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Нужно ли образование обществу? Нуж-
  но ли образование государству? Нуж-
  но ли образование личности?

Развитие самой системы образования ослож-
нено противоречивостью процессов, институци-
онализируемых программой реформ. Причины
этих процессов скрываются как в объективном
разрастании хозяйственной системы страны до
предела неуправляемости, так и в разделении
интересов государственного аппарата и государ-
ства как социального института.

Очевидно, что именно университет как орга-
низационная форма высшей школы может стать
для личности всенаправленным транслятором
знаний окружающего диапазона, формирующим
широкое информационное поле и, тем самым,
обеспечивающим более адекватное восприятие в
рамках социализации всеми сословиями и ины-
ми социальными группами и социальными сетя-
ми процессов формирования постиндустриально-
го общества. Обоснованную тревогу вызывают
попытки разделения образования на «элитное»
и «массовое» путем создания 25–30 так называ-
емых «исследовательских» или «инновационных»
университетов с соответствующим перерасп-
ределением в их пользу ресурсного обеспечения.

Уровень научной работы является одном из
ведущих показателей статуса современного вуза.
Это справедливо как для России, так и для зару-
бежных вузов. Исследовательский университет –
этот статус в американской модели высшей шко-
лы и науки принадлежит только тем вузам, кото-
рые проводят значительную научно-исследова-
тельскую работу. Именно исследовательские
университеты получают львиную долю финан-
сирования из государственных и негосударствен-
ных источников за счет грантов и исследователь-
ских программ, привлекают лучших преподава-
телей, имеют самый высокий уровень платы за
обучение. При этом получение статуса исследо-
вательского университета не зависит от его мес-
та расположения. Среди российских вузов лишь
некоторые могут с известной долей натяжки пре-

ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

А. Р. Наумов, Н. М. Рассадин, В. В. Чекмарев

КЛАССИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ –
ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

тендовать на статус исследовательского универ-
ситета. Как правило, это столичные вузы, рас-
полагающие хорошими лоббистскими возмож-
ностями на самом высоком уровне.

Вообще заметим, что исследовательский уни-
верситет – это плеоназм наподобие «взрослого
мужчины», поскольку не может быть универ-
ситет не исследовательским в силу того, что
без исследований это и не университет вовсе.
Поясним свою мысль примером из военного ис-
кусства… Если образовавшийся за счет усилий
какой-либо армейской единицы плацдарм не бу-
дет занят основными воинскими частями, то уси-
лия отвоевания плацдарма напрасны и для мно-
гих – гибельны. Попытка создать прорыв в на-
учном обеспечении развития страны за счет
создания инновационных университетов объек-
тивно обречена на провал с далеко идущими для
страны последствиями.

На наш взгляд, роль и функции – вот те кри-
терии, отличающие классический университет от
любых других видов университетов. Его функ-
циональные профили – подготовка научных кад-
ров и преподавателей для высшей школы. Идея
не нова, но сверхактуальна. «В само понятие
“университет” должен входить критерий занятия
наукой профессоров, преподавателей и студен-
тов. Вот это и есть университет, все остальное –
от лукавого», – отмечает В. А. Садовничий.

Планирование и организация научно-иссле-
довательской работы (НИР) в вузе представля-
ют в современных российских условиях доста-
точную трудность. С одной стороны, проведе-
ние НИР является необходимым условием дея-
тельности современной высшей школы, с дру-
гой – из-за отсутствия должного финансирова-
ния и недостаточной востребованности резуль-
татов представляется ненужным довеском к ос-
новной сфере деятельности – организации учеб-
ного процесса. Принимая во внимание после-
дние официальные тенденции, вторая точка зре-
ния на вузовскую НИР становится достаточно
популярной.

© А. Р. Наумов, Н. М. Рассадин, В. В. Чекмарев, 2006
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Однако на самом деле не все так просто…
Научно-исследовательская работа в вузе значима
не только и столько своими непосредственными
результатами, то есть отдачей в виде конкретных
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок (НИОКР). Высшая школа, основ-
ной целью деятельности которой является подго-
товка кадров высшей квалификации, для обеспе-
чения надлежащего качества этой подготовки
обязана привлекать будущих специалистов к НИР.
Участие в НИР – обязательное условие достиже-
ния высокого уровня качества высшего образо-
вания. Таким образом, с точки зрения высшего
профессионального образования, основное назна-
чение НИР состоит в реализации обучающей фун-
кции научной деятельности. Участие в проведе-
нии реальных НИОКР обеспечивает высокое ка-
чество высшего образования. Данный тезис дос-
таточно убедительно подтверждается при сравне-
нии качества подготовки выпускников различны-
ми вузами: чем выше уровень НИР, тем выше ка-
чество обучения. Вузы, в которых организация
НИР находится не на должном уровне, не в со-
стоянии обеспечить требуемое сегодня качество
подготовки своих студентов. Это может быть под-
тверждено при сравнении качества подготовки в
большинстве негосударственных вузов, где основ-
ной контингент преподавателей составляют при-
глашенные со стороны, но собственной НИР, как
правило, не проводится, либо она осуществляет-
ся лишь формально, и качества подготовки в луч-
ших государственных университетах и институ-
тах. Тем не менее в условиях современной рос-
сийской действительности организация НИР в ву-
зе представляет значительную сложность. Уро-
вень сложности заметно вырастает в условиях
российского провинциального вуза, не распола-
гающего значительным лоббистским ресурсом и,
как следствие, не имеющего возможности за этот
счет получать дополнительное финансирование,
ссылаясь на свою историю, высокие традиции,
статус «ведущего» и т. д. и т. п.

О миссии университета
Размещение вузов на территории России

исторически обусловило их концентрацию
в столичных городах. Поэтому попытка ранжи-
ровать имеющиеся в стране вузы по их образо-
вательному потенциалу и на этой основе выде-
ление и сохранение вузовской элиты («исследо-
вательских», «национальных», «ведущих» и т. п.
вузов) означает нарушение принципа распреде-

ления производительных сил по территории
страны. Применительно к образованию это оз-
начает факт интеллектуального обескровлива-
ния малых городов и прилегающих территорий.

Сущность новой государственной политики
в области высшего профессионального образова-
ния заключается в постепенном переходе от пре-
имущественно отраслевого к региональному уп-
равлению. Забота о высшем профессиональном
образовании дает субъектам федерации, муници-
пальным образованиям серьезный выигрыш
в научно-техническом, социально-экономическом
и культурном развитии, повышает их конкурен-
тоспособность на рынках труда и инвестиций.

Реформирование образовательной системы
России происходит на фоне общих тенденций пе-
рераспределения функций управления и усиле-
ния роли органов местного самоуправления, ко-
торые в наибольшей степени приближены
к проблемам местного сообщества и призваны
их решать. Вузы могут стать серьезным ресурс-
ным фактором, влияющим на развитие регионов,
которое, в свою очередь, не может рассматри-
ваться вне связи с изменениями в сфере образо-
вания. Высшие учебные заведения являются не-
обходимым элементом инфраструктуры совре-
менного крупного города, любого сколько-нибудь
серьезного регионально-административного об-
разования. Количество и развитость высших
учебных заведений являются индикаторами на-
учно-технического, социально-культурного раз-
вития урбанизированной среды, ее миграцион-
ной привлекательности для населения, одним из
основных показателей качества жизни населе-
ния. Города и регионы, имеющие развитые выс-
шие учебные заведения, всегда были и будут
более конкурентоспособными, притягивая к себе
новые инвестиции, производства, предприимчи-
вых людей, одаренную молодежь. Без сомнения,
чем выше развитие высшей школы в регионе,
тем большие возможности при прочих равных
условиях они имеют для своего ускоренного де-
мографического, социально-экономического
и культурного развития.

Особую значимость приобретает состояние
высшего образования при реформировании эко-
номики. Вузы имеют возможность в больших
масштабах вести переподготовку и повышение
квалификации специалистов, что позволяет
снизить структурную безработицу. Ряд вузов
являются своего рода инкубаторами для науко-
емких технологий, обеспечивают хорошие стар-

Классические университеты – основа инновационного развития России
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товые возможности для внедрения современных,
в первую очередь информационно-насыщенных
технологий, научного и кадрового обеспечения
инвестиционных проектов. Темпы проведения
экономических реформ по регионам страны со-
относятся с показателями развития в них выс-
шей школы, удельным весом лиц с высшим про-
фессиональным образованием и количеством
студентов. Все эти тенденции приводят к тому,
что власти регионов, муниципальных образова-
ний уделяют все большее внимание развитию
высшего образования, идут на разграничение
полномочий по управлению высшим професси-
ональным образованием с федеральным цент-
ром, создают специальные органы управления,
обеспечивают серьезную финансовую поддерж-
ку вузам. Все это объективно ведет к формиро-
ванию университетов с региональной специфи-
кой, которую участники совещаний ректоров
ЦФО в Костромском ГУ им. Н. А. Некрасова
(2001, 2002, 2003 годы) обозначили как модель
регионального университета.

Общие направления организационной пере-
стройки университетов в региональных центрах
выражаются в переходе к многоступенчатой,
гибкой, открытой, территориально рассредото-
ченной и самодостаточной модели высшего
учебного заведения. В первую очередь это каса-
ется классических университетов, как признан-
ных центров образования, науки и культуры ре-
гиональных сообществ.

Большинство региональных университетов,
используя новые возможности российского фе-
дерализма, значительно большую степень авто-
номности, формирующиеся рыночные отноше-
ния, пошли на значительную диверсификацию
основных направлений деятельности, освоили
стратегический менеджмент, маркетинг рынка
труда и образовательных запросов различных
демографических, профессиональных и соци-
альных групп регионального сообщества, научи-
лись лоббировать свои интересы в органах зако-
нодательной и исполнительной власти. Вновь
образованные четверть века назад новые универ-
ситеты располагались в административных цен-
трах, что было единственно возможным вариан-
том при неразвитости системы расселения реги-
она, его транспортных связей, телекоммуникаций,
невысокой востребованности университетского
образования и науки. Сегодня региональный уни-
верситет не может сосредоточить свою учебную
и научную деятельность только в центральном

городе региона, ибо тогда он может стать, по сути,
городским университетом. Региональный универ-
ситет призван обеспечить необходимые условия
для получения высшего образования на всей тер-
ритории региона, отбирать одаренную молодежь,
привлекать финансовые ресурсы органов власти,
предприятий и организаций, населения.

Имеющийся потенциал университетов может
быть в значительной мере увеличен за счет раз-
вития партнерства с местными органами власти,
бизнесом и институтами гражданского общества
в целях их взаимной интеграции и наращивания
ресурсной базы, что, несомненно, окажет поло-
жительное влияние на процесс «выравнивания»
развития регионов. Последнее, в свою очередь,
невозможно без развития горизонтальных связей
между университетами России и без активизации
обмена опытом проектной деятельности универ-
ситетов. Актуальность этой проблемы диктуется
как внешними, так и внутренними факторами,
связанными с процессами структурных преобра-
зований в системе высшего образования России.
Реформа высшей школы, направленная на повы-
шение роли вузов как ресурсных центров в реги-
онах страны, несомненно, актуализирует разви-
тие профессиональных исследований формиро-
вания и осуществления региональной социально-
целесообразной образовательной политики.

Институционализация
университетского образования

Попытка описать специфику университетов
лишь колонкой цифр объективно направлена не
на реформирование системы образования, а на
разрушение образования как социального инсти-
тута. Полагаем значимость замены большин-
ства имеющихся аккредитационных показате-
лей «классических» университетов в их цифро-
вой оболочке на такие, которые отразят каче-
ство и динамику развития вуза. Для всех иных
видов университетов аккредитация осуществля-
ется на основе показателей, отражающих реали-
зацию трех функций – научной, образовательной,
инновационной. Интеграция образования и на-
уки может быть осуществлена только через
инновационную функцию университета. Поэто-
му исключительную озабоченность по вопросу
интеграции науки и образования вызывает, с од-
ной стороны, голое декларирование позиции Ми-
нобрнауки РФ, а с другой – непринятие каких-
либо практических шагов. Противоречивость
законодательной базы разрешается всегда не
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в пользу образования. Согласно нормативной базе
вузы не являются субъектами Закона РФ «О на-
уке и государственной научно-технической поли-
тике», а требования Гражданского кодекса РФ
выдавливают НИИ из университетского научно-
учебного комплекса. Это уже не просто сокра-
щение финансирования научных исследований, а,
что более серьезно, фактически запрет универ-
ситетам на право организации фундаменталь-
ных научных исследований1. Кто как не Минобр-
науки РФ должен проявить законодательную ини-
циативу по изменению ситуации?

В каждой стране существуют свои институ-
циональные особенности по поводу возможно-
стей объединения исследований. Американские
и европейские ученые традиционно проводят их
в рамках университетов, а российские – в рам-
ках РАН и отраслевых академий. Сложно ска-
зать, почему была выбрана та или иная модель,
важно, что так сложилось.

Объем финансирования науки в институтах
РАН и других государственных академий вчет-
веро выше, чем в вузах и подведомственных орга-
низациях Минобрнауки. Но если сравнить коли-
чество работников, занятых в системе вузовской
и академической науки, то окажется, что боль-
шинство ученых работают в вузах. Это уже не
соблюдение традиции, а результат целенаправ-
ленной политики государства, губительной для
вузов. Неужели государство по-прежнему заин-
тересовано в сохранении своеобразного апарте-
ида в системе науки? В то же время, научные
учреждения, ощущая свою неспособность к кон-
куренции, пытаются при поддержке Минобр-
науки РФ выживать за счет экспансии в несвой-
ственную для них область оказания образова-
тельных услуг. Инициативы академика Алферо-
ва по созданию академических университетов
оказались поддержанными на самом высоком
уровне, войдя в перечень задач национального
проекта в сфере образования2.

Постановка задачи интеграции науки и обра-
зования осуществлена достаточно давно. Одна-
ко, как говорится, воз и ныне там. И дело в том,
что интеграция науки и образования не может
быть осуществлена в таких условиях, которые мы
сегодня имеем в России. Государством, правитель-
ством в лице Министерством образования и на-
уки делается, может быть и не осознанно, все воз-
можное для того, чтобы науку и образование «раз-
вести». В тексте Закона о высшем и послевузовс-
ком образовании декларировано, что будет раз-

работан и апробирован механизм финансирова-
ния. Прошло немало лет, но механизм не создан,
при этом обязанность заниматься научной дея-
тельностью с преподавателей не снимается. Прав-
да, непонятно за счет каких ресурсов они будут
это делать. Поэтому в сегодняшней ситуации с ин-
тегрированием науки и образования мы пока не
видим ничего, кроме деклараций.

В первую очередь, беспокоит разрозненность,
нескоординированность научных исследований.
Когда министерство собирало перечень конферен-
ций, проводимых вузами, их просто суммирова-
ли и объявляли в заявочном порядке, где что бу-
дет проходить. Но ведь эти действия надо коор-
динировать, нужно анализировать ситуацию, а не
просто объявлять, чтобы вузы проводили все, что
не лень. Тогда бы не случались ситуации, когда
в нескольких городах в одно и то же время про-
водились конференции по сходных проблемам.
Или вот пример недавнего прошлого: из Екате-
ринбурга приходит приглашение на студенческую
всероссийскую олимпиаду по экономической те-
ории, в теме которой значатся тихоокеанские про-
блемы. Зачем в Костроме или Москве будут ре-
шать тихоокеанские проблемы в рамках всерос-
сийской олимпиады по экономической теории,
зачем нам отправлять туда студентов?

Очень сильно мешает ситуация, связанная
с тем, что министерство проводит курсы повы-
шения квалификации за деньги вузов. При этом
суммы достаточно серьезные. В прошлом году
министерство впервые утвердило программу
повышения квалификации. И по тем деньгам,
которые они нам дали (впервые за 10 лет!) в об-
щей сложности можно в Москву отправить
всего пять человек из вуза. Причем распределе-
ние денег было таково, что отправить человека
в командировку мы могли, а оплатить прожива-
ние – нет. Но в КГУ 700 с лишним преподавате-
лей, и из них пятая часть должна ежегодно
проходить повышение квалификации! В вопро-
сах повышениях квалификации существует мас-
са институциональных проблем, которые просто
увеличение финансирования не снимает. Если
повышать квалификацию, надо знать, куда ехать,
где есть кадры, которые способны это делать.

Система грантов министерства и отрасле-
вые программы не являются механизмом разви-
тия фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, давно превратившись из конкурса лишь
в удобный способ перераспределения государ-
ственных денег. Иначе как объяснить формули-
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ровки некоторых лотов, явно уже имеющих кон-
кретного подрядчика? Тревожно, что отсутству-
ет сочетание объектного (вуза как научной орга-
низации) и проектного финансирования НИР.

Поэтому сегодня наряду с понятиями размыва-
ние рынка, размывание государства и размывание
институтов впору озадачиться проблемой размыва-
ния системы образования, в первую очередь, систе-
мы высшего профессионального образования.

Не ограничиваясь оценкой (положительной или
отрицательной) следует определить вектор разви-
тия проектов модернизации сферы образования
России. В рамках настоящей публикации отметим
лишь, что современный российский вуз по рукам
и ногам связан несчетным количеством норматив-
ных актов, инструкций, проводимых проверок, что
обрекает его на поведение «ленивца на ветке» в
принятии и осуществлении решений всех уровней
(от повседневных дел до разработки и реализации
стратегии). Подобная ситуация не только не спо-
собствует эффективному управлению и развитию
вузов, но и отвлекает из социального бюджета стра-
ны и без того ограниченные ресурсы.

В рамках «синергетической» парадигмы сфе-
ра образования рассматривается в качестве единой
самоорганизующейся и саморазвивающейся сис-
темы континуума «образование – наука – произ-
водство». Эволюция представляет собой неогра-
ниченную последовательность процессов самоор-
ганизации, а эволюционирующая система россий-
ского образования проходит последовательность
состояний различного качества. В контексте от-
меченного следует, что попытки Минобрнауки
РФ реформировать систему российского образо-
вания только «сверху» противоречат объектив-
ному процессу эволюционирования этой системы.

Полагаем, что модернизация сферы обра-
зования возможна только при условии полной
самостоятельности от бюрократического аппа-
рата государства и наличии общественного
контроля.

Роль классического университета
в развитии инновационной экономики региона

Формирование информационного общества
принципиально изменяет роль знаний в его со-
циальном и экономическом развитии. Основной
экономической деятельностью становится про-
изводство информации и ее использование для
эффективного функционирования хозяйства.
Основным ограничивающим производство фак-
тором становится не земля, как в случае аграр-

ного общества, не капитал, как в индустриаль-
ном обществе, а знание.

По мере развития общества достаточно хоро-
шо просматривается тот факт, что в качестве ис-
точника прибыли все чаще выступают знания, ин-
новации и способы их практического применения.

Однако, инновационная деятельность в Рос-
сии характеризуется низким результатом при
значительном научном потенциале. В концепции
государственной инновационной политики РФ
указано, что в настоящее время разработку и ос-
воение инноваций осуществляют только 10%
промышленных предприятий.

Подавляющее большинство ученых считают,
что для того, чтобы окончательно не превратиться
в сырьевой придаток более развитых держав, Рос-
сия должна создать свою инновационную систе-
му. Обсуждаются различные подходы к созданию
такой системы в условиях федерального государ-
ства, ясно одно – процесс создания инновацион-
ной системы должен проходить взаимосвязано
с федеральными и региональными органами.

В настоящее время Минобрнауки, РАН и Со-
вет безопасности проводят целенаправленную
работу, связанную с созданием национальной
инновационной системы.

Однако, существует точка зрения, в соответ-
ствии с которой создание единой инновацион-
ной системы – дело далекого будущего, посколь-
ку для этого необходимы следующие условия:
развитая мощная экономическая система, сис-
тема защиты интеллектуальной собственности,
в основе инновационной системы должна быть
крупная корпорация, ориентированная на науко-
емкую технологию. Таких условий пока нет.

Ждать, пока условия будут созданы – невоз-
можно. В центре развития инновационной по-
литики регионов может стать университет. Это
объясняется рядом обстоятельств, а именно:
большинство регионов сами не способны стро-
ить экономику, основанную на знаниях и инно-
вациях, поскольку они долго еще будут оставать-
ся сырьевыми; процесс создания инноваций но-
сит нелинейный характер и зависит от обще-
ственных потребностей, платежеспособного
спроса может быть даже в большей степени, чем
от технологических инноваций.

Большую роль в развитии региональной эко-
номики основанной на инновациях играют
структуры, способные довести инновационный
продукт, услугу или технологию до потребите-
ля. Важно заметить, что лидирующую роль в соз-
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дании инновационных структур в 1990-х годах
сыграло Минобразование, в системе которого
впервые появились технопарки (в т. ч. в КГУ
им. Н. А. Некрасова).

Инновационная деятельность вузов занима-
ет особое место в большинстве регионов стра-
ны по нескольким причинам:

– значительный научный потенциал, высоко-
квалифицированные научные кадры;

– университетская среда, выстраивая инно-
вационную политику, ориентируется на потреб-
ность регионов;

– университеты являются интеллектуальны-
ми центрами, в которых фундаментальные и при-
кладные исследования тесно связаны с подготов-
кой специалистов;

– потенциал значительной части разработок
достаточно высок, имеются уникальные разработ-
ки, вызывающие большой интерес за рубежом.

Роль высшей школы состоит в активном учас-
тии в реализации инновационных проектов в на-
учно-технической сфере. В вузах обеспечивается:

– создание цикла от проведения исследований
до реализации их результатов в промышленности;

– использование результатов инновационной
деятельности в подготовке специалистов;

– инвестиции в инновационную деятельность
из внебюджетных источников;

– создание инновационных инфраструктур
в вузе и регионе.

В вузах России действуют около 100 различ-
ных инновационных структур, при участии ву-
зов создано более 2 000 малых инновационных
предприятий, осуществляющих выпуск наукоем-
кой технологии.

В вузах предусмотрено создание учебно-на-
учно-инновационных комплексов, которые дол-
жны осуществить интеграцию образования, на-
уки и производства. В настоящее время создано
15 таких комплексов и все они при технических
университетах России. Исследования, проводи-
мые Минобразованием, показали, что только 25%
вузов активно развивают инновационную деятель-
ность, создают инновационные структуры.

В Министерстве образования активно рабо-
тает фонд содействия развитию инновационной
деятельности высшей школы. Фонд финансиру-
ет инновационные проекты вузов в рамках дей-
ствующих инновационных научно-технических
программ. За счет средств Фонда финансируют-
ся разработки и тиражирование ряда материа-
лов по научно-инновационной деятельности

В настоящее время в Минобразовании рас-
сматривается вопрос о внесении в аккредита-
ционные показатели вузов показателей, ха-
рактеризующих инновационную деятельность,
инновационный потенциал и инновационную
активность.

Вместе с тем, потенциал вузов предприятия-
ми и организациями используется недостаточно:

– результаты исследований используются редко
для создания новых товаров, технологий и услуг;

– российскими учеными недооценивается
роль менеджмента;

– коммерциализацией научных разработок за-
нимаются ученые, это ошибка, поскольку данная
сфера отлична от научной и должна быть органи-
зована на высокопрофессиональном уровне.

Традиционно инновационную деятельность
определяют как совокупность научных, техно-
логических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, включая инвести-
ции в новые знания, которые направлены на по-
лучение технологически новых или улучшенных
продуктов или процессов.

Научно-исследовательская деятельность в ус-
ловиях высшей школы имеет свою специфику,
которая обусловлена основным видом деятельно-
сти вуза – образовательным. Следовательно, ин-
новационная деятельность вуза также имеет свою
специфику, среди перечисленных выше состав-
ляющих появляется еще одна – образовательная.

Именно в совокупности элементов, включа-
ющих как компонент образовательную деятель-
ность, видится естественная возможность обес-
печения конкурентного преимущества высшей
школы в области инновационной деятельности.
Усиливает такие позиции тенденция развития
рынка услуг, в том числе образовательных.

Такая точка зрения не умаляет возможности
вузов влиять на научно-техническое развитие
страны, а лишь подчеркивает их возможность
занять свободную нишу в области инновацион-
ной деятельности, которая из соображений су-
ществования образовательной «наследственной
среды» может привести к наибольшему выигры-
шу при наименьших затратах.

Представляет интерес анализ работы вузов.
В 2004 году в области инновационной деятельнос-
ти (по данным Фонда содействия развитию инно-
вационной деятельности высшей школы): 73,6 %
поддержанных инновационных проектов предос-
тавлены техническими университетами, всего
16,5 % – классическими, другими вузами – 9,9 %.

Классические университеты – основа инновационного развития России
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Важно заметить, что, судя по названиям
и краткому описанию проектов, технические
университеты предоставляют разработки улуч-
шенных товаров, предлагают автоматизировать
технологические процессы, улучшенные прибо-
ры и оборудование для различных отраслей про-
мышленности. Что касается классических уни-
верситетов, то они предлагают принципиально
новые технологии, материалы. Глубина прора-
ботки и теоретическая основа малочисленных
проектов классических университетов серьез-
нее, нежели технических.

Анализ инновационных проектов, предоставлен-
ных кафедрами Костромского государственного
университета, позволяет выделить ряд проблем:

Во-первых, большинство научных школ при-
выкли к чисто теоретическим разработкам, их
интересует результат исследований сам по себе,
а производство и продажа инновационного про-
дукта – это совершенно незнакомое для них дело.

Во-вторых, научным коллективам, постоянно
занимавшихся исследовательскими проектами,
сложно перейти даже на формулировки иннова-
ционных проектов, предусматривающих создание
и реализацию продукта, услуги, технологии.

В-третьих, отсутствие соответствующих
структур в большинстве классических универ-
ситетов, которые занимались инновационной
деятельностью, тормозит ее развитие.

В-четвертых, предложения глубоко проду-
манных принципиально новых технологий, ко-
торыми занимаются естественно-математичес-
кие кафедры университета, в своей основе опи-
раются на хорошо проработанную фундамен-
тальную базу. Для производства такой техноло-
гии или продукта нужно дорогостоящее, прин-
ципиально новое оборудование, технологии,
материалы. Промышленность и фирмы региона
не готовы предоставить такие возможности.

В-пятых, научные школы, осознавшие сла-
бость региональной экономики предложили ва-
рианты создания инновационных структур, ори-
ентированных на региональный рынок, таких как
региональный центр нанотехнологий (наиболее
перспективные технологии нашего времени), ла-
боратория проблем информационной безопасно-
сти (до сих пор область, ориентированная на обо-
ронную промышленность, за услугами и разра-
ботками по проблемам информационной безопас-
ности обращалась в другие регионы) и другие.

В-шестых, примечательно, что ученые клас-
сического университета обращают внимание не

только на инновационные продукты и техноло-
гии, но и услуги. Представляется, что в настоя-
щее время, когда наблюдается востребованность
духовной составляющей в жизни регионов об-
ласти, когда в относительной стабилизации эко-
номического развития России население вспом-
нило о том, что не хлебом единым жив человек,
классический университет предложил региону
создание на его базе нескольких ресурсных куль-
турно-образовательных центров.

В-седьмых, отсутствие законодательной базы
в области защиты интеллектуальной собственно-
сти в России заметно снижает мотивацию, свя-
занную с рекламой той или иной разработки, в
силу востребованности таких разработок за ру-
бежом и наличия возможности продавать их там.

Если рассматривать приоритеты инноваци-
онной деятельности на различных уровнях: фе-
деральном (устанавливающие стратегические
ориентиры развития страны); региональном
(устанавливающие стратегические ориентиры
развития региона); отраслевом (отражающие
специфику развития конкретной отрасли); рын-
ка научно-технической продукции (отражаю-
щие конъюнктуру на инновационный продукт
в различных секторах рынка); научного сооб-
щества (отражающие взгляды на важность раз-
вития тех или иных научных направлений). Осо-
бенностью системы образования является тот
факт, что она связана со всеми уровнями в при-
веденной иерархии.

Рассмотрим основные направления, которые
в настоящее время являются актуальными для
развития инновационно-образовательной поли-
тики высшей школы.

1. Развитие инновационных структурных под-
разделений вузов, совместных инновационных
комплексов образовательных заведений, ориен-
тированных на развитие новых экономических
механизмов хозяйствования. Направления дея-
тельности таких структурных подразделений
представляют собой совокупность научно-иссле-
довательской, образовательной и коммерческой
деятельности в тесной взаимосвязи.

2. Отработка новых экономических механиз-
мов социального партнерства: венчурное финан-
сирование НТП, лизинг, кредитование, страхо-
вание, средства международных финансов и бла-
готворительных организаций.

3. Разработка нормативно-правовой и мето-
дической базы в сфере научно-инновационной
деятельности системы образования.

ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ А. Р. Наумов, Н. М. Рассадин, В. В. Чекмарев
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4. Формирование и развитие информацион-
ного обеспечения инновационной деятельности
высшей школы.

Кроме того хотелось бы отметить, что для
реализации инновационного потенциала уни-
верситету необходимо обратить внимание на
создание системы подготовки и переподготов-
ки специалистов в области инновационного
предпринимательства; создание структуры, за-
нимающейся маркетингом инновационных
продуктов и услуг; обеспечение экономичес-
ких условий развития инноваций, производ-
ство и их продвижения на рынке; привлечение
дополнительных внебюджетных финансовых
средств для развития инновационной деятель-
ности; участие ученых в создании наукоемких
технологий.

5. Учет региональных потребностей в инно-
вационных услугах, технологиях, продуктах.

Полностью исчерпала себя идея, что вуз мо-
жет продавать лишь то, что создали его ученые
без учета рынка этой продукции или услуг. Это
предполагает усиление роли маркетинга, спро-
са рынка, быстрой адаптации управления вузом
на всех уровнях под новые задачи, наукоемкую
технологию и услуги.

Костромской ГУ как ресурсный центр
инновационного развития региона

Необходимым условием перевода экономи-
ки региона на инновационный путь развития яв-
ляется создание региональной инновационной
системы. Базовыми элементами такой системы
должны стать инфраструктурные объекты с раз-
личными формами собственности: инновацион-
но-промышленные и научно-технологические
центры, научно-технологические парки с сервис-
ными фирмами (консалтинг, технологический
аудит и др.), бизнес-инкубаторы, центры транс-
фера технологий, венчурные фонды, инноваци-
онно-выставочные комплексы.

Общим принципиальным подходом к фор-
мированию стратегии инновационного разви-
тия региона является использование ряда сис-
темных принципов:

– рационального сочетания и дополнения
элементов инфраструктуры с использованием
нелинейной структурной модели инновацион-
ных процессов;

– формирование точек роста в инновацион-
ной сфере с учетом имеющихся конкурентных
преимуществ;

– максимальной опоры на существующие
жизнеспособные предприятия и структуры и др.
В Костроме и многих других региональных цен-
трах России объективно сложились условия воз-
можности формирования инфраструктуры инно-
ваций в классическом университете – как цент-
рах образования, науки и инноваций.

Что позволяет КГУ сохранять устойчивую
динамику развития? Прежде всего, ориентация
коллектива университета на реализацию трех
основных функции университета – научной, об-
разовательной и инновационной, осознание сво-
ей миссии в регионе и наличие гибкой системы
управления научно-исследовательской деятель-
ностью. Позволим себе остановиться подробнее
на том, что мы считаем для себя приоритетным…

Состояние научно-исследовательской дея-
тельности, использование ее результатов в учеб-
ном процессе, производстве и управлении яв-
ляются важнейшими индикаторами развития
вуза, базирующихся на следующих ценностных
основаниях:

– формирование у преподавателей, сотрудни-
ков, аспирантов, докторантов, студентов ценно-
стей новой культуры научно-исследовательской
деятельности;

– гармоничность в возрастном составе пре-
подавателей и сотрудников, пропорциональность
в научных отраслях, наличие положительных
тенденций в изменении ситуации, темпы приро-
ста индикаторов НИД.

Среди приоритетов НИД в КГУ мы выделяем:
– соответствие требованиям государственной

аккредитации и направлениям исследований
«Основам политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на период до
2010 года и дальнейшую перспективу» с учетом
«Концепции участия Российской Федерации
в управлении имущественными комплексами го-
сударственных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере образования»;

– развитие фундаментальных исследований
как основной целевой функции университета;

– наличие инновационной функции, дополня-
ющей образовательную и научную, существен-
ное увеличение доли внебюджетных средств,

– развитие кадрового потенциала универси-
тета, укрепление, с одной стороны, научных
школ, а с другой – выявление и «выращивание»
начинающих перспективных исследователей,
поддержка и развитие целостной системы науч-
но-исследовательской деятельности студентов;

Классические университеты – основа инновационного развития России
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– выполнение прикладных исследований
в интересах социально-экономического развития
Костромского региона как часть миссии КГУ.

Костромской государственный университет
имеет ряд конкурентных преимуществ: наличие
научного задела, сильный кадровый потенциал
(более 80 докторов наук), наличие подготовлен-
ных менеджеров инновационной сферы, нали-
чие элементов инфраструктуры инноваций, опыт
работы на базе университета технопарка, опыт
подготовки и переподготовки специалистов по
инновационному предпринимательству и др.

В соответствии с концепцией развития науч-
но-инновационной деятельности КГУ на 2005–
2010 годы, выделены пять приоритетных направ-
лений:

1) организация и управление непрерывным
инновационно-технологическим процессом
в университете;

2) создание инновационной структуры КГУ;
3) стимулирование инновационно-ориенти-

рованных научных исследований и разработок;
4) участие в создании и деятельности регио-

нальной инновационной системы;
5) подготовка кадров и повышение квалифи-

кации специалистов в области инновационного
предпринимательства.

Работа по этим направлениям имеет две цели:
коммерциализация полученных результатов фун-
даментальных и прикладных исследований в
новые продукты, процессы и услуги и разработ-
ка новых товаров для удовлетворения существу-
ющих потребностей рынка. Реализация концеп-
ции является новым этапом становления инно-
вационной деятельности университета.

В качестве основных инструментов реализа-
ции вышеуказанных приоритетов мы видим вы-
явление, поддержку и стимулирование имею-
щихся «точек роста» в форме учебно-научных
центров (УНЦ), а также инициирование новых.
Причем «точка роста» рассматривается нами
и как ресурс, и как основной механизм реализа-
ции вышеуказанных функций университета.
Формирование УНЦ происходит на основе под-
держки коллективов, способных обеспечить опе-
режающий уровень развития образования и на-
учных исследований, которые ориентированы на
научное обеспечение устойчивого развития вуза,

повышение качества учебного процесса и под-
держку управленческих решений; ориентации на
проведение полного цикла исследований и раз-
работок, заканчивающихся созданием готовой
продукции; конкурсности и открытости.

Работа по приоритетным направлениям пред-
полагает создание базы инновационной струк-
туры – инновационно-технологического центра
университета (инноцентра), призванного:

– разработать проект развития инновацион-
ной деятельности в университете;

– проводить за счет университета и привле-
ченных финансовых, материальных и интеллек-
туальных ресурсов поддержку инновационной
деятельности кафедр, лабораторий, временных
творческих коллективов;

– проводить технологический аудит кафедр
и лабораторий по их заказам;

– содействовать проведению консалтинга,
маркетинга и других видов поддержки лучшим
инновационным проектам;

– участвовать в мероприятиях в инновацион-
ной сфере вне университета;

– организовывать при наличии финансовых
ресурсов коллективы, занимающиеся коммерци-
ализацией технологий;

– проводить внутреннюю экспертизу проектов;
– участвовать в работе венчурного фонда;
– участвовать в работе маркетингового цент-

ра по продвижению инновационных товаров и
услуг на внутренний и внешний рынки.

В дальнейшем инновационная инфраструк-
тура университета, наряду с инноцентром, бу-
дет включать в себя венчурный фонд, центр мар-
кетинга, бизнес-инкубатор по созданию малых
инновационных фирм и сервисные службы уни-
верситета. Университетский инновационный
комплекс может стать одним из опорных элемен-
тов региональной инновационной системы.

Примечания
1 См. Майер Г. В. Классические университе-

ты: современность и перспективы / Г. В. Майер,
М. Д. Бабанский // Университетское управле-
ние. – 2000. – № 2(13). – С. 20–21.

2 См. выступление министра А. А. Фурсенко
на расширенной коллегии Минобрнауки РФ
11.10.2005 г.
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В начале 1990-х годов был сделан свое-
  образный прорыв в области подготов-
 ки социальных работников. Среди

первых правовых актов, определивших законо-
дательную основу деятельности в этом направ-
лении был закон, принятый в 1991 году, бывшим
ВС СССР, «Об общих началах молодежной го-
сударственной политики в СССР», в котором
впервые законодательно был закреплен статус
социального работника для молодежи, сформи-
ровано положение о социальном работнике. При-
казом Госкомитета по труду и социальным воп-
росам от 23.04.1991 года квалификационный
справочник должностей был дополнен новой ха-
рактеристикой «Специалист по социальной ра-
боте». Вскоре, 13 мая 1991 года Госкомитет
РСФСР по делам науки и высшей школы при-
нял решение коллегии «Об организации подго-
товки кадров специалистов по социальной ра-
боте в вузах РСФСР». В этом же году Госкоми-
тет СССР по народному образованию (приказ от
7 августа 1991 г. №376) открыл новую специаль-
ность для высших и средних специальных учеб-
ных заведений. Более чем в тридцати высших
учебных заведениях страны состоялся первый
набор абитуриентов по новой специальности.
Костромской педуниверситет был в их числе.

В настоящее время в России создана разви-
тая многоуровневая непрерывная система выс-
шего профессионального образования в облас-
ти социальной работы. Эта система включает в
себя около 120 вузов во многих регионах Рос-
сии, в которых обучаются более 30 тыс. буду-
щих специалистов социальной работы. Их под-
готовкой заняты почти 3,5 тыс. преподавателей,
в том числе около 600 докторов наук, профессо-
ров, 1900 кандидатов наук, доцентов, объединен-
ных в 90 кафедр.

Подготовка специалиста по социальной ра-
боте началась в Костромском государственном
университете имени Н.А. Некрасова в 1991 году.

Н. Ф. Басов, Б. В. Куприянов, А. И. Тимонин

СИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

(к 15-и летию открытия специальности)

Преамбула. В статье подводится опыт 15-летней деятельности университета по подго-
товке специалистов по социальной работе. Раскрыты основные направления работы кафедры
социальной работы и института педагогики и психологии, намечены перспективы дальнейшего
совершенствования подготовки кадров для социальной сферы.

Сегодня обучение специальности «Социальная
работа», квалификация «Специалист по социаль-
ной работе» ведется в институте педагогики
и психологии по очной и заочной формам.

В основу профессионального обучения
и воспитания специалистов по социальной ра-
боте положены требования Государственного
образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования, отраженные в учеб-
ных планах и программах дисциплин по спе-
циальности. Система подготовки профессиона-
ла по специальности «Социальная работа»
включает в себя организацию учебно-познава-
тельной и практической работы студента. Учеб-
но-познавательная деятельность представляет
собой изучение будущими специалистами об-
щих гуманитарных и социально-экономичес-
ких, общих математических и естественно-на-
учных, общепрофессиональных, специальных
дисциплин и дисциплин специализации. За эти
годы блок дисциплин специализации претерпе-
вал содержательные изменения. Первые четы-
ре выпуска специалистов 1996–1999 годах по-
лучили специализацию, в соответствии с допол-
нительной квалификацией «Учитель истории».
Начиная с 2000 года введена специализация по
профилю «Психосоциальная работа с населе-
нием». Сегодня студенты проходят профессио-
нальную подготовку по специализации «Соци-
ально-правовая поддержка населения».

Логика профессионального образования бу-
дущих специалистов по социальной работе
в Костромском вузе следующая. Обучение на
первом курсе начинается с адаптационного ла-
герного сбора, который решает задачу введения
вчерашних абитуриентов в социокультурные об-
щности – «университет», «институт» (сообще-
ства студентов и преподавателей), «профессия»
(сообщество профессионалов – социальных ра-
ботников). Здесь происходит авансирование ака-
демических, профессиональных, научных, обще-

Система университетской подготовки будущих специалистов по социальной работе
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ственных успехов будущих специалистов по со-
циальной работе. В ходе совместной со старше-
курсниками и преподавателями деятельности
первокурсники знакомятся с «траекториями»
личного и профессионального развития, возмож-
ных в период обучения.

Студенты-первокурсники, выступая с пози-
ции участника сбора, в процессе интенсивной,
эмоционально-притягательной, коллективно-
творческой деятельности усваивают «ситуации –
образцы» поведения, отношения к профессии
и факультету, делового взаимодействия, демон-
стрируемые командой преподавателей и студен-
тов старших курсов.

Программа инструктивно-установочного
сбора довольно насыщена. Традиционными фор-
мами деятельности в ней являются:

1. Практикумы, которые формируют начальные
прикладные умения и навыки, необходимые в даль-
нейшей работе и учебе. Среди них: психология
общения, актерское мастерство, основы организа-
торской деятельности, приемы творческого мыш-
ления, оформительство, музыка, игровые техноло-
гии, научная организация труда студента и др.

2. Общие дела, которые можно разделить на
несколько групп:

а) формирующие представления о специаль-
ности и факультете: устный журнал об истории,
традициях, перспективах института педагогики и
психологии, познавательно-творческая игра «Кто
он – специалист по социальной работе?», конкурс
стенных газет о своей специальности, встреча
с преподавателями, посвящение в студенты;

б) позволяющие студентам-первокурсникам
продемонстрировать собственный творческий по-
тенциал и организаторские способности: маршрут-
ная игра «Это Вы можете?», конкурс студенчес-
ких эстрадных миниатюр, праздник песни и т.п.

Групповая работа формирует положительный
микроклимат в студенческих группах, интенси-
фицирует процесс коллективообразования, вы-
рабатывает навыки делового и межличностного
взаимодействия между студентами. Руководят
групповой работой студенты-старшекурсники
(кураторы групп).

Таким образом, сбор задает студенту «ситуа-
цию – образец» того, как работать с группой, как
провести индивидуальную или групповую бесе-
ду, как организовать общее дело, какими при-
емами можно привлечь внимание аудитории,
создать условия для самоопределения по дея-

тельностному основанию. Инструктивно-уста-
новочный сбор первого курса создает условия
для формирования у будущих специалистов по
социальной работе положительного мотиваци-
онно-ценностного отношения к избранной про-
фессии и способствует эффективной адаптации
студента к образовательной деятельности с по-
зиции ее субъекта.

Содержание образования на первом курсе
включает, кроме предметов блока гуманитарных
и социально-экономических дисциплин, началь-
ный этап в изучении курса «Теория социальной
работы». Задачами этой дисциплины является
знакомство студентов с социальной работой как
практической деятельностью, общественно-го-
сударственным институтом, отраслью знания,
профессией и комплексом учебных дисциплин.
Изучая темы «Социальная работа как феномен
современного мира», «Предпосылки институали-
зации социальной работы», «Социальная работа
как отрасль знания», «Карьера и профессиональ-
ный рост специалиста по социальной работе»,
«Социальное учреждение: типы, система, орга-
низация деятельности», «Коммуникативная куль-
тура специалиста по социальной работе», «Орга-
низаторские умения как компонент профессио-
нальной готовности специалиста по социальной
работе», студенты получают необходимую перво-
начальную информацию о выбранной специаль-
ности, систематизируют знания об индивидуаль-
ных возможностях профессионального социаль-
ного работника. В ходе лабораторных занятий
будущие специалисты посещают 2–3 учреждения
социальной защиты населения и комитета по де-
лам молодежи, непосредственно знакомясь с де-
ятельностью работников, занятых в этой сфере.

На втором курсе будущие специалисты про-
должают изучение общегуманитарных, социаль-
но-экономических, математических, естествен-
но-научных дисциплин. На этом курсе начина-
ется систематическое освоение предметов обще-
профессионального цикла. В параллельном ре-
жиме студентам преподается теория и техноло-
гия социальной работы, педагогика и психоло-
гия. Сочетание фундаментальной теоретической
и практической подготовки позволяет наиболее
эффективно реализовывать цель профессиональ-
ной подготовки. Второкурсники не только обсуж-
дают проблемы категорий, направлений, методов
социальной работы, но и овладевают практичес-
кими умениями и навыками социального обслу-
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живания. Этому процессу содействует организа-
торская практика в стационарных социальных
учреждениях. Главной задачей, на этом этапе про-
фессионального образования, является формиро-
вание готовности работы с группой клиентов.

Базами практики выступают стационарные
учреждения социального обслуживания населе-
ния: социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, социальные приюты для
детей и подростков, дома интернаты для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

Третий курс, с одной стороны – период за-
вершения формирования у будущих специалис-
тов представлений о научной картине мирозда-
ния, роли науки в развитии цивилизации, о фе-
номене культуры и т. п., а с другой – начало бо-
лее интенсивной, чем прежде, специальной под-
готовки. В содержании последней входят: «Прак-
тическая психология и психодиагностика», «Ме-
тодика исследований в системе социальной ра-
боты», «Содержание и методика психосоциаль-
ной работы в системе социальной работы» и т. д.
Практический аспект подготовки связан с про-
ведением на третьем курсе технологической
практики в нестационарных учреждениях соци-
ального обслуживания населения. Она имеет
своей целью усвоение и апробирование студен-
тами технологических приемов профессиональ-
ной социальной работы, соединение теоретичес-
ких знаний, умений с реальной практикой соци-
альных учреждений. В ее задачи входят:

1. Расширение представлений будущих спе-
циалистов по социальной работе о характере
профессиональной деятельности.

2. Организация процесса овладения студен-
тами общепрофессиональными умениями соци-
альной работы: наблюдать за клиентами и бесе-
довать с клиентами для изучения их; определять
близкие и оперативные цели своей деятельнос-
ти в конкретных ситуациях; планировать рабо-
ту, отбирать необходимые средства и ее опти-
мальные формы, использовать целесообразное
содержание; оформлять свои наблюдения, пла-
ны, результаты работы в соответствующие до-
кументы; строить взаимодействие с клиентами
на основе сотрудничества, высоких нравствен-
ных отношений, взаимного расположения; осу-
ществлять контроль за текущим ходом работы,
объективно оценивать выполнение клиентами
заданий; определять степень достижения постав-
ленной цели, устанавливать причины слабости

воздействий, недостатки своей деятельности,
причины неэффективного решения профессио-
нальных задач.

Объектом технологической практики являют-
ся учреждения социального обслуживания насе-
ления (отделение в социальном учреждении).
Студент имеет возможность выбора объекта по
своему желанию, с учетом своих интересов
и психологических особенностей. Во время
практики студент выступает в роли помощника
специалиста по социальной работе.

Четвертый курс обучения предполагает уг-
лубление специальной подготовки и освоение
дисциплин специализации. Профессиональная
практика на данном этапе проходит с отрывом
от учебного процесса (в течение 6 недель) и пред-
полагает самостоятельную деятельность в каче-
стве специалиста по социальной работе в неста-
ционарных учреждениях (Центры социального
обслуживания населения, Территориальные цен-
тры помощи семье и детям, Социально-реаби-
литационные центры для несовершеннолетних).

Таким образом, обеспечивается преемствен-
ность практической подготовки третьего и чет-
вертого курсов. Студенты здесь реализуют воз-
можность отработать профессиональные уме-
ния, получить комплексную оценку собственной
компетентности в социальной работе.

В содержании образования на пятом курсе
обучения по специальности «Социальная рабо-
та» входят следующие дисциплины: «Органи-
зация, управление и администрирование в со-
циальной работе», «Экономические основы со-
циальной работы», «Прогнозирование, проек-
тирование и моделирование в социальной ра-
боте» и другие.

Осознанию своего будущего профессиональ-
ного статуса содействует и роль, которую игра-
ют пятикурсники в социокультурном сообществе
института. Они являются хранителями традиций,
консультантами для студентов младших курсов,
лидерами различных общественных объедине-
ний, инициаторами общественно-значимых ак-
ций и мероприятий.

Особое место в системе практик занимает
преддипломная практика на выпускном курсе.
Функциями производственной практики явля-
ются упражнение выпускников в практической
социальной работе и демонстрация ими уров-
ня своей профессиональной подготовленности.
Будущие специалисты проходят эту практику
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в качестве заведующих отделениями социаль-
ного обслуживания. На данном этапе студенты
проводят основную опытно-эксперименталь-
ную часть своей квалификационной работы,
внедряют в деятельность социальных служб
собственные проекты.

Не смотря на наметившиеся процессы соци-
ально-экономической стабилизации в России, в
наше время остается неустойчивым положение
молодежи. Социальное неблагополучие отража-
ется на состоянии здоровья этой социальной
группы населения, наблюдается рост у молодых
людей заболеваний, сопутствующих крайней
бедности (прежде всего туберкулеза). Велик про-
цент молодых людей, не имеющих работу, поло-
вина работающей молодежи трудится не по той
специальности, которую приобрела в процессе
обучения, либо вовсе не имеет профессии.

Отсюда возникла потребность в углублен-
ной подготовке студентов к социальной работе
с молодежью.

Социальные потребности молодежи обеспе-
чиваются системой услуг по информационному
обеспечению, образованию, трудоустройству,
здравоохранению и организации отдыха, соци-
альному обслуживанию, поддержке в трудной
жизненной ситуации. Социальные службы для
молодежи осуществляют свою деятельность по
более чем 20 направлениям.

Российское законодательство предусматрива-
ет сеть специализированных учреждений, при-
званных обеспечивать экстренную поддержку
молодым людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации – центры доверия, досуговые
и социально-реабилитационные центры, соци-
альные приюты для детей и подростков. Все эти
учреждения нуждаются в высококвалифициро-
ванных специалистах с высшим образование.

Таким образом, выбор новой специализации
«Социальная работа с молодежью» в Костромском
государственном университете вполне оправдан.

Система подготовки специалиста по социаль-
ной работе обеспечена сотрудничеством ИПП
и университета с Департаментом социальной за-
щиты населения администрации Костромской
области. Основные направления сотрудничества
зафиксированы в договорах и состоят в совмес-
тной организации практики студентов, привле-
чении к государственной аттестации и препода-
ванию наиболее подготовленных специалистов-
практиков, распределении выпускников, научной

и методической работе, аттестации работающих
кадров. С 1997 года ведется подготовка к совме-
стной организации переподготовки работающих
специалистов социальных служб области (кур-
совая подготовка, проведение отдельных семи-
наров, повышение квалификации работающих
специалистов через факультет переподготовки
специалистов).

С июля 2001 года все студенты специальнос-
ти «Социальная работа» проходят итоговую го-
сударственную аттестацию в форме защиты ква-
лификационных работ. В качестве научных ру-
ководителей выступают преподаватели кафедры
социальной работы и наиболее квалифицирован-
ные специалисты социальных учреждений. Это-
му предшествует кропотливая деятельность по
утверждению индивидуальных графиков выпол-
нения квалификационных работ, на заседаниях
кафедры заслушиваются выступления ряда сту-
дентов по исследуемым проблемам. Важным
подспорьем при написании квалификационных
работ является изучение студентами на 3 курсе
учебной дисциплины «Методика исследований
в социальной работе», а также выполнение кур-
совых и других письменных работ. Большую
роль играет также участие студентов в исследо-
вательских проектах, в научно-практических
конференциях. Кроме этого, на кафедре была
разработана процедура допуска к защите квали-
фикационных работ.

Исходя из тематики выпускных работ, пред-
ставленной на государственную аттестацию, мож-
но определить следующие научно-практические
направления: социальное обслуживание, педаго-
гика социальной работы, социология социальной
работы, психология социальной работы, подго-
товка кадров для учреждений социального обслу-
живания, менеджмент социальной работы.

Значительное внимание кафедра социальной
работы уделяет учебно-методическому обеспе-
чению специальности. Усилиями преподавате-
лей разработан комплекс программ учебных дис-
циплин с ученом требований государственного
стандарта высшего профессионального образо-
вания 2000 г. Издано ряд методических матери-
алов и учебных пособий: Н. Ф. Басов, В. М. Ба-
сова «История социальной работы в России»
(Кострома, 1999); Н. Ф. Басов «Практикум по
истории социальной работы в России» (М.,
1999); Н. Ф. Басов «Социальная геронтология:
словарь-справочник» (М., 2000); Н. Ф. Басов,

ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Н. Ф. Басов, Б. В. Куприянов, А. И. Тимонин
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О. Н. Бессонова, Б. В. Куприянов, А. И. Тимо-
нин «Квалификационные работы выпускников
университета по специальности “Социальная
работа”» (Кострома, 2002); «Основы социальной
работы» под ред. Н. Ф. Басова (М., 2004);
Н. Ф. Басов, В. М. Басова, А. Н. Кравченко «Ис-
тория социальной педагогики» (М., 2005) и др.

Большая работа ведется по созданию методи-
ческого кабинета социальной работы. Разработа-
но положение о нем, приобретена основная лите-
ратура по специальности. Основная задача каби-
нета состоит в осуществлении учебно-методичес-
кой помощи преподавателям кафедры, организа-
ции самостоятельной работы студентов и различ-
ных форм их внеаудиторной деятельности, обес-
печение учебного процесса современными тех-
ническими средствами, наглядными пособиями
и специальными учебно-методическими матери-
алами. В кабинете организовываются выставки
литературы, осуществляется сбор и накопление
информации по проблемам социальной работы,
готовятся к печати учебно-методические издания.

С 1995 года при непосредственном участии
преподавателей кафедры начата допрофессио-
нальная подготовка по специальности «Соци-
альная работа». Эта деятельность не только со-
действует одному из самых высоких конкурсов
на специальность при вступительных испытани-
ях в университет, но и притоку профессиональ-
но ориентированной молодежи.

Анализ опыта деятельности по подготовке
специалистов социальной работы, осуществля-
емой в Костромском государственном универси-
тете на протяжении 15 лет показал, что сложив-
шаяся система деятельности в данном направ-
лении отвечает задачам, поставленным в госу-
дарственных образовательных стандартах выс-
шего профессионального образования вуза.

Однако исследования, проводимые на кафед-
ре социальной работы, свидетельствуют о том,
что нужны дальнейшие шаги по более глубоко-
му осознанному научно-методическому обеспе-
чению процесса подготовки будущих специали-
стов, с тем, чтобы в 2006 году перейти на новые
государственные стандарты, а затем и на систе-
му многоуровневой подготовки.

Данный процесс потребует организации бо-
лее совершенного учебного процесса, с исполь-
зованием активных методов обучения (проблем-
ные лекции, социальные проекты, ролевые игры,
кейс-метод и др.). Сформировать высокий про-

фессионализм будущих специалистов социаль-
ной работы возможно лишь путем оптимальной
связи теоретических знаний с практикой исполь-
зования активных форм учебной деятельности
обучаемых, что способствует поиску и разработ-
ке новых технологий образования в условиях
университета, включая формы и средства объек-
тивной аттестации знаний студентов.

Обучению студентов современным техноло-
гиям и методам социальной работы, включению
их в процесс освоения фундаментальных теоре-
тических знаний способствует хорошо органи-
зованная самостоятельная работа студентов.
Особую роль в ней может занимать выполнение
самостоятельных письменных работ творческо-
го характера – эссе, освещающих современное
состояние конкретной социальной проблемы;
выполнение квалификационных работ, обобща-
ющих лучший опыт социальной работы.

В соответствии с этим повышается роль пре-
подавателя дисциплин социального цикла, кото-
рый является не только источником новейших
знаний, но и учит студентов умению самостоя-
тельно приобретать их.

Более продуманной и целенаправленной необ-
ходимо сделать систему профессиональных прак-
тик будущих специалистов социальной работы,
которая должна быть ближе к деятельности соци-
альных учреждений, формировать общее представ-
ление о системе социальной защиты населения.

Важнейшей составляющей профессиональ-
ной подготовки специалиста по социальной ра-
боте является так же национально-региональный
компонент. Его содержание призвано способ-
ствовать повышению качества учебного процес-
са, адресно ориентировать будущих специалис-
тов на работу именно в Костромском регионе,
его городах и населенных пунктах, с учетом осо-
бенностей их социального развития, опыта, ко-
торый сложился в местных органах соцзащиты.

Важно заметить, что разработка системы на-
учно-методического сопровождения учебного
процесса в условиях вуза, более внимательное
рассмотрение содержания дисциплин, которые
обеспечивает кафедра социальной работы, а так-
же четкое определение составляющих и основ-
ных этапов процесса подготовки специалистов
с высшим образованием позволили подготовить
силами ведущих преподавателей развернутое
учебное пособие «Основы социальной работы»
под ред. Н. Ф. Басова, объемом почти в 20 печат-

Система университетской подготовки будущих специалистов по социальной работе
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ных листов. Оно получило поддержку Министер-
ства образования, которое рекомендовало его в ка-
честве учебного пособия для студентов вузов
и было выпущено двумя изданиями издательским
центром «Академия» (г. Москва) в 2004 году.

В целом, разработка научно-методического
сопровождения учебного процесса будет способ-
ствовать подготовке квалифицированных специ-
алистов в соответствии с высокими требования-
ми современного общества. Время требует, что-
бы из стен университета выпускались профес-
сионалы в области социальной работы, а также
организаторы социальных служб, научные ра-
ботники, преподаватели.

Опыт подготовки социальных работников
в Костромском госуниверситете еще только скла-

дывается. Тем не менее, сделано не мало. Преж-
де всего создан коллектив единомышленников –
кафедра социальной работы и методический ка-
бинет при ней. Разработана в соответствии с го-
сударственным стандартом высшего професси-
онального образования нового поколения учеб-
но-методическая база: программы дисциплин,
профессиональных практик, государственной
аттестации и защиты квалификационных работ,
дисциплин специализации. Вот уже несколько
лет работает диссертационный совет по пробле-
мам социального воспитания.

Впереди еще много нерешенных проблем,
но они по силам людям, которые одержимы
идеей готовить высококвалифицированных спе-
циалистов.

Художественно-графический факуль-
  тет – один из старейших факультетов
  КГУ, в 2005 году ему исполнилось

45 лет. История возникновения факультета, как
части художественно-изобразительной образова-
тельной системы, берет свое начало в 1904 году.
Тогда молодой художник Н. П. Шлейн, после
окончания Высшего художественного училища
при Петербургской Академии художеств, возвра-
тившись в Кострому, открыл художественные
классы рисунка, живописи и лепки. В 1944 году
художественная школа была преобразована в Кост-
ромское художественное училище. В 1960 году на
базе училища создается художественно-графи-
ческий факультет.

В разные годы факультетом руководили
А. И. Бузин, Е. А. Дудченко, А. В. Фокин,
М. С. Резникова, С. К. Булдаков, Н. М. Рассадин,
В. В. Груздев, А. А. Коршунов. Много сил
и энергии вложили они в дело подготовки буду-
щих педагогов-художников. Заметный след в ис-
тории факультета, совершенствовании органи-
зации учебного процесса М. С. Колесов,
А. И. Бузин, Ф. Я. Кораблев, В. И. Лытнев,
В. Г. Смирнов, А. П. Белых, А. Г. Забагрин,
В. А. Кутилин, Ю. А. Тощаков, В. Б. Сергеев.

На протяжении всех этих лет факультет сохра-
няет традиции обучения изобразительному искус-

М. А. Алексеева

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(к 45-летию художественно-графического факультета)

ству, сформированные в Костромском художе-
ственном училище. Изучение и применение зако-
нов реалистической живописи и рисунка состав-
ляют главное содержание учебного курса в про-
фессиональной подготовке художников-педагогов.

Последнее десятилетие – время насыщенное
различными социально-экономическими изме-
нениями, тяжелая экономическая ситуация
в стране сказалась на учебно-методическом обес-
печении. Так, перестали выделяться (с 1993–
1994 годы), необходимые для учебного процесса
материалы: кисти, краски, холсты, бумага, и т. д.
Тогда были закрыты массовые специализирован-
ные журналы «Искусство», «Творчество», «Ху-
дожник», «Декоративно-прикладное творчество»,
прекращено государственное издание репродук-
ций, открыток, диафильмов с произведениями
художников, централизованное обеспечение учеб-
ного процесса наглядными пособиями, переста-
ли проводиться зональные, республиканские вы-
ставки студенческих работ и т. д.

В эти годы произошло уменьшение количе-
ства часов в стандарте на обучение специальным
дисциплинам, на факультете не стало професси-
ональных натурщиков, студенты были вынужде-
ны позировать сами себе.

На фоне данных перемен факультет, тем не
менее, следовал достижению главной цели пре-

ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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подавания – воспитания человека гуманиста-
творца с развитой индивидуальностью, способ-
ного сохранить и пополнить достижения отече-
ственной культуры и искусства и, что немало-
важно, готового к творческому труду в любой
сфере деятельности в рыночных условиях обще-
ственного и индивидуального производства.

С 1995 года идет обновление содержания эс-
тетического воспитания и художественного обра-
зования, в связи с этим активизируется работа по
упорядочению и совершенствованию учебно-ме-
тодической, нормативной документации факуль-
тета, приведению ее в соответствие с существу-
ющими требованиями, что позволило факульте-
ту в 1997 году успешно пройти государственную
аттестацию. В 1996 году по инициативе декана
М. А. Алексеевой и поддержке ректора Н. М. Рас-
садина был создан музей ХГФ. С этого времени
подготовка будущих педагогов стала носить ха-
рактер не только передачи определенного объе-
ма научных знаний и практических навыков, но и
обучения творческой деятельности. Выставочная
работа музея стала стартовой площадкой в твор-
ческой деятельности как студентов, выпускников,
так и преподавателей факультета.

В 1998 году Министерство пересмотрело
номенклатуру специальностей: специальность
«Изобразительное искусство и черчение» стала
называться «Изобразительное искусство» с пос-
ледующим сокращением количества часов по
предмету черчение и исчезновением методики
его преподавания. Упраздняется консультацион-
ная работа преподавателя в период самостоя-
тельной подготовки студентов. Сокращается и
количество мест приема на факультет с 50 до
40 человек. Этот процесс продолжается и в пос-
ледующие годы, набор на специальность в на-
стоящее время сократился до 25 человек.

Изменение требований к уровню качества
образовательного процесса потребовало измене-
ний как в организационном, кадровом, учебно-
методическом, так и научно-исследовательском
плане. Для разрешения этих проблем возникла
необходимость совершенствования содержания
программ и технологий педагогического процес-
са, которые действовали в рамках, хотя и тради-
ционной, но репродуктивной парадигмы; стиму-
лирования художественно-изобразительного
творчества студентов как условия повышения
эффективности подготовки выпускника; повы-
шения уровня профессионального образования

профессорско-преподавательских кадров фа-
культета; расширения изобразительно-творчес-
кого пространства областью дизайна и декора-
тивно-прикладного искусства.

Сейчас на факультете применяются методики,
способные обеспечить высокий уровень научных,
прикладных и художественно-творческих исследо-
ваний, сложились и успешно функционируют твор-
ческие группы и коллективы (под руководством
преподавателей А. А. Мариева, В. Е. Еремина,
Я. А. Высоцкой, Т. Н. Решетняк и др.).

В период подготовки к аттестации специаль-
ности в 2004 году, преподавателями факультета
были разработаны и опубликованы программы
всех основных дисциплин учебного плана, в на-
стоящее время совершенствуются и уточняются
программы спецкурсов и спецсеминаров. Кол-
лектив преподавателей факультета успешно осу-
ществляет научно-методическое сотрудничество
со средними профессиональными и высшими
учебными заведениями, принимает активное
участие в повышении квалификации, аттестации
и переподготовке специалистов, проводит серии
семинаров и консультаций для преподавателей
общеобразовательных школ.

На факультете особое значение придается
решению такой задачи как развитие творческо-
го потенциала студентов. Немаловажную роль
в этом играет музей художественно-графическо-
го факультета, в его фондах собираются лучшие
дипломные работы по живописи, графике, деко-
ративно-прикладному искусству. Зал музея вы-
полняет функцию выставочного, там ежегодно
проводятся вернисажи преподавателей, студен-
тов, выпускников факультета. Выполняется вся
обширная организационная работа по отбору,
подготовке и представлению большого числа
живописных и графических дипломных работ
для участия в различных выставках.

За последние три года работы студентов фа-
культета прошли отбор и были приняты к учас-
тию в таких крупных выставках как Всероссийс-
кой выставке студентов и преподавателей худо-
жественных вузов (март – апрель 2003 года)
в г. Смоленске; областной выставке работ студен-
тов творческих факультетов г. Костромы (ноябрь
2003 года); областной молодежной выставке ху-
дожников (январь 2004 года); Всероссийской вы-
ставке творческих работ студентов и преподава-
телей художественных вузов (ноябрь 2004 года)
в г. Чебоксары; областной выставке работ студен-

Современное состояние и перспективы художественно-педагогического образования
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тов творческих факультетов г. Костромы «Студен-
ческая весна» (апрель 2005 года). По итогам столь
важных и ответственных вернисажей работы сту-
дентов ХГФ и сам факультет были отмечены дип-
ломами лауреатов, а представленные художе-
ственно-творческие работы студентов и препода-
вателей факультета получили самую высокую
оценку выставочных комитетов и специалистов
других вузов Российской Федерации.

На факультете работают высококвалифици-
рованные преподаватели, имеющие достаточно
высокий теоретический и методический уровень
подготовленности. Исходя из специфики специ-
альности, к требованиям, определяющим про-
фессиональный уровень педагога и уровень ка-
чества обучения, относятся такие качества пре-
подавателей как способность к изобразительной
деятельности и владение в совершенстве изоб-
разительной грамотой. Отсюда показателем про-
фессиональной компетенции преподавателей
ХГФ является их членство в Союзе художни-
ков РФ. Сейчас на факультете трудятся 8 членов
Союза художников России. Согласно требовани-
ям стандартов подготовки специалиста, учебный
процесс в части кадрового обеспечения должны
осуществлять преподаватели, имеющие соответ-
ствующую профилю подготовки ученую степень.

Преподаватели факультета стремятся соот-
ветствовать требованиям стандарта – поступа-
ют, обучаются и заканчивают аспирантуру. Тре-
вожит лишь тот факт, что в большинстве случа-
ев окончание аспирантуры не приводит к завер-
шающей стадии – защите кандидатской диссер-
тации, соисканию ученой степени кандидата
наук. Безусловно данная ситуация требует свое-
го анализа, обобщения и решения.

Для расширения сферы художественно-изоб-
разительного образования, в октябре 2004 года,
был налажен контакт с УМО художественно-про-
мышленного высшего учебного заведения
им. Строганова, определен перечень необходи-
мой документации для открытия новой специ-

альности «Графический дизайн». С 2004 года
идет разработка необходимой для открытия но-
вой специальности документации. Приведен
в соответствии с нормативными требованиями
учебный план по данной специальности, опре-
делен кадровый состав. На данном этапе разра-
батываются учебные программы по дисципли-
нам. Из Санкт-Петербурга привезена докумен-
тация по бакалавриату и магистратуре по направ-
лению «Художественное образование». Перспек-
тивы развития художественно-графического фа-
культета могут быть связаны с развитием маги-
стратуры, но не бакалавриата. Четырехлетний
срок обучения в бакалавриате грозит уменьше-
нием содержательной подготовки, поверхност-
ным освоением специальных предметов, сниже-
нием уровня качества подготовки специалиста.
В организации учебного процесса очень важно
сохранить сугубо художнический опыт системы
образования, который подвергается сегодня
сложнейшим испытаниям.

Надо отметить, что многолетняя деятельность
нашего факультета доказала его жизненность,
необходимость его существования. Даже в наше
трудное время, время переориентации соци-
альных ценностей, число желающих поступить
на факультет превышает число мест, которое мы
можем им предоставить. Это говорит о существу-
ющей сильной тяге молодежи к искусству как
источнику духовного развития, что само по себе
ценно во время падения нравственности и заси-
лья низкопробной массовой культуры.

Думается, что одной из приоритетных задач
художественно-графического факультета являет-
ся то, что факультет должен стать своего рода
очагом культуры для конкретного региона, цен-
тром для создания координационных советов по
художественно-педагогическому и художествен-
ному образованию, экспертным органом при
обсуждении лучшей организации дел в художе-
ственно-творческой, декоративно-прикладной
деятельности города, области и региона в целом.

ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ А. Н. Шевелев
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Модернизация отечественного обра-
  зования предусматривает оптими-
 зацию взаимодействия средней

и высшей школы. Выбор вуза, котировка профес-
сий и требования рынка труда, сложности по-
ступления и разница в требованиях программ
школы и вуза, недостаточность их методическо-
го оснащения – это явные проблемы. Введение
единого государственного экзамена и профиль-
ного образования, наряду с европейскими тре-
бованиями к российским вузам, может стать
средством их решения. Но, кроме современных
требований к качеству школьного и вузовского
образования, кроме политической логики в при-
нятии решений об их модернизации, действует
еще и логика отечественной педагогической тра-
диции, изменить которую только управленчес-
кими решениями бывает очень сложно. Поэто-
му необходимо обобщение опыта взаимодей-
ствия школ и вузов, выполненное в статье на
примере дореволюционного Петербурга.

Словосочетание «петербургская школа» может
быть отнесено как к средним, так и к высшим
учебным заведениям дореволюционного города.
Петербургские школы и вузы лидировали в попу-
лярности среди педагогической общественности
и абитуриентов страны. Рубеж XIX–XX веков
представляется наиболее удачным для сравнения:
население города приближалось к 2 миллионам,
абитуриенты съезжались со всей страны, но боль-

А. Н. Шевелев

ШКОЛА И ВУЗ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ПЕТЕРБУРГЕ:
К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

шинство выпускников средних школ столицы
имело явные образовательные преимущества пе-
ред ними, что отражалось в статистике студенче-
ства. Как же видели свои перспективы в вузе, в бу-
дущей профессии и социальном положении вы-
пускники петербургских школ?

Выбор ими вуза определялся пятью фактора-
ми: позицией семьи (родителей), популярностью
разных профессий, личными склонностями вы-
пускника, возможностями, предоставляемыми
для поступления законченной средней школой,
условиями конкурса и обучения в выбранном вузе.

Следует учитывать отличия нынешних школ
и вузов от дореволюционных. Во-первых, они
до 1917 года были раздельными (мужскими
и женскими). Разные вузы (государственные
университеты, государственные и негосудар-
ственные профильные институты – инженерные,
сельскохозяйственные, коммерческие), предназ-
начались для мужчин или для женщин. Из 65 го-
сударственных вузов 61 был мужским, из 59 не-
государственных 30 были женскими [2, с. 24].
Можно говорить о дискриминации девушек в их
праве на получение высшего образования.

Во-вторых, выпускники разных типов средней
школы имели разные права при поступлении.

Классическая гимназия позволяла поступать
при положительных оценках в аттестате в любой
университет Империи без экзаменов. Поступив-
шим в первый месяц можно было переходить с фа-

Таблица 1
Численность учебных заведений и учащихся

в дореволюционной России [2, с. 27, 39, 74, 88, 95]

Тип средней школы Число школ и учащихся  
в них в 1894–1899 годах 

Число школ и учащихся  
в них в 1913–1914 годах 

Мужские классические гимназии 177 (55 тыс.) 441 (148 тыс.) 
Мужские реальные училища 114 (37,5 тыс.) 284 (81 тыс.) 
Коммерческие мужские училища – 186 (44 тыс.) 
Духовные семинарии 58 (19 тыс.) 57 (23 тыс.) 
Учительские мужские институты – 33 (2,5 тыс.) 
Женские гимназии  
Министерства Просвещения 189 (67 тыс.) 825 (312 тыс.) 

Женские гимназии  
Ведомства императрицы Марии 30 (12 тыс.) 35 (17 тыс.) 

Епархиальные училища 
Святейшего Синода 53 (15 тыс.) 72 (24,5 тыс.) 

Школа и вуз в дореволюционном Петербурге: к проблеме взаимодействия
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культета на факультет, которых было четыре – ис-
торико-филологический, физико-математический,
юридический и медицинский. Поступление в про-
фильные вузы требовало от «классиков» участия в
обычном конкурсе (приемные экзамены или кон-
курс аттестатов, что решал каждый вуз). И все же
половина из поступавших принадлежала им.

«Реалисты» могли поступать в университет
только после сдачи экзамена по латыни, поступ-
ление в профильные вузы проходило для них по
обычному конкурсу. Выпускники коммерческих
училищ («коммерсанты») приравнивались в пра-
вах на поступление в университет к «реалистам».
В целом, картина возможностей выглядела сле-
дующим образом (см. табл. 2).

Большинство родителей юношей видели для
них социальные перспективы только через по-
лучение высшего образования, тогда оно давало
огромные преимущества. Правительство, не счи-
тавшее, что стране необходимо такое количество
социальной элиты, ограничивало доступ в вузы
(ситуация чем-то напоминала отношение к по-
ступлению в вуз и ПТУ в советскую эпоху).

Опросы 1901–1910 годов показывают, что 75–
80 % выпускников средней школы связывали свое

будущее с вузом [2, с. 28]. Гимназисты, традици-
онно поступавшие в университеты, постепенно
все больше внимания обращали на профильные
институты. В семьях интеллигенции все меньше
обращали внимание на различия между класси-
ческим и реальным образованием, ставя во главу
угла склонности детей (табл. 3).

Отношение семьи к выбору вуза определя-
лось «предпочтениями родителей, их положе-
нием в обществе, корпоративным менталите-
том, культурным кругозором, педагогической
осведомленностью, материальными возможно-
стями, общественно-политическими умонаст-
роениями» [2, с. 26].

Семьи подбирали школы для своих детей.
Родители одинаково не хотели, чтобы их ребе-
нок учился с детьми «грубых манер» и с «бало-
ванными», стремясь в школу с требовательны-
ми учителями. Гимназии в больших городах нео-
фициально делились на элитные и демократи-
ческие. В Петербурге «демократическими» счи-
тались Четвертая (Ларинская, на Васильевском
острове) и Пятая (в Коломне). Историки педаго-
гики мало внимания обращали на этот факт, со-
средотачиваясь на общей элитарности гимназий

Таблица 2

Категория  
выпускников Университеты Государственные  

профильные вузы 
Негосударственные  
профильные вузы 

Классики Свободно Конкурс Конкурс 
Реалисты Сдать латынь Конкурс Конкурс 
Коммерсанты Конкурс Конкурс Конкурс 
Выпускники  
учительских  
институтов 

Сдать латынь, с 1907 –  
конкурс; отработать  
6 лет учителем 

Конкурс Конкурс 

Семинаристы Конкурс, с 1915 –  
свободно, но после  
работы священником 

Конкурс,  
но почти не шли 

Конкурс,  
но почти не шли 

Гимназистки Запрет Можно только  
в 3 женских вуза  
по конкурсу 

Конкурс,  
есть преимущества 

Епархиалки Запрет -//- Конкурс  
без преимуществ 

Таблица 3

Годы Хотят поступать  
в университет (%) 

Хотят поступить  
в специальный вуз (%) 

Хотят сразу  
начать работать (%) 

1901 80,6% 17,2 1,9 
1904 79,4 18,0 2,0 
1909 77 19,7 0,8 
1913 70,4 27,4 0,7 

      Составлена по [6, с. 159].

ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ А. Н. Шевелев



23Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

в сравнении с демократичностью училищ и се-
минарий. Между тем, мужская гимназия эволю-
ционировала от дворянского к разночинному
большинству учащихся (51,1 % дворян в 1899,
32,3 % – в 1913) [2, с. 178].

Семейные традиции во многом определяли
выбор вуза для девушек. «Из семей педагогов
идут на историко-филологический, из семей ад-
вокатов – на юридический, из семей инженеров –
на физико-математический; дочери врачей со-
ставляют исключение – они распределяются по
всем трем факультетам. Дочери чиновников тя-
готеют к юридическому факультету. Напротив,
дочери хозяев предприятий, равно как и живу-
щих на доходы с капитала, обнаруживают тяго-
тение к остальным факультетам. Но особенно
характерно тяготение к физико-математическо-
му факультету представительниц трудовых сло-
ев населения», – констатировал профессор
А. А. Кауфман результаты переписи студенток
Бестужевских курсов, одного из немногих уни-
верситетов для женщин в России [4, с. 125–126].

Много сегодня спорят о качестве гимнази-
ческого образования. Противоречивость доре-
волюционных суждений связывалась с досто-
инствами и недостатками конкретной гимназии,
а не с общей их оценкой. «Говоря вообще, наши
преподаватели были люди воспитанные, добро-
желательные и отнюдь не злые, весьма сведую-
щие в своей специальности и пользовались на-
шим уважением», – писал Н. Н. Черепнин,
учившийся в Шестой петербургской гимназии,
располагавшейся в одном здании с Министер-
ством Просвещения [12, с. 39].

Гимназисты, как наиболее привилегирован-
ная группа абитуриентов, великолепно владели
грамматическим разбором и грамотным пись-
мом, ориентировались в русской литературе,
хорошо решали задачи. Но они не знали ничего

о литературе европейской, практической физи-
ке, историю представляли как набор фактов, в ге-
ографии ограничивались знанием карты, в язы-
кознании – большим словарным запасом, при
совершенном неумении перевести и двух строк
из неадаптированных (например, классических)
текстов. Гимназия хорошо тренировала логику
и эрудицию, но не готовила к самостоятельному
мышлению и применению своих знаний (мне-
ние известного советского педагога, выпускни-
ка гимназии С. Т. Шацкого) [9, с. 236]. Поэтому,
держать конкурсные экзамены без репетитора,
большинство «классиков» не рисковало.

Гимназия максимально готовила к историко-
филологическому факультету университетов.
Поэтому, желая избавиться от надоевшей в шко-
ле латыни, «классики» на него не шли, кроме
заранее мотивированных на изучение гуманитар-
ных наук – истории или словесности. Юриди-
ческий факультет давал надежду тем, кто не же-
лал обременять себя серьезной учебой, медицин-
ский привлекал новыми знаниями. Зато на исто-
рико-филологическом факультете были выше
стипендии (следствие меньшего числа студен-
тов), легче, как и естественникам, было зараба-
тывать репетиторством [3, с. 57–58].

Страна нуждалась прежде всего в практиках
(юристах, медиках, инженерах, агрономах). Но
материальные мотивы выбора вуза не фиксиро-
вались большинством опрашиваемых студентов.
Только 8–9 % из них материальные блага вслед-
ствие окончания вуза бесспорно ставили на пер-
вое место [6, с. 112]. Это противоречило распро-
страненному мнению, что после 1905 года мо-
лодежь только и озабочена добыванием денег.
Наоборот мотивы «чистого» познания, юношес-
кого стремления «исправить несовершенный
мир» являются главными мотивами, зафиксиро-
ванными в студенческих переписях.

Таблица 4

Вуз Количество принятых  
от общего числа в 1897 году (%) 

Петербургский Технологический 18,6 
Петербургский Путей сообщения 19,4 
Петербургский Горный 10,4 
Петербургский Гражданских инженеров 22,6 
Петербургский Электротехнический 23,6 
Петербургский Лесной 47,6 
Московский Технический 40,2 
Харьковский Технологический 44,5 
Рижский Политехнический 72,5 
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Студенческих вакансий не хватало именно
в столичных вузах (и Киеве). В провинциальных
(или непопулярных, например, в Петербургском
историко-филологическом институте) они име-
лись в избытке. Дефицит мест был в инженерно-
технических и агрономических вузах. В 1897 го-
ду 72 % поступавших не прошли по конкурсу,
который был максимальным именно в техничес-
ких вузах Петербурга.

Разное время конкурса позволяло абитуриен-
там подавать документы в несколько вузов. В це-
лом по России до 39 % выпускников преодоле-
вали барьер конкурса. Лидером по популярнос-
ти был Петербургский политехнический инсти-
тут (на 1292 места – 4001 абитуриент в 1915–
1916 военном году). Принято было 22 % жела-
ющих [2, с. 38]. Конкурс создавался не только за
счет выпускников, но и за счет тех, кто не посту-
пил в предыдущие годы. Общей тенденцией был
постепенный отказ от конкурса аттестатов. Но
Петербургский политехнический (а также Лес-
ной институт и Военно-Медицинская академия)
был исключением, применяя при равенстве ат-
тестатов жеребьевку.

Распространенным было репетиторство.
В 1916 году были открыты новые Петроградские
общедоступные 2-месячные подготовительные
курсы инженера П. К. Шмулевича, плата на ко-
торых (325–550 рублей за 6 часов занятий в не-
делю), не позволяла абсолютному большинству
с ней справиться [10, с. 244]. Надежда остава-
лась только на себя. Петербургские вузы отлича-
лись максимальной жестокостью конкурса. Экза-
менатор мог спросить, по какому учебнику гото-
вился абитуриент и заявить, что он требует под-
готовки по другому. Протесты вызывали лишь
повторение экзамена у того же преподавателя.
Максимум двоек получали за сочинение и ариф-
метику (например, по теме «Великих нет, но под-
виги их живы»). При этом благонадежность мыс-
лей тоже оценивалась, что позволяло отсеивать
избыточных и нежелательных абитуриентов по
национальному или сословному признаку.

При равенстве набранных балов преимуще-
ством пользовались поступающие в этот вуз
многократно. На всю страну существовало
10 мест для «сыновей лиц, известных своей дея-
тельностью на поприще отечественной промыш-
ленности, а также молодых людей, приехавших
из отдаленных мест и окраин, и лиц, неоднократ-
но уже державших испытания, но не прошедших

по конкурсу». Это вызывало ожесточенный кон-
курс родительских прошений из регионов.

Педагогический вред от экзаменов осознавал-
ся, рождались проекты изменений: вместо экза-
менов предлагали писать творческие работы, но
наплыв абитуриентов не позволял технически их
проверить. В 1896 году единообразные экзамены
для 6 институтов столицы принимала общая при-
емная комиссия их профессуры. Прошедшие име-
ли право выбора института. Щадящий конкурс
аттестатов рождал сомнения в объективности
школьных оценок и отвергался большинством
профессоров. Предлагалось использовать не толь-
ко конкурс аттестатов, но и характеристик школь-
ного начальства, повысить плату за обучение в ву-
зах, сняв студенческие льготы и уравняв всех аби-
туриентов при поступлении.

50 % «реалистов» не проходили в вуз с пер-
вого раза, от 17 до 27,8 % «классиков» же ус-
пешно поступали в специальные вузы [5, с. 109].
Можно констатировать дискриминацию первых,
стремление правительства ограничить их сред-
ним техническим образованием. С. Ю. Витте
и П. А. Столыпин, министры просвещения
П. М. Кауфман, И. И. Толстой, П. Н. Игнатьев вы-
ступали за единую мужскую школу с равным
доступом в вузы при дефиците специалистов в
России. Но Николай II, министры А. Н. Шварц,
Л. А. Кассо настаивали на превосходстве гим-
назического образования над реальным, универ-
ситета над специальным вузом. Первые счита-
ли, что «Эволюция классической школы идет к
реальной школе, а не наоборот». Вторые возра-
жали: «В общеобразовательных средних учеб-
ных заведениях центр тяжести общего образо-
вания лежит в старших классах; наоборот в спе-
циальных учебных заведениях в старших классах
преобладают специальные предметы (богослов-
ские, коммерческие)» [2, с. 45]. А. Н. Шварц от-
крыто выступал в Государственной Думе «за ог-
раждение университетов от социальных отбро-
сов, допуск в них только отборных молодых лю-
дей» [2, с. 78].

До 1917 года в России не было ни одной сред-
ней школы со смешанным составом учащихся.
Существовало три государственных женских
вуза – Петербургский медицинский (1897), Пе-
тербургский педагогический и Высшие бого-
словско-педагогические курсы в Москве (1914).
Из 65 тысяч студентов России женщин было 4 %
(3000) [8, с. 543; 11, с. 12]. Только художествен-
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ные и музыкальные вузы принимали всех по сте-
пени таланта, уча с 10 лет.

Аргументы консерваторов о запрете допуска
женщин в университеты были разными. «Поза-
ботившись о политических благах студентов
(мужчин. – Ш.А.) необходимо позаботиться и об
увесилительных… Когда в аудиториях прибавит-
ся тысчонка представительниц прекрасного
пола, им будет очень удобно слушать лекции,
сидя на коленях студентов, и от этого удобства
будет весело и тем, и другим» (В. М. Мещерский,
1901). «Это (допуск женщин в университеты. –
Ш.А.) было бы лучшим способом вконец рево-
люционизировать высшую школу, так как жен-
щины являются вдохновительницами разруши-
тельных идей, вкусив науки, они будут считать
себя развитыми, а вследствие этого обязанными
быть передовыми и врагами всякой рутины и от-
сталости» (С. Ю. Витте). «Университеты обра-
тятся в арену беспорядков, а наука отойдет на
третий план. Это повлечет за собой заключение
многих преждевременных и неравных браков
или же внебрачных связей и будет содействовать
упадку и расстройству семейного быта» (Мне-
ние части профессоров петербургского универ-
ситета). «Получив доступ к высшему образова-
нию, она (женщина. – Ш.А.) утратит лучшие
свойства женской натуры, сделается похожей на
мужчину и лишит человечество того вклада, ко-
торый именно женщина делала до сих пор в ис-
тории» (профессор В. М. Хвостов, депутат
Думы). В этих аргументах был и резон: уровень
подготовки в мужской и женской средней школе
явно был не в пользу второй [2, с. 109–117].

Сибирь, испытывавшая недостаток специали-
стов, настаивала на приеме женщин в пустующий
Томский университет (многие девушки боялись
ехать учиться далеко), о том же ходатайствовали
земства. П. П. Извольский, попечитель петербур-
гского учебного округа и обер-прокурор Синода,
приводил пример Европы, где женщин давно пу-
стили в университеты. Но правительство было
непреклонно, заявляя, что в России больше, чем
в любой европейской стране специальных женс-
ких вузов. И все же в Петербургском университе-
те в 1909 году еще доучивалось 108 принятых
ранее студенток-вольнослушательниц (аналог
нашего платного обучения).

Из 30 женских институтов 73 % были ориен-
тированы на педагогическую или медицинскую
специализацию [11, с. 118]. Профориентация

большинства абитуриенток была противоречивой.
Котирующиеся специальности юриста и медика
при их получении не давали женщине возможно-
сти конкурировать с коллегами-мужчинами, а тра-
диционное педагогическое поприще привлекало
далеко не всех. Не могли привлечь девушек ин-
женерные или коммерческие специальности.

Самыми популярными были Петербургские
(Бестужевские) курсы (аналог университета – то
же содержание и преподаватели). Большинство
училось на историко-филологическом и физико-
математическом отделениях, готовясь к препо-
даванию в женских гимназиях.

Негосударственными женскими вузами в
Петербурге были Академия педагогических наук
Лиги образования, Педагогические курсы обще-
ства экспериментальной педагогики, Педагоги-
чески курсы Фребелевского общества для содей-
ствия первоначальному воспитанию, Психонев-
рологический институт. Их характерными чер-
тами была громкая реклама (не всегда отражаю-
щая качество), малое число слушателей.

В женских вузах проводился только конкурс
аттестатов, а не экзамены. Вне конкуренции
были еще раз сдавшие экзамены на аттестат при
мужской гимназии [латынь, новые языки, сочи-
нение, математика и физика). Но таких было
немного (не более 1,5 %). Вторыми шли окон-
чившие педагогический класс при женских гим-
назиях. Затем рассматривались обычные аттес-
таты женских гимназий. Замыкали иерархию
девушек-абитуриенток «епархиалки», но их было
мало: 50% из них становились попадьями, 43–
45% сразу шли преподавать и только 4–7% по-
ступали преимущественно в провинциальные
вузы поближе к дому. В 1913 году только 33 %
гимназисток с педагогическим классом захоте-
ли учиться в вузе [2, с. 129–130).

Аттестаты сравнивались по среднему баллу,
стабильным был отсев в 30–40 % абитуриенток.
В столице конкурс был тяжелее из-за большого
числа петербурженок, более материально обес-
печенных, лучше осознающих необходимость
образования, интересующихся науками.

60 % студенток поступали в вуз не в год окон-
чания школы. На размышление, накопление де-
нег требовалось от 1 до 6 лет. Женщин мотиви-
ровала к высшему образованию не школа, а стол-
кновение с жизнью. Предпочтение они отдава-
ли словесному, меньше – физико-математичес-
кому отделениям. 50 % гимназисток хотели стать
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учительницами (школа ориентировала их на эту
профессию с младших классов). Затем следова-
ли медицина и сфера культуры (актриса, писа-
тельница, художница, музыкант). Очень медлен-
но рос их интерес к техническим профессиям.

Мотивами выбора вуза были познание наук
(47,2 %), увлечение определенной профессией
(10,2 %), смешение этих моментов (36,1 %). До-
полнительные реплики опрашиваемых яростно
отвергали меркантильные соображения хорошо
оплачиваемой работы. 22 % руководствовалось
в выборе случайными мотивами (от стремления
уехать из дома под благовидным предлогом до
поиска смысла жизни). Многие девушки гото-
вились к общественному служению стране, на-
роду, желали учительствовать не гувернантками
«у балованных баричей», не в казенной, но имен-
но в народной, крестьянской школе [7, с. 13–17].

Выводы.
1. В российском обществе рубежа XIX–

XX веков высшее образование котировалось
очень высоко, большинство родителей юношей –
выпускников средних школ – связывали благо-
получие своих детей с его получением.

2. Среди абитуриентов мотивы выбора вуза
и будущей профессии были в значительной сте-
пени связаны с мотивами социального служения,
а не материального благополучия. Последнее
было естественным следствием получения выс-
шего образования.

3. Среди молодежи и в обществе в целом ра-
стущей популярностью пользовались «практи-
ческие» специальности – инженерные, коммер-
ческие, юридические, медицинские, росла по-
пулярность технических вузов сравнительно с
университетами.

4. Поступление в вуз из средней мужской шко-
лы, ориентированной на получение реального
(практического) образования, затруднялось прави-
тельственной политикой, преимуществами пользо-
вались выпускники классических гимназий.

5. Женское среднее и высшее образование
дискриминировалось правительством и суще-
ствовало как параллельная мужским аналогам
сфера системы образования.

6. Петербургский вариант взаимодействия
средней и высшей школы отличался, сравнитель-
но с общероссийским, следующим: лучшей
учебной подготовкой выпускников школ столи-
цы; их более успешным прохождением вступи-
тельного конкурса; большей популярностью ву-
зов столицы и более жестким конкурсом имен-
но в петербургские (особенно технические) вузы
в сравнении с провинциальными.
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1. Введение

Широкое применение жидких крис-
  таллов (ЖК) в приборостроении
  вызывает необходимость иссле-

дования их физико-химических свойств. Боль-
шинство устройств с жидкокристаллическим ра-
бочим телом функционирует в условиях быстро
меняющихся внешних полей. Повышенная ре-
акция ориентационной структуры нематических
жидких кристаллов (НЖК) на действие внешних
электрических и магнитных полей обусловлена
анизометрией молекул ЖК и анизотропией меж-
молекулярного взаимодействия, приводящими к
возникновению ориентационной упорядоченно-
сти. При исследовании динамики ориентацион-
ных процессов в НЖК в меняющихся магнит-
ных полях широко используется гидродинами-
ка, являющаяся наиболее развитой феноменоло-
гической теорией мезоморфного состояния. Су-
ществование адекватных решений уравнения
движения директора в меняющихся магнитных
полях [1; 2] обусловливает перспективность изу-
чения динамики ориентационных процессов
в НЖК в меняющихся магнитных полях для оп-
ределения их кинетических коэффициентов
и уточнения соотношений гидродинамики НЖК.

Во вращающемся магнитном поле
)cos(cos 21 etetHH 

   , где H  – напряжен-
ность магнитного поля, направленного перпен-
дикулярно оси ОО1 вращения магнитного поля,
β=90, φ=ψ, (рис. 1), в отсутствие ориентирую-
щего действия стенок, угол поворота директора
определяется уравнением Цветкова:

0 0sin 2( ) sin 2 ,
(0) (0),

H t     
 
    

 



        (1)

где ωН – угловая скорость вращения магнитного
поля, ω0=χа•Н

2/2γ1 – критическая частота, при
которой происходит смена режимов, χа – анизот-
ропия магнитной восприимчивости, γ1 – коэф-
фициент вращательной вязкости, φ – угол меж-
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ду вектором напряженности магнитного поля
( )H


 и директором ( )n , а точка сверху означает
производную по времени.

Рис. 1.

Решение [1] уравнения (1) характеризует по-
ведение НЖК в трех режимах: в синхронном
режиме (ωН<ω0):
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в промежуточном режиме (ωН=ω0):
(0) [1 (0)]( ) ,

1 [1 (0)]
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tg tg ttg t
tg t

  


 
   


   

        (3)

и в асинхронном режиме (ωН>ω0):

1 0 1

1 0 1

(0) [ (0)]( ) ,
[ (0)]

H
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tg tg tg ttg t
tg tg t

     


    
    


         (4)

где
2

2 2 0 0
1 0 1 1 2, , 1.H

H H

i C  
    

           (5)

Решение (2), полученное [1; 2] в асинхрон-
ном режиме, аналогично представленному в ра-
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боте [3]. Соотношения (2) и (4) сводятся к урав-
нению (3) в пределе ωНω0.

Уравнение (1) и его решения получены в
предположении отсутствия влияния стенок из-
мерительной камеры на ориентацию образца.
Для реализации данного условия необходимо
использовать акустический метод исследований,
позволяющий проводить исследования в боль-
ших объемах образца, линейные размеры кото-
рого значительно превышают магнитную длину

когерентности /( )i i aK H   , где Кi – модуль
упругости Франка. В настоящей работе акусти-
ческим методом исследовано влияние парамет-
ров меняющегося магнитного поля на динамику
ориентационных процессов в НЖК при вариации
термодинамических параметров состояния.

2. Методика эксперимента и материалы
Изучение поведения НЖК в меняющемся

магнитном поле выполнено импульсным мето-
дом фиксированного расстояния на частоте уль-
тразвука 2,9 МГц в магнитном поле, индукция
которого (0,15…0,29 Тл) превышает индукцию
насыщения (0,1 Тл), что позволяет обеспечить
однородную ориентацию образца в статическом
магнитном поле и в синхронном режиме. Иссле-
дования выполнены во всем температурном ин-
тервале существования нематической фазы. Дав-
ление, создаваемое грузопоршневым маномет-
ром МП-600 или МП-2500, изменялось в диапа-
зоне 0,1…60 МПа. Абсолютная погрешность из-
мерения давления составила 0,05 МПа. Приме-
нение двухконтурной системы термостатирова-
ния обеспечило стабильность температуры ис-
следуемого вещества не ниже 0,01 К. Абсолют-
ная погрешность определения угла φ составляет
0,5. Относительная погрешность определения
коэффициента поглощения ультразвука не пре-
вышает 2%. Расстояние между излучающим
и принимающим пьезоэлементом варьировалось
от 5 мм  до 11 мм, что на несколько порядков
превышает  магнитную длину когерентности и
позволяет пренебречь влиянием поверхностей
измерительной камеры на ориентацию образца.

В качестве объектов исследования выбраны
соединения гомологического ряда н-(n-алкокси-
бензилиден)-n-бутиланилинов: н-(n-метоксибен-
зилиден)-n-бу-тиланилин (МББА), н-(n-этокси-
бензилиден)-n-бутиланилин (ЭББА), н-(n-бут-
оксибензилиден)-n-бутиланилин (БББА) и эвтек-

тическая смесь (ЖК-404 смесь МББА и ЭББА
в отношении 2:1). В исследованном диапазоне
давлений зависимость температуры фазового
перехода НЖК – изотропная жидкость (ИЖ) от
давления имеет линейный характер:
ТС(Р)=Т0С+kР, где Т0С – температура фазового
перехода НЖК – ИЖ при атмосферном давле-
нии, равная 315,4 К для МББА, 352,5 К для
ЭББА, 344,9 К для БББА и 325,2 К для ЖК-404,
k – коэффициент пропорциональности, равный
2,9•10-7 К•Па-1 для МББА, 3,1•10-7 К•Па-1 для
ЭББА, 3,1•10-7 К•Па-1 для БББА и 2,1•10-7 К•Па-1

для ЖК-404. Изученные вещества обладают
широким температурным интервалом существо-
вания нематической фазы, что позволяет прово-
дить исследования вдали от температуры фазо-
вых переходов и пренебречь влиянием предпе-
реходных эффектов на экспериментальные ре-
зультаты, а также обусловливает перспектив-
ность их применения в качестве рабочего тела
различных электронных устройств.

3. Результаты эксперимента и их обсуждение
Подстановка в выражение зависимости коэф-

фициента поглощения ультразвука от угла θ меж-
ду директором и волновым вектором [4] реше-
ния уравнения движения директора [1;2] позво-
ляет для начальных условий 1( )H t H e 

   при t<0,
соответствующих ориентированному образцу,
получить временную зависимость коэффициен-
та поглощения ультразвука:
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где φ0 – угол между волновым вектором и

осью 1.e  В синхронном режиме 1( )HA è B   ,
характеризующимся однородной ориентацией
образца, коэффициент поглощения ультразвука
изменяется с частотой 2ωН. По истечении вре-
менного интервала длительностью 1/C     пос-
ле начала вращения магнитного поля фазовое от-
ставание φ директора от вектора напряженнос-
ти магнитного поля увеличивается, достигая
постоянного значения, равного [ε+(ε2-1)0,5], где
ε=χa•H

2/(2γ1•ωH). Фазовый сдвиг φ является функ-
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цией температуры, давления (рис. 2), а также па-
раметров магнитного поля. Совпадение величи-
ны φ, рассчитанной теоретически со значения-
ми φЭ, полученными экспериментально (рис. 3),
подтверждает правильность предположения о
том, что угловая зависимость коэффициента по-
глощения ультразвука отражает взаимную ори-
ентацию директора и волнового вектора. Дли-
тельность переходного процесса установления
синхронного режима (τС) возрастает при повыше-
нии давления или частоты вращения магнитного
поля, а также при понижении температуры или
уменьшении напряженности магнитного поля.

Для начального гомогенного распределения
директора в плоскости вращения магнитного поля
временная зависимость коэффициента поглоще-

ния может быть получена [2] в результате усред-
нения (6) по начальному распределению φ(0):
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где в асинхронном режиме

1
1

.Harctg tg t
 


 

  
 

                  (8)

Особенностью асинхронного режима является
его вырожденность относительно вращения, поэто-
му ориентированность большого объема образца
в асинхронном режиме оказывается неустойчивой.

Рис. 2. Зависимость фазового сдвига в МББА от
температуры и давления при ωН=0,15 рад/с.

Обозначения изотерм: 1 – 298,6 К; 2 – 300,0 К;
3 – 303,6 К; 4 – 307,8 К; 5 – 310,2 К;

6 – 311,1 К; 7 – 311,4 К

Рис. 3. Временные зависимости
фазового сдвига в ЖК-404

при температуре  305,6 К  и давлении: 1 – 10
МПа,  2 – 20 МПа; 3 – 40 МПа.

Рис. 4. Временная зависимость фазового сдвига в БББА
при Т = 341,0 К, Р = 20 МПа, ωН=ω0=0,94 рад/с (линия 1);

Т = 324,2 К, Р = 40 МПа, ωН=ω0=0,55 рад/с (линия 2)

Вращательная вязкость и динамика ориетационных процессов в жидких кристаллах...
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В промежуточном режиме 0( ).arctg t 
Поэтому при ε=1 согласно уравнению (2) фа-
зовый сдвиг асимптотически приближается к
значению π/4 при ωНω0. Это согласуется с ре-
зультатами измерений величины φ, выполнен-
ных через 2…3 мин. после начала вращения
магнитного поля. На рисунке 4 пунктирными
линиями показаны значения фазового сдвига,
рассчитанные согласно уравнению (2), сплош-
ными линиями – стационарные значения φ, по-
лученные экспериментально.

Полученные экспериментально значения ча-
стоты смены режимов (ωК) и значения критичес-
кой частоты ω0, рассчитанные с использовани-
ем результатов измерений фазового сдвига в син-
хронном режиме, совпадают в пределах погреш-
ности эксперимента (табл.).

Значения ω0 могут быть использованы для оп-
ределения времени ориентационной релаксации
τ0=2π/ω0 и коэффициента вращательной вязкос-
ти γ1. Критическая частота ω0 при фиксирован-
ных температуре и давлении определялась по ре-
зультатам измерений фазового сдвига в синхрон-
ном режиме при нескольких частотах вращения
магнитного поля, что позволило повысить дос-
товерность результатов. Частота смены режимов

уменьшается при повышении давления или при
понижении температуры (рис. 5). Таким обра-
зом, по мере приближения к температуре фазо-
вого перехода НЖК – твердая фаза (Тf) частота
ω0 уменьшается, то есть понижается верхнее зна-
чение частоты вращения магнитного поля, при
которой реализуется синхронный режим стре-
мится к нулю. Поэтому при ТТf сокращается
набор частот, при которых наблюдается синхрон-
ный режим, что затрудняет точное определение
значений ω0, τ0 и вращательной вязкости.

Новые возможности раскрываются при про-
ведении эксперимента во вращающемся магнит-
ном поле более сложной конфигурации

1 2 3(cos sin ) ,H HH H t e t e H e       
     (9)

названном коническим [5]. В этом случае век-
тор напряженности магнитного поля описывает
в пространстве конус с углом при вершине β
(рис. 1) более широкий, чем директор:

3 3 ,
cos

n H
n H  


                         (10)

где ψ – угол между компонентами вращающего-
ся магнитного поля H  (рис. 1) и директора n

определяется из уравнения [5]:

Таблица
МББА

Т, К Р, МПа 0,1 10 20 30 40 50 

310,2 
ω0, рад/с 

 
ωК, рад/с 
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0,45 

312,4 
ω0, рад/с 

 
ωК, рад/с 

1,01 
 

1,14 

0,88 
 

0,91 

0,75 
 

0,77 

0,68 
 

0,68 

0,62 
 

0,62 
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Рис. 5. Температурная зависимость частоты ω0 в БББА при  давлении:
1 – 0,1 МПа; 2 – 20 МПа; 3 – 40 МПа.
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2 2
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sin sin 2 2 cos .H tg    


           (11)

Уменьшение угла β приводит к уменьшению
угла ψ (рис. 6) и частоты смены режимов, а при
β<54 асинхронный режим не наблюдался даже
при максимальных угловых скоростях вращения
магнитного поля. Таким образом, использование
конического магнитного поля позволяет расши-
рить диапазон частот вращения магнитного поля,
в котором наблюдается синхронный режим, что
повышает надежность определения частоты ω0
и отношения γ1/χа=Н2/2ω0.

Коэффициент вращательной вязкости рассчи-
тан согласно выражению:

      γ1=(γ1 /χа)χа,       (12)
где использованы значения χа, представленные
в работах [6; 7] при атмосферном давлении. Зна-
чения χа при высоких давлениях рассчитывались
исходя из предположения о том, что зависимость
χа(Р) обусловлена зависимостью температуры
просветления  (Тс) от давления.  Правильность
данного предположения подтверждается тем, что
рассчитанные таким образом значения вращатель-
ной вязкости в МББА при высоких давлениях
совпадают с аналогичными значениями γ1, полу-

Рис. 6. Зависимость фазового сдвига от угла β в МББА при ωН=0,18 рад/с, давлении 105 Па
и температурах: 1 – 299,6 К; 2 – 308,7 К; 3 – 310,8 К; 4 – 312,8 К; 5 – 313,8 К.

Рис. 7. Температурная зависимость коэффициента вращательной вязкости в ЖК-404
при давлениях: 1 – 0,1 МПа; 2 – 10 МПа; 3 – 20 МПа; 4 – 30 МПа; 5 – 40 МПа; 6 – 50 МПа

Вращательная вязкость и динамика ориетационных процессов в жидких кристаллах...
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ченными непосредственно методом крутильных
колебаний при различных давлениях [8].

Повышение давления или понижение темпе-
ратуры сопровождается увеличением коэффици-
ента вращательной вязкости (рис. 7).

Интерпретация зависимости коэффициента γ1
от температуры и давления выполнена в рамках
молекулярной модели Диого–Мартинша [9]. В ее
основе лежит предположение о том, что вращатель-
ная вязкость связана с ориентационным движени-
ем молекул, которое возможно при наличии «сво-
бодного» объема и энергии, достаточной для пре-
одоления потенциального барьера [9] высотой:

E=D(Θ)max- D(Θ)min=3A/(2mυ2)=εS.       (13)
Здесь D(Θ) – потенциал Майера-Заупе [10],

S – параметр упорядоченности, ε – параметр ве-
щества, А – подгоночный параметр, m – коорди-
национное число, υ – молярный объем. Зависи-
мость коэффициента вращательной вязкости от
температуры и давления (рис. 7) описывается
уравнением [9]:
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Здесь T1
* – характеристическая температура

при атмосферном давлении, Т0 – температура,
при которой коэффициент γ1 расходится и кото-
рая не зависит от давления. Константы уравне-
ний (14)…(16), рассчитанные методом наимень-
ших квадратов, равны в ЖК-404: Т0*=357,1 К;
А1=3,05 Пас; С=0,6; β=0,52; В=7,3 К, Т0=280 К;
а=6108 Па. Зависимости γ1(Р,Т), рассчитанные
согласно уравнению (16), и изображенные
сплошными линиями на рисунке 7, согласуются
с экспериментальными значениями коэффици-
ента вращательной вязкости.

Вдали от температур фазовых переходов зави-
симость коэффициента γ1 от температуры и давле-
ния удовлетворительно описывается уравнением:

0
1 1( , ) exp ,vEP T

RT
      

 
            (17)

где сомножитель 0
1  зависит от вида вещества,

энергия активации Ev=E+V0ΔP зависит от дав-

ления и равна 27,0 кДж/моль в ЖК-404 при ат-
мосферном давлении, ΔP=Р-Р0, P0 – атмосфер-
ное давление, свободный объем V0 имеет поря-
док 105 м3/моль и увеличивается при повыше-
нии температуры или уменьшении давления.
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Церебральные ишемические инсульты
  (ИИ) представляют собой одну из ос-
 новных причин заболеваемости и

смертности в промышленно-развитых странах
мира. Восстановительное лечение постинсульт-
ных больных, в частности лечебная физкульту-
ра (ЛФК), зачастую назначается эмпирически,
без глубинного понимания физиологических
механизмов и возможных последствий для кон-
кретного больного. Работы, посвященные изу-
чению особенностей реологии крови в услови-
ях воздействия на организм больных мышечных

нагрузок, крайне редки [2]. Однако изменение
реологических свойств крови играет важнейшую
роль в патогенезе инсульта, является маркёром
восстановления гомеостаза [1].

Поэтому целью нашей работы явилось изу-
чение реологических свойств крови у постин-
сультных больных, занимающихся ЛФК.

В соответствии с целью работы обследовано
118 пациентов с ишемическими инсультами:
I группа – 42 человека со стандартными схема-
ми восстановительного лечения без ЛФК,
II группа – 76 человек с дополнительным назна-
чением ЛФК. Контрольную группу составили

И. Е. Савельева

ПОКАЗАТЕЛИ РЕОЛОГИИ КРОВИ У ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ

44 практически здоровых человека.
Во всех группах изучались коэффициент де-

формируемости (КД) и агрегация эритроци-
тов (АЭ): средний размер агрегата (СРА), пока-
затель агрегации (ПА), процент неагрегирован-
ных эритроцитов (ПНА). Результаты обрабаты-
вались методом вариационной статистики с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента.

Доказано, что во II группе наблюдались ме-
нее выраженные снижение КД и повышение аг-
регации эритроцитов, в I группе были значитель-
но снижены КД и ПНА и увеличены СРА и ПА
по сравнению с контрольной группой (табл.).

Лечебная физкультура является патогенети-
чески обоснованным и потому необходимым
методом лечения больных с ишемическими ин-
сультами.
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Таблица
Реология эритроцитов при лечении постинсультных больных

Группы обследованных 
Показатели Контроль 

1 
ИИ без ЛФК 

2 
ИИ с ЛФК 

3 

Достоверность 
различий 

КД 0,190,01 0,130,01 0,150,04 р<0,001(12) 
р<0,05 (23) 

ПА 1,180,04 1,520,07 1,320,05 р<0,001(12) 
р<0,01(23) 

СРА 4,390,27 6,740,11 5,040,31 р<0,001(12) 
р<0,01(23) 

ПНА 83,792,32 54,340,92 76,090,55 р<0,001(12) 
р<0,001(23) 

Показатели реологии крови у постинсультных больных при занятиях лечебной физкультурой
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Теория кооперации занимается исследо-
  ванием общих и особенных признаков
  кооперативной деятельности, основ-

ных принципов, специфических особенностей,
характерных для различных систем, направле-
ний, видов кооперативного движения. Она не
может быть узко экономической, а должна пред-
ставлять собой синтетическую, многоплановую
концепцию, включающую в себя социокультур-
ные и духовно-нравственные ценности. Как ча-
стная теория отдельных видов кооперации, так
и общая теория кооперации разрабатывалась
веками, но до сих пор не выработана целостная
научная концепция развития кооперативного
движения. Исследовательская литература по ко-
операции обширна, однако в большинстве слу-
чаев она является более или менее убедитель-
ной пропагандой достоинств кооперации.

Особенность исследования теоретико-мето-
дологических основ кооперации состоит в том,
что, несмотря на признание различными теоре-
тическими школами факта существования коо-
перации как особой формы организации, нет
единого методологического подхода к исследо-
ванию сущности кооперации как социально-эко-
номического уклада. Это не есть непреодолимый
недостаток, так как кооперация – многогранное
и универсальное понятие, и рассмотрение лю-
бого направления деятельности кооперативных
организаций представляет несомненный интерес
для анализа данного социально-экономическо-
го феномена. Однако отсутствие единого мето-
дологического подхода не дает возможности все-
объемлюще исследовать процесс становления
и современное состояние кооперации, вырабо-
тать стратегию развития кооперации и коопера-
тивного движения в условиях социально-эконо-
мической трансформации России.

Большинство исследований, посвященных
рассматриваемой теме, акцентируют внимание
на изучении институциональных основ коопера-
ции как особой организационно -правовой фор-
мы хозяйствующих субъектов.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

В. В. Калмыков

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КООПЕРАТИВНОГО УКЛАДА:
МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Некоторые ученые рассматривают коопера-
цию как одну из форм социального движения,
делая акценты на исследование ее принципов.
Наиболее распространенным является синерге-
тический подход, который рассматривает коопе-
рацию как экономическую систему.

 Эти методологические подходы позволяют
детально исследовать многообразие видов коо-
перации, выявить сильные и слабые стороны
кооперативных форм организации, проанализи-
ровать конкурентоспособность их деятельности
в современной рыночной экономике. Однако, по
нашему мнению, каждый из них в отдельности
не позволяет всесторонне исследовать феноме-
нологию кооперации во взаимосвязи всех ее ас-
пектов (социальный, экономический, правовой,
социокультурный, конкретно-исторический
и т.д.). Для нас является наиболее приемлемым
целостно-обществоведческий подход, который
включает в себя методы исследования, характер-
ные для различных направлений и школ, осуще-
ствляющих анализ общественной истории, су-
ществующей практики и футурологии обще-
ственного развития.

Традиционная классическая политическая
экономия как одна их основополагающих тео-
ретических концепций исходила из линейного
подхода к объяснению социально-экономичес-
ких явлений, то есть рассматривала их в причин-
но-следственной зависимости. Этот подход не
отвергается и сегодня, но не может быть един-
ственным приемом научного анализа.

Разработанный К. Марксом на основе науч-
ных принципов классической политической эко-
номии формационный метод познания позволил
начать исследование кооперации с позиций вза-
имосвязи социально-экономических процессов
в рамках единой формации. Сущность форма-
ционного подхода заключается в том, что он дает
функциональное измерение общества, ограни-
ченного в историческом пространстве. «Функ-
циональность формационного метода обнаружи-
вается уже в том, что все исторические структу-
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ры изучаются и оцениваются исключительно под
углом зрения того, какую роль они выполняют
в достижении монизма социальной системы, при-
оритетное и определяющее место в этом сохра-
няется за базисными материальными отношени-
ями»1. Главное преимущество формационного
метода познания заключается в том, что истори-
ческий процесс развития представлен в системе
последовательного прохождения общих фаз раз-
вития «стадиально однотипных обществ, обуслов-
ленных способом материального производства»2.

В то же время применение данного метода
в изучении сущности кооперации ограничило
возможности теоретических исследований, так
как определяющим здесь является тезис о коо-
перации как о форме классовой борьбы проле-
тариата. Формационный подход не мог носить
универсального характера, он был разработан
для конкретных научных целей, основывался на
анализе социально-экономического развития за-
падноевропейских государств, не учитывал ис-
торический опыт развития цивилизации, общее
и особенное в исторической традиции всех на-
родов. Историческое предвидение строилось ис-
ходя из идеи победы пролетариата в классовой
борьбе и установления единой коммунистичес-
кой формации как общечеловеческого идеала.
Данный метод исследования применительно
к кооперации был упрощен, а порой и вульгари-
зирован, особенно в рамках марксистско-ленин-
ской методологии. Официальная идеология Со-
ветского государства превратила формационный
подход в простую схему смены пяти формаций,
что привело к жесткой формализации теорети-
ческих исследований в общественной науке.

Существующее до 1990-х годов в отечествен-
ной науке теоретическое знание, основанное на
марксистско-ленинской методологии исследова-
ния, оказалось неспособным объяснить проте-
кание многих социально-экономических процес-
сов в условиях трансформации российского об-
щества в конце XX века, включая и проблемы
развития кооперации. Марксистско-ленинская
методология основывалась на трех основных
принципах: целостность экономической систе-
мы и ее замкнутость, самодостаточность этой
системы, представление системы как инженер-
ной конструкции. Основополагающим в теории
выступал экономический базис, духовная жизнь
сводилась к идеологии и выступала в роли над-
стройки, многогранность общественных связей,
отношений заменялась жесткой иерархией, что

обедняло теорию кооперации. Марксистско-ле-
нинская теория исследовала природу и сущность
кооперации на основе чисто формационного
подхода, выделяя капиталистическую и социа-
листическую кооперацию, что предопределяло
узость и даже ненаучность изучения проблемы.

Следует отметить, что данная вульгаризация
формационного метода исследования не означа-
ет, что он перестал быть востребованным наукой.
От упрощения использования данного метода
предостерегали К. Маркс и Ф. Энгельс. Более
того, ими начал формироваться новый метод ис-
следования, который в настоящее время получил
название целостно-общечеловеческий.

В настоящее время отечественная экономи-
ческая наука и практика преодолевает ограни-
чения материалистической методологии, исполь-
зуя при этом следующие принципы:

– выход за пределы экономики для объясне-
ния явлений и процессов, в ней происходящих,
на основе теории систем;

– использование достижений научных теорий
неоклассицизма, институционализма, маржина-
лизма, монитаризма как апробированных на
практике методологий и методик;

– использование научных выводов предста-
вителей отечественной науки, внесших обще-
признанный вклад в мировую экономическую
науку и отвергнутых официальной наукой;

– применение методов исследования других
неэкономических наук для объяснения социально-
экономических процессов, происходящих в об-
ществе (теория систем, теория циклов, термоди-
намики, теория бифуркций и катастроф и др.)3.

Использование этих принципов позволяет
подходить к анализу социально-экономическо-
го развития общества, а следовательно и коопе-
рации, с позиций системности и плюрализма.

Однако предпочтение в применении тех или
иных методов исследования сущности коопера-
ции приводило к абсолютизации многих важных,
но не всеобъемлющих черт этого сложного
и многогранного социально-экономического фе-
номена. По сути дела мы сталкиваемся в таком
случае с той или иной формой детерминизма. Де-
терминистский подход предполагает выявление
сущности и закономерностей исследуемого яв-
ления на основе причинно-следственной зави-
симости, используя метод восхождения от абст-
рактного к конкретному познанию.

Для исследования сущности кооперации ис-
пользуется не только традиционный детермини-

Методология исследования кооперативного уклада: многообразие подходов к исследованию
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стский подход как методология, но и синергети-
ческий подход. Синергетический подход, не от-
рицая детерминистской оценки изучаемых явле-
ний, исследует их взаимодействие внутри слож-
ной самоорганизующейся и саморазвивающей-
ся системы. Синергетика как методологический
принцип основана на обязательном исследова-
нии взаимодействия структурных элементов
сложных систем как условия движения в разви-
тии и становлении этих систем4.

Применение синергетики в качестве методо-
логического принципа исследования проблем
развития кооперации обусловливает необходи-
мость рассмотрения взаимосвязи экономической
и социальной функций различных видов коопе-
рации, преимуществ и рисков деятельности ко-
оперативных объединений, использования коо-
перативного движения в борьбе против беднос-
ти, процессов капитализации и социализации в
кооперации и т.д.5

В настоящее время активно разрабатывается
цивилизационный подход. Основоположниками
данного метода считаются Н. Я. Данилевский,
А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер6 и др.

Отмечая узость формационного подхода,
Тойнби писал: «Мы должны раздвинуть наш го-
ризонт до мышления категориями целой циви-
лизации»7. В рамках цивилизационного подхода
общество исследуется через человеческое изме-
рение истории, при этом учитывается, что все
многообразие объективированных и субъектив-
ных форм человеческой деятельности, духовная
культура, а не только материальное производство
интегрирует все элементы бытия.

Использование цивилизационного подхода
в исследовании кооперации позволяют рас-
сматривать:

1) кооперацию в традиционном обществе;
2) кооперацию в индустриальном обществе;
3) кооперацию в условиях становления ант-

ропогенной цивилизации.
Цивилизационный метод познания позволя-

ет также проводить исследование общего и осо-
бенного в развитии кооперации в рамках локаль-
ных цивилизаций, одной из которых является
российская цивилизация.

Признавая необходимость использования
вышеназванных методологических подходов,
мы в то же время должны отметить, что они,
каждый в отдельности, не позволяют в полной
мере раскрыть объективное понимание катего-
рии «кооперация», как социально-ориентиро-

ванной системы, поскольку не полностью учи-
тывают универсальный характер кооперации,
социальную сущность и социальную миссию
кооперативного движения.

На наш взгляд, в современных условиях при
проведении теоретических исследований в об-
ласти общественных наук, в том числе и в тео-
рии кооперации, необходимо сопоставлять силь-
ные и слабые стороны ведущих направлений
мировой экономической мысли, рассматривать
объект исследования в его целостном восприя-
тии, всесторонне и комплексно, учитывая все
объективные и субъективные характеристики,
внешние и внутренние взаимосвязи.

Это предопределяет использование систем-
ного целостно-обществоведческого метода ис-
следования как наиболее всеобщего в исследо-
вании кооперативного уклада и разработки на-
учной концепции развития кооперации. В совре-
менной теории кооперации, к сожалению, дан-
ный метод исследования не применяется.

Сущность целостно-обществоведческого
метода была обоснована еще в XIX веке в тео-
риях политической экономии, в частности в тру-
дах К. Маркса и Ф. Энгельс. Большинство клас-
сиков теории кооперации XIX – начала XX века
в той ли иной мере использовали основные прин-
ципы данной методологии в своих исследовани-
ях. К сожалению, в дальнейшем это подход был
утерян в связи с абсолютизацией принципа про-
изводственных целей кооперативов в ущерб их
социальной миссии.

В настоящее время в научных дискуссиях
отмечается возросший интерес к данной пробле-
матике. Среди исследований последних лет в об-
ласти теории обществоведения особо необходи-
мо отметить монографию Г. Я. Ракитской «Со-
циально-трудовые отношения», опубликованную
в 2003 г. В данной работе раскрывается сущность
целостно-обществоведческого метода исследо-
вания как высокой методологии, «обладающей
разрешающими (познавательными) способнос-
тями (возможностями), необходимыми и доста-
точными для общественной практики»8. Автор
отмечает главную особенность использования
целостно-обществоведческого подхода: «…вы-
деление предмета в актуальном целостном кон-
тексте»; «целостность общественного контекста,
в котором изучается любой специальный пред-
мет любой отрасли (дисциплины) обществове-
дения, позволяет сохранять в подлинном (не пре-
парированном научной дисциплиной) жизнен-
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ном виде все существенные взаимосвязи пред-
мета с реальностью»9.

Целостно-обществоведческий подход не про-
тиворечит общепринятым методам исследования
(формационный, институциональный, конкрет-
но-исторический, цивилизационный, синергети-
ческий и др.). Данный метод является всеобъ-
емлющим и наиболее объективным при изуче-
нии общественных явлений, так как позволяет
осуществить синтез различных отраслей обще-
ственного знания (экономика, право, история,
социология, демография, культурология, геогра-
фия, политология, геополитика). Он является
всеобъемлющим методом и потому, что сочета-
ет в себе принципы и методологию основных
научных концепций: формационной, цивилиза-
ционной, институциональной и других.

Мы предлагаем проводить исследование коо-
перации как социально-экономического уклада,
используя в качестве методологии целостно-об-
ществоведческий подход. В то же время для ана-
лиза организационно-правовых форм кооперации
нами будет применен институциональный метод
исследования, а в основу анализа развития меж-
дународного кооперативного движения, в том
числе и в России, положены основные принципы
цивилизационного метода исследования.

В основе целостно-обществоведческого подхо-
да к исследованию сущности кооперативного ук-
лада лежит тезис о понимании кооперации как все-
общей форме организации труда. К. Маркс указы-
вал: кооперация есть «всеобщая форма, которая
лежит в основе всех общественных устройств, на-
правленных на увеличение производительности
общественного труда, и которая в каждой из них
получает дальнейшую спецификацию. Но в то же
время кооперация сама является и особой формой,
существующей наряду с ее более развитыми и бо-
лее специфицированными формами»10.

С точки зрения общей экономической теории
кооперация есть порождение человеческой ци-
вилизации. «Кооперация» в переводе с латинс-
кого языка (cooperatio) означает «совместное
ведение дел, сотрудничество», поэтому данный
термин означает объединение труда, средств для
совместной деятельности. На основе кооперации
в современной рыночной экономике действуют
все предприятия и объединения, решаются на-
циональные и международные проблемы.
К. Маркс выделял простейшую кооперацию, ко-
торая представляет собой стихийно сложивший-
ся, наиболее примитивный и наиболее абстрак-

тный вид кооперации, и «разделение труда, ко-
торое представляет собой особую, специфичес-
кую, развитую далее форму кооперации, мощ-
ное средство для того, чтобы повысить произ-
водительную силу труда, выполнить одну и ту
же работу за более короткое рабочее время и, ста-
ло быть, сократить рабочее время, необходимое
для воспроизводства рабочей силы, и удлинить
рабочее время»11. Данное определение коопера-
ции носит всеобщий характер. Отсюда вытека-
ет и понимание кооперации как экономического
уклада, характерного для всех общественных
систем с многоукладной экономикой.

Впервые, понятие «многоукладная экономи-
ка» в экономическую науку было введено немец-
ким ученым Адольфом Вагнером в работе «Ос-
новы политической экономии» (1876). Систему
народного хозяйства он представлял как един-
ство трех самостоятельных укладов:

– частнохозяйственного, целью которого яв-
ляется получение прибыли на основе приорите-
та коммерческих принципов;

– общественно-хозяйственного или государ-
ственного, ориентированного на реализацию
принципов общей полезности;

– благотворительного, основанного на прин-
ципах альтруизма и безвозмездности.

Основу данных укладов составляет не вид де-
ятельности, а форма собственности: частная, го-
сударственная, общественная. В дальнейшем по-
нятие «уклады» широко использовалось в эко-
номических трудах К. Маркса и его последова-
телей. Выделение укладов происходило на ос-
нове классификации типов собственности в ус-
ловиях реально существовавшей многоукладной
экономики.

Характеристику многоукладной экономики
мы встречаем в работах В. И. Ленина. Исследуя
тенденции развития экономики Советской Рос-
сии на начальном этапе реализации НЭПа, он
выделял следующие уклады:

– социалистический;
– государственно-капиталистический;
– частнокапиталистический;
– мелкотоварный;
– патриархальный (натуральный).
В. И. Ленин рассматривал кооперацию как

одну из форм государственного капитализма,
основанную на объединении собственности мел-
ких товаропроизводителей12.

В условиях выхода из тяжелейшего социаль-
но-экономического кризиса России первых де-
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сятилетий XX века предполагалось использовать
экономический потенциал всех существовавших
укладов для решения общенациональных народ-
но-хозяйственных задач. К сожалению, в даль-
нейшем произошла вульгаризация понятия «ук-
лад», когда оно стало ассоциироваться исклю-
чительно с той или иной социальной группой
населения. Тезис об обострении классовой борь-
бы в период строительства социализма привел
к делению в общественном сознании и на уров-
не официальной идеологии всех укладов на про-
грессивные и консервативные. Подобная точка
зрения господствовала в научном познании на
протяжении нескольких десятилетий.

Идеологический груз, которым была обреме-
нена категория «уклад», привел к тому, что в ус-
ловиях реального перехода к многоукладной эко-
номике данное базовое понятие практически
перестало употребляться. Взамен ему были най-
дены заимствованные в западной экономичес-
кой литературе неэквивалентные определения,
например сектор, сегмент и др.

Уклады, в том числе и кооперативный, суще-
ствовали без базовой дефиниции, что размыва-
ло сущность кооперации и сдерживало ее ин-
ституционализацию и практическую деятель-
ность. В большинстве современных исследова-
ний кооперативный уклад характеризуется как
рудементарный, маргинальный, то есть не зас-
луживающий особого внимания как не оказыва-
ющий серьезного влияния на трансформацию
экономической системы. Тем самым обедняет-
ся как глубокая историческая практика существо-
вания российской кооперации, так и опыт, на-
копленный международной кооперацией. Мы
предпринимаем попытку восстановления сущно-
сти уклада, выделяя кооперативный уклад
в структуре многоукладной экономики.

Традиционно сектор экономики определяет-
ся типом собственности (частный, государствен-
ный, некоммерческий). Уклад же в отличие от
сектора определяется еще и особенностями ре-
ализации прав собственности. Близость этих
понятий очевидна, так как под собственностью
понимаются прежде всего отношения по пово-
ду владения, пользования и распоряжения соб-
ственностью. И в этом смысле понятие «много-
укладная экономика» в значительной степени
более детализированное, чем понятие «много-
секторная экономика». Мы знаем, что могут су-
ществовать межсекторные уклады. Кооперация
и является, на наш взгляд, межсекторным укла-

дом. Данный подход позволяет снять противо-
речия между категориями «сектор» и «уклад»
экономики, так как последний в значительно
большей степени ориентирован на социокультур-
ную традицию и более четко определяет соци-
альную миссию кооперации.

Остановимся на определении понятия «ук-
лад». Приведем некоторые из множества его на-
учных определений:

– Уклад экономический есть сектор экономи-
ки страны, представляющий собой тип хозяйства,
в основе которого лежит определенная форма
собственности на средства производства и соот-
ветствующие ей производственные отношения13.

– Уклад социально-экономический есть сис-
тема общественно-производственных отноше-
ний определенного типа, образующая обще-
ственную форму производства14.

Тот факт, что не существует единого подхо-
да к определению данной научной категории,
не позволяет выработать единые критерии к по-
ниманию сущности уклада, единую классифи-
кацию укладов.

Существующие в последние десятилетия клас-
сификации укладов основаны либо на принципе
величины (объема) собственности, либо на опре-
делении субъекта собственности. Таким образом,
исходя из первого варианта уклады делятся на
крупные, средние, мелкие. Исходя из второго ва-
рианта уклады делятся на частные, государствен-
ные, муниципальные и домохозяйства.

Кооперативный уклад не попадает ни в одну
из предложенных классификаций. Природа коо-
перативного уклада имманентно включает в себя
характерные черты и признаки различных сек-
торов экономики. Кооператив является коммер-
ческой организацией по целям хозяйственной
деятельности. Кооператив является некоммер-
ческой организации по типу управления и спо-
собу распределения. Кооператив может быть
отнесен к государственному сектору экономики
по целям, делегированным ему государством.
Это триединое начало (рис. 1) тем более предоп-
ределяет выделение кооперативного движения
как особого уклада, имеющего свои отличитель-
ные признаки.

Поскольку критерии экономических укладов
четко не определены, категорию «уклад» мы
предлагаем рассматривать как систему, единство
взаимодействия элементов которой неизбежно
порождает новое качество. По нашему мнению
уклад есть образ жизни сообщества, основан-
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ный на воспроизводстве отношений по поводу
реализации прав собственности.

Кооперативный уклад, на наш взгляд, есть
синтез организационно-правовых, экономичес-
ких и социальных основ развития, порождаю-
щих новое качество.

Исходя из данного определения уклада как
части межсекторной экономики страны, представ-
ляющей собой тип хозяйства, в основе которого
лежит определенная форма собственности на
средства производства и соответствующие ей
производственные отношения, мы дали опреде-
ление кооперативного уклада: это специфический
уклад общественного хозяйства, основанный на
объединении персонифицированных форм част-
ной собственности граждан с целью решения
экономических и социальных задач по их совмес-
тному выживанию на основе кооперации труда,
имущества и финансов. Это определение поло-
жено в основу методологии нашего исследования.

Специфика и универсальность кооперативно-
го уклада заключается в том, что это объедине-
ние людей, собственности и средств производ-
ства с целью совместного выживания в услови-
ях любых способов производства. Кооператив-
ный уклад существует в любых формациях, лю-
бых локальных цивилизациях, в условиях клас-
совой и конкурентной борьбы.

Сложность исследования кооперативного ук-
лада состоит в наличии двух парадигм. Первая
заключается в том, что кооперативный уклад, яв-
ляясь самостоятельным, несет в себе элементы
домохозяйства как уклада. Вторая состоит в том,
что кооперативная собственность как особая фор-
ма собственности имеет общие характеристики
и с частной, и с групповой, долевой формами соб-
ственности (как частью коллективной).

Эти на первый взгляд неразрешимые про-
тиворечия не позволяют объективно выделить
сущностные характеристики кооперативной
собственности как основы кооперативного ук-
лада. Следствием является то, что и в экономи-
ческой науке, и в практике кооперативного стро-
ительства существует расплывчатое толкование
понятий «кооперативная собственность» и «ко-
оперативный уклад».

Существует несколько классификаций видов
собственности, в которых кооперативная соб-
ственность выделяется как самостоятельный вид
(некоторые классификации вообще не рассмат-
ривают кооперативную собственность). Обра-
тимся к некоторым из них.

На рисунке 2 представлена структура видов
собственности, в которой кооперативная соб-
ственность рассматривается как часть коллектив-
ной, групповой и долевой собственности. Исхо-
дя из этого кооперативную собственность мож-
но определить как часть долевой собственнос-
ти, в которой есть доля каждого из отдельных
собственников в общем праве собственности.
При этом долевая собственность является час-
тью групповой собственности, которая есть одна
из форм коллективной. В основу построения дан-
ной структуры положены характеристики
субъекта собственности, которые позволят счи-
тать коллективную собственность тождествен-
ной межличностной собственности. Подобное
построение характерно прежде всего для иссле-
дований, посвященных проблемам экономичес-
кой психологии, оно не может полностью рас-
крыть характеристики отношений кооператив-
ной собственности.

На рисунке 3 представлена другая структура
форм собственности, в основу построения кото-

Рис. 1. Межсекторные взаимоотношения кооперативного уклада
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рой положен принцип разделения на уровни соб-
ственности. В данном случае кооперативная соб-
ственность рассматривается как форма частной
собственности, ассоциированной наряду с това-
риществами и обществами.

По нашему мнению, в основе кооперативно-
го уклада лежит персонифицированная коллек-
тивно-долевая (групповая) собственность коо-
перативов, возникающая на основе доброволь-
ного объединения их членами всех или части

Рис. 2. Структура форм собственности15
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принадлежащих им средств производства, или
денежных взносов (паев) с последующим ее вос-
производством за счет внутренних накоплений
в результате деятельности этих кооперативов.

Собственность физических лиц (граждан) –
персонифицированная – представлена в виде
личной собственности, собственности индиви-
дуального предпринимательства, индивидуаль-
ных фермерских (крестьянских) хозяйств. Объе-
динение долей персонифицированной собствен-
ности приводит к возникновению ассоциирован-
ной собственности, при этом каждый член коо-
ператива входит в него определенной долей сво-
ей собственности на началах добровольности,
демократического равноправия, взаимного эко-
номического интереса, ответственности за ко-
нечные результаты совместной экономической
деятельности в целях удовлетворения потребно-
стей каждого члена коллектива путем увеличе-
ния его доходов и снижения расходов. Это по-
рождает специфику управления собственностью,
которая складывается на основе равноправия
всех членов кооператива.

Личную собственность граждан как объект
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) можно разде-
лить на 4 группы:

– имущество;
– действия (работы и услуги);
– результаты интеллектуальной (творческой)

деятельности;
– нематериальные блага.
То есть, структуру объектов личной собствен-

ности можно представить в виде единства трех
составляющих: собственности в виде имуще-
ства, результатов интеллектуальной деятельно-
сти и собственности в виде совокупности вещей,
идей и поступков.

Особенности кооперативного уклада опреде-
ляют характер специфики реализации отношений
собственности (владение, распоряжение, пользо-
вание) в кооперативах. Право собственности на
владение, пользование, распоряжение в коопера-
тивах носит коллективный (групповой характер).

Любой вид кооперативной собственности: про-
изводственной, кредитной, снабженческой, сбыто-
вой, промысловой, жилищной, сельскохозяйствен-
ной и др., независимо от целей ее создания, – есть
особый тип кооперативной собственности.

Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в распоряжении коопе-
ративной собственности, осуществляется по со-
глашению всех собственников, а при его отсут-

ствии устанавливаются судом, арбитражным или
третейским, по иску любого из собственников.
Кооперативная собственность представляет фор-
му группового пользования, владения, распоря-
жения и присвоения средств производства
и предметов потребления; средство защиты эко-
номических интересов членов кооперативного
объединения от крупного капитала. Потреби-
тельская кооперация, являясь первым видом ко-
оперативной собственности, была создана анг-
лийскими рабочими для борьбы с крупным ка-
питалом в сфере обращения. Она представляет
собой систему организационных и экономичес-
ких отношений между домохозяйствами по по-
воду минимизации их потребительских затрат,
достигаемых за счет эффекта массовой, хозяй-
ственной деятельности. Кооперативная соб-
ственность в производственной сфере возникла
в конце XVIII века во Франции в форме коопе-
ративных фабрик, принадлежащих рабочим.
В период раннего капитализма такие предприя-
тия не выдержали конкуренции с частными пред-
приятиями. В условиях жесткой конкуренции
они превращались в придаток крупного капита-
ла, поскольку не имели самостоятельного функ-
ционирования достаточных средств и кредитов.
В условиях высокой концентрации и централи-
зации капитала рабочая кооперация перерожда-
лась в кооперацию потребителей.

До 30-х годов XX века в нашей стране наря-
ду с другими существовал кооперативный ук-
лад, в основе которого находилась кооператив-
ная собственность. В СССР кооперативная соб-
ственность была в значительной мере огосудар-
ствлена и во многом утратила свои коллекти-
вистские начала.

В ходе трансформационных процессов пере-
хода от централизованно- плановой к рыночной
экономике кооперативная собственность долж-
на была в полном смысле стать коллективистс-
кой, обусловливая формирование и эффектив-
ность кооперативного уклада.

Однако формирование многоукладной эконо-
мики происходило поспешно и непрофессио-
нально, преобразования вовлекли экономику в
состояние длительного спада, а сама многоук-
ладная экономика до сегодняшнего дня не явля-
ется эффективной.

При анализе представленных статистических
данных можно отметить, что кооперативная соб-
ственность как основа кооперативного уклада не
выделяется в особый вид. Кооперативную соб-
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ственность включают необоснованно в собствен-
ность общественных организаций, мотивируя
это тем, что часть кооперативов относится к не-
коммерческому сектору производства.

Думается, более справедливо считать коопе-
ративную собственность одним из видов комму-
нальной собственности. В четырехуровневой
классификации правовых режимов доступа к ог-
раниченным ресурсам выделяются частная, об-
щественная и коммунальная виды собственнос-
ти. «Система коммунальной собственности пред-
полагает наличие момента исключительности
относительно соответствующего набора право-
мочий. Однако она распространяется лишь на
тех экономических агентов, которые не входят
в рассматриваемую общность»18.

Необходимо более подробно остановиться на
точке зрения А. Е. Шастико, который анализи-
рует институты коммунальной собственности
с точки зрения положительных и отрицательных
характеристик.

К отрицательным характеристикам комму-
нальной собственности он относит:

– во-первых, проблему недоиспользования
ресурса в том случае, если члены коммунальной
группы не обладают исключительным правом на
доход или если этот доход распределяется по
принципу уравнительности между всеми члена-
ми группы;

– во-вторых, проблему сверхиспользования
ресурса в случае, если доход распределяется в
соответствии с затраченными каждым членом
группы усилиями;

– в-третьих, проблему увеличения трансак-
ционных издержек, когда в рамках коммуналь-
ной группы любые решения принимаются голо-
сованием19.

Положительными характеристиками комму-
нальной собственности А. Е. Шастико считает:

– относительно низкие, чем при частной
собственности, издержки по защите прав соб-
ственности;

– более крепкие экономические связи внутри
группы членов коммунальной собственности;

– зависимость жизнеспособности коммуналь-
ной группы от господствующей в ней идеологии;

– возможность минимизировать ожидаемые
издержки социальной взаимозависимости (из-
держки индивидуального процесса принятия
решений, издержки коллективного процесса при-
нятия решений, издержки, связанные с создани-
ем частной договорной системы для уменьше-
ния внешних эффектов)20.

Эти характеристики в значительной степе-
ни помогают уточнить понятие «кооперативная
собственность», что дает нам право считать ко-
оперативную собственность видом коммуналь-
ной собственности.

Преимущества кооперативной собственнос-
ти перед другими формами собственности, оче-
видно, не заключаются ни в технике, ни в техно-
логии, ни в квалификации кооператоров. По мне-
нию большинства исследователей, основное пре-
имущество кооперативов перед традиционными
капиталистическими фирмами заключено в по-
вышении мотивации членов кооператива. Пре-
имущества кооперативной собственности перед
другими видами собственности, следовательно,
необходимо исследовать с учетом кооперативно-
го контрактного процесса, влияния на эту кон-
тракцию кооперативной идеологии и трансакци-
онного анализа кооперативного контракта.

Если проанализировать структуру воспроиз-
водства России по экономическим укладам, то

Таблица
Распределение численности занятого населения в экономике

по формам собственности, %17

Виды собственности 1990 1995 1998 2000 2002 2002 
к 1990 

1995 
к 1990 

2002 
к 1995 

Государственная и 
муниципальная  82,6 42,1 38,1 37,9 37,0 45 51 88 

Частная  12,5 34,4 43,2 46,1 49,4 395 275 144 
Смешанная российская 4,0 22,2 16,4 12,5 9,4 235 555 42 
Иностранная, совместная 
российская и иностранная 0,1 0,6 1,6 2,7 3,1 310 600 516 

Общественных и 
религиозных организаций 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 100 88 114 

Всего  100 100 100 100 100 100 100 100 
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можно выделить следующие тенденции:
– доля государственно-капиталистического

уклада (преобразованного из преобладающего
ранее государственно-социалистического) со-
кратилась вдвое;

– возник крупнокапиталистический уклад
(российский и смешанный);

– расширился мелкотоварный уклад, представ-
ленный малым бизнесом, фермерскими хозяйства-
ми, предпринимателями без образования юриди-
ческого лица, челноками. Этот уклад оказался в
условиях стихийного формирования рынка наибо-
лее эффективным: он обеспечил занятость милли-
онов людей, насытил рынок дешевыми, пусть и не
качественными товарами, что сняло резкий дефи-
цит на потребительском рынке, снизило спекуля-
цию и сдержало цены от окончательного обвала;

– в области сельского хозяйства сформиро-
вался и продолжает сохранятся натурально-пат-
риархальный уклад, который стал основой вы-
живания десятков миллионов людей в условиях
кризиса и обнищания населения;

– кооперативный уклад практически исчез,
сохранив сильные рудименты на селе в форме
потребительской кооперации. А ведь именно ко-
оперативный уклад в условиях формирования
смешанной многоукладной экономики может и
должен взять на себя решение вопросов объе-
динения населения для решения вопросов соци-
альной самозащиты21.

Кооперативный уклад как особая форма кор-
поративного хозяйствования порождает особую
форму взаимодействия и взаимопроникновения
хозяйственных и социальных функций, тем са-
мым порождая особую форму самоуправления
(соединения в одном лице объекта и субъекта
управления).

Эти подходы выдвигают необходимость раз-
работки концепции кооперации, учитывающей
социокультурные традиции и социально-эконо-
мическую ситуацию в российском обществе.
Исходя из этого мы определяем роль и место
государства в механизме взаимодействия с коо-
перативным укладом экономики, учитывая его
социальную ориентацию.
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Интеграция – понятие, означающее со-
  стояние связанности отдельных диф-
 ференциальных частей и функций

системы, организма в целом, а также процесс,
ведущий к такому состоянию. Соответственно,
интеграция психики – это понятие, включающее
в себя целостность психики человека как неко-
торое качество или состояние, а также процесс
изменений в психике человека, направленный
в сторону достижения большей ее целостности.

Проблема интеграции психики имеет два ас-
пекта: теоретический и прикладной. Первый
требует содержательного объяснения наблюда-
емых фактов, второй – обоснования предлагае-
мых технологий. Необходимо отметить, что меж-
ду современной теоретической и прикладной
психологией существует глубокий разрыв. Мас-
сово применяемые методы и методики психичес-
кого воздействия, направленные на оптимизацию
психических состояний и деятельности челове-
ка, зачастую не имеют теоретического и экспе-
риментального обоснования. Это ставит перед
общей психологией насущную задачу – обоб-
щить имеющиеся подходы к проблеме интегра-
ции психики. Термин «интеграция» также имеет
констатирующее и процессуальное значение: ин-
теграция как состояние целостности и интегра-
ция как движение к целостности. Очевидно, что
для разработки теоретической основы методов
приведения психики к целостности (интегратив-
ных психотехнологий) необходима разработка
концепции интеграции как состояния целостнос-
ти психики, позволяющая определять меру интег-
рации и пути ее достижения. Термином «психи-
ка» мы обозначаем весь внутренний мир челове-
ка в единстве сознательного, подсознательного,
бессознательного, а также в единстве интра- и ин-
терпсихических реалий. Соответственно, предме-
том исследования в настоящей работе будет пси-
хика как целостность, а также процессы, приво-
дящие психику к большей целостности.

Крупнейшие психологические школы XIX–
XX вв. указывали на необходимость целостного
взгляда на функционирование психики. Они
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пытались рассматривать психику человека не
только как внутреннее взаимосвязанное целое, но
и как внешнее, взаимодействующее с окружаю-
щей средой и при этом находящееся в постоян-
ном развитии. Различные авторы выделяют уров-
ни, или иерархию, такого целостного развития
психики человека, то есть по сути – меры целос-
тности психики, описывают феноменологию раз-
ных уровней и высших достижений психическо-
го развития. Авторы указывают на внутренние
и внешние пружины, ведущие человека к целос-
тности, описывают процессы, приводящие к ней,
а также пути достижения большей целостности –
осознавание, поиск смысла или ценности, инди-
видуализация, самоактуализация и др.

Обобщая предложенные подходы, можно
выделить следующие качественные характери-
стики интеграции психики:

1. Физическое, психическое и социальное
здоровье индивидуума, отсутствие различных
нарушений, отклонений и дезадаптации.

2. Эмоциональная удовлетворенность, от-
крытость эмоциональной сферы, преобладание
положительных эмоций.

3. Продуктивность жизнедеятельности,
включая творческую, интеллектуальную, про-
фессиональную и др.

4. Социальная ориентация жизни, социальная
включенность и успешность, наличие гармонич-
ных связей с окружением.

5. Осознанность жизни и самоуправление,
высокий уровень субъектности и самодетерми-
нированности.

6. Трансцендентальность, или духовность.
Адекватной философской основой для кон-

цепции интеграции психики является теория и
методология синергетики, описывающая зако-
номерности функционирования и развития це-
лого, основные характеристики целого, а так-
же процессы, ведущие к большей или меньшей
целостности [1].

Основополагающей является центральная
идея синергетики об атрибутивности организа-
ции, согласно которой организованность – это
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исходное и необходимое состояние мира, основа
его существования и развития, то есть мир изна-
чально синергетичен. Из этого положения следу-
ет, что в любых системах имеются собственные
интегративные процессы, направленные на повы-
шение взаимосвязей между компонентами систе-
мы и противодействующие разрушительному воз-
действию внешней среды. Следовательно, психи-
ке человека как системе свойственны такие про-
цессы, обеспечивающие ее целостность.

В основе нашей концепции лежит предполо-
жение о том, что психика человека как целост-
ная система имеет некоторые механизмы поддер-
жания собственной целостности – интегратив-
ные механизмы.

При эффективной работе интегративных ме-
ханизмов оптимально происходит развитие пси-
хики, усвоение опыта, управление жизнью и по-
ведением, социальная адаптация. При наруше-
нии функционирования интегративных механиз-
мов наблюдаются нарушения психической дея-
тельности в целом или в ее отдельных сферах.

Мы полагаем, что методы интеграции пси-
хики должны опираться на собственные интег-
ративные механизмы психики. При восстанов-
лении интегративных механизмов психика сама
восстанавливает свою целостность.

Критерии интегративного развития психики
соответствуют важнейшим критериям прогрес-
сивной эволюции живых систем:

1) энергетический критерий – эффективность
использования энергии, то есть минимизация рас-
хода энергии на достижение полезного эффекта;

2) критерий автономизации – возрастание
способности управлять средой и уменьшение
зависимости от нее [5].

Анализ различных методов интеграции пси-
хики позволяет выделить несколько основных
механизмов интеграции, в том или ином сочета-
нии присутствующих в интегративных методах:
сон и сноподобные состояния, связное осознан-
ное дыхание различной интенсивности, отреа-
гирование подавленных эмоций; релаксация
и спонтанное движение тела; повторное пережи-
вание и проговор и осмысление событий жиз-
ни; осознавание бессознательного; открытие
и пребывание в трансцендентных и духовных со-
стояниях; творчество и созидательная деятель-
ность; общение с природой и животными; со-
стояние любви, положительные эмоциональные
связи; афилитивная и конструктивная коммуни-

кация, совместные игры и деятельность; управ-
ление образно-ментальной сферой.

Дальнейший анализ указанных процессов
и феноменов позволил нам выделить несколько
основных интегративных механизмов психики.
Они тождественны механизмам оздоровления и
развития и включают: сон, связное дыхание, спон-
танное движение, эмоции, эмоциональную па-
мять, экстериоризацию опыта, переживание, осоз-
навание, мышление, взаимосвязь с природой,
любовь, творчество, созидательную деятельность.

Кроме того, существуют внешние по отно-
шению к человеку механизмы, интегрирующие
его в более крупные системы: общество, циви-
лизацию. Это механизмы социальной и духов-
ной интеграции.

С помощью интегративных механизмов про-
исходит генерализация опыта индивида, защита
от негативных воздействий и перегрузок, осво-
бождение психики от информационных и энер-
гетических загрязнений, а также оптимальное
ресурсное обеспечение.

Психику мы понимаем как организующее на-
чало, индивидуальную систему управления жиз-
нью и поведением человека. При росте и разви-
тии любой системы согласно Г. А. Югай (1985),
происходит увеличение сложности (количества
элементов в системе), а также повышение уров-
ня организованности (то есть количества взаимо-
связей между элементами). Прогрессивным раз-
витием является усиление структурности, кото-
рое выражается не только в увеличении количе-
ства взаимосвязанных уровней, но и в повыше-
нии организованности всего развивающегося
материала. При функционировании в психике
происходит накопление опыта, коррекция пове-
дения, увеличение числа компонентов. Для раз-
вития психики необходима интеграция опыта –
включение новых элементов в целостную систе-
му. Поскольку психика – саморегулирующаяся
система, в ней с необходимостью должны быть
заложены механизмы самоинтеграции. Природ-
ным механизмом является сон, обеспечивающий
включение опыта в образно-ментальный план
сознания. Можно представить бодрствование как
процесс накопления опыта (усложнения психи-
ки), а сон как интеграцию опыта (организацию,
упорядочивание психики). Накопление опыта,
превышающее интеграционные механизмы сна
(психотравмы, душевные потрясения), дезинтег-
рирует психику вплоть до возникновения устой-
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чивых психических расстройств. Нарушение ме-
ханизмов сна имеет аналогичные последствия,
поскольку психика в бодрствующем состоянии
вынуждена не приобретать новый опыт, а пере-
живать (интегрировать) старый.

С нашей точки зрения, сложнейшая система
психики принципиально противоречива, так как
в ее структуре заложено несколько автономных
контуров управления: Я (дух), сознание и бессоз-
нательное. Кроме того, существуют прямые вне-
шние влияния, которые психика лишь опосреду-
ет в той или иной мере. Данные конструкты уп-
равления сложились по мере эволюции психичес-
кого и отражают усложнение внешней среды жиз-
ни человека: природы, социума, цивилизации.

Мы считаем, что в каждый момент времени
набор поведенческих программ в психике потен-
циально не ограничен, то есть душевная жизнь
человека и пространство его решений многомер-
ны. С другой стороны, жизнь в реальном про-
странстве, то есть в материальном мире, трех-
мерна, ограничена, кроме того, она линейна по
времени, что требует также линейности, после-
довательности, преемственности в поведении.

Таким образом, существует противоречие
между потенциальным и актуальным в психике
(поведении) человека.

Внутренняя конфликтность психики выража-
ется в нескольких феноменах:

1. Противоречие между различными внутрен-
ними управляющими импульсами (борьба с са-
мим собой).

2. Противоречие между внешними и внутрен-
ними управляющими импульсами (между чело-
веком и обществом).

3. Противоречие между управляющими им-
пульсами и реальной возможностью их реали-
зации (между желаниями и возможностями).

4. Противоречия между реализованными и
нереализованными управляющими импульсами,
при этом нереализованных на порядок больше
(между желаемым и действительным).

В условиях принципиальной противоречивос-
ти психики необходимы механизмы для поддер-
жания ее целостности (интегративные механизмы).

Основная прикладная идея, которая следует
из концепции интеграции психики, может быть
сформулирована так: для улучшения и оптими-
зации психики (то есть ее интеграции) необхо-
димо восстанавливать и развивать интегратив-
ные механизмы психики. Если они функциони-

руют хорошо, то психика самоорганизуется и са-
моразвивается в оптимальном режиме. Интегра-
тивные психотехнологии в рамках предложен-
ной концепции – это технологии, основанные на
интенсификации собственных интегративных
механизмов психики.

В онтогенетическом развитии интегративных
механизмов можно выделить несколько стадий:

1. Стадия телесной интеграции (ведущие ме-
ханизмы: дыхание, сон, физическая активность,
взаимосвязь с природой).

2. Стадия эмоциональной интеграции (эмо-
ции и эмоциональная память, переживание).

3. Стадия творческой интеграции (творче-
ство, созидательная деятельность).

4. Стадия мыслительной интеграции (мыш-
ление).

5. Стадия социальной интеграции (соци-
альные механизмы).

6. Стадия сознательной интеграции (экстери-
оризация опыта, деятельность сознания).

7. Стадия духовной интеграции (любовь, ду-
ховная интеграция).

Каждая новая стадия развивается на основе
развития предыдущих, как бы надстраиваясь над
ними. При ущербном или недостаточном развитии
предыдущих стадий невозможно развитие после-
дующих. Более поздние уровни интеграции не ком-
пенсируют недостаток предыдущих, либо компен-
сируют незначительно. Эта закономерность дей-
ствует как в жизненном, так и в интенсивном раз-
витии в условиях тренинга или коррекции: восста-
навливать интеграционные механизмы необходи-
мо постадийно, начиная с телесной стадии.

Каждой стадии развития интеграционных
механизмов соответствует определенный тип
коммуникации и социального контроля. Телесная
интеграция – физический контакт и физические
методы воздействия. Эмоциональная интегра-
ция – эмоциональный контакт и воздействие на
эмоциональную сферу. Творческая интеграция –
совместные игры и деятельность. Механизмы
управления – лидерство, ролевая позиция. Мыс-
лительная интеграция – коммуникация как об-
мен информацией и идеями. Управление через
соглашение, инструкции и общий интеллектуаль-
ный контекст. Социальная интеграция – парт-
нерство, то есть функциональное разделение
в достижении совместных целей. Способ управ-
ления – целеполагание. Сознательная интегра-
ция – экстериоризация опыта, обмен убеждени-
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ями, доверие, свобода и ответственность. Управ-
ление через предоставление возможностей. Ду-
ховная интеграция – любовь и единение с Бо-
гом, обмен смыслами, растворение индивидуаль-
ности, безусловная вера. Самоуправление.

Включение человека в определенный тип
коммуникации развивает в нем соответствующие
интегративные механизмы.

Окружающая среда оказывает на психику
разнообразные влияния, в том числе дезинтег-

рирующие, которые также можно подразделить
в соответствии с принятыми стадиями.

Телесная: травмы; физическая боль; ограни-
чение свободы движений; дефицит физическо-
го контакта (ласки); плохое качество питания;
подавление физиологических функций; факто-
ры, нарушающие сон; факторы, подавляющие
дыхание; загрязненная атмосфера; недостаток
свежего воздуха и других природных факторов.
Эмоциональная: негативные эмоции; невозмож-

Таблица
Таблица феноменологии стадий и уровней интеграции психики

Уровень интеграции психики, преобладающая феноменология Стадия 
– 2 – 1 0 1 2 

Телесная Склонность к тя-
желым хрониче-
ским заболевани-
ям, низкий уро-
вень физической 
активности, трав-
мы 

Слабое здоровье, 
есть хронические 
заболевания, тя-
жело переносит 
инфекции 

Среднее здоровье, 
есть психосомати-
ческие нарушения, 
подвержен инфек-
ционным заболе-
ваниям 

Хорошее здоровье, 
успехи в спорте, 
быстро справляет-
ся с инфекциями 

Отличное здоро-
вье, устойчивость 
к инфекциям, 
управление функ-
циями тела 

Эмоциональная Состояние горя, 
апатии, страха 

Явная или подав-
ленная злость, 
враждебность, 
раздражительность 

Спокойствие, 
уравновешенность, 
скука, консерва-
тизм 

Интерес к жизни, 
удовлетворенность, 
радость 

Энтузиазм, экс-
таз, воодушевле-
ние 

Творческая Деструктивная 
направленность 
во всем 

Конструктивная 
направленность на 
себя и деструктив-
ная на окружение 

Конструктивная 
направленность на 
себя и умеренно-
конструктивная на 
физическое и со-
циальное окруже-
ние 

Творческая и сози-
дательная деятель-
ность в различных 
сферах 

Творческое от-
ношение к жизни, 
к себе, к людям, 
конструктивная 
направленность 
во всем 

Мыслительная Примитивные ин-
теллектуальные 
навыки, плохо ус-
ваивает новое, 
ригиден 

Репродуктивное 
мышление, сред-
няя обучаемость 

Хорошая обучае-
мость, гибко при-
меняет знания 

Творчески мыслит, 
отлично излагает и 
сочиняет 

Интуитивное 
мышление, кон-
цептуальное 
мышление 

Социальная  Антисоциален Асоциален, соци-
альный девиант 

Социально адапти-
рован, конфор-
мист, исполнитель 

Социально про-
двинут, руководи-
тель 

Высокий соци-
альный статус, 
крупный руково-
дитель, идеолог 

Сознательная Не контролирует 
и не осознает 
свои действия, не 
имеет воли, вну-
шаем, полностью 
зависим от об-
стоятельств 

Осознает свои по-
требности и инте-
ресы, осознает 
требования к себе 
со стороны окру-
жающих, поведе-
ние детерминиро-
вано извне 

Осознает свои це-
ли, свое соответст-
вие и несоответст-
вие стандартам, 
управляем, не про-
являет настойчи-
вости, избегает от-
ветственности 

Целеустремлен, 
настойчив, осозна-
ет причины своих 
поступков, удач и 
неудач, влияет на 
обстоятельства, 
принимает на себя 
ответственность за 
себя и за свою 
жизнь 

Высокий уровень 
ответственности, 
собственное це-
леполагание, са-
модетерминизм, 
внушает свою во-
лю, формирует 
обстоятельства 

Духовная Страх перед Бо-
гом, судьба как 
наказание 

Признание вер-
ховной власти, ри-
туальное отноше-
ние к Богу 

Атеизм, индиффе-
рентное отношение 
к Богу 

Доверие к высшим 
силам, стремление 
понять высшие за-
коны и использо-
вать их, поиск 
смысла жизни 

Понимание сво-
его предназначе-
ния, полная рас-
творенность, еди-
нение, любовь к 
Богу, понимание 
и использование 
высших законов 
бытия 
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ность эмоционального отреагирования; дефицит
любви; подавляющее эмоциональное воздей-
ствие, в том числе вербальное; одиночество;
потери; фрустрации. Творческая: ограничение
свободы действий; деструкция в отношении
«творений»; бедность сенсорно-перцептивных
стимулов; негативная оценка творчества и твор-
ческих способностей; бедный репертуар игр;
аутсайдерство в игре; насмешки. Мыслительная:
обесценивание суждений и выводов; постоянное
оценивание с точки зрения соответствия этало-
ну; формирование отчужденных систем вербаль-
ного знания; информационные перегрузки и заг-
рязнения; дезинтегрирующее обучение. Соци-
альная: включение в антисоциальные и девиан-
тные группы; социальное обесценивание лично-
сти; изначально низкий статус. Сознательная:
большой груз непроинтегрированного опыта;
ограничивающие и деструктивные вербальные
программы. Духовная: подмена трансценден-
тальной связи с Богом отправлением религиоз-
ных ритуалов, запрет на особые состояния пси-
хики; требование отказа от человеческой жизни
во имя духовной; страх перед высшими силами.
При наличии деструктивных, дезинтегрирую-
щих влияний на психику ложится дополнитель-
ная нагрузка по преодолению этих влияний.

Для оценки наблюдаемого уровня развития
интеграционных механизмов по каждой стадии мы
разработали пятибалльную шкалу. Показатели
шкалы суммарно выражают результат действия как
интегрирующих, так и дезинтегрирующих факто-
ров. В совокупности их влияние создает уровень
интеграции психики, который имеет характерную
феноменологию и является наблюдаемым (табл.).

Результат применения методов интеграции
психики имеет системный характер, и его мож-
но отследить на всех уровнях психического. Он
выражается в повышении психического здоро-
вья (то есть снятии девиаций), в повышении ка-
чества, производительности и надежности фун-
кционирования психики и ее отдельных функ-
ций (то есть развитие способностей), а также
в повышении автономии и субъектности психи-
ки и снижении зависимости от внешних влия-
ний. Этот результат (здоровье, развитие, субъек-
тность) является главным критерием отнесения
метода или психотехнологии к интегративным.

Интегративное развитие психики – это раз-
витие в сторону большей целостности. Приме-
нение идей теории самоорганизации систем (си-
нергетики) к объекту «человек» дает следующую
структуру уровней самоорганизации человека:

1. Согласованность внутри системы.
2.  Гармоничные связи с окружением.
3. Накопление ресурсов от среды.
4 .Управление средой.
5. Поддержка от среды.
Данные уровни образуют иерархию, каждый

новый развивается на основе предыдущего. При
развитии на каждом уровне система приобрета-
ет новые качества, феноменологически выража-
ющиеся в приобретении человеком нового ка-
чества жизни и взаимодействия с миром.

Интенсивно функционирующая психика по-
стоянно увеличивает свою сложность. В настоя-
щее время возросшие информационные нагруз-
ки и темпы жизни привели к лавинообразному
возрастанию сложности психики, прежде всего
сознания. Естественных интеграционных меха-
низмов не хватает для поддержания целостнос-
ти. В такой же степени, в какой современная
культура направлена на усложнение человека, он
сам должен быть направлен на самоорганизацию
во имя сохранения индивидуальности и здоро-
вья при помощи специальных технологий пси-
хической интеграции.
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Социальное воспитание – термин, от-
  ражающий явление воспитательной
  практики и понятие современной те-

ории социальной педагогики. Отсутствие в пе-
дагогической науке конвенциональной экспли-
кации данного термина, многообразие операци-
ональных интерпретаций его сущности связаны,
с одной стороны, с определенным этапом раз-
вития отечественной социальной педагогики,
который определяют как «эмпирический этап те-
оретического познания» (М. А. Галагузова) или
«научно-эмпирический этап» (И. А. Липский):
этап сбора, обобщения и классификации данных
практической деятельности. С другой стороны,
для современной педагогики, как, впрочем, и для
всего гуманитарного знания в целом, характер-
на проблема уточнения, осмысления и/или даже
переосмысления базовых педагогических терми-
нов и категорий в связи с очевидной неупорядо-
ченностью и многозначностью традиционных,
«устоявшихся» понятий. (Причины этого коре-
нятся в усложнении самой педагогической ре-
альности, методологическая небрежность иссле-
дователей, недостаточная разработанность науч-
но-методологической базы.) Проблема суще-
ствующего понятийно-категориального разнобоя
усугубляется тем, что современная социальная
педагогика в России развивается параллельно
и одновременно: как система практической дея-
тельности, и как научная рефлексия по поводу
этой деятельности. В периоды становления
и развития науки понятийно-категориальные
проблемы приобретают особую актуальность
и остроту. Поэтому принципиально важной
представляется задача уточнения сущности клю-
чевого понятия – «социальное воспитание» чему,
собственно, и будет посвящена данная статья.

Для одних исследователей характерно чрез-
вычайно широкое понимание этого термина. Так,
Л. Е. Никитина в теоретико-методологическом
анализе социальной педагогики рассматривает
социальное воспитание как некую современную
альтернативу традиционного воспитания вооб-
ще, как новое состояние воспитания, связанное
с деятельностью всего общества по оптимиза-
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ции процесса социального развития, как форму
реализации «социально-педагогической пара-
дигмы общественного развития» [6, с. 175].
В. А. Никитин представляет социальное воспи-
тание как часть воспитания вообще (но не един-
ственную). Сущностная характеристика этого
вида воспитания дается им в определении ре-
зультата социального воспитания: «социаль-
ность как способность человека взаимодейство-
вать с социальным миром» [9, с. 39]. Для
М. А. Галагузовой социальное воспитание явля-
ется основной собственной категорией социаль-
ной педагогики. Это педагогически ориентиро-
ванная и целесообразная система помощи «в об-
разовании и воспитании детей, нуждающихся
в ней в период их включения в социальную
жизнь» [3, с. 182]. Такое определение, по мне-
нию автора, отражает не только специфику со-
циальной педагогики, но и ее объективно суще-
ствующую и не допускающую игнорирования
связь с социальной работой, которая подчерки-
вается введением в определение термина «по-
мощь». Так же, через акцентирование помощи,
раскрывает данное понятие В. Г. Бочарова: пе-
дагогически ориентированная система обще-
ственной помощи, «в целях формирования лич-
ности, адекватной к требованиям данного обще-
ства» [2]. А. В. Мудрик представляет социальное
воспитание как объект научной социальной пе-
дагогики: «взращивание человека в процессе
планомерного создания условий для целенаправ-
ленных позитивных развития и духовно-ценно-
стной ориентации» [5, с. 111].

Не вызывает сомнения наличие у социально-
го воспитания достаточно глубоких историчес-
ких и социокультурных истоков. Зарождение
социального воспитания относится к условиям
первобытности. Социальный характер древней-
шего воспитания проявлялся уже в том, что, во-
первых, древнекаменная община воспитывала
всех одинаково без исключения; во-вторых, вся
община чувствовала себя ответственной за вос-
питание каждого ребенка; в-третьих, всех детей
готовили к деятельности на пользу общине, вос-
питывали в духе подчинения интересов отдель-

Методологические аспекты исследования социального воспитания
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ного индивида интересам коллектива. Очевид-
но, что цели, содержание и формы воспитания
здесь социальны по сути, ибо носили ярко вы-
раженный стихийно-общественный характер,
что определялось, в конечном счете, условиями
жизни древнего человека.

С течением времени понимание обществен-
ного (социального) воспитания в человеческом
обществе изменяется. Вопрос о его характере
впервые формулировался Платоном. Возмож-
ность преобразования общества он связывал
только с помощью системы общественного вос-
питания, которое включает в сферу воздействия
всю жизнь ребенка и окружающую его среду,
организуя ее в соответствии с его природными
возможностями. Воспитание, по Платону, фун-
кция не семьи, а государства. Этому пониманию
способствовало утверждение новых форм обще-
ственного развития в античности, своеобразие
античного общественного устройства. Идеалом
общества становится личность, своими делами
утверждающая себя и свое право на уважение в
обществе. Античное воспитание носило ярко
выраженный общественный характер. Особен-
но отчетливо это проявилось в системе спартан-
ского воспитания, обусловленного высоким
уровнем развития общинного начала. Мыслите-
ли Ренессанса не могли игнорировать античное
понимание человеческой сущности как социаль-
ной, то есть человек как социальное существо,
признающее идеалы высокой гражданственнос-
ти. Социальный аспект воспитания/образования
выражался, во-первых, в стремлении содейство-
вать более тесным связям человека с другими
людьми. В условиях усиливавшегося разделения
труда и возросшей социальной мобильности вос-
питание/образование, по мнению гуманистов,
было призвано, прежде всего, помочь человеку
осознать свое призвание, правильно оценить соб-
ственные силы, занять соответствующее место
в обществе, то есть способствовать социализации
человека. Во-вторых, само воспитание/образова-
ние воспринималось как социальная сила, спо-
собная решать социальные проблемы общества.

Стандарт личности, задаваемый условиями
наступающего Нового времени, актуализировал
новые качества личности: знание и выполнение
законов государства, соответствие социальным
ролям общества, неравнодушие к общественным
проблемам. Новые социально-экономические
отношения дали мощный толчок развитию со-

циального знания: социальной философии, со-
циологии. «От интересов индивидуального бла-
гоустроения …человеческое сознание обраща-
ется к социальному благоустроению. Рождается
в европейской общественной мысли как бы но-
вое сознание, имеющее своим (объектом) не
интересы личности и индивидуально-особенно-
го развития, а интересы рода, интересы челове-
ческого общества и развития целого», – отмечал
отечественный педагог П. А. Соколов [8, с. 5].
В рамках формирующегося в начале XIX в. по-
зитивизма (О. Конт, Дж. Миль, Г. Спенсер) осо-
бое внимание уделяется проблеме индивидуаль-
ного и социального в контексте разделения лич-
ностного и общественного. Общество начинает
трактоваться как внешняя среда, которая влияет
на поведение личности, а воспитание – как вид
воздействия общества на человека. По мнению
О. Конта индивидуум, рассматриваемый изолиро-
ванно от общества, – есть абстракция; нельзя раз-
граничивать частные и общественные функции.
Например, этика – есть наука о солидарности
жизни всего человеческого рода и основывается
на социальном инстинкте, а развитие индивидуу-
ма совершается всецело в пределах общества
и определяется законами развития общества.

С уточнением сущности категории «обще-
ственное», с развитием общенаучной рефлексии,
с появлением термина «социальное» как опре-
деленной характеристики отношений и связей,
происходящих в обществе, в педагогике начи-
нают складываться научные подходы, которые
можно определить (условно) как социально-ори-
ентированные (И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель,
А. Дистервег). В этих концепциях, возникших
как противостояние индивидуалистически ори-
ентированной педагогике Просвещения, главное
место уделяется формированию социальности
(«солидарности») человека как способности
жить среди людей, соотносить свою индивиду-
альность с интересами всего социума.

С развитием социологического знания «со-
циальное» начинает пониматься по-разному. Оно
может выступать как нейтральный синоним «об-
щественного» (социальная структура), как оце-
ночная характеристика правовых аспектов обще-
ственной жизни (социальное учение, соци-
альный вопрос), как этический аспект взаимо-
отношений людей (социальная ответственность).
Все эти оттенки, так или иначе, вошли в трак-
товку социальных основ педагогики: шло ее обо-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ Т. А. Ромм



51Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

гащение социальными идеями, пересматрива-
лись взаимоотношения с социальными интере-
сами, социальной практикой, усилилась соци-
альная рефлексия проблем образования, возрос
интерес к проблемам социализации личности.
Как собственно педагогическая категория это
понятие формируется в конце XIX – начале
XX веков в связи со становлением социально-
педагогического направления в воспитательной
теории и практике (П. Наторп). Отражение это-
го процесса – научно-педагогическая рефлексия
по поводу сущности общественного воспитания
в российской педагогике (концепция обществен-
ного образования П. Ф. Каптерева; принцип об-
щественности во взглядах Е. Медынского; тол-
кование роли и значения общественности для
развития личности у К. Н. Венцеля и С. Т. Шац-
кого и др.). Однако развитие социальной педа-
гогики в XX веке оказалось неоднозначным.
В какой-то мере термин был дискредитирован.
Для официальной советской педагогики соци-
альное воспитание было синонимом либо «ком-
мунистического воспитания» (А. В. Луначар-
ский), либо борьбы с детской беспризорностью
(«соцвосы», которые создавались на местах при
исполнительной власти, должны были решать
именно эти задачи). Немецкая социальная педа-
гогика тоже оказалась под влиянием социально-
го заказа Веймарской республики и идей нацио-
нал-социализма. Как итог, к концу XX века, тер-
мин «социальное воспитание» наряду с необы-
чайно широкой частотностью научного и педа-
гогического употребления все еще не имеет кон-
венционального толкования.

Индивидуальность и социальность – вот те
две бытийные, ценностные ориентации (тенден-
ции), которые присущи воспитанию как обще-
ственному явлению. Системная целостность вос-
питания определяется наличием этих двух про-
тивоположных, но взаимодополняющих тенден-
ций. Первая тенденция (индивидуалистическая)
восходит к ценностям человеческой самости
и неповторимости, характеризуя индивидуалис-
тическую направленность педагогических уси-
лий, ориентацию на подчинение всего комплек-
са воспитательных воздействий интересам и по-
требностям ребенка. Эта тенденция нашла свое
отражение в воспитательных подходах эпохи
Просвещения, идеях Ж.-Ж. Руссо, Л. Н. Толсто-
го, педагогической практике «вольных школ»,
принципах педагогики М. Монтессори.

Вторая тенденция (социальная) направлена
на активизацию общественных усилий в воспи-
тании, на включение подрастающего поколения
в реальную жизнь, в систему общественных от-
ношений, основанных на взаимодействии и под-
держке. Данная тенденция получил свое разви-
тие в педагогических системах И.-Г. Песталоц-
ци, социалистов-утопистов, С. Т. Шацкого, не-
мецких педагогов начала XX века. Развитие этих
тенденций, их взаимоотношение в реальном пе-
дагогическом процессе зависело от многих фак-
торов: характера социально-политических про-
блем, которые вынуждено решать государство,
в том числе и средствами педагогики; традиций
общественных отношений, норм, ценностей,
присущих обществу и культуре; особенностей
образа жизни, способов жизнедеятельности; ре-
лигиозных предпочтений. Словом, каков стандарт
личности, какие потребности являются для нее
основными, какие качества она должна демонст-
рировать для жизни в конкретно-историческую
эпоху в том или ином обществе, все это и опреде-
ляло социальный заказ педагогике в целом и фор-
мировало ее либо «индивидуалистическую», либо
«социальную» направленность. В этом противо-
стоянии – источник развития воспитания вообще
и социального воспитания в частности.

Когда мы приступаем к разрешению про-
блем социального воспитания, то первое, что
мы должны сделать, чтобы эти проблемы были
правильно поняты и получили верное разреше-
ние, это – ясно и точно определить, что следует
понимать под человеческим обществом, под со-
циальностью, под социальным фактом. Пока
нет ясности в определении и понимании соци-
альности, пока само понятие общества в нашем
сознании расплывается и получаются разные,
часто противоречивые толкования, пока отно-
сительно этого понятия не может быть достиг-
нуто общего согласия, до тех пор и социальная
педагогика не может получить твердого базиса
и достигнуть положительных результатов, мо-
гущих претендовать на общее признание в об-
ласти определения целей и задач воспитания
и тех методов, которыми эти задачи должны
быть достигаемы. Социальное обладает единой
природой и поэтому выступает имманентным
свойством не только общества, но и человека
как совокупности и смысла общественных от-
ношений и одновременно как образующей их
в своих функциональных связях.

Методологические аспекты исследования социального воспитания
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Индустриальное общество конца XIX – се-
редины XX веков, несшее в себе тенденцию
к унификации социальных связей и отношений,
программировало образование на воспроизвод-
ство человека как детали огромной обществен-
ной машины. С другой – нарастающий кризис
индустриальной цивилизации, выражающийся,
в частности, в дегуманизации жизни и культу-
ры, усиливающемся отчуждении личности, ста-
вил в повестку дня вопрос о полноценном ду-
ховном развитии человека, ориентировал обра-
зование на преодоление традиционных для За-
пада гипертрофированных рационализма, праг-
матизма, индивидуализма. В этих условиях ак-
туализировалось стремление обеспечить форми-
рование целостной личности, способной к само-
познанию, саморазвитию, самореализации.
В 1960-х годах П. А. Сорокин писал: «В XX сто-
летии западный мир вступил в длительный пе-
реходный период, двигаясь навстречу новой гос-
подствующей форме сознания, культуры, новым
системам ценностей и формам социальной орга-
низации» [8, с. 484]. Этим новым типом соци-
альности стало постиндустриальное (информа-
ционное) общество. Начиная с 1970-х годов
и особенно в 1980–1990-е годы постиндустри-
альное общество рассматривается как качествен-
но новая ступень развития всего человечества
(О. Тоффлер, М. Понятовский, И. Масуда).

В условиях становления постиндустриально-
го общества «мерой всех социальных вещей»,
основополагающим условием производства
и воспроизводства общественной целостности
становятся развитие и обогащение человеческо-
го интеллекта, творческой энергии, духовно-
нравственных сил. На смену социально-ролево-
го способа индивидуальной человеческой жиз-
недеятельности (традиционной для индустри-
ального общества и подчиняющего личность
функциональным императивам общественных
структур) приходит новый, значительно более
адекватный самой природе человека. Человек из
«винтика» социальной машины превращается
в реального субъекта своей жизни, преодолева-
ющего отчуждение собственной сущности. Со-
циокультурная самоиндентификация личности
происходит в условиях отрыва человека от тра-
диционных социальных групповых структур, ко-
торые начинают разрушаться; происходит воз-
растание ощущения личной свободы, что допол-
няется возможностью выбора самых различных

видов деятельности. Зависимость личности от
ее социокультурной среды не просто ослабева-
ет, а приобретает обратную тенденцию – соци-
альные структуры начинают все больше зависеть
от состояния духовного мира личности, от про-
цессов, протекающих в ее сознании. Человек
становится подлинно общественной ценностью,
а основная функция социума направлена на со-
здание условий для свободного развития неза-
висимой творческой личности, обладающей вы-
раженной индивидуальностью и живущей содер-
жательной, счастливой жизнью.

Постиндустриальный тип социальности спо-
собствовал появлению в массовом педагогичес-
ком сознании новых проблем, отражающих ре-
альные противоречия и потребности воспита-
тельно-образовательной практики. В современ-
ных условиях постиндустриального общества, –
отмечает Г. Б. Корнетов, – происходит переме-
щение устремленности педагогического идеала
от социально-ориентированной (конструирова-
ние человека с параметрами, заданными конк-
ретными интересами общества) цели воспита-
ния и образования к индивидуально-ориентиро-
ванной (конструирование человека для самого
себя и только опосредованно для общества) [4].
При этом происходит перенос акцента с подго-
товки к служению обществу – на формирование
у подрастающих поколений ответственности за
судьбы общества и готовности прийти на помощь,
способности к сотрудничеству. Это неизбежно
выдвигает на первый план комплекс проблем,
связанных с признанием самоценности личнос-
ти, формирования ее самосознания, создания ус-
ловий для ее самоопределения и самореализации.
В то же время актуализируется группа проблем,
связанных с необходимостью преодоления эгоиз-
ма и возможного асоциального поведения.
С. А. Расчетина выделяет ряд идей, приобретаю-
щих статус методологических на современном
уровне осмысления данного отношения [7]:

– идея усиления ценностного аспекта науки, ос-
мысления ее теоретических и практических резуль-
татов с позиций ценности человеческой жизни;

– идея уникальности природных и социокуль-
турных явлений, образующих жизненную среду
человека, уникальности самого человека как
биосоциального и духовного существа;

– идея ориентации на культурологические
способы познания социокультурных феноменов
и самого человека.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ Т. А. Ромм
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Принципиально иной взгляд на сущностные
характеристики отношения «человек – мир» спо-
собствует обновлению методологического фун-
дамента современной науки. В этой ситуации
недостаточна аппеляция к классической парадиг-
ме научного знания, которая предполагает вов-
лечение точного знания в реконструкцию всех
аспектов гуманитарного знания. Согласно клас-
сическому подходу, методологией педагогики
выступает идея системности. Ориентируясь на
системный подход, педагогическая наука сдви-
гает фокус своего внимания в сторону общих
характеристик социальной ситуации и путей ее
преобразования. В этом случае ситуация анали-
зируется на основе максимального абстрагиро-
вания от индивидуальных характеристик.

Неклассическая парадигма научного позна-
ния предполагает включение культурологичес-
кого знания в преобразование всех аспектов на-
уки. В этом смысле точное знание гуманизиру-
ется, «очеловечивается», что находит свое от-
ражение в методологии, способах познания,
принципах построения научных схем, в содер-
жании понятий науки. В русле этого подхода
происходят глубокие изменения в методологи-
ческом аппарате науки. Идеи множественнос-
ти подходов к анализу психолого-педагогичес-
ких явлений, идеи ориентирования на их инди-
видуальные характеристики выступают как зна-
чимые для науки положения. Ракурс исследо-
вания сдвигается в сторону индивидуализиро-
ванных характеристик социальных ситуаций
и путей ее преобразования. Абстрагирование от
общих характеристик предполагает выбор ме-
тода познания как понимания уникальности,
единичности, неповторимости. Особо значимы-
ми становятся единичные показатели, объясня-
ющие причины наличных состояний ситуации
и логику ее преобразования.

Обращение либо к классической (структур-
но-функциональной, нормативной) методологии,
либо к неклассической (культурологической,
субъективистской, интерпретативной) методоло-
гии задает разное видение (понимание) педаго-
гической ситуации и определяет выбор исследо-
вательских методик. Классические методы по-
знания педагогической реальности несут в себе
идею «общего», упорядочивания элементов си-
стемы «личность – среда – способ развития».
Неклассические методы, напротив, несут в себе
идею множественности человеческих проявле-

ний. Овладение классическими методами позна-
ния дает возможность определения и учета об-
щих закономерностей, овладение неклассичес-
кими методами (герменевтическими и др.) –
предполагает ориентацию на знание индивиду-
альных закономерностей развития той или иной
педагогической ситуации. Для анализа социаль-
ного воспитания очевидно необходим учет воз-
можностей той и иной методологии.

Так, современное социологическое знание
развивается в рамках нормативной (макро) ме-
тодологии (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. К. Мер-
тон и др.), в контексте интерпретативной (мик-
ро) методологии (М. Вебер, Дж. Г. Мид, Г. Блу-
мер) или же в свете объединительной метапара-
дигмальной методологии (П. Бурдье, Н. Смел-
зер, Д. Александер, Дж. Ритцер и др.). Обраще-
ние к той или иной методологии задает разное
видение (понимание) социального. Если осно-
вываться на традиционном (макросоциологичес-
ком), объективистском подходе, то характерис-
тика социальных процессов сводится к опреде-
ленности того, что все участники социальных
взаимоотношений разделяют общую систему
символов и значений, которые относятся к со-
циокультурной системе ценностей, и эта систе-
ма обладает принудительной силой. Воспитание,
как часть этой социокультурной системы выпол-
няет транслирующую, контролирующую функ-
цию, следовательно, социальное воспитание на-
правлено на формирование заданного стандар-
та личности в четко определенной однозначной
системе ценностей. При интерпретативном под-
ходе на первый план выходят субъективные зна-
чения вещей (смыслы), которые возникают
у личности во взаимодействиях с социальным
окружением. Социальный мир представляет
в этом случае постоянно сменяющие друг друга
социальные ситуации, для приспособления к ко-
торым нужны, разнообразные стратегии [1,
с. 45–46]. Такой подход задает социальному вос-
питанию цели, связанные не столько с форми-
рованием определенных качеств, сколько с не-
обходимостью уточнения для человека своей со-
циальной идентичности в процессе конструиро-
вания непротиворечивого мира вокруг себя. На
первый план для воспитания выступает пробле-
ма обучения личности самоопределению и са-
мореализации в тех условиях, в которых ей пред-
стоит быть. Насколько та или иная методология
является исчерпывающей и достаточной? Как

Методологические аспекты исследования социального воспитания
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можно соотнести социальный заказ и личност-
ную самореализацию?
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Отражение нападения немецко-фашист-
 ских захватчиков на советскую
  страну потребовало привлечения ог-

ромных людских ресурсов. Только за первые
полгода Великой Отечественной войны было
сформировано более 400 новых дивизий, более
300 тысяч человек были мобилизованы в истре-
бительные батальоны, около 10 миллионов (в ос-
новном женщин) были привлечены к строитель-
ству оборонительных укреплений. Чтобы запол-
нить освободившиеся рабочие места, в стране
была проведена огромная работа по вовлечению,
главным образом, женщин в общественное про-
изводство. В итоге их доля на промышленных
предприятиях Российской Федерации достигла
54,3%, в торговле – 66,5%, здравоохранении –
85,3%, среди механизаторов на селе – 48,4% [11].
В целом по СССР в народном хозяйстве их удель-
ный вес вырос с 39% в 1940 г. до 56% – в 1945 г.
[14, с. 75]. Однако простого вовлечения женщин
на производство было недостаточно. Встала не
менее важная задача – обучить молодое поколе-
ние рабочих.

Тема подготовки женских квалифицированных
кадров в годы Великой Отечественной войны ста-
ла интересовать исследователей лишь начиная
с 1970-х гг. Отдельных работ по проблеме обуче-
ния женщин практически нет. В диссертациях, мо-
нографиях и статьях встречаются лишь небольшие
разделы, в которых перечисляются формы и мето-
ды обучения женских кадров. Историки ввели в на-
учный оборот достаточно много данных о числе
обучавшихся женщин на курсах, в школах, в сис-
теме трудовых резервов и т.п., но они носят фраг-
ментарный характер, не позволяющий представить
целостную картину. О количестве женщин, охва-
ченных разными формами обучения, можно судить
лишь опосредованно исходя из данных об общем
количестве женщин, вовлеченных на производство,
или из многочисленных примеров работы женщин-
стахановцев, начавших свою трудовую карьеру во
время войны.

ИСТОРИЯ

Е. Ю. Волкова

ПОДГОТОВКА ЖЕНСКИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Историки пока не ответили на вопрос, что
способствовало быстрому освоению профессий
и какие проблемы мешали этому; они не стре-
мились выявить специфические особенности
в подготовке женских квалифицированных кад-
ров. Надо отметить, что этому были объективные
и субъективные причины. В планах по обучению
кадров и статистических отчетах крайне трудно
определить численность женщин, так как эти дан-
ные не разделялись по гендерному признаку, что
было характерно как для общесоюзных докумен-
тов, так и для областных. Лишь на уровне отдель-
ных районов или даже предприятий приводились
сведения по женщинам. Даже при тщательном
анализе этих документов очень трудно предста-
вить картину в целом. Кроме того, до недавнего
времени были засекречены многие документы,
касавшиеся учебы в ФЗО, которые могли бы про-
лить свет на причины плохого обучения.

Надо сказать, что воспоминания участников
войны, тщательное изучение опубликованных
материалов военного периода, данных периоди-
ческой печати могли бы помочь исследователям
разобраться в проблеме подготовки женских кад-
ров. Но никто не ставил перед собой такой цели.
С другой стороны, до 1990-х гг. ученые действо-
вали по определенной схеме в изложении мате-
риала, не приветствовалось использование ме-
муарной литературы и свидетельства очевидцев.

Однако тема обучения сотен тысяч работниц
крайне важна для объективного освещения рабо-
ты тыла, так как от того, насколько быстро и ка-
чественно молодое пополнение освоит технику
и методы работы, зависело выполнение планов
поставок продукции на фронт. Это понимало ру-
ководство страны. «Правда», орган ЦК партии,
в передовой статье 20 августа 1941 г. писала:
«Нельзя полагаться только на энтузиазм новых
рабочих, на инициативу и готовность как можно
скорее овладеть профессией. Война требует ис-
ключительно высоких темпов подготовки кадров,
стало быть, систематического и упорного обуче-
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ния, воспитания, технического роста и производ-
ственной закалки». А 8 июля 1943 г. она с боль-
шей настойчивостью заявляла: «Хозяйственные
руководители, партийные, советские, комсомоль-
ские и профсоюзные организации должны понять,
что подготовка квалифицированных рабочих яв-
ляется первостепенной задачей военного време-
ни. От ее решения зависит вся работа промыш-
ленности, все ее дальнейшее развитие…»

К решению этой задачи обратились массовые
общественные организации и прежде всего проф-
союзы, где женщины были представлены в боль-
шей степени. 7 июля 1941 г. Секретариат ВЦСПС
принял постановление «Об оказании помощи
бывшим домашним хозяйкам и служащим, при-
шедшим работать на заводы, фабрики и совхозы,
а также всем квалифицированным рабочим и ра-
ботницам в приобретении производственной ква-
лификации», в котором обязал профсоюзные орга-
низации создать курсы и кружки, организовать
обучение новых рабочих [8, с. 248].

Большую работу среди девушек проводили
комсомольские организации. В ноябре 1941 г. ЦК
ВЛКСМ разработал мероприятия по подготовке
квалифицированных кадров для промышленно-
сти и транспорта из числа женской молодежи.
Было предложено подготовить преподавательс-
кий состав, разработать формы обучения, раз-
вернуть широкую разъяснительную работу сре-
ди женщин о необходимости технической уче-
бы, расширить сеть детских учреждений в це-
лях более полного вовлечения женщин на про-
изводство и учебу [15].

Пристальное внимание к проблеме подготов-
ки новых квалифицированных кадров уделяло
Правительство страны. В связи со все возрас-
тавшей активностью женщин на железнодорож-
ном транспорте НКПС 11 октября 1941 г. издал
специальный приказ «О повышении квалифика-
ции и подготовке работников массовых профес-
сий железнодорожного транспорта из числа жен-
щин». 21 мая 1942 г. СНК СССР постановил
организовать на предприятиях индивидуальное
и бригадное ученичество, прежде всего вновь
пришедших работниц [5, с. 78, 79]. Чтобы заин-
тересовать кадровых рабочих в обучении нович-
ков, их труд стал оплачиваться в размере от 50
до 100 рублей в зависимости от сроков и каче-
ства обучения [14, с. 75]. Согласно постановле-
нию СНК СССР от 5 марта 1944 г. подросткам
на предприятиях должны были организовывать

трехразовое питание, предоставлять отпуска,
путевки в дома отдыха, разрешить посещение
родных [10, л. 61].

К сожалению, лишь немногие историки оце-
нили важность задачи обучения женщин. «От но-
вых кадров – женщин и молодежи, – писала
А. В. Митрофанова, – фактически зависело выпол-
нение и перевыполнение производственной про-
граммы и освоение новых видов продукции» [6,
с. 206]. А. Е. Моховикова отмечала огромную ра-
боту по мобилизации трудовых резервов во время
войны партийных организаций, которые «парал-
лельно решали более трудную и более важную
задачу обучения и воспитания новых кадров» (вы-
делено мной. – Е. В.) [7, с. 195]. Такой же вывод
делает Г. М. Скобелева, подчеркивая, что «партия
и правительство проделали колоссальную работу
не только по вовлечению женщин в производство,
но и по их обучению» [12, с. 82].

В подготовке женских кадров достаточно
четко просматриваются два этапа: 1941–1942 гг.
и 1943–1945 гг. На первом этапе главной зада-
чей являлась быстрая и массовая подготовка но-
вых кадров по замене ушедших на фронт. В это
время основными видами были индивидуальное
и бригадное ученичество преимущественно на
самом рабочем месте. На втором этапе, наряду
с обучением вновь пришедших, все большую
роль стало играть повышение квалификации
в стахановских школах, на курсах, в кружках пе-
редового опыта. Необходимо также подчеркнуть,
что большое значение в быстрой производствен-
ной, психологической, социальной адаптации
молодых кадров играли кадровые рабочие, мно-
голетние традиции коллективов. Повысив свою
квалификацию, женщины увереннее чувствова-
ли себя на производстве. Новый профессиональ-
ный уровень давал им большую свободу, неза-
висимость, возможность занять достойное мес-
то в рядах стахановцев, способствовал преодо-
лению профессионального барьера.

Обучение, как правило, проходило прямо на
рабочем месте. Документы свидетельствуют, что
там, где руководство предприятий, от директора
до мастера, проявляли интерес к учебе и жизни
новичка, последний стремился работать как мож-
но лучше, как это было на заводе ГАЗ в г. Горь-
ком. Где этого не было, начинались проблемы.
На станкостроительном заводе имени Каганови-
ча в том же г. Горьком ученика перебрасывали
из цеха в цех, в результате обучение было нека-
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чественным и долгим, а уже обученным работ-
ницам не сообщали даже необходимую для них
норму. На заводе имени Сталина в результате
невнимательного отношения хозяйственников
и общественных организаций, многие уже обу-
ченные не выполняли норму, так как девушек,
получивших 3–4-й разряд, ставили на работу по
5–6-му разряду. Фрезеровщица Т. Половинкина
выполняла план на 69% из-за необеспеченности
деталями, а девушки, обученные на крановщиц
(Шахволина, Килеева, Чернышева, Ерышева,
Плюхина) работали чернорабочими [2].

Не утешительнее было и положение выпуск-
ников ФЗО и РУ. За 1941–1942 гг. из них по
28 наркоматам было передано 886 164 челове-
ка. В то же время в 1942 г. по 18 областям и рес-
публикам самовольно ушло с работы 48 865 вы-
пускников ФЗО [10, л. 20, 34]. В докладной за-
писке заместителя председателя СНК СССР
Н. А. Вознесенского секретарю ЦК ВКП(б)
А. А. Андрееву содержится попытка проанали-
зировать причины такой текучести кадров. Это,
прежде всего, ошибки при мобилизации в ФЗО:
на местах не разъясняли значимости мобилиза-
ции, не учитывали семейное положение призы-
вавшихся или состояние дел в колхозах. В ответ
председатели колхозов просили вернуть моби-
лизованных юношей и девушек, так как в хозяй-
ствах некому убирать урожай. По просьбе пред-
седателей родители посылали в город телеграм-
мы, подобные следующей: «Маня, не бойся, при-
езжай, тебя требует Павлов Николай» или «Мать
сломала ногу, немедленно приезжай». Сами уча-
щиеся, получив неутешительные сведения из
дома, убегали с работы или в лучшем случае пы-
тались отпроситься. Учащаяся одной из школ
ФЗО Москвы Зоя Захарова писала: «Убедитель-
но прошу директора школы отпустить меня до-
мой, так как я оставила отца 70-летнего больного
раком желудка и сестренку 6 лет… Если вы, то-
варищ директор, не отпустите, то я вынуждена
буду убежать самовольно, как это делают многие.
Я на произвол судьбы больного отца и малень-
кую сестренку оставить не могу» [10, л. 37–38].

В ряде областей страны наборы на учебу про-
ходили медленно, наблюдалось также отстава-
ние с началом учебы. Из архивных документов
становится ясно, что причины этого – не только
нерасторопность местного руководства, но и то,
что призывникам просто не в чем было ехать на
учебу за сотни километров. Например, в 1942 г.

в Молотовской, Омской, Пензенской, Тамбовс-
кой областях, Краснодарском крае трудности
возникли из-за нехватки у курсантов одежды,
обуви, белья. В ряде районов призыв задержа-
ли, так как боялись, что в плохой одежде при-
зывники обморозятся в дороге [9].

Довольно часто допускались нарушения пра-
вил мобилизации по возрасту и здоровью: в ФЗО
и училища забирали больных детей или моложе
14 лет. В Молотовской области, например, в июле
1942 г. было мобилизовано свыше 200 человек
больных пороком сердца, туберкулезом, ослаб-
ленных, инвалидов [10, л. 39]. Часто мобилизо-
ванным подросткам не обеспечивали элементар-
ных условий: проезд на место учебы, прожива-
ние и питание. Одна из таких мобилизованных,
Елизавета Трубочкина, рассказывала: «Собрали
нас в поселке и отвезли на станцию Торопец. Там
мы прожили целую неделю… Жили на улице.
Потом нас посадили в телятник и повезли. В пути
нам ничего не давали, ели только то, что было
с собой – сухари, хлеб… В вагоне нас ехало
112 человек, но потом разбежались и осталось
только 86 человек. Во всем эшелоне нас было
1 000 человек, а в Казань приехало только 700»
[10, л. 41]. Такое положение наблюдалось в боль-
шинстве областей. Только по 17 предприятиям Че-
лябинской области из 9 500 молодых рабочих,
подготовленных школами ФЗО, 5 830 ушло само-
вольно. При проверке было выяснено, что на пред-
приятиях были неудовлетворительные бытовые
условия: в общежитии треста № 22 не заделан
потолок, сырость, помещение практически не
отапливалось. Рабочие вынуждены были спать на
предприятии. Часто наблюдалось пренебрежи-
тельное отношение к рабочим со стороны руко-
водства, которое, не умея наладить дисциплину,
видело единственный выход в применении реп-
рессивных мер [10, л. 6–10].

Как видно из документов, наряду с матери-
альной нуждой, психологическими тяготами во-
енной обстановки, причиной плохой трудовой
дисциплины выпускников ФЗО было безответ-
ственное отношение к ним руководителей пред-
приятий. В отчете о работе с молодыми рабочи-
ми по Молотовской области в сентябре 1942 г.
прямо подчеркивалось: «Только исключительной
запущенностью воспитательной работы, пре-
ступным отношением к жилищно-бытовым
и культурным условиям со стороны руководства
ремесленных училищ и школ ФЗО, а также ру-
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ководства некоторых предприятий, можно объяс-
нить такие массовые побеги» [1]. В сентябре
1942 г. в Постановлении ЦК ВКП(б) «О фактах
бездушно-бюрократического отношения к ис-
пользованию, бытовому обслуживанию и поли-
тическому воспитанию молодых рабочих» все
партийные комитеты обязаны были «принять
меры, обеспечивавшие коренное улучшение по-
литического воспитания и материально-бытово-
го обслуживания молодых рабочих, укрепление
трудовой дисциплины на предприятиях и тем
самым ликвидацию текучести кадров» [10, л. 61].
Эти решения в полной мере относились и к мо-
лодым работницам.

Однако положение улучшалось далеко не вез-
де. Например, в информации по Горьковской
области от 26 марта 1943 г. говорилось: «Обра-
щает на себя внимание угрожающий рост дезер-
тиров в военной промышленности». При этом
главной причиной такого положения явилось
«бездушное отношение к их материально-быто-
вым нуждам». Так, на заводе № 80 все жильцы
женского барака работали в одну смену. Двер-
ной же замок комендант барака сделать наотрез
отказалась. В результате там происходили ежед-
невные кражи [3, с. 412–413].

Таким образом, анализ новых документов
показывает, что недостатки в подготовке моло-
дых работниц имели место по всей стране. И все
же в годы Великой Отечественной войны обуче-
ние нового пополнения рабочих приняло дей-
ствительно массовый характер. За годы войны
через сеть курсов, стахановских школ, путем ин-
дивидуально-бригадного ученичества было обу-
чено на производстве 11,3 миллиона человек и
9,2 миллиона работавших повысили свою квали-
фикацию [4, с. 210]. В военное время произошло
углубление и расширение традиционных форм
обучения женских квалифицированных кадров.

Это выразилось в ускоренных темпах обучения,
небывалой массовости этого процесса.
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Потребности экономического развития
  России в послереформенную эпоху
 объективно требовали укрепления

денежной системы, так как существовавшее не-
устойчивое бумажно-денежное обращение не
способствовало ни росту крупного промышлен-
ного производства, ни развитию внутренних
и внешних экономических связей, ни инвести-
циям иностранного капитала. Особенно это ста-
ло ясно в 90-е гг. XIX в. – годы промышленного
подъема, когда масштабы производства во всех
сферах экономической деятельности стали осо-
бенно внушительными. Поэтому непосредствен-
ным инициатором денежной реформы выступил
министр финансов России С. Ю. Витте, крупней-
ший государственный деятель последнего деся-
тилетия XIX века.

Необходимость денежной реформы, которая
обеспечит укрепление курса рубля, осознавали
еще предшественники С. Ю. Витте на посту
министра финансов. К середине 1880-х гг. в Ми-
нистерстве финансов в общей форме уже сло-
жилась программа финансовых преобразований.
Но если необходимость реформирования финан-
совой сферы С. Ю. Витте осознал сразу, то кон-
кретные пути его претворения в жизнь первые
год-полтора его министерства служили предме-
том оживленных дискуссий и раздумий. Пред-
стояло окончательно определить, в каком направ-
лении осуществлять реформу: на базе мономе-
таллизма (золотого) или биметаллизма (серебро
и золото). В пользу второго варианта выступала
историческая традиция российского денежного
обращения и наличие значительных запасов се-
ребра, накопленных в стране. Но привязка кре-
дитного рубля к биметаллическому эквиваленту
таила в себе и наибольшую опасность: при вы-
сокой конъюнктуре одного из паритетов неуклон-
ное снижение стоимости другого могло не толь-
ко не привести к стабильности денежной еди-
ницы, но даже усилить ее неустойчивость. Вве-
дение золотого обращения в этом отношении
представлялось предпочтительней, но и здесь
существовала большая опасность. Возможность
массового оттока металла из обращения как
внутри страны, так и за границу, недостаток ре-
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зервов золота для свободного обмена, угроза
обесценивания – все это могло создать угрозу
для стабильности денежного обращения.

Теоретическую основу проекта денежной
реформы С. Ю. Витте составила товарно-метал-
лическая теория денег, которая берет свои исто-
ки в классической политической экономии. Эта
теория признает, что деньги есть товар и что
ценность денег определяется денежным матери-
алом. С. Ю. Витте  был активным противником
номиналистической теории денег, которую кри-
тиковал в своем курсе лекций по народному и го-
сударственному хозяйству. «Опыт всех стран
и народов вполне и неоспоримо доказал, – пи-
сал  он, – что никакое общее соглашение госу-
дарственной власти не в состоянии придать день-
гам сколько-нибудь продолжительное время цен-
ность выше той, какую они имеют как слитки
металла или, иначе говоря, как товар» [1].

В разработке проекта реформы приняли уча-
стие известный финансовый деятель и банкир
А. Ю. Ротштейн, участвовавший в реализации
австрийского закона о золотом обращении 1892 г.
и приглашенный в Россию в качестве советника
еще И. А. Вышнеградским,  профессор Петер-
бургского университета И. И. Кауфман, директор
одного из департаментов Министерства финан-
сов Н. Н. Кутлер. В основу реформы был поло-
жен принцип золотомонетного стандарта, кото-
рый имел следующие признаки: исчисление цен
и товаров в золоте, свободное обращение золо-
тых монет и их неограниченная чеканка государ-
ством, свободный обмен бумажных кредитных
денежных знаков на золотые монеты по номина-
лу без ограничений, отсутствие ограничений на
ввоз и вывоз золота, обращение на внутреннем
рынке наряду с золотыми монетами неполноцен-
ной разменной монеты при ее полной обратимо-
сти в золото. Поэтому золотомонетный стандарт
представлял собой наиболее устойчивую денеж-
ную систему, исключал инфляцию, поскольку из-
лишние по сравнению с потребностями денеж-
ного оборота золотые монеты уходили из обра-
щения в сокровища и не теряли своей ценности.

Основные положения проекта реформы сво-
дились к следующему:
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1. Десятирублевая золотая монета нового
чекана, содержавшая в себе 1 зол. 78,24 доли
чистого золота, представляет собой основную
монету России и законное средство платежа на
неограниченную сумму. Устанавливалась проба,
терпимость в пробе и в весе золотой монеты.
Золотые монеты чекана 1885 г. были обязатель-
ны к приему по всем платежам до изъятия их из
обращения по соотношению 1 руб.=1 руб. 50 коп.
в золотой монете нового чекана.

2. Государственные кредитные билеты име-
ют силу законного средства платежа на неогра-
ниченную сумму. Кредитные билеты включают-
ся в пассив банка. Разменный фонд передается
в распоряжение банка и включается в его актив.
В актив банка включается также долг казначей-
ства за кредитные билеты. Эмиссия кредитных
билетов осуществляется Государственным бан-
ком только для коммерческих операций банка.
За счет казначейства кредитные билеты в даль-
нейшем не выпускаются. До 1 млрд рублей кре-
дитные билеты покрываются золотом на 50 %.
Билеты, выпущенные на сумму свыше 1 млрд
рублей, покрываются золотом полностью, рубль
за рубль. Государственный банк обязан произ-
водить размен кредитных билетов на золото без
ограничений: в Петербургской конторе по
предъявлению, в прочих конторах и филиалах –
в зависимости от имеющегося у них золота.

3. Платежная сила серебра ограничивается
50 рублями.

4. Все обязательства по правительственным
и частным займам, заключенным в металличес-
ких рублях до издания настоящего закона, ос-
таются неизменными, то есть обязательства по
этим займам подлежали оплате новыми рубля-
ми в полуторном размере [2].

Таким образом, проект денежной реформы
Министерства финансов предусматривал деваль-
вацию рубля на одну треть и провозглашение
золотого монометаллизма.

Свою позицию по основному вопросу денеж-
ной политики о валютных деньгах Министерство
финансов формулировало следующим образом:
«Страны, денежное обращение которых расстро-
ено, сильно отодвигаются на задний план не толь-
ко на экономическом, но и на политическом по-
прище». Поэтому «необходима реформа нашего
денежного обращения в смысле перехода от не-
разменных бумажных денег к металлическим...
Правительство не может заменить кредитные

билеты серебряными деньгами, обесцененными
на 25 % больше, чем кредитные билеты, так как
это было бы равносильно катастрофе... Преобра-
зование монетной системы неосуществимо и на
почве биметаллизма... Основанием денежной си-
стемы должно служить золото... Только разменом
кредитных билетов на золото можно перейти
к правильному денежному обращению» [3]. Та-
ким образом, Министерство финансов стояло за
переход к золотой валюте, полностью отвергая се-
ребряный монометаллизм и биметаллизм.

Восстановление стоимости рубля Министер-
ство финансов считало неприемлемым. Вслед-
ствие этого «по всему народному хозяйству дол-
жна была бы произойти сплошная переоценка
всех имуществ, недвижимых и движимых, всех
доходов и заработков... Замена кредитного руб-
ля гораздо более его ценным золотым рублем в
одну пятую часть полуимпериала представляла
бы самый коренной и гибельный для народного
хозяйства переворот» [4]. Кроме того, сам Вит-
те считал восстановление стоимости рубля не
под силу России ни по ее экономическим, ни по
финансовым возможностям.

При этом официально Витте все же отрицал,
что избранный уровень фиксации курса рубля
есть девальвация и решил юридически опровер-
гнуть положение, что уровень курса, избранный
им для стабилизации рубля, есть девальвация.
С этой целью 6 октября 1895 г. была учреждена
специальная комиссия, которая, проделав боль-
шую исследовательскую работу все-таки не при-
шла к единому мнению [5].

Серебру проект денежной реформы Мини-
стерства финансов предоставлял широкие пра-
ва в пореформенной денежной системе.  Этим
Витте рассчитывал, во-первых, ограничить  об-
ращение золотых монет и кредитных билетов
(золотых монет – в целях охраны золотого запа-
са, кредитных билетов – чтобы расчистить по-
чву для инфляции на случай чрезвычайных со-
бытий, одновременно создавая видимость метал-
лического обращения); во-вторых, получить важ-
ный доходный источник бюджета за счет суммы
разности между номинальной и действительной
стоимостью серебряных монет; в-третьих, смяг-
чить сопротивление реформе со стороны при-
верженцев серебряной валюты.

Витте предложил своеобразную систему по-
крытия кредитных билетов. Прежде чем рас-
смотреть этот вопрос, отметим, что проект пра-
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вил о реформе предусматривал превращение
кредитных билетов в банкноты. «Государствен-
ные кредитные билеты, – говорилось в проек-
те, – выпускаются Государственным банком
только для коммерческих операций банка; за счет
государственного казначейства билеты на буду-
щее время не выпускаются». Вследствие этого
«между настоящим отношением Банка к специ-
альным обязанностям, принадлежащим к числу
операций за счет государственного казначейства
и постановкою этого дела по проектируемым
правилам – коренное различие, проистекающее
из разницы между неразменными бумажными
деньгами, выпускаемыми за счет государствен-
ного казначейства и разменными банковыми би-
летами» [6]. Установление банкнотного обраще-
ния Витте считал необходимым в целях обеспе-
чения автоматического регулирования денежно-
го обращения в соответствии с его потребностя-
ми посредством размена банкнот на золото.

Размен банкнот, по представлению Витте,
мог быть обеспечен лишь при соответствующей
системе покрытия их золотом. Для России, счи-
тал он, не подходила система полного покрытия
банкнот золотом, потому что осуществить ее
было бы трудно. Кроме того, она лишала бы стра-
ну тех выгод, которые могли быть получены от
выпуска необеспеченных золотом банкнот. Не
подходила для нее также система, при которой
банкноты покрываются по известной норме,
поскольку она была чревата опасностью прекра-
щения размена даже при незначительном сни-
жении разменного фонда против нормы. Тем
более неприемлемой была система, при которой
эмиссия банкнот вовсе не регламентировалась
бы правительством, так как в этом случае денеж-
ная система подвержена еще большим опаснос-
тям расстройства.

России, по мнению Витте, больше всего со-
ответствовала такая система покрытия банковых
билетов, при которой эмиссия не покрытых зо-
лотом билетов ограничивалась бы с двух сторон:
путем установления максимальной суммы биле-
тов, допускаемой к выпуску без покрытия золо-
том, и минимальной нормы золотого покрытия
всех выпущенных в обращение билетов. «Отно-
сительно покрытия билетов министр финансов
признавал бы желательным принять двоякую
норму: определив известную минимальную на-
личность золота в отношении к обращающимся
билетам, установить в то же время наибольшую

абсолютную сумму билетов, которая может ос-
таваться непокрытой» [7].

При определении этих норм Витте рассуж-
дал следующим образом. Опыт Англии, приме-
нившей на основе банкового акта  Р. Пилля
1844 г. довольно рациональную систему установ-
ления фиксированного контингента не покрытых
металлом банкнот, показал, что эта система таит
в себе серьезный недостаток, если контингент
непокрытых банкнот занижен. Это связывает
действие эмиссионного банка во время кризи-
сов. Поэтому указанный контингент должен быть
более свободным, чем в Англии. Министерство
финансов определило этот контингент для Рос-
сии в размере 500 млн рублей. Сумма 500 млн
рублей – это тот минимум кредитных билетов,
который, по мнению Министерства финансов, не
будет предъявлен к размену и поэтому не требу-
ет золотого покрытия.

Норма минимального покрытия билетов зо-
лотом определялась в проекте в 50 %, то есть
выше, чем в большинстве западноевропейских
стран. Необходимость принятия этой более вы-
сокой нормы мотивировалась худшим качеством
вексельного обеспечения  кредитных билетов по
сравнению с вексельным обеспечением банкнот
в развитых европейских странах, в которых сред-
ний срок векселей в эмиссионных банках исчис-
лялся несколькими десятками дней, в то время
как средний срок векселей в Государственном
банке исчислялся в 180 дней.

Так возникла предложенная Витте система
покрытия кредитных билетов, согласно которой
билеты до 1 млрд рублей должны были покры-
ваться золотом не менее чем на 50 %, а билеты,
выпускаемые свыше 1 млрд рублей, – пол-
ностью, рубль за рубль.

Установлением этой жесткой системы эмис-
сии кредитных билетов Витте рассчитывал, во-
первых, создать доверие к кредитному рублю,
будущей репутации которого угрожала как его
бесславная, но продолжительная история, так
и экономическое, финансовое и политическое
положение России. Во-вторых, обеспечить под-
держание ссудного процента на высоком уров-
не в целях привлечения иностранных капиталов
в Россию. В-третьих, расчистить путь для воз-
можной, в случае войны, инфляции. Инфляции
предназначалась роль главного источника фи-
нансирования возможных крупных военных кон-
фликтов. Поэтому стремление сохранить этот ис-
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точник и осуществить финансовую подготовку
к войне было одним из важнейших мотивов ук-
репления денежной системы.

С. Ю. Витте и его сотрудники, обобщив опыт
предшественников, взяли за основу проекта ре-
формирования денежной системы принцип золо-
того монометаллизма и тактику скрытой деваль-
вации, которая позволяла, учитывая объективные
условия развития России, провести преобразова-
ние денежной системы без серьезных потрясений
для экономики страны. В то же время эмиссион-
ные правила и сохранение, в значительной мере,
в обращении серебра предоставляли Министер-
ству финансов широкие возможности для манев-
ра в проведении финансовой политики.

В марте 1896 г. С. Ю. Витте вошел с оконча-
тельным проектом денежной реформы в Коми-
тет финансов,  а в апреле в Государственный
совет.

Библиографический список
1. Витте С. Ю. Конспект лекций о народ-

ном и государственном хозяйстве. – СПб., 1912.
2. РГИА, ф. 563, оп. 2, д. 355, л. 3–5 об.
3. РГИА, ф. 563, оп. 2, д. 355, л. 11 об.–13.
4. РГИА, ф. 563, оп. 2, д. 355, л. 13–15.
5. РГИА, ф. 1152, оп. 12, 1897, д. 78 а, л. 5–350.
6. РГИА, ф. 563, оп. 2, д. 355, л. 38 об.–41.
7. РГИА, ф. 563, оп. 2, д. 355, л. 32–34 об.

Важным этапом накануне II Всероссий-
 ского съезда Советов стали областные,
 губернские и районные съезды Сове-

тов рабочих и солдатских депутатов. 30 сентяб-
ря – 5 октября в Москве состоялись два област-
ных съезда: II съезд Советов рабочих и солдатс-
ких депутатов и I съезд Советов крестьянских
депутатов, которые в действительности были
I Московским объединительным съездом Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов, так как все главные политические вопросы
обсуждались на совместных заседаниях.

На съезде около 230 делегатов представляли
104 Совета 14 губерний Центральной России.
Среди 132 делегатов, указавших партийную при-
надлежность, большевиков было 122 человека,
эсеров – 49, меньшевиков и других соглашатель-
ских партий – 21 человек. Первый съезд Сове-
тов крестьянских депутатов представлял 99 Со-
ветов. Из 150 делегатов этого съезда большеви-
ков было 9, эсеров – 131 человек. Работа объе-
диненного съезда проходила в обстановке напря-
женной фракционной борьбы1.

На съезде большевики не имели большинства
голосов, но они добились перехода на их сторону
значительной части делегатов крестьянских Со-
ветов. Так, в мае на первом Московском област-
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II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

ном съезде Советов рабочих и солдатских депу-
татов фракция РСДРП(б) объединила не более
трети делегатов, на втором – свыше половины.

По предложению ЦК РСДРП(б), местными
партийными организациями в октябре была про-
ведена кампания по выборам делегатов на
II Всероссийский съезд Советов2. Выполняя ука-
зания ЦК РСДРП(б), Московское общественное
движение (МОБ) одновременно проводило орга-
низационную работу по перевыборам Советов,
созыву областного и окружных Советов с приня-
тием резолюций с требованием немедленного
созыва II Всероссийского съезда Советов.
ЦК РСДРП(б) считал необходимым приурочить
к этому съезду и съезды профсоюзов, фабрично-
заводских комитетов3. Местные партийные орга-
низации большевиков в октябре основное внима-
ние в советском строительстве сосредоточили на
перевыборах Советов, созыве районных, губерн-
ских, окружных и областных съездов Советов, на
которых выносились резолюции с требованиями
немедленного созыва II Всероссийского съезда
Советов4. Инициативу по проведению съездов
Советов взяли на себя комитеты РСДРП(б).

После перевыборов председателем исполко-
ма Александровского Совета стал большевик
И. А. Иванов5.
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На перевыборах Тамбовского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов 30 сентября – 1 ок-
тября избрано 69 эсеров, 38 меньшевиков,
25 беспартийных, 24 большевика. В новый ис-
полком 2 октября Совет избрал 8 эсеров, 4 мень-
шевика и 4 большевика. Председателем испол-
кома избран меньшевик Черноцкий, одним из его
товарищей избран солдат большевик Илюшин6.
Большевикам удалось увеличить свое предста-
вительство в Совете и исполкоме.

Под руководство большевиков перешел Коз-
ловский совет солдатских депутатов, председа-
телем которого избран большевик И. И. Арте-
мов7. Козловский совет рабочих и солдатских
депутатов остался под влиянием эсеров и мень-
шевиков. Делегатами на съезд Совет избрал ин-
тернационалистов И. И. Ульянова (вскоре всту-
пил в РСДРП(б)) и Н. В. Тишукова8. Большеви-
стская фракция Совета через агитаторов поддер-
живала связь с крестьянами9.

Совет рабочих депутатов Тамбовского порохо-
вого завода находился под влиянием фракции боль-
шевиков10 и оказывал влияние на всю заводскую
жизнь. Правые эсеры на заводе организовали про-
вокации против фракции большевиков в Совете11.

На перевыборах Усманского совета рабочих
и солдатских депутатов в начале октября боль-
шевики получили большинство мест. 16 октяб-
ря председателем Совета избран большевик
Н. Н. Исполатов. Его депутаты избрали делега-
том II Всероссийского съезда Советов12.

Активизировали свои действия народничес-
кая организация и бундовцы в Ярославле, напра-
вившие своих депутатов в Совет13.

К началу октября в Центральной России боль-
шинство Советов рабочих и солдатских депута-
тов промышленных центров находились на сто-
роне большевистской партии, пролетарские мас-
сы требовали конкретных действий для установ-
ления рабоче-крестьянской власти14.

При поддержке рабочих-хрустальщиков до-
бились успеха на перевыборах Совета гусевские
большевики. Из 13 мест большевики получили 8.
Председателем исполнительного комитета стал
большевик П. И. Хрульков, товарищем предсе-
дателя – большевик А. Колотушкин15.

Перевыборы Жиздринского и Людиновско-
го советов рабочих и солдатских депутатов при-
вели к тому, что большевики одержали блестя-
щую победу. В Людиновский совет избраны
24 большевика, 11 эсеров, несколько беспартий-

ных и ни одного меньшевика. В исполком депу-
таты избрали 8 большевиков и одного эсера16.
На перевыборах Тверского совета рабочих де-
путатов большевики получили две трети мест17.

В нижегородской меньшевистской газете
«Жизнь» лидер сормовских меньшевиков
Н. И. Быховский заявлял, что Советы должны
прекратить существование, как только соберет-
ся Учредительное собрание18. В то же время
меньшевики делали попытки установить связь
с крестьянскими Советами19.

Советам эсеры отводили роль гарантов выпол-
нения решений Учредительного собрания и демок-
ратизации общественных отношений, не считая их
готовой формой государственных органов20.

Меньшевики и эсеры в октябре удерживали
еще свои позиции в Советах, где преобладало
мелкобуржуазное население с малым промыш-
ленным пролетариатом. В Центральной России
к таким Советам относились Орловский, Смо-
ленский, Тамбовский. Среди Советов промыш-
ленных городов таких было немного: Нижего-
родский, Тульский, руководство которыми удер-
живали соглашательские партии21.

Принятые 10 и 16 октября ЦК РСДРП(б) ре-
шения о вооруженном восстании способствова-
ли усилению влияния фракций большевиков
в Советах страны, в том числе и в Центральной
России. Рабочие и солдаты требовали передачи
всей власти Советам, активно участвовали в пе-
ревыборах Советов и более энергично поддер-
живали фракции большевиков.

В Кинешме после принятия Советом боль-
шевистской резолюции о власти меньшевики и
эсеры сложили с себя полномочий членов испол-
кома. После перевыборов Совета в новый испол-
ком вошли 10 большевиков, один эсер-интерна-
ционалист и по 3 меньшевика и эсера-оборон-
ца22. С изменением состава Советов и их испол-
комов менялась их деятельность: более конкрет-
ными становились функции исполнительных
комитетов, создавались революционные комите-
ты, штабы по формированию Красной гвардии23.
В Середе 6 и 10 октября 500 рабочих после док-
лада по текущему моменту приняли резолюцию
с требованиями передачи власти Советам рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов, ос-
вобождения из тюрем большевиков24. Больше-
вистская фракция Совета, рабочие и солдаты
в октябре также требовали установления власти
Советов в Шунгинском совете рабочих и солдат-
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ских депутатов Костромской губернии25. Рабочие
Сормовского завода по вопросу о власти «встали
на точку зрения большевиков»26. 15 октября Брян-
ский районный съезд делегатов Брянска, Бежи-
цы, Дятькова, Жуковки, Радицы, Хотьково выс-
казался за передачу всей власти Советам. Пред-
седателем Совета рабочих и солдатских депута-
тов делегаты съезда избрали большевика
И. И. Фокина27. Коломенский совет решил «про-
водить в жизнь лозунг “Вся власть Советам”»28.

Аналогичные процессы происходили повсе-
местно: в Костроме29, в Мышкинском уезде Ярос-
лавской губернии30, в Диево-Городищенской во-
лости Ярославского уезда31, в Орехово-Зуево32.

Большевики соблюдали демократические
принципы избирательной системы, восстановив
и гарантировав право отзыва депутатов33. Рабо-
чие оружейного, патронного и других заводов
в Туле отзывали из Советов меньшевиков и эсе-
ров. На II Всероссийский съезд Советов из Тулы
избрали двух большевиков и по одному делега-
ту от эсеров и меньшевиков34.

Фракции социалистов Советов Центральной
России учитывали указания МОБЮСа о подго-
товке к II Всероссийскому съезду Советов35, об-
суждали вопросы текущего момента36.

Районные Советы Москвы и других крупных
промышленных и культурных центров устано-
вили прочные деловые связи с губернскими Со-
ветами, совместно решали общеполитические,
социальные и другие вопросы37.

Сильное влияние большевиков в октябре со-
хранялось в Советах Клинского уезда, в Высоко-
вском, Заводском, Подольском, Солнечногорском,
Щелковском районах Московской губернии38.

Большевистская фракция Рязанского совета
рабочих депутатов была в меньшинстве. Одна-
ко раскол в Рязанской организации эсеров на
левых и правых, произошедший в начале октяб-
ря, благотворно повлиял на рядовых членов
фракции эсеров, которые по многим вопросам
текущей политики в Совете и других организа-
циях голосовали вместе с большевиками39.

Среди делегатов Рязанского губернского
съезда Советов из Рязани, Егорьевска, Зарайс-
ка, Скопина и Спасска было 28 большевиков,
10 левых эсеров, 8 меньшевиков и 3 интернаци-
оналиста. В состав губернского бюро Советов
вошли 7 большевиков40. Председателем испол-
кома губернского Совета делегаты избрали боль-
шевика Н. В. Масалкова41.

К середине октября большевики имели боль-
шое политическое и идейное влияние в Советах
рабочих депутатов Владимирской губернии –
Александрова, Владимира, Гусь-Хрустального,
Иваново-Вознесенска, Коврова, Лемешков, Лики-
на, Орехово-Зуева, Шуи; Костромской губернии –
Вичуги, Костромы, Кохмы, Родников, Середы42.

В середине октября принцип формирования
исполкомов губернских Советов изменился.
17 октября II Владимирский губернский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов сфор-
мировал губернский исполнительный комитет
с учетом партийности депутатов43. Партийный
принцип представительства уездных Советов
в губернском исполкоме сохранился и использо-
вался в первые годы Советской власти.

Единственный выход из критического поло-
жения, создавшегося в стране, депутаты виде-
ли в передаче всей власти Советам. 16 октября
Исполком Ярославского совета солдатских де-
путатов, 17 октября Иваново-Вознесенский кре-
стьянский съезд Советов, 17–19 октября II Твер-
ской губернский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов, 18 октября Московский гу-
бернский съезд Советов рабочих депутатов при-
няли решения о необходимости установления
советской власти44.

Система перевыборов во второй половине
октября способствовала большевизации Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов. Перевы-
боры усиливали влияние фракций большевиков
и ослабляли фракции меньшевиков и эсеров.
Крестьянские Советы, находившиеся под вли-
янием эсеров, в октябре не пользовались такой
большой поддержкой крестьян, как это было
весной 1917 г.

Партийный состав исполкомов городских
Советов рабочих и солдатских депутатов Цент-
ральной России в сентябре–октябре характери-
зовался большевизацией45. Советы в стране
прочно становились на большевистские пози-
ции. За большевистский лозунг «Вся власть Со-
ветам!» высказались 250 Советов только круп-
ных промышленных центров и районов России46.

Анализ анкет делегатов большевиков II Все-
российского съезда Советов дает возможность
характеризовать деятельность значительной ча-
сти Советов накануне Октября. Из 123 Советов
55 установили рабочий контроль над производ-
ством, 47 – вели борьбу против безработицы, 78 –
объявили о борьбе против спекуляции, приняли
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меры по организации снабжения городов про-
довольствием. В классовой борьбе Советы все
больше расширяли свои функции как органы
демократической власти рабочих и крестьян47.

В октябре политическая ситуация в губер-
ниях Центральной России, как и во всей стра-
не, находилась под сильным влиянием револю-
ционной активности пролетарских масс и все
большей поддержки Советов рабочими, солда-
тами и крестьянами. Количество Советов по-
стоянно увеличивалось. По сведениям иного-
роднего отдела ЦИК Советов, к 9 октября
в стране насчитывалось 929 Советов рабочих
и солдатских депутатов. К Октябрьской рево-
люции в России было 1 429 Советов, в том чис-
ле: объединенных Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов – 235, Советов рабо-
чих и солдатских депутатов – 706, Советов сол-
датских депутатов – 33, Советов крестьянских
депутатов – 45548. В городских Советах Цент-
ральной России в сентябре-октябре преоблада-
ли большевики и левые эсеры49.

В результате массово-политической работы
партии большевиков Советы освобождались из-
под влияния соглашательских партий. Упорное
сопротивление меньшевиков и эсеров в боль-
шинстве Советов было устранено при всесторон-
ней поддержке рабочих, солдат и пролетарских
масс крестьянства.
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Отмена крепостного права и реформы
 1860–1870-х гг. стали мощным толч-
 ком в развитии крестьянского пред-

принимательства. «Положение о пошлинах на
право торговли и промыслов» (1863), утвердив-
шее свободу предпринимательства без сослов-
ных ограничений способствовало тому, что кре-
стьянство становилось одним из основных ис-
точников пополнения купеческих гильдий.

Во второй половине XIX в. самым многочис-
ленным сословием в Петербурге были крестья-
не. Так называемые народные переписи зафик-
сировали в столице в 1869 г. более 31% кресть-
ян по сословной принадлежности от общей чис-
ленности населения, в 1881 г. – около 41%, а в
1890 г. – уже более 52%1. В 1900 г. к крестьянс-
кому сословию причисляли себя около 909 тыс.
жителей Петербурга2. Подавляющая их часть
занималась мелочной торговлей или являлась
наемными работниками (прислуга, приказчики,
фабрично-заводские и ремесленные рабочие).

А. И. Османов

КРЕСТЬЯНЕ В КУПЕЧЕСКИХ ГИЛЬДИЯХ ПЕТЕРБУРГА
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.

Преамбула. В статье дается характеристика представителей крестьянского сословия, за-
нимавшихся в Петербурге в конце XIX в. предпринимательской деятельностью по купеческим сви-
детельствам 1-й и 2-й гильдии. Показана роль и общественная деятельность выходцев из Кост-
ромской губернии в землячестве.

Крестьян, занимавшихся предприниматель-
ством по купеческим свидетельствам 1-й и 2-й
гильдий, было относительно немного. Для их
характеристики могут быть использованы Спра-
вочные книги петербургской купеческой упра-
вы, издававшиеся ежегодно и содержащие ин-
формацию от самих регистрировавшихся.

Согласно Справочной книге 1898 г. состав-
лена таблица 1, отражающая представительство
крестьян по губерниям в гильдейском предпри-
нимательстве Петербурга3. (Здесь и далее име-
ются в виду те лица, которые независимо от ма-
териального и социального положения причис-
ляли себя к крестьянскому сословию, так как
известно множество примеров перехода кресть-
ян в другие сословия).

Из таблицы 1 видно явное преобладание вы-
ходцев из Ярославской губернии – явление впол-
не традиционное.

Таблица 2 позволяет судить о расселении
крестьян, торговавших по купеческим свидетель-
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ствам 1-й и 2-й гильдии в 1898 г. по админист-
ративно-территориальным частям столицы4.

Петербург, как известно, делился на 12 час-
тей, которые состояли из участков. Преобладаю-
щее проживание крестьян в Спасской и Москов-
ской частях не случайно. Именно здесь находи-
лась Садовая улица, Апраксин, Сенной и Ямской
рынки. Рядом располагался и Гостиный двор.

Интересными представляются сведения
о возрасте и сферах деятельности рассматрива-
емой категории предпринимателей (табл. 3)5.

Большая часть, что вполне естественно, при-
ходится на наиболее зрелый и активный период
жизни человека, а по занятости  – на торговлю.

Интересно, что из 5 человек, имевших купечес-
кие свидетельства 1-й гильдии, 4 содержали ме-
няльные лавки и торговали ценными бумагами.

Из 617 крестьян, выбравших купеческие сви-
детельства 1-й и 2-й гильдий, 610 человек явля-
лись православными6, что вполне определенно
показывает не только конфессиональный, но
и этнический состав данной категории.

Крестьянам из провинций, приехавшим в сто-
лицу в поисках заработка, а еще лучше своего
дела, было довольно сложно здесь адаптировать-
ся, поэтому принцип землячества играл очень
важную роль. Одной из крупных  земляческих
общин, из состава которой отчасти формирова-

Таблица 1

Крестьяне, чел. Губерния 
1-й гильдии 2-й гильдии Всего 

Ярославская 
Тверская 
Московская 
Рязанская  
Олонецкая 
С.-Петербургская 
Костромская 
Калужская 
Вологодская 
Тульская 
Тамбовская 
Владимирская 
Новгородская 
Смоленская 
Орловская 
Прочие (9 губерний) 

Всего 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

5 

234 
75 
51 
45 
35 
34 
31 
29 
20 
11 
10 
7 
6 
6 
– 

20 
612 

237 
75 
51 
45 
35 
34 
31 
29 
20 
11 
10 
7 
7 
6 
1 
20 

617 
 

Таблица 2
Крестьяне, чел. Часть 

1-й гильдии 2-й гильдии Всего 
Адмиралтейская 
Казанская 
Спасская 
Коломенская 
Нарвская 
Московская 
Ал.-Невская 
Рождественская 
Литейная 
Васильевская 
Петербургская 
Выборгская 
В другом городе 
Не указано 

Всего 

 
 

2 
 
 

2 
 

1 
 
 
 
 
 
 

5 

19 
17 

127 
20 
34 
98 
89 
58 
39 
38 
39 
22 
4 
8 

612 

19 
17 
129 
20 
34 
100 
89 
59 
39 
38 
39 
22 
4 
8 

617 
 

Крестьяне в купеческих гильдиях Петербурга в конце XIX – начале ХХ в.
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лась верхушка петербургского купечества, явля-
лась костромская. Это объединение (в форме тех
или иных общественных организаций), попол-
нявшееся за счет крестьян Чухломского, Буйс-
кого, Галичского и Солигаличского уездов Кост-
ромской губернии, насчитывало в своем соста-
ве ряд крупных столичных купцов.  Видное ме-
сто среди них занимали торговцы Дерновы, став-
шие инициаторами создания в 1901 г. Костром-
ского благотворительного общества (КБО). Се-
мейное дело этих бывших костромских кресть-
ян было основано в Петербурге в середине XIX в.
Иваном Михайловичем Дерновым (1827–1885),
мещанином посада Большие Соли Костромской
губернии. В 1870 г. в звании купца 2-й гильдии
он открыл на Ново-Александровском рынке три
мануфактурные лавки (специализировался на
продаже суровского полотна). Спустя несколько
лет, стремясь расширить дело, И. М. Дернов
привлекает в качестве компаньона  своего зем-
ляка Петра Дмитриевича Шумилова (1849–
1899)7, с которым  учреждает торговый дом (пол-
ное товарищество) «П. Д. Шумилов и И. М. Дер-
нов» (торговля мануфактурным товаром в Ап-
раксином дворе). После кончины И. М. Дерно-
ва совладелицей фирмы стала его вдова Анна
Васильевна, вступившая вместе с сыном  Миха-
илом Ивановичем в  1892 г. в купцы 1-й гиль-
дии8. В начале XX в. в семейном деле произо-
шел раздел. Торговый дом возглавил в качестве
директора-распорядителя потомственный почет-
ный гражданин М. И. Дернов. Он же состоял
членом правления петербургского Общества
Александро-Невской мануфактуры «К. Я. Паль».
В 1911 г. совместно с женой и сыном Иваном он
преобразовал торговый дом в товарищество на
паях «П. Д. Шумилов и М. И. Дернов» с капи-
талом 500 тыс. рублей.  Компания вела оптово-
розничную торговлю мануфактурным товаром в
Банковском переулке.

Брат М. И. Дернова – Иван Иванович – со-
вместно с младшим братом купцом 1-й гильдии

Николаем Ивановичем учредили собственный
торговый дом «Братья И. и Н. Дерновы», в их
собственности был мануфактурный магазин на
Мариинском рынке. Кроме того, И. И. Дернов,
подобно другим предпринимателям уроженцам
Костромской губернии, был строительным под-
рядчиком. В начале ХХ в. в его собственности
находились четыре дома. Однако большую из-
вестность принесла И. И. Дернову его обще-
ственная деятельность. Именно он стал предсе-
дателем правления КБО (после его создания). Он
занимал также должности председателя правле-
ния Мариинского общества торговцев, члена
Учетного и ссудного комитета Петербургской
конторы Государственного банка (по торгово-
промышленным кредитам), члена Петербургско-
го особого раскладочного по промысловому на-
логу присутствия,  члена городской думской
Комиссии по благотворительности, члена Нико-
лаевского комитета для разбора и призрения
нищих, члена Городской больничной комиссии,
члена совета и попечителя Обуховской больни-
цы, члена благотворительного общества при цер-
кви Божией Матери Всех Скорбящих Радость.
На первом общем собрании членов КБО
И. И. Дернов предоставил часть помещений сво-
его дома на Ивановской улице для размещения
правления и хозяйственных служб Общества.
При его же непосредственном участии были
сформулированы основные задачи деятельнос-
ти КБО: «1) прежде всего, оказывать помощь
малолетним, сиротам, престарелым, выходящим
из больницы, учащимся, вообще приезжающим
в С.-Петербург, в том числе оказывать нравствен-
ную поддержку лицам, приехавшим для поступ-
ления в высшие учебные заведения и для приис-
кания занятий, и 2) принять на себя заботу по
наблюдению за малолетними костромичами, яв-
ляющимися в С.-Петербург с целью изучения
какого-либо мастерства, для чего и привлекать
в состав членов Общества и Попечителей хозя-
ев разных заведений и мастерских, а равно под-

Таблица 3

Предприниматели, чел. 
Возраст Сфера деятельности Всего Купеческие 

свидетель-
ства Не  

указан 

До 
35 
лет 

35-
60 
лет 

60 и 
более 
лет 

Торгов-
ля 

Произ-
водство 

Обслу-
живание 

Кредит-
ная 

Торговли 
не вели, 
не указ. 

Про-
чие  

1-я гильдия  1 4  1   4   5 
2-я гильдия 58 128 365 61 471 44 59 4 6 28 612 

Всего 58 129 369 61 472 44 59 8 6 28 617 
 

ИСТОРИЯ А. И. Османов



69Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

рядчиков, устраивать для таких малолетних вос-
кресные школы и, главным образом, озаботить-
ся открытием в самом непродолжительном вре-
мени детского работного приюта для малолет-
них»9. В свою очередь, братья И. И. Дернова –
гражданский инженер Георгий Иванович и ку-
пец 1-й гильдии Николай Иванович – занимали
руководящие посты в Обществе попечения о бес-
приютных детях: первый являлся секретарем,
а второй – казначеем этого учреждения. Общество
содержало детский приют и школу художествен-
ного корзиноплетения на Ждановской набереж-
ной, санаторий на Карельском перешейке, школу
садоводства и огородничества для мальчиков-си-
рот на даче Дерновых на Московском шоссе10.

На примере Дерновых можно сказать, что
землячество как институт не только помогало
определиться в том, какие виды экономической
деятельности в Петербурге были выгодны и жиз-
неспособны, но и формировало адаптивную эф-
фективность деятельности предпринимателей,
а также внутренней структуры фирм, например
путем регулирования правил вхождения в рынок,
способов управления единоличными предприя-
тиями, торговыми домами и акционерными ком-
паниями и степени организационной гибкости.
Отметим, что партнерские (в том числе по стро-
ительным подрядам) и дружеские отношения
связывали Дерновых и Шумиловых с купцами
Парфеновыми11. Последние – владельцы круп-
ной торгово-промышленной фирмы – были
в числе инициаторов создания Костромского
благотворительного общества в Петербурге,
а также выступили активными деятелями  город-
ского Общества распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе православ-
ной церкви – ОРРНП, в недрах которого зароди-
лось это благотворительное учреждение. Дея-
тельность этих лиц, сыгравших видную роль
в общественно-политическом объединении сто-
личных предпринимателей, заслуживает отдель-
ного освещения.

Дмитрий Лаврентьевич Парфенов (1852–
1915) родился в бедной крестьянской семье
в с. Спас-Серапихе Чухломского уезда Костром-
ской губернии.  В возрасте 12 лет он прибыл
в Петербург и поступил «мальчиком» в чайную
лавку бывшего костромского купца Н. Ф. Куле-
бякина. Здесь ему удалось показать большие
организаторские способности, благодаря кото-
рым он вскоре стал приказчиком. В 1874 г.

Д. Л. Парфенов переходит на службу в извест-
ный чайный магазин купца Шенке с окладом 125
рублей в год (для того времени весьма крупное
жалование для служащего в возрасте 22 лет). Ви-
димо, владельцы фирмы сумели правильно оце-
нить коммерческие таланты молодого приказчи-
ка, поскольку жилось Парфенову при них «при-
вольно и весело, хозяева его любили и балова-
ли, катали его вместе с собой на тройках, при-
глашали на балы и вечеринки»12.

В начале 1880-х гг. Д. Л. Парфенов покидает
чайную фирму. Это решение, видимо, было свя-
зано с отсутствием для него возможности войти
в число ее владельцев. Даже при наличии перс-
пектив карьерного роста (хозяева сулили «золо-
тые горы»), Шенке вряд ли бы допустил русско-
го приказчика в круг близких себе людей.
В 1882 г. вместе с братом Федором Д. Л. Парфе-
нов приобретает в собственность колбасное за-
ведение, принадлежавшее ранее дяде –
С. А. Парфенову. Тогда же, после смерти первой
супруги, оставившей ему дочь, он женился вто-
рой раз. В браке с Прасковьей Ивановной имел
трех сыновей и дочь.

С 1890 г., после реорганизации торгового за-
ведения, коммерческие и общественные дела
Парфенова пошли в гору13. В 1892 г., с благо-
словения о. Иоанна Кронштадского (крестного
отца младшего сына Д. Л. Парфенова), он изби-
рается старостой Троицкой церкви ОРРНП. За
«труды и пожертвования» в ходе ее строитель-
ства был вскоре удостоен золотой медали на шею
и благословения Священного синода. А спустя
4 года отправляется  в Германию для изучения
колбасного производства. Вернувшись вместе
с немецким специалистом, Парфенов строит
в 1897 г. современную для своего времени фаб-
рику с холодильниками и ледниками на Киевс-
кой улице. В течение последующих 15 лет он ус-
пешно руководит предприятием. В начале XX в.
братья Парфеновы учредили торговый дом «Бра-
тья Парфеновы» (оптовая торговля мясом; кон-
тора на ул. Горсткина, 1). Им же принадлежали
4 крупных специализированных колбасных ма-
газина в Петербурге. Вскоре Д. Л. Парфенов из-
бирается председателем совета Второго Петер-
бургского общества взаимного кредита,  а его
брат Федор открывает контору по оптовой про-
даже мяса в Мучном переулке. Зять Дмитрия
Парфенова – Павел Яковлевич Сопетин – содер-
жал в свою очередь под фирмой «Братья Парфе-
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новы» колбасный магазин на Васильевском ост-
рове. Заслуживают также внимания активные
операции братьев с недвижимостью. Накануне
Первой мировой войны они вошли в число круп-
нейших домовладельцев столицы, имея в соб-
ственности 16 домов. Еще более значимыми
были благотворительные акции Д. Л. Парфено-
ва. Например, когда он и его 4 компаньона «удач-
но продали крупную недвижимую собствен-
ность», в адрес ОРРНП последовал от каждого
из них безвозмездный дар по 1 тыс. рублей на
строительство Предтеченской церкви на Выбор-
гской стороне14. В свою очередь Ф. Л. Парфенов
состоял старостой церкви Святого Великомуче-
ника Пантелеимона, а также членом биржевого
комитета Петербургской скотопромышленной
и мясной биржи.

В начале ХХ в., на фоне нарастания кризис-
ных явлений в  экономической жизни империи,
общественная и политическая деятельность
Д. Л. Парфенова приобретает особую напорис-
тость и целеустремленность. В 1902 г. он изби-
рается почетным членом и членом совета
ОРРНП. Одновременно «за заслуги перед духов-
ным ведомством» удостаивается ордена Свято-
го Станислава II степени (1901 г.) и Святой
Анны II степени (1903 г.). Вскоре Парфенов бе-
рет на себя хозяйственное обеспечение строи-
тельства церкви Воскресения Христова у Вар-
шавского вокзала. Пятиглавый храм с шатровой
колокольней, выполненный в осовремененных
формах русской архитектуры XVII в., строился
в 1904–1908 гг. по проекту архитекторов
Г. Д. Гримма, Г. Г. Голи и А. Л. Гуна. Помощь
в возведении церкви нашла высокую оценку
в правительственных сферах: Д. Л. Парфенову
был пожалован чин статского советника (1908 г.).
В 1905 г. после смерти И. И. Дернова, он едино-
гласно избирается председателем правления Ко-
стромского благотворительного общества (КБО).
В 1907 г. на углу Киевской и Лубенской (ныне
Заозерной) улиц, неподалеку от колбасной фаб-
рики Парфеновых, КБО выстроило трехэтажный
дом. При этом проект был безвозмездно состав-
лен членом КБО техником-строителем В. С. Шо-
роховым, подрядчик А. Д. Кононов (он же глава
одноименного семейного торгового дома с ка-
питалом более 1 млн рублей, а также председа-
тель комитета Петербургской лесной биржи
и член совета Петербургского общества взаим-
ного кредита) бесплатно выделил кирпичи на по-

стройку, а кладку бесплатно произвела артель ка-
менщиков Сизова. В доме помещались правле-
ние общества, дешевые квартиры, сдававшиеся
исключительно костромичам, и женская бога-
дельня на 18 мест. Кроме того, КБО ежегодно
выдавало пособия на сумму примерно в 5 тыс.
рублей нуждающимся землякам, оказавшимся в
столице, проводило собрания, вечера и балы15.
По подсчетам Л. Я. Лурье и В. Г. Тарантаева,
в составе 373 членов КБО (из общего числа 865
в 1908 г.), профессии которых удалось выявить,
140 (37,5%) были строительными подрядчика-
ми или владельцами строительных мастерских,
9,4% владели торговыми заведениями по прода-
же продовольственных товаров, 12,6% – по про-
даже промышленных, 7% были хозяевами ремес-
ленных заведений, 9,7% – чиновниками, 6,2% –
священниками, 5,1% – хозяевами промышлен-
ных предприятий, 12,5% – прочими16.

В 1912 г. Д. Л. Парфенов, болеющий сахарным
диабетом, откажется от руководства фабрикой,
сосредоточив в дальнейшем свои силы на обще-
ственной деятельности. Помимо занимаемого
поста председателя Костромского благотвори-
тельного общества, он станет членом Учебного
совета школ и председателем Комитета богадель-
ни купцов Ф. М. Садовникова и С. Г. Герасимова
(на Каменноостровском проспекте), попечителем
Общества призрения калек несовершеннолетне-
го возраста и идиотов (этим учреждением содер-
жались два приюта на Мариинской улице, близ
железнодорожной станции Удельная), попечите-
лем бесплатной столовой-чайной Общества вспо-
можения бедным прихода Казанского собора (на
набережной Екатерининского канала), а также
товарищем председателя Общества вспоможения
нуждающимся ученикам Петербургского 3-го ре-
ального училища и почетным членом Эстонско-
го православного братства. Кроме того, Парфе-
нов вносил вклады во все церкви родного ему
Чухломского уезда, а в селе, где родился, постро-
ил каменную церковь, приют с ремесленными
классами и богадельню. Подвижническая дея-
тельность этого человека была высоко оценена
властями: в 1912 г. Парфенов будет награжден
орденом Святого Владимира IV степени,
а в 1914 г. удостоится чина действительного стат-
ского советника17. После его смерти вдова Прас-
ковья Ивановна будет избрана почетным членом
КБО (событие весьма неординарное, учитывая,
что членами общества женщин не избирали)18.

ИСТОРИЯ А. И. Османов
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Накануне Первой мировой войны товарищем
председателя Костромского благотворительного
общества и соответственно близким другом
и компаньоном Д. Л. Парфенова, состоял под-
рядчик строительных работ, потомственный по-
четный гражданин Михаил Дмитриевич Корни-
лов. Он же являлся председателем Общества по-
собий рабочим, пострадавшим при постройках.
В Петербурге Корнилову принадлежали 8 круп-
ных доходных домов19. Со смертью Д. Л. Пар-
фенова Корнилов будет избран на пост предсе-
дателя КБО.

Третью по значимости должность – казна-
чея – занимал в КБО потомственный почетный
гражданин, купец 2-й гильдии Николай Абрамо-
вич Серяков. Он происходил из крестьян с. Хо-
лопово Солигаличского уезда Костромской гу-
бернии. С 1796 г. Серяковы занимались торгов-
лей металлом и хозяйственными товарами в Пе-
тербурге. В 1888 г., после смерти Лаврентия Ав-
ксентьевича Серякова (1824–1881, умер в Ниц-
це), владевшего граверной мастерской (здесь
проводились работы по металлу с использова-
нием позолоты, серебряной инкрустации и т. д.),
его племянник Николай Абрамович Серяков про-
должил семейно-родственное дело. В начале
ХХ в. он развернул широкую общественную де-
ятельность: состоял выборным от петербургско-
го купеческого сословия, членом правления КБО,
членом совета бесплатной Коммисаровской шко-
лы, а также старостой церкви Владимирской
Божьей матери и попечителем Владимирской
приходской школы, членом правления и казна-
чеем Общества вспоможения бедным прихода
Владимирской церкви. Последним содержались
богадельня для женщин на 40 мест, детский днев-
ной приют, ночлежка на 100 мест, а также выда-
вались единовременные денежные пособия20.
Примечательно, что председателем Общества
вспоможения бедным прихода Владимирской
церкви состоял крупный домовладелец, потом-
ственный почетный гражданин С. Г. Раменский.
В 1910 г., по рекомендации Н. А. Серякова, он
будет избран в состав почетных членов КБО
и войдет в правление этой организации. Само-
му Н. А. Серякову принадлежали три каменных
дома в Петербурге.

Следует отметить активное участие костро-
мичей в столичных организациях, осуществляв-
ших взаимное кредитование предпринимателей.
Речь идет об обществах взаимного кредита, за-

нимавшихся приемом вкладов и открытием те-
кущих счетов, учетом векселей, ссудами под за-
лог векселей, ценных бумаг, товаров и товарных
документов. Вступавшие в общества взаимного
кредита были обязаны внести в кассу 10% от
суммы разрешенных им кредитов и принимали
ответственность в случае убытков в размере все-
го кредита. В этом заключалось отличие этих
учреждений от коммерческих банков, в которых
отсутствовал кредитный лимит и акционер рас-
полагал только внесенным капиталом. К началу
ХХ в. эти учреждения являлись одной из наибо-
лее динамично развивающихся структур кредит-
ной системы Российской империи21. С середи-
ны 1890-х гг. костромичи были широко представ-
лены во Втором Петербургском обществе вза-
имного кредита (устав этого учреждения был
утвержден в 1894 г.)22, в помещениях которого
нередко проходили собрания КБО. Например,
председателем совета общества (накануне Пер-
вой мировой войны его баланс составил 26,3 млн
рублей) состоял Д. Л. Парфенов, его заместите-
лем – потомственный почетный гражданин
П. П. Шорохов. Последний – владелец извест-
ных в городе Белозерских бань (были выстрое-
ны в 1882 г. по проекту архитектора П. Ю. Сю-
зора на Петербургской стороне) и 12 доходных
домов, помимо работы в костромском земляче-
стве, состоял гласным Городской думы и членом
ее комиссий по образованию и благотворитель-
ности, председателем 18-го городского попечи-
тельства о бедных в Петербурге, товарищем
председателя Благотворительного общества
в приходе Матфиевской церкви на Петербургс-
кой стороне, попечителем 4-го мужского город-
ского училища и 4-го городского сиротского
дома, а также членом Петербургского коммер-
ческого суда. Еще одним членом совета Второ-
го общества взаимного кредита состоял купец,
потомственный почетный гражданин М. А. Си-
зов. После смерти Д. Л. Парфенова он станет то-
варищем председателя КБО и одним из крупней-
ших жертвователей этой организации.

Пример деятельности купцов, происходив-
ших из Костромской губернии, свидетельству-
ет, что создаваемые земляческие и религиозные
(приходские) объединения позволяли уменьшить
неопределенность, сопровождающую взаимо-
действие между предпринимателями различно-
го социального статуса. Существовавшие в на-
чале ХХ в. формальные (законы) и неформаль-
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ные (традиции и обычаи) рамки поведения, вели
к образованию вполне определенных учрежде-
ний (прежде всего в сфере взаимной деловой
поддержки и благотворительности), структури-
рующих взаимодействие предпринимателей
в условиях крайне непростой ситуации в обще-
стве, с одной стороны, и позволяющих им с боль-
шей степенью полноты реализовать свои инди-
видуальные способности, интересы и потребно-
сти – с другой. Общность происхождения могла,
например, уменьшать неопределенность положе-
ния купцов путем установления достаточно ус-
тойчивой  структуры их взаимодействия. Скла-
дывавшиеся в связи с этим неформальные (зем-
ляческие) отношения позволяли с большей сте-
пенью результативности применять формальные
(правовые) нормы для решения конкретных про-
блем деловой практики, а также обеспечивать
координацию социально значимых действий.
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В работе В. Вишневского, А. Веткина
  «Уклонение от уплаты налогов и ра-
  циональный выбор налогоплатель-

щика» (Вопросы экономики. – 2004. – № 2. –
С. 96–108), посвященной анализу рационально-
го поведения налогоплательщика, авторы выд-
винули очень плодотворную, на наш взгляд,
идею, указав на необходимость учитывать в ка-
честве издержек экономического субъекта, ук-
лоняющегося от уплаты налогов, помимо ожи-
даемой штрафной составляющей, те комиссион-
ные, которые он уплачивает посреднику за со-
действие в уходе от налогообложения и соответ-
ствующие этому уходу трансакционные издер-
жки. Соглашаясь в целом с позицией и аргумен-
тацией В. Вишневского и А. Веткина, мы хоте-
ли бы, во-первых, уточнить некоторые аспекты
рассматриваемой проблемы и, во-вторых, не-
сколько обобщить предлагаемую ими модель
с тем, чтобы получить ответы на ряд дополни-
тельных вопросов и, в частности, на такой от-
нюдь не маловажный вопрос: как именно могут
отразиться на уровне коррупции, а также на раз-
мерах совокупного дохода налогоплательщика те
или иные меры по борьбе с уклонением от упла-
ты налогов?

Прежде всего, отметим, что размер создава-
емой экономическим субъектом стоимости оп-
ределяется его (субъекта) соответствующими
стимулами, на которые непосредственное влия-
ние оказывает государство через такие парамет-
ры, как ставка налогообложения, эффективность
работы налоговых служб, вероятность наложе-
ния штрафа за уклонение от уплаты налога и его
величина, а также теми возможностями, которы-
ми располагает субъект для оказания воздей-
ствия на некоторые из этих параметров. Поэто-
му величину совокупного дохода следует рас-
сматривать в качестве эндогенной величины, а не
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Преамбула. Построена экономико-математическая модель поведения налогоплательщика,
максимизирующего свой выигрыш путем выбора масштаба уклонения от уплаты налогов. Уста-
новлена связь между размерами средней налоговой ставки, штрафных санкций и других издержек
уклонения от налогообложения с одной стороны, и стимулами экономического агента, величиной
общественного богатства и уровнем коррупции с другой стороны.

постоянной, как в модели В. Вишневского
и А. Веткина.

В основу предлагаемой ниже модификации
положим, как и в вышеуказанной работе, пред-
положение о том, что, с точки зрения налогопла-
тельщика, осуществляемые им налоговые пла-
тежи не оборачиваются для него каким бы то ни
было встречным потоком общественных благ.
Налог выступает для налогоплательщика исклю-
чительно в виде финансового бремени и поэто-
му его рациональный выбор определяется стрем-
лением к минимизации совокупных издержек,
обусловленных как уплатой налогов, так и укло-
нением от этой уплаты.

Будем считать, что величина всего дохода D,
создаваемого экономическим субъектом, зависит
от объема осуществляемых им инвестиций, ко-
торый мы будем обозначать буквой . С ростом
 величина дохода возрастает, поэтому считаем,
что предельный совокупный доход положителен,
убывающий с ростом инвестиций , то есть

D>0, D<0.         (1)
Обозначим через  ту часть дохода D, кото-

рую налогоплательщик укрывает от налогообло-
жения, а через p – вероятность уплаты штрафа в
связи с обнаружением этого факта. Пусть k –
издержки, обусловленные сокрытием части до-
хода в размере D от налогообложения и выра-
женные в долях этой незадекларированной час-
ти дохода; отметим, что в эти издержки входят
как комиссионные, уплачиваемые посреднику,
так и соответствующие трансакционные издер-
жки, за исключением тех издержек, которые не-
сет налогоплательщик в связи с уплатой штрафа
и подкупом чиновников в целях снижения вели-
чины p. Пусть t – средняя ставка налога, а f –
величина штрафа, выраженная в долях неупла-
ченного налога1. Если факт уклонения от нало-
гообложения обнаруживается и влечет за собой
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штрафные санкции, то налогоплательщик возвра-
щает неуплаченную часть налога в размере tD,
другими словами, в этом случае он уплачивает
налог в полном объеме со всего дохода и, допол-
нительно, уплачивает штраф в размере ftD.

Сразу заметим, что из предлагаемого подхо-
да может сложиться представление, будто речь
идет исключительно о подоходном налоге. Что-
бы подобного не произошло, обратим внимание
на то, что любой налог так или иначе уплачива-
ется из дохода. Даже в том случае, если речь идет
об НДС или акцизах на потребительские товары
или импортных пошлинах, продавец, фактичес-
ки осуществляя передачу соответствующих пла-
тежей от покупателя государству, психологичес-
ки склонен считать, что это именно он несет на-
логовое бремя, так как ему приходится расста-
ваться с частью своей выручки. Поэтому пред-
ставляется, что предлагаемый подход применим
практически к любому налогу, а не только к по-
доходному. Просто в подобном случае номиналь-
ная ставка того или иного налога должна быть
пересчитана применительно к доходу и выражать
собой долю дохода, подлежащую уплате.

Для ожидаемой полезности U налогоплатель-
щика с учетом сказанного и в предположении,
что он нейтрален к риску, можно написать

   
  .

1)1(
pDftDktDD

pDkDtDU






В результате элементарных преобразований
с использованием обозначения 1+fF получим

     kpFttDU )1(1 .         (2)
Выражение (2) полностью соответствует мо-

дели В. Вишневского и А. Веткина. Легко ви-
деть, что если в (2) множитель при  (величина в
квадратных скобках) положителен, то налогопла-
тельщику выгодно повышать  – долю дохода,
укрываемую от налогообложения. И, наоборот,
в противном случае налогоплательщик должен
снижать  до нуля, т.е. ему выгодно уплачивать
налог со всего получаемого дохода. Фактически
в этой модели величина  может принимать толь-
ко два дискретных значения: 0 и 1. При самом
незначительном изменении параметров, приво-
дящих к изменению знака соответствующего
множителя, доля  сразу меняет свое значение
от 0 до 1 или, наоборот, от 1 до 0. Соответствен-
но налогоплательщик сразу переходит из стату-
са добросовестного налогоплательщика в статус
100%-го «теневика» и наоборот2.

Очевидно, что действительность гораздо бо-
гаче, и в реальности укрываемая от налогообло-
жения часть дохода может принимать любые
значения в интервале от 0 до 1. Описанная выше
ситуация обусловлена недостатком модели, со-
стоящим в том, что в ней не учитывается зави-
симость вероятности обнаружения факта сокры-
тия дохода и уплаты штрафа от величины неза-
декларированного дохода. Действительно, если
налогоплательщик уплачивает налог полностью,
то он никак не может подвергаться штрафным
санкциям за неуплату налога, т.е. если  = 0, то
и вероятность p = 0. Очевидно, что с ростом 
вероятность p при прочих равных условиях уве-
личивается.

С учетом существования зависимости p от 
найдем, что максимум полезности (2) достига-
ется при следующем значении :

    
ptF

kpFt




)1( ,                    (3)

где p – производная от p по . Необходимо об-
ратить внимание, что равенство (3) справедли-
во только в том случае, в котором правая часть
не превышает единицу и не меньше нуля. Если
же правая часть (3) больше единицы, то  = 1.
Как будет видно из дальнейшего, два случая,
отвечающие условиям  < 1 и  = 1, существен-
но различаются между собой.

Из (3) можно сделать следующий вывод: ве-
личина  – доля дохода, укрываемая от налого-
обложения, убывает с ростом k – величины ко-
миссионных выплат и трансакционных издер-
жек3, с ростом F – уровня штрафных санкций,
а также с уменьшением t – ставки налога.

Для дальнейшего анализа предположим, что
вероятность p линейно зависит от  и, кроме того,
явным образом учтем фактор коррупции в виде
возможности налогоплательщика влиять на ве-
личину p, иначе говоря, будем считать, что ве-
роятность p убывает с ростом объема взяток,
выплачиваемых чиновникам. Используем следу-
ющие обозначения:

        )(hnp  ,                    (4)
где n(0;1) и характеризует эффективность ра-
боты налоговых органов4; h(0;1), причем h < 0;
 – объем инвестиций, направляемых налогопла-
тельщиком в снижение вероятности подверг-
нуться штрафу за сокрытие доходов. Как видно,
величина  может рассматриваться в качестве
показателя уровня коррупции.
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С учетом (4) из (3) получим, что налогопла-
тельщик максимизирует свою полезность, если
выберет следующий уровень сокрытия доходов:

nthF
kt

2


 .                    (5)

Опять же заметим, что равенство (5) справедли-
во только в том случае, если правая часть не пре-
вышает единицу и не меньше нуля.

Предположим сначала, что налогоплатель-
щик укрывает от уплаты налога только часть
дохода, другими словами считаем, что  < 1 и,
соответственно, равенство (5) выполняется. Сра-
зу отметим, что в этом случае, как следует из (5),
рост величины , влекущий за собой снижение
h, а значит и вероятности уплаты штрафа, обо-
рачивается возрастанием укрываемой от декла-
рирования доли дохода. С учетом (5) выражение
для максимальной по  полезности налогопла-
тельщика принимает вид:
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Теперь учтем, что экономический субъект, мак-
симизируя свою полезность, выбирает не только
величину недекларируемой части дохода, но
и объемы инвестиций, направляемых как в уве-
личение совокупного дохода, так и в снижение
вероятности подвергнуться штрафным санкциям.

Объемы инвестиций, максимизирующие по-
лезность, определяются из условий: 0U

и 0U , откуда следуют уравнения

1
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Уравнения (7) и (8) легко интерпретировать:
предельные доходы субъекта равны его предель-
ным издержкам, так как выражения, стоящие
слева от знаков равенства представляют собой
предельные по инвестициям  и  доходы эко-
номического субъекта, а стоящие справа едини-
цы выражают собой предельные издержки ин-
вестирования.

Из уравнения (7) следует, что уменьшение по
тем или иным причинам стоящего во внешних
скобках множителя должно компенсироваться
увеличением предельного совокупного дохода
D, которое, согласно (1), обусловливается сни-
жением величины инвестирования , в силу чего

в свою очередь происходит понижение величи-
ны дохода D. Таким образом, из уравнения (7)
следует, что рост комиссионных платежей
и трансакционных издержек (рост k), и/или уже-
сточение наказаний (рост F), и/или повышение
эффективности работы налоговых служб (повы-
шение n) снижает стимулы агента к инвестиро-
ванию в создание стоимости, в результате чего
величина совокупного дохода сокращается.

Теперь обратимся к вопросу о влиянии став-
ки налогообложения на совокупный доход и по-
кажем, что рост налоговой ставки отрицательно
влияет на его величину. Для этого достаточно
показать, что множитель при D в левой части
(7) убывает с ростом t. Ради краткости исполь-
зуем для него обозначение:
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Легко видеть, что производная от этой функции

2

2

44
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принимает неотрицательные значения только
в том случае, если выполняется условие

    nhFtk 4122  ,                    (9)
из которого, в частности, следует, что 2nhF < 1.
Вспомним, что мы рассматриваем случай  < 1,
а, значит, из (5) вытекает неравенство

nhF
t
k

nthF
kt 211

2


 .       (10)

Если бы выполнялось условие (9), то из нера-
венства (10) следовало бы, что

nhFtknhFtk 41)21( 22222  ,
что противоречит условию (9). Как видим, пред-
положение о неубывающем характере функции
x(t) приводит к противоречию. Следовательно,
функция x(t) является убывающей. Таким обра-
зом, рост ставки налогообложения приводит к
снижению значения множителя при D в левой
части уравнения (7), что оборачивается ростом
предельного совокупного дохода и, следователь-
но, уменьшением объема инвестиций  с соот-
ветствующим падением величины дохода. И на-
оборот, снижение налоговой ставки оборачива-
ется возрастание дохода5, что эквивалентно рас-
ширению налогооблагаемой базы.

Заметим, что из естественного требования
убывания предельной по  полезности, а значит
и предельного дохода, из (6) и (8) следует, что
величина

К вопросу о рациональном выборе налогоплательщика



76  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

2h
h

                             (11)

является положительной и убывающей по .
Поэтому, в силу уравнения (8), с возрастанием
параметра k, и/или n, и/или F происходит рост
этой величины (11), что означает снижение ,
т.е. снижение уровня коррупции. В этом прояв-
ляется рациональность налогоплательщика, ко-
торый в ответ на возрастание рисков снижает и
укрываемую часть дохода, в соответствии с (5),
и величину . Максимизирующий эффект на эко-
номии последней объясняется тем, что, во-пер-
вых, с уменьшением  заинтересованность на-
логоплательщика в низком значении вероятнос-
ти p убывает, а во-вторых, снижение  и так вле-
чет за собой спад вероятности p. Отметим, что в
работе В. Вишневского и А. Веткина содержится
прямо противоположное утверждение, согласно
которому рост размеров штрафа не способствует
ни снижения масштабов уклонения от уплаты
налогов, ни понижению уровня коррупции. Важ-
но подчеркнуть, что это их утверждение не выте-
кает из предлагаемой ими же математической
модели, а привносится извне, фактически произ-
вольным образом. Тем не менее существуют ус-
ловия, и ниже они будут указаны, в рамках кото-
рых это утверждение оказывается справедливым.

Что же касается влияния ставки налогообло-
жения t, то, согласно (8), ее рост снижает вели-
чину (11), что означает рост , т.е. повышение
спроса на коррупцию. Теперь рациональность
выбора налогоплательщика выражается в повы-
шении, согласно (5), скрываемой от налогооб-
ложения части дохода с одновременным ростом
инвестиций в снижение вероятности p, что по-
зволяет уменьшить риски.

Напомним, что полученные выводы справед-
ливы при выполнении условия (5), или другими
словами, при 0 <  < 1. Если же правая часть (5)
не меньше единицы, т.е. если при всех рассмат-
риваемых значениях параметров выполняется
неравенство

1
2
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то налогоплательщик укрывает от налогообло-
жения весь доход и, следовательно,  = 1, p = nh,
и выражение для его полезности принимает вид

  )1( nhtFkDU .       (13)
В этом случае уравнения (7) и (8) сменяются

уравнениями

1)1(  nhtFkD ,       (14)
   1 ntFDh .       (15)

Из уравнения (14) следует, что рост величин
k, n, t, F при  = 1 приводит к увеличению пре-
дельного совокупного дохода, которое, как
и в случае  < 1, означает снижение дохода, обус-
ловленное притуплением соответствующих сти-
мулов6. Отметим, что изменение величины k, со-
гласно уравнению (15), отражается на уровне
коррупции только через изменение величины
дохода D. Так как рост издержек уклонения от
налогообложения приводит к снижению дохода
D, которое в силу уравнения (15) оборачивается
ростом убывающей по  величины h , то в ре-
зультате наблюдается снижение спроса на кор-
рупцию. Таким образом, рост величины k и при
 < 1, и при  = 1 способствует снижению уров-
ня коррупции.

Для того чтобы установить характер влияния
на уровень коррупции параметров n, t, F пред-
положим, что наряду с увеличением значений
этих параметров происходит такое сокращение
k, что величина k+nhtF не изменяется, а значит,
согласно (14), сохраняется величина совокупно-
го дохода D. В этом случае, согласно уравнению
(15), величина h  сокращается, что означает
возрастание спроса на коррупцию. В силу сохра-
нения D, мы можем считать, что данное повы-
шение уровня коррупции обусловлено не сокра-
щением величины k, а возрастанием произведе-
ния ntF. Следовательно, в отличие от случая
 < 1, при  = 1 рост n и/или F приводит к росту
спроса на коррупцию. И в этом тоже проявляет-
ся рациональность налогоплательщика, ибо в
условиях возрастающих рисков и укрывания от
налогообложения всего дохода он может макси-
мизировать ожидаемую полезность только путем
снижения вероятности оказаться подвергнутым
штрафным санкциям.

Следует особо подчеркнуть, что уравнения
(7)–(8), а также (14)–(15) отвечают оптимально-
му для налогоплательщика уровню инвестиро-
вания, достижение которого предполагает нали-
чие достаточных для этого возможностей. В ре-
альных условиях тех ресурсов, которыми распо-
лагает экономический субъект, может оказаться
недостаточно для достижения этого уровня. По-
этому полезно рассмотреть случай ограничен-
ных ресурсов. Для этого предположим, что ре-
сурсы, которыми располагает экономический
агент, удовлетворяют условию

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В. И. Цуриков



77Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

00  I ,       (16)
где I – объем ресурсов, 0 и 0 – объемы инвес-
тиций, удовлетворяющих уравнениям (7)–(8) или
(14)–(15). Считаем, что экономический субъект
в условиях ограниченных ресурсов стремится
распределить их между двумя видами инвести-
ций таким образом, чтобы максимизировать
свою полезность. Задача, как известно, сводит-
ся к отысканию условного максимума полезно-
сти при выполнении соответствующего «бюд-
жетного» ограничения (16).

Сначала рассмотрим случай  < 1 в предпо-
ложении, что налогоплательщик оптимизирует
уровень недекларируемой части дохода в соот-
ветствии с (5). Приравняв нулю производные от
функции Лагранжа

  )(   IUL ,
взятые по  и , и исключив множитель , полу-
чим уравнение
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согласно которому максимум полезности дости-
гается при условии равенства предельных дохо-
дов субъекта по обоим видам инвестиций  и .
Заметим, что согласно уравнениям (7) и (8), пре-
дельные доходы и в случае неограниченных7

ресурсов также равны друг другу в силу их ра-
венства соответствующим равным между собой
предельным издержкам. В данном же случае ог-
раниченных ресурсов предельные доходы пре-
вышают предельные издержки.

Для удобства анализа перепишем уравнение
(17) в виде:
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Слева в (18) от знака равенства находится завися-
щая от  функция. Для краткости обозначим ее
через y(). Справа от знака равенства находится
функция переменной . Ее обозначим через z().
Так как с ростом  доход D возрастает, а предель-
ный доход D, согласно (1), убывает, то функция
y() является возрастающей. В силу того что ве-
личина (11) является убывающей по , то обрат-
ная величина hh  2 , а значит, и величина hh 
являются возрастающими по . Таким образом,
функция z() также является возрастающей.

На рисунке вертикальные оси y и z располо-
жены на расстоянии I =  +  друг от друга. Пе-

ременная  отсчитывается от оси y, находящей-
ся слева, и растет при движении слева направо.
Переменная , наоборот, отсчитывается от оси z
и возрастает при движении справа налево. Точ-
ка пересечения графиков функций y() и z() оп-
ределяет распределение ресурса I между двумя
видами инвестиций  и .

    

)(y  
)(z  

z  z  

 
Рис.

Легко видеть, что смещение кривой z()
вверх, как показано пунктиром на рисунке, при-
водит к перераспределению ресурсов в пользу
величины . Другими словами, в этом случае
уровень коррупции понижается, а инвестиции в -
повышение совокупного дохода растут, что обо-
рачивается ростом самого дохода. Из уравнения
(18) следует, что подобное смещение кривой z()
обусловлено возрастанием множителя, стояще-
го в больших скобках. Таким образом, в прос-
тейших случаях благоприятное перераспределе-
ние ресурсов экономического субъекта достига-
ется в результате возрастания величины n, и/или
F, и/или k, либо в результате снижения налого-
вой ставки t8.

Обратим внимание на то, что в полном соот-
ветствии с выводами В. Вишневского и А. Ветки-
на выражения (5) и (18) указывают на те действия
со стороны государства, в результате которых на-
блюдается рост параметра k, как на элементы наи-
более эффективной стратегии борьбы с уклонени-
ем налогоплательщика от уплаты налогов. Только
повышение издержек k до величины налоговой
ставки t способно, как видно из (5), снизить долю
 до нуля. Никаким другим мерам (кроме соответ-
ствующего снижения t до уровня k) такой эффект
не под силу. Аналогична, как это следует из (18),
роль параметра k и в смещении кривой z().

Таким образом, повышение ставки налогооб-
ложения, как в случае ограниченных ресурсов, так
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и в случае неограниченных ресурсов влечет за
собой ряд отрицательных последствий – растет
и укрываемая от налогообложения доля дохода,
и спрос на коррупцию с одновременной неблагоп-
риятной деформацией стимулов экономическо-
го субъекта и снижением совокупного дохода.

Что же касается остальных параметров, а
именно: эффективности работы налоговых
служб, издержек уклонения от налогообложения
и уровня штрафных санкций, – то их роль при
переходе к случаю ограниченных ресурсов со-
храняется в отношении уровня коррупции и доли
дохода, укрываемой от налогообложения, кото-
рые по-прежнему снижаются с ростом перечис-
ленных параметров. Меняется только характер
их влияния на величину совокупного дохода:
возрастание этих параметров в случае ограни-
ченных ресурсов и увода от налогообложения
только части дохода приводит к возрастанию
совокупного дохода. Причина такого благотвор-
ного влияния кроется в превышении предельных
доходов над предельными издержками инвести-
рования, характерного для условий ограничен-
ных ресурсов. Снижение размеров  позволяет
экономическому агенту использовать освободив-
шиеся ресурсы для увеличения инвестиций в
повышение совокупного дохода.

Теперь обратимся к случаю сокрытия от на-
логообложения всего дохода в условии «бюджет-
ного» ограничения (16). Как легко видеть, в этом
случае уравнение (18) сменяется уравнением
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Благоприятное смещение кривой z() вверх на
рисунке происходит при увеличении множителя
в скобках, т.е. при снижении значений парамет-
ров k, n, t, F. Таким образом, в этом случае при
 = 1, в отличие от ситуации при  < 1, рост раз-
мера штрафа и/или издержек уклонения от уп-
латы налогов оборачивается повышением уров-
ня коррупции и снижением совокупного дохода.

Несколько неожиданным в этой ситуации пред-
ставляется повышение уровня коррупции вслед-
ствие роста величины k. Объяснение состоит
в том, что рост издержек k снижает стимулы для
инвестирования в совокупный доход, а так как
в условиях ограниченных ресурсов предельные
доходы хозяйствующего субъекта превышают
предельные издержки инвестирования, то осво-
бодившиеся ресурсы инвестируются в снижение
вероятности p.

Полученные результаты представлены в таб-
лице. Вертикальная стрелка, стоящая возле латин-
ской или греческой буквы, обозначает увеличе-
ние соответствующей величины, если она направ-
лена вверх и, соответственно, снижение, если она
направлена вниз. Как видно из последней строки
таблицы, ужесточение штрафных санкций спо-
собно уменьшить размеры скрываемых от нало-
гообложения доходов. Что же касается уровня
коррупции, то однозначный ответ не просматри-
вается: в одних случаях (при  < 1) рост штрафов
способствует сокращению коррупции, в других
(при  = 1), напротив, – его повышению. Неодноз-
начно влияет на уровень коррупции и повыше-
ние издержек уклонения от уплаты налогов. Бе-
зусловно, позитивное влияние на все параметры
оказывает, как это видно из первой строки табли-
цы, снижение налоговой ставки. Однако заранее
нельзя сказать, как эта мера отразится на бюдже-
те в целом в краткосрочном периоде.

При внимательном рассмотрении таблицы
становится очевидным, что случаи полного ук-
рывания доходов от налогообложения ( = 1) и
частичного ( < 1) требуют к себе различных
подходов со стороны государства. При частич-
ном уклонении от налогообложения меры, состо-
ящие и в снижении налоговой ставки, и в повы-
шении издержек уклонения от уплаты налогов,
и в возрастании штрафных санкций, и в повы-
шении эффективности работы налоговых служб,
приводят к благоприятным последствиям, выра-

Таблица
Выводы, вытекающие из математической модели

Ресурсы не ограничены Ресурсы ограничены  
10    1  10   1  

t   ,  , D   , D   ,  , D   , D  

k   ,  , D   , D   ,  , D   , D  

nF   ,  , D   , D   ,  , D   , D  
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жающимся в снижении как уровня коррупции,
так и укрываемой от налогообложения доли до-
ходов. Что же касается случая полного сокры-
тия дохода от уплаты налогов, то перечисленные
меры (кроме одной, состоящей в снижении на-
логовой ставки) могут приводить к отрицатель-
ным последствиям и поэтому обязательно дол-
жны предваряться такими мерами, которые спо-
собны сначала вывести соответствующую дея-
тельность «из тени» и сделать предпочтитель-
ным для налогоплательщика не полное, а час-
тичное укрывание дохода от уплаты налогов.

В заключение хотелось бы напомнить, что в
настоящей работе рассматривалось поведение
только того налогоплательщика, который в той
или иной степени утаивает свой доход от нало-
гообложения, другими словами, мы ограничи-
лись изучением случая  > 0, т.е. считали, что,
согласно (5), t > k. Очевидно, что при t < k нало-
гоплательщику невыгодно уклоняться от упла-
ты налогов. В реальности такая ситуация впол-
не может складываться, например, в отношении
налога на недвижимость, налога на наследство
или подоходного налога в том случае, в котором
доход полностью формируется зарплатой бюд-
жетника9. В подобных случаях государство мо-
жет повышать налоговую ставку, не опасаясь ни
повышения уровня коррупции, ни возрастания
масштабов уклонения от уплаты налогов.

Примечания
1 В связи с тем, что согласно ст. 198 УК РФ

и ст. 122 НК РФ величина штрафа определяется
величиной неуплаченного налога, мы, как и ав-
торы вышеуказанной работы, считаем, что раз-
мер штрафа пропорционален размеру неуплачен-
ного налога.

2 Вообще говоря, нечто подобное может
иметь место. Налогоплательщик может зани-
маться различными видами деятельности или
осуществлять трансакции на различных сегмен-
тах рынка. В тех случае, когда соответствующий
множитель меньше нуля, он может вести себя
как честный налогоплательщик, а в других –
полностью скрывать свой доход. Например, так
может поступать врач, оказывающий дополни-
тельные платные услуги, преподаватель, занима-
ющийся репетиторством, фирма, занимающая-
ся ремонтом квартир или бытовой техники и т.п.

3 Механизмы повышения издержек уклоне-
ния от налогообложения подробно рассматрива-

ются в упомянутой работе В. Вишневского,
А. Веткина.

4 Коэффициент n отражает зависимость эффек-
тивности работы налоговых органов от тех усло-
вий, которые мы здесь специально не оговарива-
ем. Его величина зависит от частоты и тща-
тельности осуществляемых налоговыми органа-
ми проверок. Кроме того, его значения могут
сильно различаться на различных сегментах рын-
ка. Например, преподаватель школы или вуза
может совмещать официальную работу с ока-
зываемыми в частном порядке репетиторскими
услугами. Если в первом случае информация о его
доходах открыта для налоговых органов и, соот-
ветственно, значение n близко к единице, то во
втором случае его доходы документально не фик-
сируются и, соответственно, n близко к нулю.

5 Отметим, что в простейшем случае добро-
совестного налогоплательщика, т.е. при  = 0,
уравнение (7) принимает вид (1 – t)D=1, из ко-
торого сразу следует, что снижение ставки на-
логообложения приводит к уменьшению пре-
дельного дохода D, что означает рост дохода D.

6 У читателя может возникнуть следующий
вопрос: если экономический субъект полностью
скрывает свой доход от налогообложения, то ка-
ким образом может возникать зависимость его
стимулов и полного дохода от ставки налогооб-
ложения? Дело в том, что от величины налого-
вой ставки t, как видно из (14) и (15), зависит
ожидаемый размер штрафа. Поэтому рост t при
прочих равных условиях влечет рост издержек
и, соответственно, притупление стимулов к ин-
вестированию в повышение дохода при одновре-
менном, как будет видно из дальнейшего, возра-
стании стимулов к инвестированию в снижение
вероятности p.

7 Напомним, что под неограниченными ре-
сурсами подразумевается возможность выполне-
ния условий (7)–(8) или (14)–(15).

8 Конечно же, благоприятное смещение кри-
вой z() и соответствующее перераспределение
инвестиционных потоков возможно не только
в этих случаях. Множитель, стоящий в больших
скобках в выражении (18), может возрасти и в том
случае, если, к примеру, отрицательное влияние
роста налоговой ставки t будет скомпенсирова-
но достаточным для этого увеличением парамет-
ра k, и/или F, и/или n. Для государства дешевле
всего, конечно, увеличивать F. Отсюда следует,
например, что переход к прогрессивной подо-
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ходной шкале должен сопровождаться соответ-
ствующим ростом внимания к более высоким
доходам, причем в отношении возрастающего
дохода должен быть предусмотрен рост не про-
сто размера штрафа за уклонение от налогооб-
ложения в денежном выражении, а рост его уров-

ня (величины F), выраженного в долях неупла-
ченного налога.

9 Естественно считать, что если налогопла-
тельщик получает зарплату в бюджетной орга-
низации, то его издержки уклонения от уплаты
подоходного налога весьма велики.

В преддверии ХХI века наша страна на-
  чала переход к рыночной экономике,
  рыночному хозяйственному механиз-

му. Разочаровавшись в административно-коман-
дной системе в экономике и в обществе, мы тем
самым лишь осознавали предпосылки для ры-
ночного хозяйства, становление которого не мо-
жет произойти в одночасье. Дело в том, что ис-
торически развитие рыночного хозяйства про-
исходило как естественный процесс, предопре-
деляющий во многом экономический и соци-
альный прогресс человечества. Конечно, нам не
надо повторять все этапы и перипетии, которы-
ми богата история рынка. Мы могли воспользо-
ваться опытом других государств. Но сложность
задачи состоит в том, что до сих пор никто в мире
не переводил на рыночные рельсы столь громад-
ный хозяйственный комплекс, каким является
российская экономика. Нет исторических анало-
гов этому процессу. Следует отметить тот факт,
что российская экономика, в значительной сте-
пени ориентировавшаяся прежде на цели ВПК,
была по своей природе изначально чрезмерно
централизирована. Представители управляющих
структур, руководители предприятий, само на-
селение – все привыкли к традиционно завышен-
ной степени монополизации. В марксистской по-
литической экономии (которой руководствова-
лась экономика СССР) длительное время тенден-
ция к возрастанию концентрации производства
явно преувеличивалась, а сам процесс концент-
рации абсолютизировался. Негативным след-
ствием такого подхода было увлечение гиганто-
манией в бывшем СССР. Руководство страны
ориентировалось на создание самых больших
предприятий в Европе и мире, не учитывая эко-
номическую целесообразность и эффективность

С. В. Машков, З. В. Брагина

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АНТИКОНКУРЕНТНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ В РОССИИ

гигантов. В результате проведения приватизации
1990-х годов в современной российской эконо-
мике в настоящее время одними из самых рас-
пространенных рыночных структур являются
монополии и олигополии как результат произ-
водственного глобализма, доставшегося в на-
следство от прежней плановой экономики. Од-
нако в чистом виде монополии сохранились
лишь в немногих отраслях экономики. Наибо-
лее же преобладающей формой современной
рыночной структуры является олигополия.

Термин «олигополия» применяется в эконо-
мике для описания рынка, на котором существу-
ют несколько фирм, отдельные из которых конт-
ролируют значительную долю рынка. Олигопо-
лия это такая рыночная структура, при которой
существует несколько продавцов, доля каждого
из которых настолько велика в общих продажах
на рынке, что изменение в количестве предлага-
емой продукции каждого из продавцов ведет
к изменению цены.

На олигополистическом рынке конкурируют
между собой несколько крупных фирм (3–6),
и вступление на этот рынок новых фирм затруд-
нено. Продукция, производимая фирмами, мо-
жет быть как однородна, так и дифференциро-
вана. Однородность преобладает на рынках сы-
рья и полуфабрикатов: руды, нефти, стали, це-
мента; дифференциация – на рынках потреби-
тельских товаров (автомобили).

Существование олигополии связано с ограни-
чениями входа на данный рынок. Один из них –
необходимость значительных капиталовложений
для создания предприятия в связи с крупномасш-
табным производством олигополистических фирм.

Немногочисленность фирм на олигополисти-
ческом рынке заставляет эти фирмы использо-
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вать не только ценовую, но и неценовую конку-
ренцию, ибо последняя в таких условиях являет-
ся более эффективной. Производители знают, что
если они понизят цену, то их конкуренты сдела-
ют то же самое, чтобы не потерять свою долю
рынка, поскольку потребителям выгоднее поку-
пать аналогичную продукцию по более дешевым
ценам, в результате нескольких понижений цен
все олигополисты могут понести убыток. Поэто-
му вместо ценовой конкуренции, которая более
результативна в условиях современной конкурен-
ции, «олигополисты» используют неценовые ме-
тоды борьбы: техническое превосходство, каче-
ство и надежность изделия, методы сбыта, харак-
тер предоставляемых услуг и гарантий, диффе-
ренциацию условий оплаты, рекламу.

Олигополия – особая рыночная структура,
при которой на рынке доминирует несколько
фирм. Характерная особенность олигополисти-
ческого рынка – зависимость поведения каждой
фирмы от реакции и поведения конкурентов.
Крупные размеры и значительная их капитали-
зация крайне немобильны на рынке, и в этих
условиях наибольшие выгоды обещает именно
сговор между олигополистическими фирмами в
целях поддержания цен и максимизации прибы-
ли. Производители договариваются о сотрудни-
честве и заключают (иногда открытое и даже
оформленное) соглашение о дележе рынка –
«картельное соглашение».

Картель представляет собой соглашение не-
скольких предприятий, устанавливающее для
всех участников объем производства, цены на
товар, условия найма рабочей силы, обмена па-
тентами, разграничения рынков сбыта и долю
каждого участника в общем объеме производ-
ства и сбыта. Его целью является повышение цен
(сверх конкурентного уровня), но не ограниче-
ние производственной и снабженческо-сбытовой
деятельности участников. Суть ее в сплаве ко-
ординации и конкуренции. В то же время дей-
ствует и общее правило: чем меньше фирм в от-
расли и чем крупнее каждая из них, тем легче
фирмам координировать свои действия и доби-
ваться максимально высоких прибылей, регули-
руя цены на выпускаемую продукцию. И в этом
смысле мы можем говорить о потенциальной
опасности монополизации тех или иных отрас-
лей экономики, в особенности олигопольных,
для которых указанное правило наиболее близ-
ко по экономической структуре.

Если рассматривать историческую составля-
ющую этого вопроса, то следует отметить, что
картели оказали резко отрицательное воздей-
ствие на рыночную экономику. Более того, все
недостатки чистой монополии на практике из-
вестны человечеству в основном из опыта дея-
тельности картелей. А именно: худшие образцы
завышения цен и занижения выпуска продукции
дали именно картели. Как следствие, картели
тормозили технический прогресс: с помощью
экономии издержек новым изобретениям не да-
вали ходу до тех пор, пока не износятся маши-
ны, выпускающие товары по старой технологии.
Особенно сильное негативное воздействие на
экономику картели оказали в период тяжелых
кризисов перепроизводства в 1930-е годы. Имен-
но благодаря картелям была доказана неэффек-
тивность действий предприятий в условиях осу-
ществления согласованных действий.

Временем господства картелей был период
с середины XIX века и до конца 30-х годов
XX века, когда они имели легальную форму
и были широко распространены. Если господ-
ство одной-единственной фирмы в отрасли пред-
ставляет собой редкое и, как правило, кратков-
ременное явление, то картели названного пери-
ода смогли создать монополистическую струк-
туру рынка в целом ряде ведущих отраслей (элек-
тротехника, химия, металлургия, нефтяная про-
мышленность). Причем создать ее не только
в национальных, но и международных масшта-
бах. И на длительное время. Засилье и распрос-
траненность картелей именно в этот период вре-
мени можно рассматривать как неизбежный про-
цесс развития экономики. До середины XIX века
постепенно, шаг за шагом шел процесс форми-
рования и наращивания производства от мелких
ремесленников до мануфактур. Большинство
производителей работали самостоятельно, имея
собственное сырье для производства, каналы
сбыта, ресурсы. Модель того времени наиболее
близко напоминала рынок совершенной конку-
ренции, когда между собой конкурировали как
производители, так и потребители. Но объектив-
ное развитие производства постепенно достиг-
ло достаточных промышленных масштабов, по-
скольку в результате процессов объединений
и поглощений на рынке образовались достаточ-
но крупные для того времени фирмы, которые
могли оказывать непосредственное влияние на
рынок – так сказать, «первичные» олигополии.
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Осознав, что легче разделить рынок между со-
бой, чем конкурировать, предприятия стали об-
разовывать официальные картели, чтобы макси-
мизировать прибыли.

Стоит рассмотреть реакцию на эту проблему
правительства США – страны, в которой было
засилье картелей. Экономическая, политическая
и правовая элита США была убеждена, что ры-
нок сам по себе защищает общество до тех пор,
пока законное право заниматься торговлей,
и прежде всего свобода конкуренции, гаранти-
рованы конституцией. Несоответствие этому
впервые стало очевидным, когда выяснилось, что
революционные изменения в сфере железнодо-
рожного транспорта, промышленное освоение
юга страны и создание новых технологий пре-
доставили возможность производителям товаров
с низкими издержками овладевать рынками сбы-
та в регионах, которые до этого обслуживались
только местными фирмами. Инвестиционный
и финансовый капитал начал быстро переливать-
ся в новые растущие предприятия, наметилась
тенденция к концентрации капиталов и ресур-
сов. Кроме того, стали активно создаваться груп-
пы доверительных собственников (trustees), при-
влекающих ценные бумаги во временное дове-
рительное управление от держателей акций
в нескольких компаниях. Такая практика позво-
ляла наиболее крупным трестам, например
Standart Oil Co, контролировать множество круп-
ных отраслей промышленности, включая произ-
водство горючего, сахара, хлопкового и льняно-
го масла, свинца, виски и др.

В 1887 году правовед Ф. Стимсон предупреж-
дал, что «американская находчивость изобрела
правовой механизм, способный поглотить сто
корпораций и сто человек, и затем, со всей бе-
зответственностью корпорации, сохранить их
объединенную силу в компактной форме, скон-
центрировав эту силу в руках одного-двух чело-
век. Эти тресты могут осуществлять сатанинс-
кое вожделение – приобрести неограниченную
власть, свободную от контроля извне или же кон-
троля совести»1.

После 1890 года антитрестовская политика
в США зависела прежде всего от предпочтения
государством конкуренции перед другими сис-
темами экономической организации. Однако
первый опыт в сфере антитрестовского законо-
дательства после 1980 года был «усложнен аме-
риканской привычкой, с одной стороны, с ува-

жением относиться к совершенству крупных
масштабов, а с другой – опасаться политичес-
ких и экономических последствий нарастания
концентрации экономической власти».

Демократия в США, по мнению большинства
собственников, ассоциировалась с возможнос-
тью иметь собственный бизнес, экономическую
и политическую самостоятельность. Покушение
на эти права со стороны трестов и монополий
становилось серьезной угрозой для демократи-
ческих институтов и было чревато нетерпимой
социальной и политической гегемонией корпо-
раций. В глазах многих американцев промыш-
ленный переворот в результате всех этих про-
цессов воспринимался как антидемократическое
явление в жизни нации. Противоконкурентное
поведение корпораций гигантов обострило на-
родное недовольство и усилило напряжение в об-
ществе. В ходе президентской кампании 1912 го-
да внимание общественности сфокусировалось
на роли правительства в экономической жизни,
в том числе в сфере антитрестовского законода-
тельства. Кандидат в президенты Вудро Виль-
сон, выдвинувший программу «Новой свободы»,
предлагал дополнить закон Шермана более же-
стким набором требований и действий, которые
предусматривали бы уголовное наказание за мо-
нополистические действия в любой форме для
обеспечения власти мелких собственников на
рынке. Закон Шермана, принятый в 1890 году был
основным федеральным антитрестовским актом,
который провозгласил уголовными преступлени-
ями установления монополии, ограничение тор-
говли, создание союза фирм и вступление в сго-
вор с этой же целью; закон предоставил федераль-
ному правительству или потерпевшей стороне
право возбуждать судебное дело против тех, кто
совершает такие преступления. Политически гра-
мотный и экономически просчитанный акт Виль-
сона в предвыборной борьбе позволил ему не
только победить на выборах 1912 года, но и со-
здать прецедент государственного вмешательства
в экономические процессы в обществе. В 1914 го-
ду конгресс сформировал Федеральную торговую
комиссию и одобрил закон Клейтона – федераль-
ный антитрестовский закон, усиливающий поло-
жения акта Шермана посредством объявления не-
законными некоторых специфических методов де-
ятельности фирм. Вильсон также настоял на со-
здании административного органа – межштатной
торговой комиссии, целью которой являлось со-
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здание благоприятных условий для добросовест-
ной конкуренции.

Таким образом, антитрестовское законы
обеспечивали законодательное решение соци-
ально-политического конфликта в обществе
и воплощали социальные предпочтения, дающие
перевес силам рынка при ограничительном на-
блюдении правительства за экономикой.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что понятие сговора в экономике
было положено благодаря картелям, поскольку
их «официальное» существование на протяже-
нии длительного периода времени показало, что
экономическое законодательство развитых
стран, где они получили наибольшее распрост-
ранение, не было готово к их регулированию.
Потребовалось время, чтобы разобраться и оце-
нить влияние согласованных действий между
предприятиями на экономику. Лишь после по-
явления законодательных актов, запрещающих
картели, антитрестовское законодательство
смогло повлиять на сложившуюся ситуацию.

Но проблема согласованных действий акту-
альна и в настоящее время, поскольку возмож-
ность получать необоснованные прибыли без
всяких экономических затрат весьма привлека-
тельна для руководства предприятий и фирм,
действующих на рынке. Как уже отмечалось,
наиболее привлекательна данная стратегия по-
ведения для олигопольных отраслей, где не-
большому числу участников легче договорить-
ся между собой.

Пресечение такого рода соглашений в Рос-
сийской Федерации возложено на Федеральную
антимонопольную службу (ФАС) России. В со-
ответствии с п. 6 ст. 18 Закона Российской Фе-
дерации от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельно-
сти на товарных рынках» запрещается заклю-
чение договора, иной сделки, соглашения или
осуществление согласованных действий хозяй-
ствующими субъектами, действующими на рын-
ке одного товара.

Тайные картели между крупными предприя-
тиями, стремящиеся к фиксированию цен, квот
на производство и продажу, разделу рынка или
запрету импорта и экспорта продукции, являют-
ся наиболее серьезными ограничениями конку-
ренции, с которыми сталкивается ФАС. Такая де-
ятельность в конечном счете приводит к увели-
чению цен и снижению возможности выбора для
потребителей. Более того, они наносят вред не
только интересам потребителей, но и промыш-
ленности в целом. Путем искусственного ограни-
чения конкуренции, которая должна существовать
между компаниями, у предприятий пропадают
стимулы, которые заставляют их вводить новше-
ства как в развитие продукции, так и в повыше-
ние эффективности производственных процессов.
Такая деятельность также приведет к покупке
более дорогостоящего сырья и материалов у та-
ких производителей. В долгосрочной перспекти-
ве это приведет к потере конкурентоспособнос-
ти и сокращению рабочих мест на разрастающем-
ся экономическом пространстве.

При всей актуальности данного вопроса вы-
явление сговоров – весьма сложная и трудоем-
кая задача. Даже при всей очевидности осуще-
ствления хозяйствующими субъектами согласо-
ванных действий обоснование фактов, доказы-
вающих это, весьма затруднено с юридической
точки зрения, во-первых, отсутствием достаточ-
ной правовой базы в области антиконкурентно-
го законодательства; во-вторых, отсутствием
опыта и, как следствие, достаточного количества
прецедентов по возбужденным и выигранным
в суде делам, поскольку крупные предприятия,
как правило, имеют квалифицированную юри-
дической защиту; в-третьих, как уже указыва-
лось, сложностью сбора доказательств и отсут-
ствия методик и эффективных научных разрабо-
ток, облегчающих данный процесс.

Примечание
1 Экономическое развитие России и мировые

тенденции на рубеже веков. – М., 1996. – С. 22–35.
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Допустим, имеются независимые про-
   екты, требующие одинаковых инвес-
   тиций, но имеющие разные внутрен-

ние ставки доходности IRR. В этом случае про-
екты с более высокой IRR будут всегда внедрять-
ся ранее менее эффективных проектов.

Уточняя содержание понятия «стоимость при-
влечения капитала» в рамках теоретического под-
хода, отметим, что в условиях наличия множества
проектов их минимально достаточная доходность
должна быть определена как такая доходность,
при которой не ухудшается положение прежних
акционеров по сравнению с тем положением, ко-
торое достигается при внедрении более эффек-
тивных проектов из имеющегося набора.

Прагматический подход к определению сто-
имости привлечения капитала не позволяет
выбрать оптимальный набор проектов, то есть
такой, при котором достигается максимальный
курс акций.

Рассмотрим, как изменятся теоретические
оценки стоимости привлечения заемного и соб-
ственного капитала в случае наличия несколь-
ких проектов.

Вначале допустим, что проекты финансиру-
ются с помощью привлечения долга. Тогда, пред-
полагая для простоты бесконечный период ре-
финансирования, имеем
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Д. В. Пятницкий

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА

С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Преамбула. Оценка стоимости привлечения капитала обычно производится для случая, ког-
да рассматривается вопрос о внедрении только одного проекта. В статье доказывается, что ког-
да проектов несколько, причем ресурсы финансирования не обязательно ограничены, использование
полученных теоретических значений СПК не обеспечивает выбор оптимального набора проектов.

где rd
j – ставка процента по привлекаемому дол-

гу, достаточному для финансирования j проек-
тов; rd

j-1 – ставка процента по привлекаемому
долгу, достаточному для финансирования (j-1)
проектов; ρi

* – внутренняя ставка доходности i(j)-го
проекта; I – инвестиции для внедрения одного
проекта (предполагаются одинаковыми); ΣI –
объем инвестиций, требующихся для внедрения
(j-1) проектов; Sj – стоимость акций, если будут
внедрены все проекты, включая j-й; Sj-1 – сто-
имость акций, если будут внедрены все проек-
ты, кроме j-го; X – прибыль корпорации; τ – став-
ка налога на прибыль; ρ – ставка дисконтирова-
ния прибыли; r – безрисковая ставка.

Для общего случая, когда период рефинан-
сирования равен n годам, получим, что
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Как следует их выражений (3) и (4), чем значи-
тельнее повышается ставка процента rd в связи с не-
обходимостью профинансировать дополнительный
проект и чем больше отношение ΣI/I, то есть чем
больше объем инвестиций, требующихся для вне-
дрения (j-1) проектов и чем меньше сумма инвес-
тиций для внедрения j-го проекта, тем выше долж-
на быть его доходность. Если проект с определен-
ной внутренней ставкой доходности IRR бесконеч-
но делим, то существует минимальный объем ин-
вестиций, финансируемый по повышенной ставке
процента, начиная с которого стоимость привлече-
ния капитала опускается ниже IRR проекта. Для
оценки данного минимального объема инвестиций
достаточно преобразовать неравенства (3) и (4) так,
чтобы величина I оказались в их левой части.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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Увеличение периода рефинансирования при
прочих равных условиях всегда снижает сто-
имость привлечения капитала.

Теперь предположим, что проекты финанси-
руются путем эмиссии акций. В этом случае
минимально допустимая доходность проекта
зависит от того, учитываются ли результаты вне-
дрения проекта из имеющегося набора в цене
эмитируемых акций. Когда делается предполо-
жение, что акции, выпускаемые для финансиро-
вания проекта, продаются на рынке с симмет-
ричной информацией, и, как следствие, цена ак-
ций до и после внедрения проекта одинакова, то
для внедрения любого проекта из их набора не-
обходимо и достаточно, чтобы его доходность
была выше стоимости привлечения капитала,
рассчитанной как ρ/(1-τ). Тот же вывод приме-
ним для случая финансирования проектов за счет
реинвестирования прибыли.

Если же исходить из предположения, что ин-
формация асимметрична и акции продаются
(имеются в виду те акции, которые эмитируют-
ся для финансирования проекта), например, по
текущему рыночному курсу Р0 (10 руб. в описан-
ном далее примере), то минимально допустимая
доходность проекта ρ* будет зависеть от потен-
циального роста курса акций, который может
быть достигнут при внедрении более эффектив-
ных проектов из общего их портфеля:
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где S0 – стоимость собственного капитала фирмы,
принимающей решение об объеме финансирова-
ния инвестиций (предполагается, что капитал этой
фирмы полностью собственный); Р – курс акций
до внедрения проектов; Рj – цена, если будут вне-
дрены все проекты, включая j-й; Рj-1 – цена акций,
если будут внедрены все проекты, кроме j-го.

Неравенство Рj>Рj-1 верно тогда, когда выпол-
няется условие (7). Минимально допустимая
доходность проекта, финансируемого путем про-
дажи акций на рынке с асимметричной инфор-
мацией тем выше, чем больше объем инвести-
ций, требующихся для внедрения более эффек-
тивных проектов, и чем выше их IRR.

Критерии (3) и (7) не могут претендовать на
роль универсальных, как, например, ρ/(1-τ), и
предназначены лишь для выявления и оценки
направления влияния факторов, влияющих на
минимально достаточную доходность проекта
при выборе оптимального набора в условиях
асимметричности информации.

Рассмотрим для иллюстрации конкретную
ситуацию, которая позволит уточнить отдельные

Таблица 1
Исходные данные и результаты расчета стоимости привлечения заемного

и собственного капитала*
Стоимость привлечения капитала 

Оценка  
каждого проекта  

Проекты как часть общего  
инвестиционного плана 

П
ро

ек
т 

IR
R

, %
 

И
нв

ес
ти

ци
и,

 
м

лн
 д

ол
. 

rd,  
% 

ρd ρs ρd ρs 

A 60 2 8,2 20,5 40,0 20,5 40,0 
B 55 4 8,4 21,0 40,0 21,5 43,0 
C 50 6 9 22,5 40,0 25,5 45,0 
D 45 8 10 25,0 40,0 32,5 45,6 
E 40 10 12 30,0 40,0 50,0 45,5 
F 35 12 14 35,0 40,0 65,0 45,0 

Формула расчета 
СПК 

r
rd  
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* ρd, ρs – стоимость привлечения заемного и собственного капитала, соответственно; rd – цена долга.
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положения. Предположим, корпорация ожидает,
что ее доходы от имеющихся активов, выплачи-
ваемые полностью как дивиденды, будут оста-
ваться 4 млн руб. ежегодно. Ставка налога на
прибыль τ равна 50%, ρ – 0,2. Капитал фирмы
полностью собственный и представлен 1 млн
акций, текущая рыночная стоимость которых –
10 руб. Безрисковая ставка – 8%. Инвестицион-
ные возможности текущего года, процентные
ставки, связанные с привлечением заемного ка-
питала для финансирования инвестиционных
проектов, приводятся в таблице 1.

Сравним эффективность вариантов финанси-
рования инвестиционных проектов. Допустим,
все проекты будут профинансированы путем
привлечения заемного капитала. Тогда, если ис-
пользовать оценку стоимости заемного капита-

ла, равную 
r
rd , то можно прийти к ошибочно-

му выводу, что целесообразно внедрить все про-
екты. Инвестиции при этом должны составить
12 млн руб. Расчеты курсовой стоимости акций,
оценка минимальной доходности проекта, вы-
полненная по формуле (3), показывают, что в
условиях, когда проценты по облигациям отно-
сятся на расходы, фирме целесообразно при-
влечь заемный капитал в размере лишь 8 млн руб.
под 10% годовых. При этом курс акций вырас-
тет более чем в 1,5 раза (до 15,5 руб.). Если про-
центы по облигациям выплачиваются из чистой
прибыли, то следует привлечь только 4 млн руб.
и рост курса будет менее впечатляющим.

Оценим вариант финансирования проектов,
связанный с эмиссией акций. Результаты оцен-
ки будут зависеть от того, симметрична или
асимметрична информация. В предположении

симметричной информации целесообразно вне-
дрить все проекты, для которых IRR>ρ/(1-τ).
В этом случае должен быть отвергнут только
проект F. Действительно, при доведении вели-
чины инвестиций до 12 млн руб. курс акций на-
чинает снижаться. Это связано с тем, что СПК
(40%) становится выше доналоговой доходнос-
ти проекта F. Проведенный анализ показывает,
что фирме, не имеющей возможности привле-
кать заемный капитал, целесообразно эмитиро-
вать акции на сумму 8–10 млн руб. При этом,
если фирма привлекает собственный капитал на
сумму 10 млн руб., у нее будет больше возмож-
ностей в дальнейшем финансировать высокоэф-
фективные проекты путем эмиссии облигаций.

Если информация асимметрична (акции раз-
мещались по текущему курсу 10 руб., для фи-
нансирования каждого проекта эмитируется
200 тыс. акций), то рационально ограничиться
только внедрением проектов A, B,C. Как можно
увидеть из таблицы 2, для проекта D доналого-
вая доходность ниже минимально допустимой
доходности (45,6%). Именно поэтому курс ак-
ций начинает с этого момента постепенно сни-
жаться. Обращает на себя внимание та интерес-
ная особенность, что СПК, начиная с какого то
момента (в нашем случае – это проект Е), посте-
пенно снижается. В любом случае при финан-
сировании проектов путем эмиссии акций мы
имеем более скромный рост курса акций, чем
при привлечении заемного капитала (табл. 2).

Таким образом, рост rd, асимметричность
информации, высокая эффективность отдельных
проектов, рост числа проектов, требующих не-
больших инвестиционных затрат, сдвигают кри-
вую инвестиционного спроса влево по сравне-

Таблица 2
Влияние варианта финансирования инвестиций на курс акций

Курс акций после внедрения проектов, 
финансируемых путем 

Эмиссии облигаций Эмиссии акций 
Проект 

Проценты 
относятся  

на расходы 

Проценты  
выплачиваются  

из чистой 
прибыли 

Акции продаются  
на рынке  

с асимметричной  
информацией 

Акции продаются  
на рынке  

с симметричной  
информацией 

A 11,97 10,95 10,83 11,00 
B 13,65 11,55 11,25 11,75 
C 14,87 11,50 11,41 12,25 
D 15,50 10,50 11,39 12,50 
E 15,00 7,50 11,25 12,50 
F 13,75 3,25 11,02 12,25 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ Д. В. Пятницкий
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нию с тем положением, которое она занимала
бы в случае более низких процентных ставок,
симметричной информации и умеренной эффек-
тивности проектов, требующих относительно
больших инвестиций.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что нерационально оптимизировать
структуру капитала фирмы безотносительно
к инвестиционным проектам так же, как в усло-
виях совершенного рынка нерационально выпус-
кать облигации с целью выкупа части акций для
повышения курса оставшихся акций. Это повы-
шение весьма незначительно. Кроме того, теря-
ются возможности финансирования проектов
путем привлечения заемного капитала, а это уже
значительные потери. Таким образом, проблема
оптимизации структуры капитала фирмы не мо-
жет быть понята как статическая проблема (дана
фирма, какова ее оптимальная структура капи-
тала?). Это исключительно динамическая про-
блема. Финансирование проекта путем привле-
чения заемного капитала дает возможность
(и это главное) не делить результат внедрения
проекта между старыми и новыми акционера-
ми. Новые акционеры (предполагается, что вла-
дельцы выпущенных акций не являются «пре-
жними» акционерами) претендуют на значитель-
но большую его часть, чем держатели эмитиро-
ванных облигаций.

Значение налоговых преимуществ заключа-
ется в возможности эмиссии облигаций со став-
кой процента более высокой, чем безрисковая.
В отсутствие налоговых преимуществ фирмам
целесообразно было бы занимать лишь по без-
рисковой процентной ставке. В условиях совер-
шенного рынка, если бы проценты выплачива-
лись из чистой прибыли, то рост курса не был
бы таким впечатляющим, а проект было бы бо-
лее выгодно финансировать путем эмиссии ак-

ций. Если бы акции продавались по текущей
рыночной цене, мы получили бы лишь незначи-
тельно худшие результаты по сравнению с эмис-
сией таких облигаций (табл. 2).

Выводы
1. Когда проектов несколько, причем ресур-

сы финансирования не обязательно ограничены,
использование теоретических значений СПК для
одного проекта не обеспечивает выбор опти-
мального набора проектов. Если исходить из
предположения, что акции продаются (имеются
в виду те акции, которые эмитируются для фи-
нансирования проекта) по текущему рыночно-
му курсу, то СПК данного проекта будет зави-
сеть от характеристик более эффективных про-
ектов, которые должны быть внедрены до него.

2. Если проект с определенной внутренней
ставкой доходности IRR бесконечно делим, то
существует минимальный объем инвестиций,
финансируемый по повышенной ставке процен-
та, начиная с которого стоимость привлечения
капитала опускается ниже IRR проекта. Мини-
мально допустимая доходность проекта, финан-
сируемого путем продажи акций на рынке
с асимметричной информацией, тем выше, чем
больше объем инвестиций, требующихся для
внедрения более эффективных проектов, и чем
выше их IRR.

3. Высокая цена долга rd, асимметричность
информации, высокая эффективность отдельных
проектов, рост числа проектов, требующих не-
больших инвестиционных затрат, сдвигают кри-
вую инвестиционного спроса влево по сравне-
нию с тем положением, которое она занимала
бы в случае более низких процентных ставок,
симметричной информации и умеренной эффек-
тивности проектов, требующих относительно
больших инвестиций.

Применение теоретического подхода к оценке стоимости привлечения капитала...
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Существующая на протяжении многих
  десятилетий практика, при которой
   размер возможного отпуска древеси-

ны рассчитывается для обширных территорий
лесхозов, допускает вырубку лесов без учета
сохранения экологических функций речных бас-
сейнов. Сложившаяся система интенсивной эк-
сплуатации лесных массивов во второй полови-
не ХХ века резко изменила гидрологические ус-
ловия многих водосборных бассейнов южнота-
ежных лесов, вызвав повышенный размыв обез-
лесенных территорий, помутнение воды в реках
и их обмеление.

Гидрологическая роль леса исключительно
велика и, в частности, заключается в его влия-
нии на распределение осадков. В безлесной ме-
стности поверхностный сток может превышать
80 %. В лесу поверхностный сток практически
отсутствует, трансформируясь в грунтовый
(внутренний) [1]. Таяние снега в лесу происхо-
дит медленнее, чем на открытой местности,
и в густом ельнике, например, может запазды-
вать на 20–25 дней, поэтому влага лучше проса-
чивается в почву. Почва в лесу промерзает на
меньшую глубину, или совсем не промерзает, она
более структурна, обладает лучшими фильтра-
ционными свойствами и лучше поглощает вла-
гу. Глубокое промерзание почвы на безлесных
пространствах вызывает разрыв структурных об-
разований, путей фильтрации поверхностной
влаги и снижает ее противоэрозионную стой-
кость. Мерзлые почвы в период таяния снега не
смываются, а оттаявшие сверху и подстилаемые
снизу мерзлой прослойкой сильно податливы
смыву. При весеннем снеготаянии смыв почвы
тем больше, чем быстрее идет таяние снега.
Большое значение имеет лесная подстилка. Она
поглощает большое количество влаги, замедля-
ет сток, изолирует почву от струй воды и сохра-
няет ее фильтрационные свойства.

Древесная растительность непосредственно
влияет на сток, замедляет его. Вода легко и на
всю глубину проникает в почву по ходам кор-
ней. Лес превращает поверхностный сток воды
во внутренний, что положительно влияет на эко-
логическую обстановку. Грунтовые воды не вы-
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зывают эрозии почвогрунтов, повышают сопро-
тивляемость почвы смыву. Почва в лесу, защи-
щенная от прямых солнечных лучей кронами
деревьев и покрытая мульчей – лесной подстил-
кой, почти не испаряет влагу. При вырубке ле-
сов на водосборных бассейнах без учета их сре-
дообразующей роли, происходит повышенная
эрозия почв, деструктивно изменяется гидроло-
гический режим рек, происходит их катастрофи-
ческое обмеление, помутнение воды. Все эти
явления присущи многим рекам многолесных
районов южнотаежного лесохозяйственного ок-
руга, в который входит Костромская область.

Из всех способов рубок, применяемых для
заготовки древесины, наибольшие изменения
в водорегулирующую и защитную роль лесов
вносят сплошные рубки, с помощью которых за-
готавливается более 90 % древесины. При
сплошных рубках интенсивность снеготаяния
возрастает в 1,5–2 раза. Большие снегозапасы на
сплошных вырубках, интенсивное снеготаяние
и слабая водопроницаемость замерзших почв
способствует образованию интенсивного повер-
хностного стока.

Известно, что после сплошных рубок в ле-
сах южной тайги происходит естественное во-
зобновление леса, в результате чего хвойные
породы сменяются березой и осиной, а древо-
стои этих пород, особенно в молодом возрасте,
выполняют водоохранно-защитные функции зна-
чительно хуже хвойных и смешанных [2; 3].

Нами изучены исследования влияния лесо-
эксплуатации на гидрологический режим, про-
веденные на основе многолетних данных об
объемах вырубки лесов в речном бассейне, а так-
же статистика характерных гидрологических
показателей реки Унжи.

На территории данного водосбора во второй
половине ХХ века и по настоящее время заготав-
ливается 40–45 % от общего объема добываемой
древесины в Костромской области [4]. График
изменения площадей вырубок для естественного
возобновления леса приведен на рисунке 1.

Для изучения влияния лесоэксплуатации на
гидрологический режим реки Унжи рассматри-
ваются изменения максимальных расходов воды

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

© В. М. Каравайков, С. И. Кожурин, А. В. Куликов, 2006

В. М. Каравайков, С. И. Кожурин, А. В. Куликов



89Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

в половодье и минимальных уровней воды в ме-
женный период в условиях интенсивной лесо-
эксплуатации. Анализ гидрологического режи-
ма осуществлялся применяемыми в гидрологии
методами с помощью прикладного программно-
го обеспечения стандартного модуля ANALYS
TOOL PAK 32 EXCEL 2000. Материалы по гид-
рологии реки Унжи в изучаемых створах были
получены как из опубликованных источников
(Гидрологические ежегодники), так и неопубли-
кованных материалов, предоставленных Кост-
ромским ЦГМС и Государственным гидрологи-
ческим институтом [5].

Река Унжа характеризуется супесчаными лег-
косуглинистыми аллювиальными и торфяными
почвами. Продолжительность периода с темпе-
ратурой выше 10 °С в среднем 120 дней, сумма
среднесуточных температур воздуха выше 10 °С
в пределах 1700–1800 °С. Рельеф бассейна реки
преимущественно равнинный с небольшими
холмами. На реке постоянно действуют три во-
домерных поста (города Кологрив, Мантурово,

Макарьев Костромской обл.), производящих
ежедневную съемку всех показателей гидроло-
гического режима реки и имеющих данные за
многолетний период (по посту г. Макарьева дан-
ные имеются с 1896 года).

Максимальный расход воды характерен для
весеннего половодья. Используя ряд многолетних
наблюдений, был построен график изменения
максимальных расходов воды в р. Унжа (рис. 2).

Видно, что за последние 60 лет наблюдается
значительный рост максимальных расходов
воды. Это негативно отражается на русловом
и эрозионном процессах бассейна и, особенно,
поймы реки. Кроме того, данный фактор может
привести к повреждению различных гидротех-
нических сооружений, рассчитанных и постро-
енных исходя из недостаточных максимальных
расходов воды предыдущих лет.

Величина минимального уровня воды – одна
из важнейших характеристик гидрологического
режима реки. Минимальный уровень рек Кост-
ромской области, в том числе р. Унжи, наблюда-
ется в основном в летний период, в самый сухой
летний месяц межени (рис. 3).

В изученном периоде минимальный уровень
воды р. Унжа постоянно снижается на 0,005 м
за год, в целом за 80 лет уровень понизился на
0,4 м. (Отрицательное значение уровней (рис. 3)
объясняется тем, что замеры производились от
некоторой фиксированной точки, с известной
абсолютной высотой над уровнем моря.)

На основании приведенных выше данных най-
дены линейные зависимости увеличения макси-
мальных расходов (рис. 4) и сокращения минималь-
ных уровней воды (рис. 5) в зависимости от возрас-
тания площадей вырубок в бассейне реки Унжи.

Анализируя характер зависимостей между вы-
рубками леса и гидрологическими характеристи-
ками р. Унжа, можно сделать следующие выводы.

Рис. 1. График изменения площадей вырубок
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Рис. 2. Изменение максимального расхода воды
р. Унжи
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Рис. 3. График изменения
минимальных уровней р. Унжа
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1. Увеличение площадей вырубок леса на
водосборной площади привело к резкому уве-
личению максимальных расходов воды в пери-
од весеннего половодья (рис. 4). Это происхо-
дит одновременно с выраженным увеличением
на вырубках поверхностного стока в связи с по-
вышенным, по сравнению с облесенной мест-
ностью, промерзанием почвы, а также интенсив-
ным снеготаянием по причине устранения зате-
ненности кронами деревьев.

2. Превалирование поверхностного стока над
грунтовым в весенний период приводит к рез-
кому сокращению аккумуляции грунтовых вод,
в результате сокращается дополнительное пита-
ние реки в межень, что влечет снижение уров-
ней воды в меженный период (рис. 5).

3. Резко возрастающий поверхностный сток
на вырубках ведет к интенсивной эрозии почво-
грунтов, образованию наносов, замыванию рус-
ла реки. Снижение объемов и, соответственно,
уровней грунтовых вод приводит к стойкому
снижению уровней воды в реке. Системная вза-
имосвязь указанных факторов в процессе при-
родопользования привела к радикальным дест-
руктивным изменениям состояния реки – ее по-
всеместному очевидному обмелению и сниже-
нию полноводности.

4. Для предупреждения отмеченных негатив-
ных явлений необходима коррекция системы
планирования и ведения хозяйства в лесном фон-
де, и, прежде всего, рубок главного пользования.
Первоочередные меры – это отвод лесосек в руб-
ку с учетом минимизации ущерба лесным насаж-
дениям водосборов рек. В перспективе необхо-
дим переход на планирование лесозаготовок
в пределах речных бассейнов исходя из принци-
па непрерывного лесопользования – объем вы-
рубки не может превышать объема прироста на
конкретном лесном водосборе.
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Рис. 4. График зависимости изменения
максимальных расходов воды от увеличения
площади вырубок леса в бассейне р. Унжа
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Проблема денег, определение их сущ-
  ности, природы и роли в народном
  хозяйстве, включая вопросы эволю-

ции денег (в данном случае особенно интересен
и не совсем ясен вопрос об электронных день-
гах), является одной из обширнейших областей
экономической науки. Эта тема обладает особой
притягательной силой вследствие того, что де-
нежный феномен не просто загадочен (до сих пор
ведутся дискуссии о том, что такое деньги, во вся-
ком случае, по этому вопросу нет единства мне-
ний), но и напрямую затрагивает интересы всех
участников социально-экономической жизни. За-
висимость развития экономики от денег, включая
такие характеристики, как цикличность, темпы,
структура народного хозяйства, настолько высо-
ка, что это послужило основой для возникнове-
ния теорий, которые считают денежное воздей-
ствие на экономику определяющим.

По вопросу понимания природы денег суще-
ствуют две наиболее важные точки зрения. День-
ги – это всеобщий эквивалент (К. Маркс и марк-
систы). Другой подход принадлежит мэйнстри-
му экономической теории: деньги это то, что они
делают (Л. Харрис и др.). Но во втором опреде-
лении стороной обходят проблему сущности де-
нег. В то же время деньги трактуются в духе «со-
вершенной ликвидности».

Все направления и теории, исследующие
деньги, указывают на их важнейшее свойство –
экономию трансакционных издержек (денежная
экономика сравнивается с бартерной).

В любом случае, трактовка природы денег
предполагает выделение и анализ их функций.
В конечном счете все «крутится» вокруг трех
функций: мера стоимости (в настоящее время
возобновляется дореволюционная традиция, свя-
занная с правильностью перевода немецкого эк-
вивалента на русский язык, термин «стоимость»
замещается понятием «ценность»), средство об-
ращения, средство сохранения стоимости (на-
копления, сбережения). Эти функции можно рас-
сматривать как первичные, правда, на наш
взгляд, к указанным трем все же нужно присо-
вокупить и средство платежа. Ведь если сред-
ство обращения связано с обменом товара, то
средство платежа связано с выполнением дол-
говых обязательств. Современную экономику

Д. Б. Бабаев

ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ

очень часто и справедливо называют не просто
денежной, а говорят о кредитной экономике.
Такой подход возвышает функцию средства пла-
тежа. Правда, практикуются термины, например
«платежные средства», которые трактуются в
единстве покупательной и платежной функций.

Но говорят не только о деньгах, но и о их
видах (иногда говорят и о формах денег). В свя-
зи с этим обратим внимание на то, что в какой-
то степени является открытым вопрос: являет-
ся ли какая-то из денежных функций наиболее
важной или же эти функции неразрывно связа-
ны между собой? В связи с этим появляется
термин «частичные» деньги1. Так, вклады в бан-
ках являются средством обращения и платежа,
однако в условиях высокой инфляции люди не
рассчитывают на коммерческие банки как на уч-
реждения, где можно сохранить стоимость сво-
их денег (в связи с этим покупка устойчивой
иностранной валюты, золота и драгоценных
вещей, недвижимости и др.). Деньги в катего-
рическим смысле слова – это те блага, которые
эффективно выполняют все четыре функции.
В настоящее время рубль на многих рынках ут-
ратил функцию меры стоимости и может рас-
сматриваться как частичные деньги.

Теперь попытаемся обосновать собственную
позицию по вопросу трактовки денег в совре-
менной экономике. Прежде всего, следует согла-
ситься с теми исследователями, которые вопрос
о сущности денег связывают с темой их проис-
хождения. Однако при этом чаще всего показы-
вают эволюцию денег, так или иначе опираясь
на суждения К. Маркса о развитии формы сто-
имости (первый отдел первого тома «Капитала»
К. Маркса). Но мы в данном случае исходим из
того, что общими предпосылками возникнове-
ния денег и их последующего развития являют-
ся общественное разделение труда (необходи-
мость обмена продуктами) и хозяйственное обо-
собление производителей, наиболее развитой
формой которого является частная собствен-
ность на средства производства (определяет об-
мен продуктов в товарной форме)2. Сам по себе
прогресс в общественном разделении труда,
а также в развитии отношений форм собствен-
ности обусловливает развитие денежной формы
стоимости, усложнение ее форм и видов, про-

Деньги и их роль в экономике

© Д. Б. Бабаев, 2006



92  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

никновение денег во все поры социально-эко-
номической жизни. Как общественное разделе-
ние труда, так и хозяйственное обособление,
особенно в частной форме, порождают комп-
лекс противоречий, в разрешении которых (за-
частую временно, поскольку потом противоре-
чия появляются вновь) выдающаяся роль при-
надлежит деньгам. Такая постановка вопроса
может служить основой создания целой теории,
когда деньги трактуются в связи с необходимо-
стью обеспечения нормального функциониро-
вания экономики, базирующейся на обществен-
ном разделении труда и хозяйственном обособ-
лении (частной собственности), при этом день-
ги встраиваются в систему противоречий и спо-
собствуют их разрешению. Разумеется, в дан-
ном случае мы также вынуждены будем вер-
нуться к главным (первичным) функциям денег,
но вместе с тем будем широко оперировать и их
производными функциями.

Наряду с общественным разделением труда
и хозяйственным обособлением участников об-
мена необходимо в анализе денег опереться на
понятие неопределенности, которая играет очень
серьезную роль во всех современных экономи-
ческих теориях. Л. Харрис в книге «Денежная
теория» подчеркивает значимость фактора нео-
пределенности (ссылается на Патинкина и др.).
Правда, для него этот фактор важен в связи с та-
кими вопросами, как потребность в деньгах,
несовпадение сроков поставок продукции и ее
оплаты, изменение во времени уровня цен и пр.3

Этот фактор используется в монетарных моде-
лях, мы же его рассматриваем как важный мето-
дологический принцип экономико-теоретическо-
го анализа. Сама неопределенность предполагает
наличие лага между началом какой-либо сделки
и ее окончанием. С одной стороны, в распоря-
жении совершающего операцию агента нет до-
статочно полной информации, с другой – объек-
тивные обстоятельства хозяйственной жизни не
отличаются постоянством, в целом рыночная
экономика достаточно динамична, при этом по-
нятие динамичности может в разных случаях
применяться и по отношению к сравнительно
коротким периодам времени.

Еще один существенный методологический
момент – это учет кредита и его необыкновенно
высокой роли в современной экономике. Еще
К. Маркс говорил, что капиталист одной рукой
дает в кредит, другой – берет. Современная эко-

номика в заметной степени «долговая экономи-
ка». Об этом свидетельствует динамика как по-
требительского кредита, так и банковского кре-
дита для населения. Здесь важно подчеркнуть
и активное участие населения в формировании
страховых, пенсионных и иных фондов. Что ка-
сается предприятий и организаций, то в нормаль-
ной экономике кредитные отношения для них не
просто обыденное явление, но это то, без чего
они не могут нормально функционировать.
Практически все государства мира как система
госорганов имеют крупную задолженность –
внутреннюю и внешнюю. С помощью кредита,
формирования задолженности, ее погашения
реально осуществляется громадная масса опе-
раций, недаром на смену термину «денежная
экономика» пришло понятие «кредитная эконо-
мика». Это уже предполагает, с одной стороны,
изменение форм денег, появление их новых ви-
дов, с другой – усиление роли денежного факто-
ра как в национальной экономике, так и в миро-
вой экономике. В связи с этим можно привести
крылатую фразу М. Фридмена «деньги имеют
значение». В кредитной экономике появляются
новые виды денег и, как мы полагаем, их новые
производные функции.

Уже сама кредитная экономика нацеливает
исследователя на принятие в расчет, что деньги
надлежит рассматривать не только как поток, на-
пример поток денежных доходов, поток денеж-
ных расходов, но и как запас, причем этот под-
ход вновь содержит в себе намек на усиление
внимания к деньгам как резервному фонду. Но
если деньги трактуются в духе запаса, то они уже
справедливо рассматриваются как форма богат-
ства. Бумажные деньги могут выполнить эту
свою роль и в том случае, если обладают необ-
ходимой устойчивостью или, будучи запасом,
помещены в кредитные учреждения, которые
выплачивают по вкладам доход не ниже уровня
инфляции. В ход рассуждений рано или поздно
необходимо ввести понятие инфляции и дефля-
ции, которые существенны для понимания со-
хранения стоимости, хотя и не только для этого.

Следующий наш шаг заключается в введении
понятия «финансовая экономика». По существу,
если рассуждать упрощенно, к кредитной сис-
теме мы присовокупляем фондовый рынок, но
в то же время нужно принимать во внимание
и финансы домашних хозяйств, и финансы пред-
приятий, и финансы государства как системы
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госорганов. В рамках такого подхода «кое-что
существенно меняется». Л. Харрис формирует
«особый подход к теории денег», в основе ко-
торого лежит идея портфеля. Сам он портфель-
ный подход увязывает с трактовкой денег как
формы запаса, то есть как формы богатства, хра-
нящегося в течение нескольких периодов. Он
пишет: «Этот подход – основа всей современ-
ной денежной теории, и он составляет фунда-
мент этой книги… Портфельный подход рас-
сматривает индивидуума в момент времени,
когда он владеет определенным фондом богат-
ства и принимает решение по поводу вида ак-
тивов, в которых он хочет хранить свое богат-
ство на протяжении данного периода. В част-
ности, лицо решает и вопрос, какую часть бо-
гатства следует хранить в виде денег»4.

Понимание денег как запаса крайне суще-
ственно, но односторонне, возвышается функ-
ция сохранения стоимости. В то же время необ-
ходимо рассматривать деньги и в качестве пото-
ка. К. Маркс во втором томе «Капитала» в пер-
вом и втором отделах развивает мысль, что «ка-
питал – это движение». Капитал можно понять
только через его движение. Там рассматривает-
ся кругооборот промышленного капитала в его
трех функциональных формах – денежной, про-
изводительной, товарной. Кругооборот неизбеж-
но переходит в оборот. То же самое следует ска-
зать и о деньгах, ибо невозможно разобраться
в том, что это такое, если не сделать акцент на
движении денег. Недаром распространены оп-
ределения денег, акцентирующие внимание на
функции обращения и платежа5.

В качестве существенного методологическо-
го принципа при анализе денег мы выдвигаем
экономическую динамику, которая предполага-
ет непрерывные структурные сдвиги в экономи-
ке, развитую аллокацию ресурсов, которая не-
возможна без такой мобильной формы актива,
как деньги. Может показаться, что в этом случае
мы отходим от темы выяснения сущности и при-
роды денег. Однако это не так. С одной сторо-
ны, природу денег мы связываем с их функция-
ми, прежде всего первичными функциями, ко-
торых четыре, с другой – природу денег невоз-
можно понять, если мы не поймем их роль в эко-
номике. Эта идея для нас является ключевой.
Подобно тому, как для Л. Харриса портфельный
подход является основой исповедуемой им и его
единомышленниками денежной теории, так

и вопрос о роли денег в современной экономи-
ке, как мы полагаем, является ключевым для по-
нимания их природы.

Экономическая динамика как ведущее нача-
ло развития современной экономики характери-
зуется изменениями, являющимися существен-
ными и дающими долгосрочный эффект, при
этом изменения носят структурный характер
и оказывают мощное воздействие на различные
стороны социально-экономической жизни. Хотя
существует мощный инструментарий прогнози-
рования экономики и оценки возможных исхо-
дов реализации крупных инвестиционных про-
ектов, тем не менее уровень неопределенности
является чрезвычайно высоким, недостаток ин-
формации носит ощутимый характер. Роль фи-
нансов велика в инвестировании, но происходит
развитие системы резервирования и страхова-
ния, при этом соответствующие формы предпри-
нимательства и фонды развиваются высокими
темпами. И там, и тут роль денег ключевая. На
базе четырех главных функций денег формиру-
ются производные функции. Мы полагаем, что
природу денег можно уяснить только в том слу-
чае, если мы выделяем указанные два круга фун-
кций. Но в этом случае речь уже идет о широ-
ком понимании роли и значения денег в совре-
менной экономике. Если Харрис считает, как мы
уже указывали, что главный вопрос «денежных
споров» – является ли одна из функций наибо-
лее важной или все функции образуют целост-
ность, – то мы считаем, что эту тему надо заме-
нить другой и двинуться активно по пути опре-
деления производных функций на базе учета тех
сдвигов в экономике, которые в целом и каждый
сдвиг в отдельности выступают как выражение
экономической динамики. Экономическая дина-
мика, казалось бы, нарушает фундаментальную
идею конкурентного равновесия в экономике. Но
если ее дополнить идеей «шаг – стоп», то мож-
но сохранить и равновесные подходы, и одно-
временно реализовать принцип динамичности.
Как в рамках самоорганизации экономики, так
и в связи с госрегулированием роль денежного
хозяйства колоссальна.

Если мы трактуем сущность, внутреннюю
природу денег как некое постоянное, то каким
же образом мы можем утверждать, что позна-
ние денег возможно лишь в том случае, если их
трактовать не только в качестве запаса и даже не
просто в качестве потока, но как движение в гра-
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ницах процессов экономической динамики об-
щества? В данном случае можно иметь в виду,
что любая категория имеет ядро, которое отлича-
ется жесткостью и сохраняется при всех пертур-
бациях. Есть основание в качестве такого ядра
рассматривать понятие денег как всеобщего эк-
вивалента стоимости (К. Маркс), которое раскры-
вается с помощью четырех главных функций –
меры стоимости, средства обращения, средства
сохранения стоимости, средства платежа. Есть
и производные функции (это понятие мы вводим
в оборот), на которые падает основная нагрузка
в связи с развитием денег, изменением их роли
в экономике, при этом такой подход вполне кор-
релирует с экономической динамикой.

Следующий важный методологический прин-
цип – это принятие во внимание аспекта воспро-
изводства. Поскольку этот аспект достаточно
разработан в литературе (по преимуществу мар-
ксистского характера), постольку обстоятельно
мы его рассматривать не будем, напомним лишь,
что воспроизводство – это единство сфер непос-
редственно производства, распределения, обме-
на и потребления. Распределение и обмен состав-
ляют сферу обращения (рынок).

Фаза распределения с денежной стороны ха-
рактеризуется тем, что формируются финансо-
вые фонды, которые распределяются и исполь-
зуются. В рамках экономикс наиболее полно эта
идея реализована в отношении государства и его
главной финансовой категории – государствен-
ного бюджета. В связи с формированием и ис-
полнением госбюджета можно говорить о раз-
личных функциях денег как производных. Так,
есть смысл говорить о налоговой функции де-
нег в том смысле, что налоги взимаются в де-
нежной форме, как льготы, так и санкции также
предполагают использование денег, налоговая
нагрузка и другие показатели также предпола-
гают использование стоимостных измерителей.
Деньги, будучи универсальным инструментом,
позволяют облагать налогами различные объек-
ты и предметы, благодаря денежной форме на-
логи вообще выступают как чрезвычайно мо-
бильный инструмент мобилизации ресурсов. Для
налогоплательщика уплата налогов – это функ-
ция платежа, для государства и муниципалите-
тов – это формирование доходов бюджета. Воз-
никают вопросы, связанные с тем, в какой сте-
пени в налоговой практике имеет место совпа-
дение или несовпадение интересов сторон. В то

же время, когда речь идет о расходовании средств
государственного или муниципального бюдже-
та, можно говорить о бюджетной (расходной)
функции денег, что в свою очередь вызывает
комплекс интересных вопросов и в то же время
противоречий, разрешение которых возможно
лишь на основе использования денежной фор-
мы. В любом случае важные и ответственные
функции денег, имеющие производный характер,
могут быть четко обозначены в рамках фазы рас-
пределения. Благодаря этим функциям можно
показать роль и значение фазы распределения
в общественном воспроизводстве. Целесообраз-
но заметить, что распределение – это такая фаза
воспроизводства, к которой в современных ус-
ловиях должно быть привлечено особое внима-
ние и теоретиков, и практиков. Эта фаза функ-
ционирует не так, как того требуют интересы
экономики, населения и государства, вследствие
чего возникают разнохарактерные трудные воп-
росы. Из-за неэффективного и несправедливого
распределения фонда жизненных средств подо-
рвана мотивация значительной части работаю-
щего населения, в то же время относительно
небольшой слой «новых русских» незаслужен-
но присваивают колоссальные ресурсы. Неэф-
фективное функционирование фазы распределе-
ния привело к существенному подрыву капита-
ловложений в основной капитал, когда производ-
ственное строительство в решающей степени
застопорилось, а жилищная проблема решается
черепашьими темпами.

Само понимание сущности природы денег
предполагает учет, что это не только категория
обмена, но и важнейшая категория распределе-
ния и продукта, и богатства страны.

Следующее обстоятельство, которое пред-
ставляется само собой разумеющимся, – это раз-
граничение темы денег и темы их использова-
ния (денежного обращения). Книга М. А. Порт-
ного «Деньги: их виды и функции» (М., 1998) –
это одно из очень немногих изданий постсовет-
ского периода, где теоретически ставятся воп-
росы денег. Серьезная ценность этого исследо-
вания заключается в том, что проблема эволю-
ции денег автором рассматривается в связи и на
основе эволюции товарного производства. Это
привычный, традиционный подход, но он отнюдь
не устарел и весьма продуктивен, поскольку по-
зволяет видеть объективные истоки изменений
в деньгах. Альтернативы такому подходу в на-
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учной литературе, по нашему мнению, нет, иные
подходы носят поверхностный и чисто прагма-
тический характер, лишая нас философской
основы рассуждений. Отечественная литерату-
ра по теме сущности денег в настоящее время
скудна, что касается Запада, то его этот вопрос
не интересует, равно как он не испытывает се-
рьезного интереса к сущностно-содержательно-
му подходу. В то же время литература по вопро-
сам денежного обращения имеется в изобилии.
В данном случае чувствуется не только влияние
монетаристов, но и актуальность самой темы,
особенно в связи с вопросами инфляции. Надо
заметить, что монетаристы, введя понятие де-
нежных агрегатов, используя наряду с категори-
ями «узких денег», дефиницию «широких де-
нег», в заметной степени отходят от самой про-
блемы сущности природы денег. Деньгами
объявляется всякий актив, в обмен на который
можно что-то приобрести.

В любом случае аспект изучения сущности и
природы денег – это одни задачи, один круг ка-
тегорий, свои способы решения. Тема денежно-
го обращения – это уже другие задачи, свой круг
понятий и проблем, путей решения. Эти два на-
правления в исследованиях по существу в совре-
менных условиях разошлись, хотя, казалось бы,
как можно корректно рассуждать об обращении
денег, если мы не знаем, что это такое.

К числу методологических принципов необ-
ходимо отнести вопрос, который в духе запад-
ных подходов стали ставить и в нашей литера-
туре, когда речь идет о том, в силу каких причин
находятся в обращении бумажные деньги, нераз-
менные на золото. В данном случае говорят
о том, что в обществе должна присутствовать
критическая масса агентов, которые согласны
считать обращающиеся в национальной эконо-
мике деньги в качестве надежных платежных
средств. Если обратиться к марксистской версии,
объясняющей происхождение денег (отдел пер-
вый первого тома «Капитала» К. Маркса), то там
говорится о том, что в силу растущего обще-
ственного разделения труда в условиях хозяй-
ственного обособления индивидов возникали и
нарастали трудности непосредственного обме-
на (бартера), в силу чего возникла объективная
необходимость из большой массы товаров вы-
толкнуть один, который  принимает на себя фун-
кцию всеобщего эквивалента. Эта тема К. Мар-
ксом разработана в связи с развитием форм сто-

имости. В данном случае процесс показан как
объективный, этот товар навязывается людям
помимо их воли и желания. В то же время тема
«общественного договора» относительно денег
носит поверхностный характер и фиксирует
лишь то, что находится в воображении их авто-
ров6. Но что касается квазиденег, то возможно,
по этому вопросу необходимо определенное со-
гласие группы лиц, которые действительно мог-
ли бы составить критическую массу, достаточ-
ную для того, чтобы создать соответствующий
рынок. Именно в связи с квазиденьгами мы и
должны принимать в расчет эту тему «обще-
ственного договора».

Важный методологический принцип связан
с пониманием того, что появились «электронные
деньги», природа которых в целом недостаточ-
но ясна и которые исследователи в большинстве
своем считают техническим средством обмена.
В то же время приходится учитывать то обстоя-
тельство, что электронные деньги вполне могут
иметь общественную природу, в этом случае эту
тему необходимо вплести в общую теорию де-
нег, где ведущим признаком является признание
денежной формы стоимости в качестве обще-
ственного явления. Заметим, что Л. Харрис, нео-
днократно нами упоминавшийся, и другие запад-
ные исследователи склонны признавать обще-
ственную природу денег. Даже суждения
М. Фридмена «деньги имеют значение» можно
истолковать в смысле признания их обществен-
ной природы. В любом случае новые информа-
ционные технологии, в первую очередь Интер-
нет, оказали крайне существенное воздействие
на деньги в аспекте их обращения. Но посколь-
ку мы ввели понятие производных функций де-
нег, постольку мы эту тему также должны ввес-
ти в монетарную теорию. Кстати, тема электрон-
ных денег приобретает определенную популяр-
ность, при этом она рассматривается, с одной
стороны, как некая экзотика, но с другой сторо-
ны, исследователей привлекает вопрос – в какой
степени эти специфические деньги можно рас-
сматривать в границах общественной природы
денег вообще.

Нельзя обойти тему «нейтральности» денег,
поскольку такой подход в заметной степени до-
минирует в неоклассике. К месту вспомнить кры-
латое выражение М. Фридмена «деньги имеют
значение». Монетаризм Фридмена принято рас-
сматривать в рамках модификации количествен-
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ной теории денег, где деньги «нейтральны». Од-
нако высказывание этого исследователя дает вес-
кие основания думать, что деньги не так уж
и «нейтральны» по отношению к производству.
В то же время возникает вопрос о том, что же
следует предложить взамен «классической ди-
хотомии», характеризующей нейтральность де-
нег, для того, чтобы показать, что «деньги име-
ют значение» (в нашей интерпретации это озна-
чает, что деньги воздействуют на производство,
подчеркиваем, в нашем истолковании). Мы по-
лагаем, что в данном случае следует рассматри-
вать проблематику перетока средств из финан-
сового сектора в реальный сектор, определяя
каналы движения средств, «встроенные» меха-
низмы, стимулирующие этот переток, формы
и способы использования денежных средств
в реальной экономике, возникающие социально-
экономические последствия. В рамках такого
подхода есть место вопросу о мотивах и теме эко-
номического поведения хозяйственных агентов.
Возможна формализация протекающих процес-
сов. В то же время теоретические подходы ока-
зываются в достаточной степени и практичны-
ми по принципу «нет ничего практичнее, чем
добротная теория».

Последующее развертывание воздействия де-
нег на экономику можно осуществить посред-
ством выдвижения вопросов «координирующей»
роли денег в воспроизводственном процессе, при
этом, когда деньги «ослабевают», то приходится
строить рассуждения на тему их значения в «рас-
координированности» процесса воспроизводства.

В принципиальном виде роль денег как «ве-
ликого координатора» хозяйственной системы
заключается в том, что они, с одной стороны,
«в достатке» имеются в экономике, при этом дей-
ствует мощная тенденция к сбалансированнос-
ти их спроса и предложения, с другой – деньги
успешно выполняют свои четыре классические
функции. Мы полагаем, что в данном случае не-
обходимо особо подчеркивать эластичность де-
нег, ибо только при соблюдении этого требова-
ния они могут эффективно выполнять свои ко-
ординирующие и регулирующие функции в эко-
номике. В данном случае мы в целом поддержи-
ваем положение «новой неоклассики» о конку-
рентном равновесии с учетом оптимизационных
решений и рациональных ожиданий, рассматри-
вая этот подход как достаточно корректный для
теоретических рассуждений, но в то же время

наш общий взгляд на вещи выглядит шире, по-
скольку мы в целом придерживаемся идеи соче-
тания самоорганизации рыночного хозяйства
с госрегулированием, не идущим вразрез с эко-
номическими интересами хозяйственных аген-
тов. Только в рамках такого подхода мы солида-
ризируемся с темой конкурентного равновесия,
«улучшенного» за счет двух указанных момен-
тов – оптимизации и рациональности решений.

В качестве примера «раскоординированнос-
ти» воспроизводственного процесса можно
взять, по Кейнсу, нехватку эффективного спро-
са, которую этот автор в заметной степени увя-
зывает со склонностью к сбережению (тезавра-
ция денег у хозяйственных агентов). В качестве
хорошо известных примеров нарушения воспро-
изводственного процесса, в которых высока роль
денег, являются как инфляция, так и дефляция.

Итак, деньги «имеют значение» в том смыс-
ле, что при правильном «течении денежных дел»
экономика работает более или менее нормаль-
но, а при нарушении «денежных обстоятельств»
имеют место процессы «раскоординированнос-
ти» общественного производства.

Раскрывая методологические основы анали-
за денег с целью более глубокого понимания их
природы, места и роли в общественном воспро-
изводстве, выскажем ряд соображений по по-
воду того, какие принципиальные изменения
произошли в связи с появлением денег в эко-
номике, в механизме функционирования товар-
ного хозяйства, в экономическом поведении хо-
зяйственных агентов.

1. Произошел подрыв натурального хозяйства
и активно стали формироваться товарные рынки,
приведшие к появлению в тех или иных границах
единого экономического пространства. В этом
смысле товар и деньги выступили в качестве мощ-
ного импульса, характеризующегося «безостано-
вочной работой». В основе процесса – обществен-
ное разделение труда и хозяйственное обособле-
ние агентов рыночной экономики.

2. Товарно-денежные отношения породили
сильнодействующий мотив хозяйственной дея-
тельности – денежный интерес, накопление де-
нег, не знающее границ. Этот интерес никогда
не мешал самовыражению личности, а лишь
только подпитывал эти позитивные личностные
качества, тем более, что оценка людей в капита-
листическую эпоху стала осуществляться по
принципу «Кто богаче, тот и авторитетнее».
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3. Деньги дали мощный толчок снижению
трансакционных издержек, которые всегда были
значительными в условиях непосредственного
обмена (бартера), при этом издержки бартера тем
выше, чем сложнее экономика с учетом ее про-
странственно расширявшихся границ. Надо за-
метить, что повышенные трансакционные издер-
жки всегда являлись тормозом для предприни-
мательской деятельности. Когда само объясне-
ние природы денег в существенной степени свя-
зано с тем, что они резко экономят трансакци-
онные затраты.

4. Лишний раз необходимо выделить важней-
шее свойство денег – их эластичность, когда они
адекватно реагируют на изменения экономичес-
кой конъюнктуры. Так, если появляется новый
товар и он хорошо себя зарекомендовал как бла-
годаря своим характеристикам, так и с помощью
умело поставленной рекламы, то на него фор-
мируется спрос, при этом спрос, обгоняя пред-
ложение, «тянет» производство вверх с помощью
растущего уровня цен (в данном случае мы мо-
жем говорить об эластичности денег, проявляю-
щейся через динамику цен). В то же время при
перепроизводстве товаров или при изготовлении
продуктов с низкими характеристиками цены
падают, подавая производителю сигнал о необ-
ходимости свертывания или даже прекращения
производства. Вообще тема эластичности денег
чрезвычайно важна для понимания их природы
и роли в рыночной экономике. Одной из важней-
ших причин замены золотого стандарта в его
монетной, слитковой и девизной формах бумаж-
ными деньгами, неразменными на золото, была
необходимость не только преодоления недостат-
ка денежного материала, но и создания  более
эластичных средств обращения платежа.

5. Важным следствием исторического про-
цесса развития денег и появления бумажно-де-
нежного обращения, когда происходило некото-
рое обособление денежного обращения от товар-
ного, стал тот факт, что сформировались силь-
нейшие предпосылки для появления избыточно-
го количества денег в обращении. Не входя в глу-
бокое рассмотрение темы, отметим, что в совре-
менной экономике инфляция превратилась во
внутренне присущее этой экономике свойство.

6. С появлением денег возникают и другие
противоречия, которые широко рассматривают-
ся в различных источниках, подвергаясь той или
иной интерпретации. Так, мы уже говорили об

абстрактной возможности кризисов перепроиз-
водства, связанных с функцией денег как сред-
ства обращения. Большую роль начинают играть
спекуляции, выступающие как мощное средство
перераспределения существующих доходов.
Спекуляция связана с повышенным риском, но
тем не менее она живуча, рассматривается как
нормальное явление товарного хозяйства. Ска-
жем, спекулянты на фондовом рынке обеспечи-
вают столь необходимую этому рынку ликвид-
ность ценных бумаг. Возникающие противоре-
чия, дестабилизируя экономику, в то же время
побуждают хозяйственных агентов к эффектив-
ным действиям по преодолению сложностей
и трудностей, в целом экономика развивается по
восходящей, правда, неся потери и преодолевая
трудности. Деньги несомненно имеют отноше-
ние и к цикличности развития. То, что деньги –
противоречивый инструмент развития, общеиз-
вестно, важно заметить то, что сами деньги в ли-
це их обладателей приспосабливаются к меняю-
щимся условиям, порождают различные финан-
совые инструменты адаптационного свойства.
В этом отношении достаточно показателен при-
мер с современным платежно-расчетным меха-
низмом, где постоянно наблюдаются «финансо-
вые инновации», повышающие эффективность
денежного оборота.

7. Мы уже указывали на то, что есть такие
трактовки денег, когда акцент делается на их «со-
вершенную ликвидность», то есть ликвидность,
близкую к единице. В данном случае подчерки-
ваются функции средства обращения и средства
платежа. Но в условиях бумажно-денежного об-
ращения это свойство денег проявляет себя над-
лежащим образом лишь в таких условиях, когда
к ним высок уровень доверия «рыночной обще-
ственности». Хотя государство придает бумаж-
ным деньгам (банкноты также стали по суще-
ству бумажными деньгами, какими всегда были
казначейские билеты, исчезнувшие из денежно-
го оборота многих стран) принудительную силу,
выделяя крупные зоны их обязательного обра-
щения (уплата налогов в национальной валюте,
расчеты через госучреждения также только
в этих деньгах и др.), однако в условиях суще-
ственного падения доверия к национальным
деньгам стихийно формируются зоны натураль-
ного обмена (бартера) и зоны с хождением ино-
странной валюты. Это свидетельствует о том, что
есть объективные законы денежного обращения,
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которые необходимо учитывать. Пользуясь тер-
минами неоклассики, можно сказать, что день-
ги – эндогенные величины.

Как видим, появление и функционирование
денег в товарной экономике действительно вы-
зывает принципиальные сдвиги, которые лишний
раз позволяют заметить, что тезис о «нейтраль-
ности» денег на все сто процентов не отвечает
реалиям товарного хозяйства. Впрочем, предста-
вители количественной теории денег в заметной
степени обосабливались от реальной экономики,
концентрируя свое внимание на монетарных про-
блемах, в частности на вопросах совершенство-
вания инструментов денежного обращения. Так,
разработка денежных агрегатов – это одно из фун-
даментальных достижений денежной теории, свя-
занной с именами М. Фридмена и др.

Еще один очень важный методологический
момент, ориентированный в существенной сте-
пени на современную хозяйственную жизнь, свя-
зан с тем, что наряду с деньгами с их «совершен-
ной или близкой к совершенной» ликвидностью,
предполагающей сочетание принудительности
денег с общественным доверием к ним, появи-
лись и приобрели широкое распространение ква-
зиденьги. Они не являются «государственными
деньгами», обладают «пониженной ликвиднос-
тью» (имеют свои зоны использования), их при-
менение связано с определенными трансакцион-
ными издержками. Можно выдвинуть четыре
главные объясняющие мотива существования
этой разновидности денежного материала.

Во-первых, банковская структура разнообра-
зит условия приема и хранения денег сообразно
со вкусами и капризами клиентов. Соответствен-
но происходит весьма существенная дифферен-
циация депозитов по характеристике ликвидно-
сти. В этом случае возникают такие типы вкла-
дов, которые уже нельзя отнести к деньгам в рам-
ках агрегата М 0, М 1 и даже М 2, но в то же
время, если от понятия «узкие деньги» перейти
к понятию «широкие деньги» (агрегат L), то мы
неизбежно выходим на понятие квазиденег. Кро-
ме того, банки формируют финансовые инстру-
менты, которые могут выполнять некоторые де-
нежные функции. Вообще, еще одно важное
свойство квазиденег заключается в том, что они
в принципе не могут выполнять все четыре де-
нежных функции, в любом случае они не высту-
пают как мера стоимости. Речь идет, например,
о различного рода банковских сертификатах.

Во-вторых, на базе акционерной формы пред-
приятий, получившей колоссальное развитие во
всем мире, возникли рынки ценных бумаг (фон-
довый рынок). Ликвидность ценных бумаг нео-
динакова, но акции известных и устойчиво ра-
ботающих корпораций, определенные корпора-
тивные облигации имеют хорошую репутацию,
высокую ликвидность и могут рассматриваться
как квазиденьги. Так, в современной экономике
предприятия, имеющие обязательства друг пе-
ред другом, нередко погашают их корпоратив-
ными акциями и облигациями. В известной мере
это даже становится нормой. Поэтому неудиви-
тельно, что в «широкие деньги» как в денежный
агрегат включаются некоторые ценные бумаги,
основными признаками которых являются устой-
чивость и высокая ликвидность.

В-третьих, выделим такой аспект «долговой
экономики», как государственный долг. Ценные
бумаги, выпускаемые государствами с хорошей
«мировой репутацией» (США, Германия и др.),
охотно покупаются и продаются, имеют широ-
кое хождение на мировом рынке государствен-
ных ценных бумаг, поэтому также могут при не-
обходимости быть включены в агрегат L. В рам-
ках «долговой экономики» можно рассматри-
вать такие виды деятельности и соответствую-
щие им денежные фонды, как страхование в его
самых разнообразных формах, пенсионное
дело. Здесь тоже возникают свои финансовые
инструменты, которые вовлекаются в денежный
оборот, выполняя те или иные задачи для сво-
их владельцев. В связи с «долговой экономи-
кой» особо можно отметить роль коммерческо-
го векселя, который, правда, в России пока не
получил серьезного развития вследствие пра-
вовых несовершенств и залоговых трудностей
(низкая ликвидность потенциального залога
многих предприятий).

В-четвертых, операции с недвижимостью,
включая землю. Само обращение к истории по-
казывает, что с этим родом деятельности всегда
было связано формирование и обращение различ-
ных получивших хорошую репутацию финансо-
вых инструментов. Сюда же мы можем отнести и
ипотеку, и сопровождающий ее «строй» конкрет-
ных видов долговых обязательств.

Квазиденьги являются предметом исследова-
тельских работ. Нужно знать их генезис, а также
понимать, какие дополнительные задачи в эко-
номике они на себя принимают.
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Прежде всего, квазиденьги обнаруживают
себя в условиях нехватки денежных средств, не-
достаточной монетизации экономики (бартер,
взаимозачеты и другие суррогаты).

В экономике складываются такие ситуации,
когда интересы участников сделки вызывают
необходимость замены денег квазиденьгами,
причем это можно увязать в первую очередь с об-
меном правами собственности. Коммерческие
векселя – это старинный испытанный финансо-
вый документ, но можно указать на производ-
ные ценные бумаги.

Развивая тему предыдущего абзаца, заме-
тим, что финансовые инструменты выступают
как мощные средства перераспределения прав
собственности и перераспределения вновь со-
зданной стоимости. Они могут быть не просто
гораздо удобнее денег, но и в большей степени
могут соответствовать специфике той операции,
которая осуществляется. Другими словами, ква-
зиденьги в определенных условиях мощнее
и эластичнее «обыкновенных» денег, посколь-
ку их использование предполагает появление
дополнительных прав и форм ответственности,
оказывается таким финансовым орудием, кото-
рое позволяет субъекту эффективно решать
свои специфические задачи. Так, кредитор дает
заемщику ссуду под залог ценных бумаг, затем
соглашается на погашение этой ссуды не день-
гами, а этими ценными бумагами. Заемщик
может согласиться на такую операцию как доб-
ровольно, так и в силу вынужденности обстоя-
тельств. Кредитор становится совладельцем
кредитуемого им предприятия.

В реальной жизни деньги постоянно перепле-
таются с квазиденьгами, последние, в свою оче-
редь, широко выпускаются в порядке рыночной
самоорганизации, что в целом может создавать
такую ситуацию, когда центральные власти стал-
киваются со сложностями и даже с частичной
утратой контроля над денежной массой. Поэто-
му квазиденьги можно трактовать и как важное
орудие разрешения возникающих в современной
капиталистической экономике ответственных
проблем, но также как и такие финансовые ин-
струменты, которые могут оказывать дестабили-
зирующее воздействие на экономику.

Возникает вопрос: можно ли трактовать ква-
зиденьги в том смысле, что они в условиях вы-
сокообобществленной экономики, к тому же не-
прерывно глобализирующейся, «теснят» на кон-

кретных участках рыночного пространства «го-
сударственные деньги»? По-видимому, для та-
кого утверждения есть веские основания. День-
ги и квазиденьги не просто переплетаются друг
с другом, но могут действовать на определен-
ных территориях. Можно высказать суждение,
что в данном случае происходит подрыв госу-
дарственных денег, однако не такого масштаба
и значимости, чтобы можно было утверждать,
что государственные эмиссионные центры
«приспускают флаги».

Мы четко вычленим два тезиса. Первый оз-
начает, что квазиденьги восполняют недоста-
ток национальных денег в особых ситуациях,
как это было в России в 1990-е годы. Второе
положение: квазиденьги не просто заменяют
национальную валюту, но они ее заменяют там,
где они (не настоящие деньги) оказываются
более эффективными и более «функциональны-
ми», даже выполняют «дополнительные обязан-
ности» по отношению к деньгам. Таким обра-
зом, с квазиденьгами мы можем связывать но-
вое «финансовое» качество экономики, подле-
жащее специальному рассмотрению.

Сказанное позволяет сделать вывод, что речь
идет не о подрыве денежного обращения как
такового, а о появлении таких зон в экономике,
где уже чувствуется недостаточность денег как
финансового инструмента, построенного на вы-
полнении четырех классических функций. В ли-
тературе нам не приходилось сталкиваться с по-
добного рода рассуждениями. Квазиденьги не-
обходимо исследовать именно в таком ключе,
с тем чтобы более полно раскрыть их природу
и роль в экономике. То их традиционное пони-
мание, когда делается акцент на то, что они не
являются «государственными» деньгами, их фун-
кционирование связано с дополнительными
трансакционными издержками и они не могут
одновременно выполнять все четыре классичес-
кие функции, следует дополнить еще одним за-
мечанием, что определенные виды этих «лож-
ных» денег не просто замещают подлинные
деньги в их некоторых функциях, но и несут до-
полнительную социально-экономическую на-
грузку, выполняя функции в рамках (по инсти-
туционализму) обмена правами собственности.

Следующий методологический тезис заклю-
чается в том, что целесообразно хотя бы в об-
щем виде выделить те «финансово-экономичес-
кие зоны» и процессы, где выдающуюся роль
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играют деньги (в данном случае совместно с ква-
зиденьгами). Задача крайне сложная, поскольку
деньги везде и всюду. Но решение данной зада-
чи – необходимая предпосылка для выявления
истинной природы места и роли денег в совре-
менной экономике.

Рыночную экономику принято представлять
как систему рынков, ключевыми характеристи-
ками которых являются спрос, предложение,
цена (так принято говорить во всех учебниках
по экономикс). К этому целесообразно добавить
еще три характеристики – конкуренция, интере-
сы агента со стороны спроса и агента со сторо-
ны предложения, госрегулирование. Как бы то
ни было, в условиях рынка цена как денежное
выражение стоимости (К. Маркс) выполняет
роль уравновешивания этих сторон. На этот счет
исписаны горы бумаги, мы ограничимся конста-
тацией этого факта, подчеркивая, что деньги
надлежит рассматривать в рамках конкретных
рынков, имея в виду, что именно здесь деньги
выполняют все свои четыре функции.

В рамках национальной экономики мы мо-
жем «вырвать» и рассматривать по отдельности
и во взаимодействии как товарное обращение,
так и обращение денег. Это крупные «зоны от-
ветственности» самих денег, где деньги также
выполняют все свои четыре функции.

Теперь необходимо принять во внимание
тему товарно-конкурентного механизма, в рам-
ках которого могут быть вычленены аллокаци-
онные процессы как распределение ресурсов
между сферами деятельности и хозяйственны-
ми территориями в соответствии с рыночными
сигналами. Как уже отмечалось, мы склонны ал-
локационные процессы рассматривать в связи с
деньгами в рамках перетока ресурсов из денеж-
ного сектора в сектор реальный. Мы намерены
выделить аллокационную функцию денег. Тема
сбережений как сбережений населения, предпри-
ятий, государства остается, она просто вплета-
ется в аллокационный процесс. Но в то же вре-
мя можно предложить и другой подход, когда
многообразная проблематика сбережений выде-
ляется в особую область исследования в связи
с функцией денег «сохранение стоимости».

Настало время показать в качестве самостоя-
тельной тему платежно-расчетного механизма.
Так, в этом отношении достаточно интересны
«электронные деньги». Важно показать влияние
платежно-расчетного механизма на скорость об-

ращения денег, а это тоже существенный вопрос
теоретического характера, ибо связь скорости
обращения денег и требуемой денежной массы
общеизвестна. В целом высокую степень актуаль-
ности в экономике уже давно приобрел фактор
времени, связь между этим фактором и рассмат-
риваемой темой носит существенный характер.

Современная экономика характеризуется как
кредитная, а с учетом роли фондового рынка – как
финансовая экономика. В качестве понятия, объе-
диняющего кредит и ценные бумаги, на наш
взгляд, выступает долговая экономика. Ее форми-
рование связано не только с деньгами в их функ-
ции средства платежа (иногда эту функцию трак-
туют упрощенно – с помощью денег осуществ-
ляется погашение долга, но здесь более существе-
нен другой момент – продажа товаров в кредит,
то есть с отсрочкой платежа), но и с функциями
ценных бумаг, если их рассматривать как долго-
вые обязательства (во многих случаях такое тол-
кование правомерно, правда, необходимы особые
условия, при которых ценные бумаги могут быть
предъявлены к платежу). В сфере долговой эко-
номики вообще колоссальна роль квазиденег, под
которые вполне может попасть любая ценная бу-
мага при определенных условиях. Долговая эко-
номика не ограничивается кредитной экономикой
и фондовым рынком, она включает в себя стра-
ховое дело, пенсионные фонды, ипотеку как осо-
бый вид кредитных операций.

Страховое дело целесообразно выделить
в качестве отдельной сферы исследования
с учетом того, что рыночная экономика харак-
теризуется высокой степенью неопределенно-
сти (это можно трактовать как недостаток ин-
формации), рыночные процессы имеют свое на-
чало, протекают во времени и имеют оконча-
ние (лаг), в целом капиталистическая экономи-
ка не отливается высоким уровнем стабильно-
сти, в связи с чем в товарных и иных сделках
приобретает особое значение страховая оговор-
ка. Кроме того, получило мощное развитие как
предпринимательство страховое дело, доста-
точно выгодный вид бизнеса. Сами рынки выд-
винули различные способы подстраховки, ши-
роко используемые в хозяйственной практике
(хеджирование и др.). Мы полагаем, что есть
не просто целесообразность, но необходимость
особо выделить страховую функцию денег.

Отдельно можно говорить об информации,
выделяя информационную функцию денег. Идет
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информатизация общества. Однако мы речь ве-
дем о деньгах, о том, что они выполняют инфор-
мационную функцию, выдавая определенные
сигналы производителям, посредникам, покупа-
телям, всем участникам хозяйственной системы
как рыночной. Эти сигналы могут быть адекват-
ными ситуации, но они могут быть и искажены.
Например, в России в нынешнее время выгодно
работать в посреднических сферах. Но невыгод-
но работать в таких жизненно важных отраслях
материального производства, как сельское хозяй-
ство, легкая промышленность, машиностроение
и некоторые другие. Денежные сигналы в этом
отношении по существу искажают истинные
общественные потребности, возвышая посред-
нический труд, но сильно принижая его осно-
ву – труд, производящий сами материальные
ценности и оказывающий материальные услуги.

Любая система имеет в своей основе круг
интересов, проявляющихся в трудовых и хозяй-
ских мотивациях. Эти мотивации в товарном хо-
зяйстве имеют денежную форму. Если ослаб-
лен мотивационный механизм, то экономика
либо развивается невысокими темпами, либо
работает с заметными перебоями. Сам денеж-
ный интерес связан с доходами, доходы высту-
пают как результат процессов распределения и
перераспределения вновь созданной стоимос-
ти (определенным аналогом этой марксовой ка-
тегории является добавленная стоимость, вклю-
чающая в себя дополнительно амортизацию,
причем эта категория более «практична», в то
время как категория «вновь созданная сто-
имость» более «теоретична»). Современный
взгляд на мотивации хозяйствующих субъектов,
и прежде всего лиц наемного труда, связан
с идеей мотивационного комплекса (мотиваци-
онных комплексов). Расшифровка этого поня-
тия означает (упрощенно рассуждая), что все
то, что окружает человека (или многое из это-
го), призвано стимулировать его деятельность.
Если стимулирующую роль денег развертывать,
то приходится говорить о различных экономи-
ческих персонах – о наемном работнике в сис-
теме частного предпринимательства, а также
в системе акционерного и государственного
предпринимательства, о мелком индивидуаль-
ном товаропроизводителе и др.

Говоря о деньгах, нельзя обойти ценообра-
зование. В целом приходится заметить, что фун-
кция денег как меры стоимости является «пасын-

ком» в экономической теории. Идея ценообра-
зования в маржинализме покоится на предель-
ных величинах, марксизм исповедует стоимост-
ную концепцию, исходящую из признания оп-
ределяющей роли труда. Нужно упомянуть и те-
орию трех факторов производства. Но мы при-
держиваемся того суждения, что тема ценооб-
разования выделилась в особый раздел эконо-
мической науки, где особое место занимают цена
предложения и цена спроса. В основе первой
лежит издержки производства, в основе второй –
полезность продукта. Цена предложения близка
к идее воспроизводственной цены, поскольку ее
функции – возместить нормально работающему
предприятию издержки производства и обеспе-
чить нормальную прибыль. Однако рынок «про-
веряет» цену предложения, в конечном счете
реализационная цена устанавливается с учетом
рыночной конъюнктуры, если речь вести о сво-
бодном ценообразовании.

Теперь о социальной функции денег, которая
связана с областью социальных отношений и в
связи с которой можно вспомнить о домашнем
хозяйстве. О социальной функции денег в эко-
номической литературе сказано немало, при этом
деньги рассматриваются и как добро (можно
обеспечить нормальную жизнь, дать детям об-
разование на платной основе и пр.), и как зло
(мотив преступлений, моральное разложение
людей, корысть как общественная зараза и пр.).
При любом анализе денег невозможно обойти
их социальную роль. В данном случае высока
значимость факторов, имеющих отношение как
к менталитету людей, так и к их поведению в
системе социально-экономических отношений.

Итак, мы обозначили те исследовательские
зоны, которые, по нашему мнению, важны для
изучения вопроса о роли денег в экономике. По
существу, показать место и роль денег в эконо-
мике – это значит исследовать всю рыночную
экономику, но задачу можно упростить, если
выделить те, уже производные, функции, кото-
рые выполняют деньги в товарном хозяйстве.
Мы постарались сконцентрировать свое внима-
ние именно на этих производных функциях де-
нег, с тем чтобы ответить на вопрос, поставлен-
ный в заголовке статьи.

Примечания
1 Харрис Л. Денежная теория / общ. ред. и вступ.

сл. В. М. Усоскина. – М.: Прогресс, 1990. – С. 85.
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Характер взаимодействия государств
  в процессе реализации функции меж-
  государственной интеграции во мно-

гом складывается с учетом их экономического
потенциала. Равноправное партнерство развива-
ется, как правило, между субъектами, имеющи-
ми тождественный экономический статус.

В настоящее время все более очевидные очер-
тания приобретает экономическое неравенство
государств. Согласно данным ООН, всемирный
валовой продукт вырос за последние 50 лет с 3 трлн
до 30 трлн долларов. Но распределение созданных
богатств идет крайне неравномерно, за исключе-
нием примерно 10 стран («больших возникающих
рынков»: Бразилии, Индии, ЮАР, Турции, Польши,
Южной Кореи, Китая, Аргентины, Мексики, Ин-
донезии), население большинства стран Африки,
Южной Азии и Латинской Америки испытало по-
нижение жизненного уровня [1, с. 106].

Увеличилось и социальное расслоение миро-
вого сообщества. Так, по данным, приводимым
доктором экономических наук С. Глазьевым, в со-
ответствии с размером ВВП на душу населения,
все страны мира дифференцированы на 3 группы.

В первую группу стран, имеющих максималь-
ный ВВП на душу населения (более 15 тыс. дол-
ларов), входят США, страны Евросоюза, Япо-
ния, а также нефтедобывающие страны – Оман,
Саудовская Аравия. Вторую группу составляют
страны с величиной ВВП от 5 до 15 тыс. долла-
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ров на душу населения (страны Латинской Аме-
рики, Восточной Европы, Юго-Восточной Азии,
Россия). Третья группа объединяет страны
с ВВП менее 5 тыс. долларов – Индия, Египет
и ряд других [2, с. 7].

Несмотря на то, что Россия по названному по-
казателю включена во вторую группу государств,
это не вселяет особого оптимизма, поскольку по
качеству жизни, экономического и человеческого
развития она занимает 64-е место в мире (СССР
занимал 35-е), а доход на душу населения состав-
ляет 8–9% от американского [3, с. 119–120].

Глобализация мировой экономики несет в себе
определенные противоречия, затрагивающие ин-
тересы всех государств. Не является исключени-
ем и РФ. Как отмечается в Концепции внешней
политики Российской Федерации, «наряду с до-
полнительными возможностями социально-эко-
номического прогресса, расширения человечес-
ких контактов такая тенденция порождает и но-
вые опасности, особенно для экономически ос-
лабленных государств, усиливается вероятность
крупномасштабных финансово-экономических
кризисов. Растет риск зависимости экономичес-
кой системы и информационного пространства
Российской Федерации от воздействия извне» [4].

Место России в мире определяется сегодня
главным образом исходя из таких «атрибутов», как
постоянное членство в Совете Безопасности
ООН, наличие ядерного оружия, участие в сам-

2 Принято считать, что это марксистский под-
ход, однако такую позицию разделяют и иссле-
дователи немарксистского толка (см., напр.: Хар-
рис Л. Указ. соч. – С. 78).

3 Харрис Л. Указ соч. – С. 88–90.
4 Харрис Л. Денежная теория. – С. 90–91.
5 «Деньги – средство обращения, которое в

данной экономической среде принимается про-
давцами в оплату их товаров и услуг, а также
кредиторами в погашение долгов» (Роджер Ле-
рой Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные
деньги и банковское дело. – М., 2000. – С. 4).

6 Тема общественного согласия в разделе
«Деньги» представлена в «Экономической энцик-
лопедии», выпущенной под редакцией Л. Абал-
кина. Эта тема относится к области субъектив-
ной экономики, она перекликается с суждениями
Менгеля и др. Таким суждениям можно противо-
поставить позицию Н. И. Зибера, отечественно-
го экономиста, который в своей работе «Очерки
первобытной экономической культуры» с исполь-
зованием богатого конкретно-исторического ма-
териала показывает процесс появления всеобще-
го эквивалента у разных народов.
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митах «Россия – Евросоюз», натовской «двадцат-
ке», «большой «восьмерке». Экономические по-
казатели отходят при этом на второй план и оце-
ниваются западноевропейскими государствами и
США неоднозначно. С одной стороны, Россия
отнесена к странам с рыночной экономикой, ис-
ключена из «черного списка» FATF (имеет там
статус наблюдателя). С другой стороны, это еще
не означает, что Россия признана полноценным
участником межгосударственных отношений,
о чем свидетельствует проводимая в ее отноше-
нии (как в экономической, так и в других сферах)
политика «двойных стандартов», восприятие эко-
номики России в качестве ресурсно-сырьевой.
Последнее суждение подтверждается имеющими-
ся фактами: на мировом рынке готовой продук-
ции доля России составляет около 1%, на сырье-
вом же рынке она в лидерах (нефтяная доля РФ
11–13%, газовая – 56%; экспорт газа дает ежегод-
но Газпрому 15–17 млрд долларов, а экспорт не-
фти – 26 млрд долларов) [5, с. 10].

Данные факты попыталось подвергнуть неко-
торой корректировке министерство экономичес-
кого развития и торговли РФ в своем прогнозе
социально-экономического развития России на
2005 г. и параметрах прогноза на период до 2007 г.
По утверждению названного министерства, роль
нефти в экономике РФ будет снижаться (с 11–13%
в 2004 г. до 3% в 2005–2007 гг.), а внешнеторговый
оборот будет тем не менее расти (в 2004 г. –
160,7 млрд долларов; в 2005 г. – 163,2 млрд дол-
ларов; в 2006 г. – 172,5 млрд долларов; в 2007 г. –
181,9 млрд долларов). Рост экспорта связывается
в представленном прогнозе с укреплением пози-
ций машиностроения и металлообработки, дав-
ших за первую половину 2004 г. 36% прироста
ВВП [6, с. 3]. Безусловно, намеченная тенденция
является позитивной, остается лишь уповать на
обоснованность сделанного прогноза.

Оценивая же значение процесса неравномер-
ности социально-экономического развития госу-
дарств для реализации функции межгосудар-
ственной интеграции, необходимо обратить вни-
мание на следующие аспекты. Прежде всего,
данная неоднолинейность и неоднопорядковость
социально-экономического развития носит
объективный характер, и вряд ли возможно пред-
ставить себе реальное существование (даже в от-
даленной перспективе) государств с абсолютно
идентичным социально-экономическим уров-
нем. Поэтому одной из задач межгосударствен-

ной интеграции в экономической сфере высту-
пает постепенное преодоление разрыва в соци-
ально-экономическом развитии, не предполага-
ющее тем не менее полного экономического
уравнивания государств, поскольку улучшение
уровня жизни одних государств не должно осу-
ществляться за счет его снижения в других.

В этой связи особую актуальность приобре-
тают международные программы по борьбе
с бедностью. Для привлечения внимания к про-
блеме бедности Генеральная Ассамблея ООН
объявила 1997–2006 гг. Международным деся-
тилетием по борьбе за ликвидацию нищеты.
Целью этого мероприятия является искорене-
ние абсолютной бедности и сокращение гло-
бальной нищеты с помощью национальных уси-
лий стран и международного сотрудничества по
претворению в жизнь решений всемирных кон-
ференций ООН.

Программа развития ООН (ПРООН) предус-
матривает оказание помощи 174 странам, выде-
ляя 90% своих основных ресурсов 66 странам, в
которых проживают 90% крайне бедного насе-
ления мира. Донорские инвестиции в помощь
бедным странам вносит также Международная
ассоциация развития (МАР) Всемирного банка.
Она предоставляет им ежегодно около 5–6 млн
долларов в виде кредитов на проекты развития.
Начиная с 1960 г. кредиты МАР 90 странам со-
ставили более 97 млрд долларов [7, с. 38–39].

Российская Федерация выступает активным
субъектом экономической дипломатии, осуществ-
ляемой в рамках ООН. Она является участником
ПРООН, сотрудничает с ЮНИДО (Организаци-
ей Объединенных Наций по промышленному раз-
витию). Именно при содействии ЮНИДО была
разработана Программа технологического со-
трудничества РФ со странами Центральной и
Латинской Америки. Кроме того, эффективны-
ми инструментами для продвижения российских
интересов при взаимодействии со странами Ев-
росоюза, а также в АТР служат Европейская эко-
номическая комиссия ООН (ЕЭК), Экономичес-
кая и социальная комиссия ООН для Азии и Ти-
хого океана (ЭСКАТО), форум АТЭС.

Несмотря на наличие существенного соб-
ственного внешнего долга, на погашение кото-
рого только 31 января 2005 г. было перечислено
из Стабилизационного фонда 93,5 млрд рублей
[8, с. 5], РФ проводит линию на списание дол-
гов беднейшим развивающимся странам, под-

Функция межгосударственной интеграции РФ...
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держивая инициативу МВФ / МБРР. Общая сум-
ма долга этих государств перед Россией состав-
ляет около 26 млрд долларов, после применения
условий инициативы она должна сократиться
примерно до 600 млн долларов. При этом РФ по
объему списания долгов беднейшим государ-
ствам находится на 4-м месте в «группе вось-
ми» и на 1-м – по отношению суммы прощае-
мой задолженности к ВВП (0,3% по сравнению
с 0,02% у США) [9, с. 19].

Не без определенного давления со стороны
МВФ и ВБ Россия приняла решение о списании
80% долга Ирака (до 2003 г. он составлял 42 млрд
долларов, к 2004 г. –после списания – 8,8 млрд
долларов). «Прощение» долга будет поэтапным:
30% – немедленно; 30% – в рамках программы
МВФ; 20% – в зависимости от степени успеш-
ности реализации плана МВФ [10, с. 1–2].

Сотрудничая со Всемирной продовольствен-
ной программой (ВПП) ООН, РФ выступает в
качестве страны-донора, оказывая беднейшим
государствам гуманитарную продовольственную
помощь (только в 2003 г. на общую сумму 11 млн.
долларов) [11, с. 276–277].

Одной из приоритетных внешнеэкономичес-
ких задач для Российского государства в настоя-
щее время является присоединение к Всемирной
торговой организации (ВТО).

Несмотря на неоднозначность оценки экспер-
тами российских перспектив в ВТО, вступление
в организацию состоится неизбежно, однако при
этом РФ следует взвешенно проанализировать
условия вхождения в ВТО, преимущества и не-
достатки данного шага. Имеющиеся договорен-
ности России и ЕС предполагают либерализацию
только тех рынков, на которых собственные ком-
пании либо отсутствуют, либо достаточно кон-
курентоспособны. Средневзвешенные ставки
таможенных пошлин по всем группам товаров
(включая сельскохозяйственные) снизятся с ны-
нешних 11% до 9–9,5% [12, с. 3].

Среди претензий, предъявляемых к России
членами ВТО, можно назвать следующие: США
и Канаду волнуют вопросы низких внутрирос-
сийских цен на газ; Китай беспокоят таможен-
ные тарифы на импорт текстиля, обуви, а так-
же проблема либерализации въезда рабочей
силы в РФ; Япония озабочена тарифами на им-
порт автомобилей (отечественные лоббисты
автопрома настаивают на повышении пошлин
до уровня 50% и выше).

В связи с готовящимся присоединением Рос-
сии к ВТО небезынтересным представляется мне-
ние профессора Колумбийского университета,
члена Национальной академии наук США, лау-
реата Нобелевской премии 2001 г. по экономике
Джозефа Стиглица (с 1997 г. по 2000 г. являлся
главным экономистом и старшим вице-президен-
том Всемирного банка, пост в котором вынужден
был покинуть за свою критику неолиберальной
доктрины, изложенную в книге «Глобализация:
тревожные тенденции») [13, с. 178].

С точки зрения Дж. Стиглица, ВТО ограни-
чивает возможности проведения определенной
промышленной политики, индустриализации,
получения доступа к технологиям. В ВТО суще-
ствует неравноправие торговых режимов, поэто-
му в краткосрочной перспективе для России
вступление в нее выгодным быть не может. Уче-
ный также считает, что только справедливое рас-
пределение доходов от пользования природны-
ми ресурсами и контроль за корпоративными
капиталами, полная информационная прозрач-
ность бизнес-процессов, которую в силах обес-
печить только государство, может доказать эф-
фективность работы правительства [14, с. 13].

Критически оценивают стремление России
войти в ВТО российские экономисты Н. Шмелев
и С. Глазьев. Так, по мнению Н. Шмелева, «выго-
да РФ от вступления в ВТО сводится к 3 млрд
долларов по экспорту, однако потери по импор-
ту (будет задушена автомобильная, авиацион-
ная, потребительские отрасли) еще никто не по-
считал и не в состоянии посчитать. Здесь пол-
ная тьма» [15, с. 9].

Аналогичны рассуждения С. Глазьева, счита-
ющего, что условия, предлагаемые России для
вхождения в ВТО, «не принесут стране ничего хо-
рошего, приведут к снижению конкурентоспособ-
ности экономики, росту безработицы…» Кроме
того, как отмечает С. Глазьев, «в последние не-
сколько лет ярко обозначился конфликт интересов
стран-участниц ВТО. Более 60 развивающихся
стран заявили, что не могут позволить себе рас-
ширять рамки либерализации торговых отноше-
ний, и выступили с предложением отсрочить вве-
дение ранее запланированного нового этапа либе-
рализации внешней торговли» [16, с. 136–137].

С взглядами экономистов солидаризируется
и доктор философских наук, профессор, руко-
водитель Центра Института социально-полити-
ческих исследований РАН В. П. Култыгин. Ис-
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следователь видит в политике, проводимой ВТО,
угрозу социальному равновесию, своего рода
попытку «создать частное состоятельное буду-
щее исключительно для среднего класса», в то
время как «возможности заключать межклассо-
вые контракты или создавать новые социальные
учреждения в развивающихся странах будут лик-
видированы благодаря существованию глобаль-
ного рынка частного социального обеспечения»
[17, с. 89–90]. К тождественным выводам прихо-
дят и немецкие авторы Г.-П. Мартин (доктор пра-
ва) и Х. Шуманн (редактор журнала «Шпигель»).
В частности, в своей книге «Западня глобализа-
ции» они пишут, что «тесные финансово-эконо-
мические связи между странами вынуждают пос-
ледние соревноваться в снижении налогов, сокра-
щении общественных расходов и отходе от прин-
ципов социального равенства, что приводит лишь
к глобальному перераспределению от тех, кто на
дне, к тем, кто на вершине. Вознаграждаются все
те, кто создает наилучшие условия для крупных
капиталовложений, а над любым правительством,
сопротивляющимся этому закону джунглей, на-
висает угроза санкций» [18, с. 92].

Думается, что, рассматривая процесс интег-
рации России в ВТО, нужно видеть в нем все же
и некоторые достоинства. К числу позитивных
последствий вступления в ВТО для РФ можно
назвать преимущества для предприятий топлив-
но-энергетического комплекса, сталелитейной
промышленности в результате отмены квот на
их продукцию; расширение доступа населения
к импортным товарам широкого потребления
(после снижения пошлин они станут дешевле);
экономические выгоды получат предприятия,
использующие импортные комплектующие.

Негативные стороны данного процесса зак-
лючаются в следующем: не исключено углубле-
ние неравенства субъектов Федерации (будет
идти обогащение экономически сильных регио-
нов и обнищание слабых), ряд отраслей россий-
ской экономики (авиастроение, автомобилестро-
ение, легкая промышленность, сельское хозяй-
ство, банковский сектор, фармацевтическое про-
изводство), будучи не в состоянии выдержать
конкуренции с иностранными товаропроизводи-
телями, придут в упадок. В силу этих противо-
речий России целесообразно добиваться вступ-
ления в ВТО на стандартных, недискриминаци-
онных условиях, а также достичь договоренно-
сти об определенном переходном периоде, не-

обходимом для ее полной адаптации к требова-
ниям ВТО. При этом главной задачей внешне-
экономической интеграции РФ должно быть раз-
витие российской экономики с целью повыше-
ния благосостояния граждан.

Как справедливо заметил академик РАН
Н. Н. Моисеев, «целью не может быть показатель
промышленного развития, количество произве-
денной энергии, стали или компьютеров. Они
представляют интерес для экономистов-аналити-
ков и политиков, являются средствами достиже-
ния целей» [19, с. 124–125]. Иначе говоря, «го-
лые» экономические и статистические данные не
могут являться единственным критерием, опре-
деляющим успех (или неудачу) внешнеэкономи-
ческой интеграции, поскольку, помимо этих по-
казателей, должна быть учтена еще и морально-
нравственная «цена» того или иного достижения.

Необходимы трансформация отечественного
криминального, дикого капитализма в социаль-
ное рыночное хозяйство, преодоление недоверия
между властью и народом, бизнесом и государ-
ством, трудящимся большинством и предприим-
чивым меньшинством [20]. И, хотя на практике
вряд ли возможно существование гармонии меж-
ду экономической выгодой и нравственностью,
справедливостью, последние все же не должны
рассматриваться в качестве абсолютной теоре-
тической формальности.

Экономическая сторона функции межгосу-
дарственной интеграции проявляется также
в процессе формирования единого хозяйствен-
ного комплекса интегрирующихся государств,
в выработке согласованной экономической по-
литики, создании наднациональных органов уп-
равления интеграцией. С позиции экономичес-
кой науки, в качестве направлений глобализации
выделяются: финансовая глобализация, станов-
ление глобальных ТНК, регионализация эконо-
мики, интенсификация мировой торговли, тен-
денция к конвергенции [21, с. 13–14]. В зависи-
мости от характера и интенсивности интеграци-
онного взаимодействия государств в экономи-
ческой сфере, различается несколько типов ре-
гиональной интеграции: зона свободной торгов-
ли, предусматривающая устранение торговых
тарифов среди стран региональной группы; та-
моженный союз, предполагающий, помимо уст-
ранения торговых тарифов, установление общей
структуры внешних тарифов для стран нечленов
группы; Общий рынок, характеризующийся той
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же тарифной политикой, что и таможенный союз,
но, помимо этого, устанавливающий еще и сво-
боду движения факторов производства (рабочей
силы и капитала) среди его членов; экономичес-
кий союз, характеризующийся гармонизацией
экономической политики за пределами Общего
рынка, а также ориентацией на унификацию
монетарной (денежной) и финансовой полити-
ки среди его членов; политический союз, в рам-
ках которого унифицирована вся экономическая
политика [22, с. 324–325].

Как отмечает доктор юридических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник ИГиП РАН
Н. А. Ушаков, «экономическая интеграция на
межгосударственном уровне нереальна, не име-
ет смысла, если она не сопровождается созда-
нием адекватной политической межгосудар-
ственной структуры». Данная структура описы-
вается термином «конфедерация государств» или
«наднациональная межгосударственная органи-
зация». Таможенные союзы отнесены автором к
разновидностям конфедерации [23, с. 51–52].

Экономический фактор выступает системо-
образующим для интеграционных процессов
в СНГ. Четко заявлен экономический аспект со-
трудничества стран-членов уже в его учредитель-
ных документах: Соглашении о создании Содру-
жества Независимых Государств (ст. 4, 7), Уста-
ве СНГ (преамбула, ст. 2–4, раздел V) [24, с. 468].
Последующие шаги участников Содружества
в этом направлении были обозначены в Догово-
ре о создании Экономического союза, Договоре
между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Кыр-
гызстаном об углублении интеграции в экономи-
ческой и гуманитарной сферах [25, с. 56].

Следует отметить, что на практике экономи-
ческая интеграция в СНГ не является столь бе-
зоблачной. Так, к 1999 г. доля стран Содруже-
ства в товарообороте России сократилась до
24%, в 2003 г. – до 20%. Среди причин сокраще-
ния товарооборота можно назвать неплатежи,
низкое качество продукции, разрушение произ-
водственной кооперации, сокращение объема
ВВП стран СНГ. На саммитах СНГ 1997–1999 гг.
возникали  многочисленные взаимные претен-
зии. Обнаружилось, что у членов СНГ различ-
ные экономические приоритеты. Украина, Мол-
давия и Грузия взяли курс на евроинтеграцию,
и для них оказались неприемлемыми тесные эко-
номические отношения с Россией, предполага-
ющие создание Таможенного союза, решение

о создании которого было принято еще в 1996 г.
Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией
и Таджикистаном [26].

Выходом из создавшихся противоречий ста-
ли модель «разноскоростной интеграции», дву-
сторонние соглашения, формирование «интегра-
ционных ячеек» за рамками СНГ. Одна из таких
«интеграционных ячеек» – ЕврАзЭС, договор об
учреждении которого был подписан главами го-
сударств-участников 10 октября 2000 г. в Аста-
не [27]. Данное объединение включило в себя
РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджи-
кистан. В числе целей и задач ЕврАзЭС в ст. 2
договора указано «эффективное продвижение
процесса формирования Договаривающимися
Сторонами Таможенного союза и Единого Эко-
номического пространства».

На нынешнем этапе развития ЕврАзЭС доми-
нирует сотрудничество в технологической сфере,
приоритетным же является совершенствование
зоны свободной торговли. Эксперты организации
выявили и проанализировали более 700 ин-
вестиционных проектов в странах ЕврАзЭС. На-
чинает создаваться единое энергетическое про-
странство, осваиваются гидроэнергетические ре-
сурсы Центральной Азии [28, с. 9].

Помимо названного объединения, выдели-
лась также Шанхайская организация сотрудни-
чества, в которую интегрировались РФ, Казах-
стан, КНР, Киргизия, Таджикистан и Узбекис-
тан. В п. 9 Декларации о создании ШОС зафик-
сировано, что «Шанхайская организация сотруд-
ничества использует огромный потенциал и ши-
рокие возможности расширения взаимовыгодно-
го сотрудничества государств-участников в тор-
гово-экономической области» [29, с. 334].

Серьезным шагом вперед на пути к интегра-
ции государств членов СНГ явилось заключение
странами «четверки» (РФ, Беларуси, Казахстана
и Украины) Соглашения о формировании едино-
го экономического пространства [30]. Оно пре-
дусматривает создание экономического простран-
ства, «объединяющего таможенные территории
Сторон, обеспечивающего свободное движение
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, прове-
дение единой внешнеторговой, денежно-кредит-
ной и валютно-финансовой политики» (ст. 1).

Принятие данного Соглашения явилось ито-
гом напряженных переговоров между его участ-
никами. Особенно остро обнаружились проти-
воречия в позициях России и Украины. Украин-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ С. А. Киреева



107Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

ская сторона, ориентированная в большей сте-
пени на европейскую и евроатлантическую ин-
теграцию, была обеспокоена при этом сохране-
нием собственного суверенитета, соответстви-
ем Соглашения о формировании ЕЭП нацио-
нальному законодательству.

Разумеется, что создание ЕЭП потребует до-
статочно длительного времени. Предполагается
подписание более 100 документов, необходимых
для интеграции. К 2012 году (согласно прогнозу
президента Казахстана) может быть введена
и единая валюта [31, с. 2].

Оценивая соглашение о ЕЭП, нельзя признать
убедительным суждение, высказанное А. Дуги-
ным, о том, что, «ограничив число участников
ЕЭП четырьмя странами, его архитекторы по-
ступили в высшей степени дальновидно; эконо-
мические системы России, Украины, Казахста-
на и Беларуси наиболее унифицированы и про-
зрачно регламентированы, они оптимально го-
товы к интеграции не только друг с другом, но
и к ее дальнейшему этапу – к совместной и ско-
ординированной интеграции в европейскую эко-
номику» [32, с. 12].

Во-первых, ограниченный субъектный состав
государств-учредителей является не столько ре-
зультатом их воли, сколько выражением воли
других участников СНГ (не случайно ст. 8 Со-
глашения гласит о том, что оно «открыто для
присоединения других государств, разделяющих
его цели и принципы»).

Во-вторых, Соглашение не предусматривает
синхронности интеграционных процессов
(в ст. 5 закрепляется «разноуровневая и разно-
скоростная интеграция», а также содержится ука-
зание на то, что «ни одна из Сторон не может
препятствовать другим Сторонам ускоренно про-
двигаться к более высокой степени интеграции»).

Думается, что названные положения не вле-
кут за собой выводов, сделанных А. Дугиным.
Нам представляется, что интеграцию государств
в рамках любых структур и межгосударственных
объединений должны отличать как ее доброволь-
ный характер, так и открытость к сотрудниче-
ству на базе общих целей и принципов. Именно
эти составляющие и лежат в основе Соглаше-
ния о формировании ЕЭП.

Одной из наиболее болезненных сторон
межгосударственной интеграции в СНГ высту-
пает проблема вхождения в ВТО. Как отмеча-
лось нами ранее, для РФ этот процесс является

весьма противоречивым, имеющим множество
«подводных камней». В то же время нельзя не
заметить, что ряд государств членов Содруже-
ства уже вошли в данную организацию (Кирги-
зия – в 1998 г., Грузия – в 2000 г., Молдавия –
в 2001 г., Армения – в 2002 г.), что фактически
означает усиление влияния на них со стороны
ЕС, США на фоне дезинтеграции в рамках СНГ.

Если объективно оценивать сложившуюся
ситуацию, эти государства воспользовались сво-
им субъективным правом заключения междуна-
родных договоров как участники международ-
ного права. С другой стороны, вновь заключен-
ные договоры и членство в тех или иных между-
народных организациях не должны противоре-
чить ранее принятым обязательствам в рамках
СНГ. При этом ни один из участников СНГ, на
наш взгляд, не должен чинить препятствий на
пути реализации этого права, если новые обяза-
тельства не противоречат универсальным прин-
ципам международного права.

Думается, что избранная модель «разноско-
ростной» интеграции членов Содружества в на-
стоящее время является безальтернативным ва-
риантом его сохранения. Такой подход в боль-
шей степени основан на современных реалиях,
выступая своего рода компромиссом между тен-
денциями интеграции и дезинтеграции стран
Содружества. Путь к интеграции в СНГ соглас-
но избранной модели будет проходить через фор-
мирование «интеграционного ядра» в комплек-
се с двусторонним сотрудничеством без излиш-
него форсирования, поэтапно и постепенно.
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Разрабатываемый нами элективный курс
  «Обучение рецензированию» является
  составной частью системы учебных

дисциплин филологического цикла гуманитар-
ной профильной школы. Он учитывает основ-
ные тенденции развития филологического
школьного образования в начале ХХI века, свя-
занные с одновременным проявлением двух под-
ходов: интегративного и дифференцированно-
го – и имеет общий со школьными филологичес-
кими дисциплинами предмет изучения – текст.
«Сосредоточившись на тексте, создавая к нему
служебный комментарий, филология под этим
углом зрения вбирает в свой кругозор всю шири-
ну и глубину человеческого бытия, прежде всего
бытия духовного» [1, с. 372]. В элективном курсе
«Обучение рецензированию» реализуется не толь-
ко эта идея филологии, но и ее возможность со-
вершенствовать природный речевой дар челове-
ка, формировать его языковую личность.

Согласно общепринятому мнению, «…каж-
дый человек обладает родовой способностью
быть языковой личностью, но каждый индивид
еще должен стать ею» [4, с 26]. Становление
языковой личности – длительный процесс. Вы-
явленная наукой зависимость формирования
уровней языковой личности от возраста челове-
ка говорит о том, что в последние годы обуче-
ния в школе, когда подростки превращаются
в юношей и девушек, происходит стабилизация
и завершение нескольких уровней развития язы-
ковой личности, а именно: в речи носителя язы-
ка наступает мощное обогащение словаря, ов-
ладение множеством грамматических форм,
осознание своих речевых возможностей и про-
шлого речевого опыта. В дальнейшей жизни
происходит лишь совершенствование тех уме-
ний, которые составляют этот уровень языковой
личности. Кроме того, в этом возрасте приобре-
тается свобода выбора на формы текстов и про-
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исходит освоение разных видов целых текстов
в единстве реализации коммуникативной и эс-
тетической функции языка [4, с. 36]. Индивиду-
альный речевой опыт старших школьников при
этом, по мнению М. М. Бахтина, «в известной
мере может быть охарактеризован как процесс
освоения – более или менее творческого – чу-
жих слов». Именно поэтому так важна систем-
ная работа с текстом в юношеском возрасте, и в
первую очередь с текстом образцовым.

Элективный курс «Обучение рецензирова-
нию» призван обеспечить это. Кроме того, ре-
цензирование, как доминирующая учебная дея-
тельность, лежащая в основе курса, имея опре-
деленную специфику [11, с. 89–93], позволяет
решить большой круг специальных задач, обо-
значенных в Обязательном образовательном
минимуме содержания образования 2004 г.

В области познания «человеческого бытия»
обучение рецензированию позволяет учащимся
практиковаться в исследовании реальных связей
и зависимостей жизненных, литературных и язы-
ковых явлений; создает возможности для тренин-
га в определении актуальности и объема содер-
жания проблем, высказанных в художественных
и публицистических текстах; позволяет исполь-
зовать элементы предметного, причинно-след-
ственного и структурно-функционального ана-
лиза темы, идеи, сюжета, композиции, языка
и стиля литературного произведения. Учебное
сочинение, создаваемое в жанре отзыва или ре-
цензии, тренирует учащихся в умении наблюдать
интеллектуальную и духовную жизнь литератур-
ных героев, давать им сущностные характерис-
тики, оценивать художественную специфику
языка и авторскую манеру повествования рецен-
зируемого текста. Практикование в рецензиро-
вании дает возможность школьнику сделать са-
мостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления и оценки как всего литературно-
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го или публицистического произведения, так
и его фрагментов. Кроме того, любой из видов
рецензии, который создается в процессе обуче-
ния, является авторским произведением учени-
ка, реализующим его оригинальные замыслы,
умения творческой импровизации, индивидуаль-
ного использования разнообразных языковых
средств, что формирует его языковую личность.

В области информационно-коммуникатив-
ной деятельности работа над рецензией любо-
го типа формирует у учащихся умения находить
нужную информацию в первоисточнике, извле-
кать ее из него, что невозможно осуществить без
владения разными видами чтения и навыками
исследования художественного и публицисти-
ческого текста. Создание отзыва, рецензии, эссе
тренирует учащихся в комплексе умений само-
стоятельно формулировать тезисы и систему
доказательств к ним, учит развернуто обосновы-
вать свое суждение, привлекая с этой целью точ-
но отобранные факты первоисточника и соотно-
сительных с ним произведений, которые собра-
ны в ходе наблюдений и служат доказательством
выдвинутой основной мысли.

Кроме того, в этой сфере деятельности обу-
чение рецензированию предполагает формиро-
вание умений редактирования и разнообразной
переработки текста.

В области рефлексивной деятельности ре-
цензирование учит определять собственную по-
зицию по отношению к проблеме и героям ли-
тературного или публицистического произведе-
ния, тренирует в способах высказывания своего
мнения и конструктивном восприятии чужих
мнений и идей, способствует формированию
умения оценивать свою жизненную позицию,
свои поступки в сравнении с жизненным опы-
том других людей, отстаивать свою точку зре-
ния в полемике.

Перечисленные выше образовательные и раз-
вивающие черты процесса обучения рецензиро-
ванию не исчерпывают весь перечень его дидак-
тических возможностей, но каждая из названных
черт, как можно заметить, восходит к важным
мировоззренческим идеям: к осознанию сущно-
сти языка как общественного явления и особой
знаковой системы, имеющей предназначение –
реализовывать коммуникацию – и проявляющу-
юся во множестве функций (когнитивной, апел-
лятивной, экспрессивной, эмотивной, эстетичес-
кой, фатической и др.); к пониманию речи как

особого вида человеческой деятельности; к уяс-
нению диалектической связи мышления, речи,
языка, сознания и др.

К освоению этих вопросов школьники обра-
щались в общих чертах с разной степенью под-
робности, обучаясь по любой из трех ныне дей-
ствующих программ по русскому языку для 5–
9 классов и соотносительных с ними действую-
щих учебников. Это, безусловно, стало предпо-
сылкой для формирования мировоззренческих
основ личности школьника. Однако «…мировоз-
зрение как следствие постепенного приобрете-
ния опыта общественного поведения, роста мо-
рального сознания, изучения основ наук в шко-
ле, формирования теоретического мышления
начинает складываться в старшем школьном воз-
расте» [8, с. 201]. Причем оно не формируется
автоматически, само собой. Для его становления
необходимы определенные условия, среди кото-
рых ученые в первую очередь называют пере-
ход знаний в убеждения.

Это научное положение является основани-
ем для введения в обучение рецензированию
названных выше мировоззренческих аксиом.
Подтверждает необходимость отбора мировоз-
зренческого материала в содержание обучения
рецензированию также позиция известных пси-
холингвистов, Л. С. Выготского и А. А. Леонть-
ева. По мнению А. А. Леонтьева, «…обучение
письменной речи (в нашем случае – рецензиро-
ванию. – В.Т.) имеет ту же специфику, которую
Л. С. Выготский отнес к изучению грамматики
в школе» [9, с. 23]. А именно: «Ребенок владеет
известными умениями в области речи, но он не
знает, что он ими владеет. Эти операции не осоз-
наны… ребенок научается в школе… осознавать,
что он делает, и, следовательно, произвольно опе-
рировать своими собственными умениями. Его
умения переводятся из бессознательного автома-
тического плана в план произвольный, намерен-
ный и сознательный» [6, с. 267–269]. Это позво-
ляет сделать вывод: все развивающие, образова-
тельные и воспитательные возможности процес-
са обучения рецензированию могут полноценно
реализоваться лишь при условии сознательного
отношения школьников к языку, речи, своей ре-
чевой деятельности и способам ее организации.

Наш вывод не противоречит и самым совре-
менным научным идеям в области методики пре-
подавания русского языка в школе: «…форми-
рование лингвистической компетенции включа-
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ет в себя овладение знаниями о языке как обще-
ственном явлении и знаковой системе, форми-
рование навыков оценки своей деятельности
(в том числе и речевой. – В.Т.), овладение навы-
ками анализа явлений и фактов языка» [5, с. 31].

В специальный блок общих лингвистических
понятий, которые должны раскрыть круг основ-
ных мировоззренческих идей в курсе обучения
рецензированию, могут войти основополагаю-
щие понятия традиционного языкознания, ког-
нитивной и антропоцентрической лингвистики,
психолингвистики: язык; речь; коммуникатив-
ная (речевая) деятельность человека; речь
и мышление; речь – сознание; структура рече-
вого действия; внутренняя речь – внешняя речь;
информативная речь; фатическая речь; языко-
вая картина мира; языковая личность.

Рассмотрим с разной степенью подробности
наиболее важные из них, не обращаясь к полно-
му раскрытию сути некоторых понятий, извест-
ной по классическим лингвистическим издани-
ям, но прибегая к методическому комментарию
этих аксиом в том преломлении, которое, на наш
взгляд, требуется в целях инструментализации
обучения рецензированию.

Язык. Это лингвистическое понятие знакомо
школьникам с 5 класса. Наша задача актуализиро-
вать его и наполнить тем смыслом, который будет
«работать» на обучение рецензированию. Это
в первую очередь связано с акцентировкой тех диф-
ференцирующих признаков понятия, которые по-
зволяют обосновать оппозицию «Язык – речь,
язык – речь – мышление – сознание», а также сфор-
мировать понятие фатической речи, восходящей
в своем содержании к фатической функции языка.
В связи с этим в содержание обучения следует вве-
сти информацию о языке как знаковой системе,
имеющей две формы существования, соответству-
ющие противопоставлению понятий «язык»
и «речь», и о речи как воплощении, реализации язы-
ка, который обнаруживает себя только в речи [2,
с. 255–258, 410–412]. Важными для обучения ре-
цензированию являются, кроме того, сведения об
основных функциях языка: коммуникативной –
осуществлять общение, когнитивной – обозначать
явления внеязыковой действительности, эмотив-
ной – орентироваться на говорящего и выражать
его отношение к содержанию общения, а также до-
полнительной, – фатической функции, реализую-
щейся такими высказываниями, которые имеют це-
лью организацию коммуникации.

В кругу понятий, смежных и соотносимых
с понятием «речь», существенно значимыми для
нас являются понятие речевой деятельности,
а также сведения об информативной направлен-
ности речи, о цели коммуникаций, типах рече-
вых актов и видах речевых жанров.

Речевая деятельность человека. Определяя
место этой проблемы в науке о языке, А. А. Ле-
онтьев когда-то писал: «…совместная работа
ученых разных специальностей на поприще язы-
ка крайне затруднена отсутствием у многих из
них ясного представления о сущности изучае-
мого объекта – речевой деятельности, особен-
ностях подхода к нему со стороны различных
речеведческих наук и возможностей их взаимо-
действия» [10, с. 4]. Сегодня же, когда теория
речевой деятельности в основных своих поло-
жениях устоялась в психолингвистике (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев,
А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова и др.), а в методике
преподавания русского (родного) языка реали-
зовалась – в большей или меньшей степени
в каждом отдельном случае – не только в проек-
циях обучения, но и в действующих школьных
учебниках, думается, создана база для введения
в школьное преподавание родного языка (хотя
бы в рамках профильного обучения) названного
выше лингвомировоззренческого понятия. Вве-
дение его в содержание элективного курса, как
мы полагаем, будет способствовать усилению
уже сформированного на предыдущих этапах
изучения родного языка сознательного отноше-
ния ученика к себе как к «человеку разумному»,
как к личности, способной через язык воспри-
нимать, осознавать картину мира, совершенство-
вать свой взгляд на нее, а значит, интеллектуаль-
но и творчески развиваться. Введение в теоре-
тическую часть курса сведений о структуре ре-
чевого действия и его составляющих (ориенти-
ровка, планирование, реализация и контроль)
позволит обосновать для учащихся управляе-
мость процесса речепроизводства и представить
необходимость обучения всем этапам речевых
действий при создании отзыва, рецензии, эссе.

Введение в теоретическую часть курса све-
дений о языке – речи – мышлении, мышлении –
языке, речи – сознании реализует, на наш взгляд,
формирование сознательного отношения к ком-
муникации, откроет возможности для более пол-
ного осмысления ответственности за произне-
сенное или написанное слово, а также обеспе-
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чит проникновение в смысл морального требо-
вания «единство слова и дела», которое должно
быть присуще высоконравственному человеку.
Кроме того, осознание названных оппозиций
позволит подвести учащихся к ознакомлению их
с содержанием и способами совершенствования
речевой деятельности человека, сможет способ-
ствовать формированию у них желаний и воз-
можностей положительно воздействовать на
бытовую и социальную речевую практику обще-
ния близкого и дальнего круга коммуникантов,
а также познакомить школьников с государствен-
ной языковой политикой, с теми направлениями
лингвистической науки, которые обеспечивают
противостояние языковой и речевой деградации
и осваивают пути и способы обогащения рус-
ского (родного) языка, совершенствование соци-
альной практики общения на нем.

Фатическая речь. Овладение понятием фа-
тической речи тесно связано с осознанием фа-
тической функции языка, «реализующейся таки-
ми высказываниями, которые имеют целью за-
вязывание, продолжение и прекращение комму-
никации. <….> Термин фатическое (или контак-
тоустанавливающее) был введен английским эт-
нографом Б. Малиновским применительно к ди-
алогам, беседам, целью которых является созда-
ние «уз общности» путем пустого обмена слова-
ми: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат», –
отвечает, бывало, «так как-то все…» (Гоголь) [2,
с. 385–386.]. Фатическая речь, сопровождающая
речь информативную, является обязательным
элементом вторичных оценочных текстов (ре-
цензии и отзыва) и с особой яркостью проявля-
ет себя в отзыве и эссе. Точная выраженность
содержательных и формальных черт фатической
речи в структуре этих жанров – та сторона обу-
чения рецензированию, которая неизвестна
школьникам и которую они должны постичь
в целях совершенствования своей коммуника-
тивной компетентности в ходе освоения электив-
ного курса. Обязательным элементом содержа-
ния обучения рецензированию, кроме того, на
наш взгляд, должны стать сведения о способах
организации фатической речи: 1) диалогизация
текста: (а) непрямое обозначение лица автора,
имитирующее совместные размышления с чи-
тателем; (б) вопросы); 2) преднамеренные от-
ступления от темы, раскрывающие процесс вос-
приятия текста; 3) личные мотивы и др. Опора
на эти сведения обеспечит формирование созна-

тельного отношения учащихся к введению эле-
ментов фатической речи в структуру создавае-
мых ими текстов».

Языковая картина мира. Это понятие тесно
связано с понятиями язык, мышление, сознание.
Оно обслуживает новое направление в языкоз-
нании – когнитивную лингвистику. Его введение
в наш курс может быть взято кем-то под сомне-
ние уже потому, что в методике русского языка
действует «золотое правило» – отбирать в содер-
жание образования только те понятия, которые
устоялись в лингвистике. Но понятие языковой
картины мира не совсем новое для школьников.
Школьные учебники, раскрывая идею о том, что
язык является посредником между человеком
и миром (устоявшиеся в языке единицы отра-
жают суть предметов, явлений, понятий, пред-
ставлений, и язык помогает человеку познать их,
сформировать отношение человека к окружаю-
щей действительности, другим людям, самому
себе), выходят на это понятие, терминологичес-
ки его не обозначая. А, как известно, отсутствие
соотнесенности понятия с термином, его обозна-
чающим, затрудняет работу с этим понятия. Та-
ким образом, введение его в наш курс иннова-
ционно только в той мере, что связь человек –
язык – мышление – сознание приобретает сло-
весно обозначенное выражение: языковая кар-
тина мира. Каждому человеку свойственен свой
«взгляд на мир». И поэтому картина мира несет
в себе черты своего создателя, отражает специ-
фику его способа миропонимания. Таким обра-
зом, для каждого человека, говорящего на каком-
либо языке, язык является средством выхода на
образ мира. Языковая картина мира не может
быть одинаковой у носителей разных языков.
Еще в начале ХХ века лингвист Л. В. Щерба от-
метил, что «мир, данный человеку в его непос-
редственном опыте, постигается по-разному
в различных языках». В связи с этим, по мнению
ученого, большинство слов-понятий любого язы-
ка несоизмеримо со словами-понятиями друго-
го языка: у разных наций разная ментальность,
разные природные, географические условия су-
ществования, разная история, культура, быт, кух-
ня, и т. д. Все эти особенности зафиксированы
в языке. Ознакомление старших школьников
с этими мировоззренческими положениями, на
наш взгляд, является средством формирования
их языкового сознания: «Оязыковленная и все-
гда культуроокрашенная картина мира воздей-
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ствует на человека, формируя его языковое со-
знание, а вместе с тем культуронациональное са-
мосознание» (В. Н. Телия) [цит. по: 5, с. 135].
Представление о национальной картине мира,
кроме того, влияет на формирование ментали-
тета школьников, воспитывает в них уважение
к другим нациям и народностям.

Языковая личность. «Нельзя познать сам по
себе язык, не выйдя за его пределы, не обратив-
шись к его творцу, пользователю, носителю,
к конкретному человеку», – пишет известный
лингвист Ю. Н. Караулов [7]. При этом под язы-
ковой личностью им понимается не какая-то сто-
рона из многочисленных сторон полноценной
характеристики человека, а способ полноценно-
го представления личности, включающий в себя
психический, социальный, этический, интеллек-
туальный и другие аспекты содержания, пред-
ставленные через ее речь.

Термину языковая личность близки такие изве-
стные термины, как язык и стиль писателя, речевой
портрет персонажа или какого-либо человека.

Таким образом, для понимания сути конкрет-
ной языковой личности очень важно понимание
того, как она знает язык и как им владеет. А сам
язык через языковую личность предстает и как
система, и как текст, и как способность.

Каждая языковая личность переживает сна-
чала процесс формирования и становления, а по-
том на протяжении всей жизни постоянно совер-
шенствуется и развивается. В процессе станов-
ления языковой личности важнейшую роль, по
мнению исследователей, играет установление
человеком индивидуальных ценностей и важней-
ших смыслов в языковой картине мира [4, с. 7].

Очень значимо для языковой личности то, что
она может усвоить из общерусского языкового
типа. Это, во-первых, системный языковой строй,
который, несмотря на исторические изменения
и эволюцию, преломляется в сознании носителя
языка и опознается как русский. Во-вторых, это
та вариативная часть картины мира, которая аб-
солютно индивидуальна и неповторима и специ-
фична лишь для данной личности. В-третьих, важ-
ным в становлении языковой личности является
план целей и мотивов, движущих развитием лич-
ности, управляющих ее поведением и речью
и в конечном итоге определяющих иерархию
смыслов и ценностей в ее языковой картине мира.

В структуре языковой личности ученые вы-
деляют несколько уровней. Процесс формиро-

вания первого уровня развития языковой лично-
сти (правильности речи), по мнению некоторых
ученых, завершается примерно к семи годам.
Именно к этому возрасту «языковая личность
становится обладателем языкового механизма»,
правила использования которого ей предстоит
постигать в процессе речевой практики. Второй
уровень развития языковой личности, главным
приобретением которого является переход
к внутренней речи, завершается примерно
к 11 годам. Именно в это время становится дос-
тупным планирование своего высказывания
и восприятие чужих планов речи. Третий уровень
развития (11–15 лет) характеризуется тем, что
в речи носителя языка происходит мощное обо-
гащение словаря, овладение множеством грамма-
тических форм, осознание своих речевых возмож-
ностей и прошлого речевого опыта. В дальней-
шей жизни происходит лишь совершенствование
тех умений, которые составляют каждый из на-
званных трех уровней языковой личности. Кро-
ме того, впоследствии приобретается свобода вы-
бора формы текстов (четвертый уровень) и про-
исходит освоение разных видов целых текстов
в единстве реализации коммуникативной и эсте-
тической функции языка (пятый уровень).

Социальными факторами, влияющими на ста-
новление языковой личности, ученые считают се-
мью, круг общения, школу, средства массовой ин-
формации, массовую культуру. Из внутренних фак-
торов они особо выделяют темперамент, возраст.

Объективное представление о языковой лич-
ности трудно создать по одному – двум ее рече-
вым произведениям. Конечно, и они, бывает,
способны раскрыть ее некоторые типичные чер-
ты. Но для более полного и объективного пред-
ставления о языковом портрете носителя языка,
как считает большинство исследователей этой
проблемы, необходимо собрать информацию по
нескольким векторам: исходные данные лично-
сти, характеристика фонетических, лексических,
синтаксических особенностей речи, особеннос-
ти коммуникативного поведения, готовность
к самоконтролю, готовность к творчеству.

Завершая обзор основных мировоззренчес-
ких понятий, которые, на наш взгляд, обязатель-
ны для содержания обучения по элективному
курсу «Обучение рецензированию» в профиль-
ной школе, мы хотим подчеркнуть, что осозна-
ем: важным условием формирования научного
мировоззрения школьников является не только

Вопросы общеязыкового и психолингвистического характера...
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качественное освоение ими комплекса выше пред-
ставленных понятий, но и превращение их в убеж-
дения. «…Знание тогда приобретает характер
убеждений, когда учебный материал связан с эмо-
циональным переживанием его бесспорности,
убедительности, когда приобретение знаний…
связано с активной самостоятельной мыслью уче-
ника» [7, с. 202]. Но этот тезис – основа для на-
ших размышлении в другой публикации.
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Типы повествования представляют со-
 бой композиционные единства, органи-
 зованные точкой зрения автора, пове-

ствователя или персонажа, они имеют опреде-
ленное содержание и функции, характеризуют-
ся относительно закрепленным набором конст-
руктивных признаков и речевых средств [6,
с. 104]. Современные исследователи традицион-
но выделяют перволичную повествовательную
форму, где рассказчиком является персонаж,
и аукториальное повествование от 3 лица. Суще-
ствует также нетрадиционный нарратив, который
ученые определяют по-разному: свободный кос-
венный дискурс [9, с. 335–337], несобственно-
авторское повествование [8, с. 100]. Е. А. Попо-
ва называет такую повествовательную форму
несобственно-прямым дискурсом – это «тип по-
вествования с неперсонифицированным, праг-

М. А. Фокина

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ТРАДИЦИОННОМ НАРРАТИВЕ
РУССКОЙ ПРОЗЫ ХIХ ВЕКА

Преамбула. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования фразеоло-
гических единиц (ФЕ) в традиционном нарративе (повествовании) от 1 и 3 лица. Прослеживает-
ся динамика способов и приемов создания авторской позиции средствами фразеологии в повестях
И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» и П. В. Засодимского «Темные силы».

матически не мотивированным повествователем,
который, обладая абсолютным знанием, этого
никак не обнаруживает, а старается быть неза-
метным, “пропуская” на передний план персо-
нажа, мысли которого вербализует» [10, с. 8]. Тип
повествования входит в число тактических при-
емов автора, поэтому анализ языковых средств,
свойственных определенным повествователь-
ным формам, позволяет определить авторскую
стратегию в коммуникативном пространстве ху-
дожественного текста (ХТ).

Охарактеризуем хронологически особенно-
сти использования ФЕ в произведениях XIX ве-
ка, принадлежащих к разным типам повество-
вания. Обычно художественной прозе XIX века
свойственен традиционный нарратив от 1 или
3 лица, соответственно повествование имеет
субъективированный или объективированный
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характер, авторская позиция может быть выра-
жена имплицитно или эксплицитно. Характери-
зуя перволичное повествование, Е. А. Иванчико-
ва выделяет тексты с эпическим рассказчиком,
в которых центром изображения являются вне-
шние объекты художественной действительно-
сти (лица, факты, события), и тексты с лиричес-
ким рассказчиком, в которых объектом повество-
вания является сам рассказчик: его мысли, чув-
ства, связанные с ним события [5, с. 250].
Е. А. Попова отмечает, что в перволичном нар-
ративе проявляются два уровня создания текста:
на первом (нарративном) уровне в контакт всту-
пают рассказчик и его слушатели или читатели,
на втором (внешнетекстовом) – автор и читате-
ли. Связующим звеном между этими коммуни-
кативными ситуациями является читатель. Так,
в повествовании от 1 лица складывается четы-
рехэлементная коммуникативная система: автор
– {рассказчик – слушатели/читатели} – чита-
тель [10, с. 27].

Обратимся к анализу фразеологических
средств создания образа лирического рассказчи-
ка в повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего
человека» (1850), где выраженность авторской
позиции зависит не только от типа повествова-
ния, но и от жанровой специфики текста. Писа-
тель использует прием самохарактеристики пер-
сонажа: рассказчик сам мотивирует свои комму-
никативные намерения, адресуя написанное
предполагаемому читателю. Главный герой по-
вести Чулкатурин, смертельно больной человек,
в последние дни своей жизни доверяет дневни-
ку самые сокровенные мысли, рассказывая дра-
матическую историю израненной души. Это ис-
кренняя исповедь обреченного героя, посылаю-
щего миру свое «последнее прости». Дневнико-
вые записи насыщены ФЕ, характеризующими
речемыслительную деятельность рассказчика,
что отражает специфику жанра произведения.
Одним из средств организации повествования
являются фразеологические повторы, создаю-
щие психологизм перволичного нарратива и
объединяющие отдельные фрагменты текста в
общее структурно-смысловое целое. Рассмотрим
ряд фразеологических конфигураций, которые
характеризуют сам процесс рассказывания, от-
ражая нарративный уровень создания текста в
сфере рассказчик – читатели:

«Но мне приходит в голову: точно ли стоит
рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит… Жизнь моя ни-
чем не отличалась от жизни множества других
людей. Родительский дом, университет, служе-
ние в низменных чинах, отставка, маленький
кружок знакомых, чистенькая бедность, скром-
ные удовольствия, смиренные занятия, умерен-
ные желания – скажите на милость, кому не
известно все это?» (запись от 22 марта);

«Я все это замечал, потому что не лишен про-
ницательности и дара наблюдения; я вообще не
глуп; мне даже иногда в голову приходят мысли,
довольно забавные, не совсем обыкновенные; но
так как я человек лишний и с замочком внутри, то
мне и жутко высказать свою мысль, тем более что
я наперед знаю, что я ее прескверно выска-
жу…<…> …признаться сказать, и у меня, не-
смотря на мой замочек, частенько чесался язык;
но действительно произносил слова я только в мо-
лодости, а в более зрелые лета почти всякий раз
мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало,
вполголоса: “А вот мы лучше немного помолчим”,
и успокоюсь…» (запись 23 марта);

«Одно только средство, признаюсь, откровен-
но, никогда мне не приходило в голову, а именно:
я ни разу не подумал лишить себя жизни. Отче-
го это мне не пришло в голову, не знаю… Может
быть, я уже тогда предчувствовал, что мне и без
того жить недолго» (запись 26 марта);

«Когда страдания доходят до того, что застав-
ляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть,
как перегруженную телегу, им бы следовало пе-
рестать быть смешными… но нет! смех не толь-
ко сопровождает слезы до конца, до истощения,
до невозможности проливать их более – где! он
еще звенит и раздается там, где язык немеет и за-
мирает сама жалоба…» (запись 27 марта);

«Я хотел написать свой дневник, и вместо
того что я сделал? рассказал один случай из моей
жизни. Я разболтался, уснувшие воспоминания
пробудились и увлекли меня. Я писал не торо-
пясь, подробно, словно мне еще предстояли
годы; а теперь вот и некогда продолжать. Смерть,
смерть идет. Мне уже слышится ее грозное
crescendo… Пора… Пора!..

Да и что за беда! Не все ли равно, что бы я ни
рассказал? В виду смерти исчезают последние
земные суетности. Я чувствую, что утихаю; я ста-
новлюсь проще, яснее. Поздно я хватился за ум!..
Странное дело! я утихаю – точно, и вместе с тем…
жутко мне. Да, мне жутко. До половины накло-
ненный над безмолвной, зияющей бездной, я со-

Фразеологизмы в традиционном нарративе русской прозы ХIХ века
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дрогаюсь, отворачиваюсь, с жадным вниманием
осматриваю все кругом» (запись 31 марта); фра-
зеологические конфигурации цитируются по из-
данию: [11, с. 354, 356, 380, 389].

Перечисленные текстовые фрагменты харак-
теризуют коммуникативное поведение рассказ-
чика на разных этапах повествования, содержат
объяснения мотивов, причин и особенностей
психологического состояния, побуждающих на-
чинать, продолжать, приостанавливать или за-
вершать дневниковые записи. Фразеологически-
ми средствами осуществляется межфразовая
связь анализируемых фрагментов, объединенных
текстовыми повторами устойчивых оборотов,
относящихся к сфере речемыслительной дея-
тельности. Образуется фразеосемантическое
поле, ядром которого являются фразеологичес-
кие антонимы: приходит в голову (приходить
в голову ‘доходить до сознания, думаться’) – не
приходило в голову; чесался язык (язык чешется
разг. ирон. ‘кто-либо не может утерпеть, удер-
жаться от разговора, от высказывания’) – язык
немеет (ср. с узуальной ФЕ язык отнялся разг.
‘кто-либо замолчал от неожиданности, удивле-
ния, страха; потерял вдруг способность гово-
рить’). Дефиниции ФЕ здесь и далее цитируют-
ся по словарям: [1; 3; 7; 12; 13]. Данные ФЕ, ха-
рактеризуя противоположные состояния сверхэ-
моционального и неуравновешенного героя, свя-
зывают в единую повествовательную ткань два
временных плана: момент написания дневника
(акт рассказывания) и период описываемых со-
бытий, о которых вспоминает рассказчик: мне
приходит в голову: точно ли стоит рассказы-
вать мою жизнь? (зачин исповеди, размышле-
ния о замысле предстоящих записей); одно толь-
ко средство… никогда мне не приходило в го-
лову… я ни разу не подумал лишить себя жизни
(характеристика давнего психологического со-
стояния в кульминационный момент уже пере-
житых событий). Устойчивые обороты переда-
ют диалектику чувств рассказчика, замысливше-
го поведать историю своей жизни. Рефлектиру-
ющий автор дневника, анализируя свое речевое
поведение, называет себя человеком с замочком
внутри: у меня, несмотря на мой замочек, час-
тенько чесался язык; но действительно произ-
носил слова я только в молодости, а в более зре-
лые лета почти всякий раз мне удавалось пере-
ломить себя. Метафорические обороты с замоч-
ком внутри, мой замочек образуют ассоциатив-

ные смысловые связи с узуальной ФЕ держать
рот на замке (разг. ‘молчать, не вступать в раз-
говор’), антонимичной устойчивому обороту
чесался язык. Природная молчаливость, внутрен-
няя закрытость героя сочетаются в нем с жела-
нием рассказать свою жизнь, что побуждает
к созданию дневниковых записей: приступаю
к обещанному рассказу. Так, в дневнике наряду
с описанием сиюминутных ощущений настояще-
го дня появляется яркое повествование об одном
прошлом событии, явившемся большим личным
потрясением в жизни героя. Этот рассказ о не-
жной любви и последующем разочаровании так-
же проникнут контрастными состояниями рас-
сказчика: смех не только сопровождает слезы
до конца, до истощения, до невозможности
проливать их более – где! он еще звенит и раз-
дается там, где язык немеет и замирает сама
жалоба. Ср. с узуальной ФЕ и смех и горе разг.
‘трагикомично; смешно и грустно в одно и то
же время’; с крылатым выражением Н. В. Гого-
ля смех сквозь слезы. Анализируемое высказы-
вание содержит градацию до конца, до истоще-
ния, до невозможности, которая усиливает эмо-
циональное напряжение героя, нарастание дра-
матизма его сложного состояния. Далее проис-
ходит интересный психологический феномен,
обусловленный особенностями восприятия: вос-
поминания о прошлом потрясении как будто пе-
реживаются заново, в настоящий момент пове-
ствования. Рассказчик погружен в ситуативный
контекст, что влияет на его дальнейшее речевое
поведение: он испытывает такие же сильные
чувства, что и раньше, поэтому не в состоянии
писать далее (язык немеет). Так фразеологичес-
кие антонимы язык чешется – язык немеет не
только связывают два фрагмента в единое смыс-
ловое целое, но и мотивируют различные рече-
вые реакции автора дневника: побуждение
к письму (язык чешется) или невозможность
продолжать записи вследствие сильного эмоци-
онального потрясения (язык немеет).

В заключительных дневниковых записях рас-
сказчик, подводя итоги, соотносит свой предва-
рительный творческий замысел (что хотел на-
писать) с тем, что реально создал. Он сначала
испытывает неудовлетворенность от того, что
слишком увлекся и успел рассказать только один
случай из своей жизни, поэтому сожалеет, что
некогда продолжать: неотвратимо приближает-
ся смерть. Но потом понимает, что перед лицом
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вечности отступает все житейски мелкое и по-
вседневное: Да и что за беда! Не все ли равно,
что бы я рассказал. В виду смерти исчезают
последние земные суетности. То, что казалось
важным, достойным описания в предшествую-
щих фрагментах, становится незначительным
в финале. Бесстрастная оценка прежних крайних
состояний передана ФЕ что за беда разг. эксп-
рес. ‘не имеет никакого значения’; не все ли рав-
но (узуальная ФЕ все равно ‘одинаково, безраз-
лично’). В процессе перспективного разверты-
вания повествования ФЕ передают изменения
эмоциональной тональности текста, динамику
чувств рассказчика от контрастных, бурных пе-
реживаний до более взвешенного, сосредоточен-
ного, самоуглубленно-спокойного предсмертно-
го состояния. Неожиданное осознание этих внут-
ренних перемен выражено восклицанием Поздно
я хватился за ум!.. (узуальная ФЕ браться
(взяться) за ум разг. ‘становиться благоразум-
ным’). Метафорическая самохарактеристика
наклоненный над безмолвной, зияющей бездной
передает душевную тревогу, страх героя перед
неизбежной смертью.

Особую непринужденность и заниматель-
ность речи рассказчика придают разговорные
ФЕ скажите на милость ‘удивительно, трудно
поверить’; признаться сказать (употребляется
для подтверждения искренности, справедливо-
сти сообщения). Данные устойчивые обороты
осуществляют литературную коммуникацию
в сфере рассказчик – читатель: являются одним
из средств моделирования образа адресата и ха-
рактерны для ситуации устного общения собе-
седников. Такие речевые особенности, свой-
ственные перволичному нарративу, отражают
жанровую специфику повести-дневника.

Обратимся далее к анализу фразеологичес-
ких средств выражения авторской позиции по
отношению к рассказчику, охарактеризуем язы-
ковые способы создания литературной комму-
никации в сфере автор – читатель. Поскольку
все повествование выдержано в форме испове-
ди героя и носит преимущественно моносубъ-
ектный характер, авторская позиция выражена
неявно, имплицитно. Текстовую модальность
создают заголовок повести, ключевые слова и ав-
торские обороты, самооценки и взаимооценки
персонажей, вовлеченных в интригу вокруг лю-
бовной истории, поведанной Чулкатуриным в его
дневнике. Фразеологические антонимы характе-

ризуют резкую перемену чувств пылкого рас-
сказчика, динамически передают его душевное
состояние в разные периоды времени, форми-
руют неоднозначное отношение читателя: слов-
но крылья вдруг выросли у меня за плечами (со-
стояние влюбленности); мне пришлось опус-
тить свои ошибенные, и без того несильные,
крылья (разочарование в любви); в ложном све-
те, словно сквозь окрашенные очки; расписал
князя самыми черными красками. Группа се-
мантически сближенных ФЕ организует пове-
ствование в кульминационных фрагментах по-
вести, передает духовный крах героя, испытав-
шего на себе пренебрежение любимой девушки
и унижение соперником: все во мне было пере-
вернуто кверху дном; я был разбит наголову
с первого же натиска; я решительно потерял
чувство собственного достоинства и не мог
оторваться от зрелища своего несчастия. Ме-
няющиеся взаимоотношения героя с окружаю-
щим обществом также выражены с помощью
ФЕ-антонимов: Этот человек своим великоду-
шием окончательно втоптал меня в грязь; об-
щественное мнение преследовало его и Лизу,
а меня, напротив, превозносило до небес. Не-
гативные самохарактеристики рассказчика,
осуждающего себя за недостойные поступки, со-
здаются индивидуально-авторскими преобразо-
ваниями ФЕ путем расширения компонентного
состава: «Я проводил дни в совершенном оди-
ночестве и только совершенно окольными и даже
низменными путями мог узнавать, что проис-
ходило в семействе Ожогиных…» (узуальная ФЕ
обходной путь разг. ‘средства, меры, способы,
не прямо ведущие к цели’); «Но я, я-то к чему
тут примешался?.. что за глупое пятое колесо
в телеге!..» (узуальная ФЕ пятое колесо в возу
(колеснице) разг. ирон. ‘лишний, ненужный в ка-
ком-либо деле человек’).

Помимо оценочной позиции автора в тексте
имплицитно выражена его идеологическая по-
зиция. Система образных средств повести рас-
крывает концептуальное содержание смысловой
доминанты лишний человек, ставшей впослед-
ствии известным крылатым выражением Турге-
нева, сквозным образом русской литературы
XIX века. Текст произведения становится кон-
текстом порождения метафоры-характеристики,
определяющей социальный статус человека
(ФЕ лишние люди ист. ‘тип людей, не умеющих
найти применения своим силам и способностям
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в общественной жизни’; книжн. ‘социально бес-
полезные, ненужные люди’). Семантику выра-
жения лишний человек в повести эксплицирует
концептуальное поле, основанное на текстовых
повторах: «я был совершенно лишним человеком
на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней
птицей»; «лишний – да и только. Сверхштат-
ный человек – вот и все. На мое появление при-
рода, очевидно, не рассчитывала и вследствие
этого обошлась со мной, как с нежданным и не-
званым гостем»; «Во все продолжение жизни
я постоянно находил свое место занятым»; «что
за глупое пятое колесо в телеге». В смысловое
ядро концептуального поля входят метафоры
лишний человек; лишняя птица (ср. с узуальны-
ми ФЕ с компонентом птица, характеризующи-
ми социальное положение человека: важная
птица; крупная птица; птица высокого поле-
та; птица низкого полета и др.); сверхштат-
ный человек; нежданный и незваный гость
(ср. с пословицей Незваный гость хуже тата-
рина). Трансформированная ФЕ глупое пятое
колесо в телеге отражает и оценочную, и идео-
логическую позицию автора.

Являясь средством имплицитного выражения
авторской позиции, ФЕ в повести И. С. Турге-
нева «Дневник лишнего человека» участвуют
в создании коммуникативной системы перволич-
ного нарратива в сферах рассказчик – читатель,
автор – читатель. Как известно, Тургенев был
мастером так называемой «тайной психологии»
и доверял умному и догадливому читателю. Не-
явная выраженность авторской позиции в его
прозе нередко приводит к множественности ин-
терпретаций текстов, где представлены амбива-
лентные герои, противоречивые характеры,
сложные и неоднозначные жизненные ситуации.
Чаще всего произведения писателя воспринима-
лись русской литературной критикой по-разно-
му, вызывали бурную полемику, столкновение
противоположных точек зрения относительно
трактовки идейной направленности текстов. Твор-
ческой манере Тургенева свойственны изящество
художественного слова и тонкий лиризм повество-
вания, глубина мысли и многозначительная не-
досказанность, что во многом определяет специ-
фику образа автора в его произведениях.

Более развернутой и убедительно выражен-
ной является авторская позиция в повествовании
от 3 лица, где представлен аналитический (объяс-
няющий) метод изображения действительности.

Для такого текста характерен неперсонифици-
рованный повествователь – абстрактная фигура,
«которая находится между вымышленным ми-
ром героев и реальным миром автора и читате-
ля»; «всезнающий творец, не только обладающий
полной информацией об изображаемых событи-
ях, но и открыто заявляющий о своем знании»
[10, с. 27]. Третьеличному нарративу свойствен-
на авторская интроспекция (проникновение по-
вествователя во внутренний мир персонажа).
В тексте осуществляется исследование характе-
ров, поведения, обстоятельств, между которыми
устанавливаются отношения причин и след-
ствий. Между причинами, обусловившими по-
ведение персонажа, повествователь устанавли-
вает отношения равноправия и дополнительно-
сти или неравноправия, когда одна из причин вы-
деляется в качестве главной [10, с. 28].

Рассмотрим фразеологические средства экс-
плицитного выражения авторской позиции в по-
вести П. В. Засодимского «Темные силы» (1870),
где устойчивые обороты занимают центральное
место в коммуникативном пространстве пове-
ствовательного текста. Являясь явными сигна-
лами адресованности читателю, ФЕ обширно
включены в авторские метатекстовые коммента-
рии изображаемых событий и ситуаций. Один
из наиболее драматичных эпизодов повествова-
ния содержит языковые средства, прогнозирую-
щие возможную реакцию читателя:

«С первого же раза… в своих новых родных
Настя встретила непримиримых врагов, которые
с великим наслаждением высосали бы из нее
последнюю каплю крови. Пока муж заступался
за молодуху, молодухе жилось сносно. Но бед-
ному, как читатель, вероятно, уже заметил,
быть добрым и любящим несравненно труднее,
чем пройти толстой веревке сквозь игольное
ушко. Враждебные столкновения с ближними,
неудачи и обиды, которым Гришин подвергался
постоянно, подобно всякому рабочему, печаль-
но отзывались и на его отношениях к жене. К то-
му же, словно бы на беду, Настю постигла бо-
лезнь, не скоротечная болезнь, но сулившая дол-
гую, мучительную жизнь. Не успел еще пройти
и золотой медовый месяц, как Настя захвора-
ла…» [4, с. 394].

Смысловым центром фразеологической кон-
фигурации является трансформированная устой-
чивая фраза Бедному быть добрым и любящим
несравненно труднее, чем пройти толстой ве-
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ревке сквозь игольное ушко. Ср. с узуальным
выражением библейского происхождения: Лег-
че верблюду пройти сквозь игольные уши, неже-
ли богатому войти в царствие небесное ‘одно
только богатство не очищает душу и не делает
человека счастливым’. Индивидуально-авторс-
кое преобразование придает устойчивой фразе
следующий смысл: ‘бедность не делает челове-
ка сострадательным, а заставляет поступать же-
стоко и несправедливо’. Семантика оборота пол-
нее раскрывается и конкретизируется использо-
ванием в пределах конфигурации ФЕ высосали
бы последнюю каплю крови (ср. с узуальными
ФЕ высосать кровь ‘безжалостно обобрать кого-
либо, жестоко эксплуатируя’; до последней кап-
ли ‘все без остатка, целиком’) и на беду ‘к сожа-
лению; к несчастью’). В эмоционально-экспрес-
сивном плане данные ФЕ противопоставлены
устойчивому обороту золотой медовый месяц
(медовый месяц ‘начальная, наиболее счастли-
вая пора супружеской жизни’). Характеристика
сложных взаимоотношений Насти с мужем и
новыми родственниками является иллюстраци-
ей авторской сентенции, перефразирующей из-
вестный библеизм. Писатель, оправдывая своих
героев, говорит о том, что в несчастьях Насти
виноваты не люди, а обстоятельства. Автор под-
черкивает типичность ситуации, сложившейся
в доме Гришиных: подобным образом жили в то
время многие рабочие семьи. Засодимский вы-
ражает свои мировоззренческие позиции, изоб-
ражая семейный конфликт как следствие соци-
ального кризиса, результат несправедливого рас-
слоения общества. Авторская ремарка как чита-
тель, вероятно, уже заметил является здесь
вставной конструкцией, побуждающей адреса-
та мысленно вернуться назад, воспринимая кон-
текст в ретроспективе относительно предшеству-
ющих глав, а также в процессе дальнейшего чте-
ния заставляет обращать внимание на другие
авторские рассуждения, обобщающие отдельные
фрагменты повествования. Так можно восстано-
вить этапы предполагаемой познавательной де-
ятельности читателя, соотнести данный авторс-
кий сигнал адресату с предшествующими и пос-
ледующими эпизодами текста, выстроить цепоч-
ку проспективно-ретроспективных сигналов,
определяющих точность и глубину интерпрета-
ции, программа которой «задана особой органи-
зацией языковых элементов» [2, с. 56]. Такая
совокупность ряда ключевых контекстов не толь-

ко последовательно создает образ автора, интег-
рирующий весь текст в единое смысловое целое,
но и позволяет моделировать образ имплицитно-
го (т. е. подспудно присутствующего в тексте)
адресата, так как обращенность авторских рас-
суждений способствует формированию коммуни-
кативного пространства текста, обладающего чер-
тами диалогичности в сфере автор – читатель.

Адресат в процессе чтения зависим от авто-
ра, он следует тем творческим путем, которым
его ведет создатель произведения. В тексте мож-
но выявить языковые механизмы восприятия,
поскольку автором заложена программа воздей-
ствия на читателя. Авторская тактика – это ком-
плекс приемов, в том числе языковых, исполь-
зуемых автором при создании текста и реализу-
ющих его стратегию, в понятие которой входит
замысел произведения. Тактика и стратегия ав-
тора «образуют двуединство и демонстрируют
нераздельность – неслиянность содержания
и формы художественного текста» [10, с. 18].

Проанализируем далее фрагмент одной из
предшествующих глав повести Засодимского,
которая имеет символическое название «Два вен-
ца… терновые» (терновый венец книжн. ‘сим-
вол страдания, мученичества’). Автор повеству-
ет о девичнике накануне свадьбы, описывает
переживания невесты, выдаваемой замуж за не-
любимого, так как бедная семья стремится по-
быстрее пристроить повзрослевшую дочь:

«Стол поутру был выскоблен и вымыт… в тот
день все в каморке столяра показывало, что гото-
вится нечто праздничное, нечто веселое; но весе-
лья было мало. Жених отпускал свои пошлые
шуточки… и хохотал так неистово, что… малень-
кий Андрюша… боязливо прятался за сестру.
А сестра неподвижно сидела в обычной позе не-
весты, поникнув головой и сложив руки на коле-
нях, – и в этой трагической позе было что-то без-
выходно-грустное, возмутительно-тяжелое, тяже-
лое до одури, от отчаяния… По временам подни-
малось пение – не веселее погребального…

Насте нечего делать… Поговорка: не так
живи, как хочется, а как можется, – для бед-
ных не поговорка, а закон» [4, с. 366–367].

Фразеологическая конфигурация состоит из
двух абзацев. Заключительный абзац является
авторским обобщением, содержит оценочные
суждения, выраженные фразеологическими
средствами: устойчивым оборотом нечего де-
лать (узуальная ФЕ делать нечего ‘иного выхо-
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да нет’); устойчивой фразой, входящей в состав
авторской сентенции Поговорка: не так живи,
как хочется, а как можется, – для бедных не
поговорка, а закон (ср. с узуальным выражени-
ем Не так живи, как хочется, а как Бог велит).
Трансформируя оборот, автор утверждает мысль
о том, что бедным невозможно жить по божьим
заповедям, они вынуждены существовать любы-
ми средствами, чтобы обеспечить себе выжива-
ние. Фразеологический контекст построен на
антитезе и градации, которые усиливают безвы-
ходность ситуации, драматизм невеселого пред-
свадебного вечера, больше напоминающего по-
минки: готовится нечто праздничное, нечто
веселое; но веселья было мало; что-то безвы-
ходно-грустное, возмутительно-тяжелое, тя-
желое до одури, до отчаяния; поднималось пе-
ние – не веселее погребального. Использование
афористических высказываний в речи автора
и авторские комментарии к ним (для бедных не
поговорка, а закон) являются для читателя важ-
ными сигналами, помогающими раскрыть иде-
ологические позиции писателя. Каждое после-
дующее рассуждение, обобщающее эпизод по-
вествования, воспринимается адресатом в рет-
роспективе. Так выстраивается текстовая пара-
дигма – ассоциативно-семантическая сеть в об-
щей смысловой структуре ХТ.

В анализируемой повести в двух последую-
щих главах, аналогично предшествующим, до-
минантами смысла также являются устойчивые
фразы, иллюстрирующие дальнейшие события
и способствующие развитию авторской идеи,
развертыванию и концентрации содержания
произведения. Глава «Беда одна не ходит» по-
вествует об эпидемии тифа, быстро распрост-
ранившейся по бедным семьям провинциаль-
ного городка и его окрестностей:

«Тифозная горячка… догадалась, что попа-
ла в гостеприимный, радушный уголок, в кото-
ром можно хозяйничать по-свойски. Мигом це-
лые деревни… свалила она с ног… <…> Из го-
рода хотели было «дохтура» прислать, един-
ственно для проформы, ибо одному доктору
с сотнями отчаянно больных делать нечего, да
так, впрочем, и не прислали по причине болез-
ни другого городского врача. Таким образом,
вопреки известной народной поговорке случи-
лось, что семеро ждали одного. По деревням
между тем в ожидании «дохтура» люди вали-
лись, как мухи…

Из деревень горячка перебралась и в самый
Болотинск. <…>

В числе первых жертв тифа оказался Андрю-
ша, а за ним заболела и Катерина Степановна. <…>

По истечении месяца, вследствие болезни
жены, финансы Долгого, никогда и прежде не
процветавшие, пришли в такое печальное состо-
яние, что Долгий крепко-накрепко призадумал-
ся и чаще прежнего принялся чесать себе за-
тылок. Именно беда одна не ходит, но всегда
или по большей части водит за собой целую гурь-
бу разных бед, больших и малых.

О радости я не слыхал, чтобы говорили то
же самое…» [4, с. 421].

Приведенный эпизод можно разделить на две
смысловые части, каждая из которых заверша-
ется авторским обобщением: 1) Таким образом,
вопреки известной народной поговорке случи-
лось, что семеро ждали одного (ср. с узуаль-
ной устойчивой фразой Семеро одного не ждут
‘говорится тогда, когда многие не хотят (не мо-
гут) ждать одного, или тому, кто заставляет мно-
гих ждать себя’); 2) Именно беда одна не ходит,
но всегда или по большей части водит за собой
целую гурьбу разных бед, больших и малых
(ср. с узуальной устойчивой фразой Беда никог-
да не ходит одна). Расширяя компонентный со-
став ФЕ, писатель использует гиперболу: беда
одна не ходит, но… водит за собой целую гурь-
бу разных бед. Гипербола создает психологизм
повествования, усиливает ощущение трагичес-
кого в общей эмоциональной тональности тек-
ста, является активным средством воздействия
на читателя, вызывает его сопереживание. В пос-
ледующей добавочной фразе происходит субъек-
тивация нарратива 3 лица – неожиданно прояв-
ляется авторское перволичное начало: О радос-
ти я не слыхал, чтобы говорили то же самое.
Это попутное замечание автора является продол-
жением его размышления, выраженного извест-
ной пословицей. Соотнося антонимические по-
нятия беда – радость, повествователь замечает,
что русским народом больше всего сложено по-
словиц и поговорок о несчастье, что отражает
национально-культурные особенности русских
людей, привыкших преодолевать трудности,
горе. Продвижению повествования о тифозной
эпидемии, одолевшей бедняков, способствуют
фразеологические синонимы с процессуальной
семантикой: свалила с ног (свалить с ног кого
‘довести до тяжелой болезни’); валились, как
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мухи (мрут как мухи прост. ‘погибают в огром-
ном количестве’).

Размышлениями о счастье и несчастье за-
вершаются авторские рассуждения в заключи-
тельной главе «Кто не виноват?». Повествова-
тель рассказывает о том, как не сбылись надеж-
ды молодой служанки Палаши, мечтавшей
о свободе и счастье:

«Тогда Палаша думала, что если захочет что
она, – то все может выполнить; захочет, например,
быть вольною – и останется ею навсегда. <…>

Но так думала Палаша тогда. А теперь? Те-
перь уж она ясно видела, что смело она шла и
смело, очертя голову, полетела в пропасть, что
не устроила она себе счастья…

Так всегда: одни на костях других строят
себе нечто призрачное – подобное счастью, и ни-
чего не успевают сделать, потому что на их кос-
тях третьи хотят созидать что-то, а те, в свою
очередь, попадают в руки четвертым – и так да-
лее до бесконечности. Не устраивается счастье
на несчастье других; а строить счастье на ином
основании люди не могут, не умеют…» [4, с. 430].

Автор пытается оправдать грехопадение Па-
лаши, забеременевшей от Федора, мужа больной
и несчастной Насти. По мысли писателя, бедные
люди не виноваты в том, что они несчастливы,
их стремления к лучшему ущемляют интересы
таких же обездоленных и угнетенных: Не уст-
раивается счастье на несчастье других; а стро-
ить счастье на ином основании люди не могут,
не умеют. Авторская завершающая сентенция,
восходящая к узуальной устойчивой фразе Сво-
его счастья на чужом несчастье не построишь,
занимает заметное место в графическом про-
странстве текста – выделена курсивом, что слу-
жит сигналом для читателя: это одна из сильных
позиций текста, раскрывающих замысел писа-
теля. Предшествующее размышление о том, что
бедные вынуждены быть жестокими, обогаща-
ется здесь новыми семантическими оттенками
путем использования лексико-фразеологических
повторов: одни на костях других строят себе
нечто призрачное; на их костях третьи хо-
тят созидать что-то (узуальные ФЕ на кос-
тях ‘ценою гибели людей’; строить на песке
‘пытаться основать на ненадежных данных (пла-
ны, расчеты)’; строить воздушные замки ирон.
‘предаваться необычным мечтам, придумывать
неосуществимые планы’). В результате смысло-
вого взаимодействия ФЕ на костях строят не-

что призрачное, трансформированной путем
контаминации и замены компонентов, с устой-
чивым оборотом попадают в руки (попадать
в руки ‘оказываться в чьем-либо владении, рас-
поряжении’), характеризующих столкновение
мечты и грубой реальности, происходит усиле-
ние доминантных сем ‘гибель, угнетение’. Так
выстраивается вертикальный контекст, сигналь-
ными точками которого являются фразеологиз-
мы, репрезентирующие концептуальное содер-
жание базовых понятий бедность, беда, несчас-
тье. Контактно расположенные ФЕ очертя го-
лову, полетела в пропасть передают авторскую
оценку необдуманных поступков героини, ин-
стинктивно поддавшейся греховной страсти
(очертя голову разг. ‘безрассудно смело, не ду-
мая о последствиях’; лететь в тартарары ‘ру-
шиться, пропадать, гибнуть’). Ср. метафоричес-
кое выражение полетела в пропасть с использо-
ванием сквозного образа бездны, пропасти
в «Дневнике лишнего человека» И. С. Тургенева:
наклоненный над безмолвной, зияющей бездной.

Последовательное рассредоточенное распо-
ложение нескольких сентенций в повествова-
тельной ткани произведения формирует автор-
ский замысел, создает текстовый потенциал воз-
действия, позволяет моделировать образ чита-
теля, воссоздавать процесс восприятия произ-
ведения, выстраивать ключевые фазы познава-
тельной деятельности адресата. Особенностью
коммуникативного пространства повести
П. В. Засодимского «Темные силы» является ис-
пользование фразеологических контекстов, эк-
сплицирующих семантику устойчивых оборо-
тов – названий глав, важных в композиционно-
смысловом плане: «Два венца… терновые» (гла-
ва 3); «Беда одна не ходит» (глава 10); «Кто не
виноват?» (глава 13). В результате семантичес-
кого взаимодействия ряда авторских ремарок
и сентенций осуществляются фразеологичес-
кие повторы, способствующие дополнению,
обогащению ведущей мысли новыми оттенка-
ми, происходит кумуляция концептуального со-
держания текста, концентрация его идейного
смысла, что определяет специфику разверты-
вания повествования. Каждая последующая
сентенция, воспринимаемая читателем ретрос-
пективно, является символической аллюзией,
создающей лейтмотив текста. Ключевые ФЕ –
смысловые доминанты ХТ – формируют автор-
скую стратегию, осуществляя литературную
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коммуникацию в сфере автор (повествова-
тель) – адресат (читатель).

Исследование особенностей функционирова-
ния фразеологизмов в текстах разных повество-
вательных типов выявляет общие и различные
черты их использования в традиционном нарра-
тиве. ФЕ отражают повествовательную точку зре-
ния, участвуют в формировании позиции автора
и персонажей. В перволичном нарративе Турге-
нева литературная коммуникация шире представ-
лена в сфере рассказчик – читатель, а в третье-
личном нарративе Засодимского – в сфере автор –
читатель. В обоих типах повествования общим
способом выражения авторской позиции являют-
ся философские сентенции, репрезентирующие
концептуальное содержание произведений: В виду
смерти исчезают все земные суетности (Турге-
нев); Но бедному… быть добрым и любящим не-
сравненно труднее, чем пройти толстой верев-
ке сквозь игольное ушко (Засодимский). В пове-
ствовании от 1 лица преобладают самохаракте-
ристики рассказчика-персонажа: с замочком
внутри; лишняя птица; глупое пятое колесо в те-
леге (Чулкатурин в повести Тургенева). В третье-
личном нарративе значительное место занимают
собственно авторские оценки: валились как мухи;
очертя голову; полетела в пропасть (Засодимс-
кий). Индивидуальные приемы формирования по-
вествовательной точки зрения в анализируемых
произведениях обусловлены спецификой идейно-
го содержания текста, мировоззренческими по-
зициями писателя и художественно-эстетически-
ми принципами творчества, характеризующими
своеобразие его языковой личности.
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Данная статья посвящена недостаточ-
  но изученной в немецком языкознании
  теме, связанной с проблемами выбо-

ра синтаксической связи в квантитативных сло-
восочетаниях с распространенным прилагатель-
ным (причастием) вторым компонентом:
Nquant+AdjN. Cловосочетания рассматриваемо-
го типа могут оформляться в современном не-
мецком языке либо при помощи генитивного
управления ein Paar schöner Augen, либо при
помощи предложного управления ein Schwarm
von weiβen Vögeln, либо при помощи согласова-
ния ein Eimer kaltes Wasser, или при помощи при-
мыкания einem Tropfen siedendes Öl*. В совре-
менном немецком языке реально как конкурен-
ты могут выступать конструкции с генитивным
управлением и согласованием ein Paar schöner
Augen и ein Paar schöne Augen. Как зарубежные,
так и отечественные языковеды пытались найти
причину данной нормативной неустойчивости.
Так, Б. Бетке [4], О. Мензинг [8] связывают вы-
бор вида подчинительной связи с функциональ-
ным стилем. По их мнению, конструкции с со-
гласованием типичны для обиходно-разговорной
речи. Авторы девятого тома из серии “Der Duden
in 12 Bänden”, посвященного трудностям совре-
менного немецкого языка, полагают, что слово-
сочетания, первый компонент которых обозна-
чает единицы измерения веса, длины и т. п.,
а второй компонент – существительное в един-
ственном числе, должны оформляться при по-
мощи согласования (ein Glas guter Wein (gehoben)
guten Weines). Словосочетания, второй компо-
нент которых – существительное во множествен-
ном числе, а первый компонент обозначает оп-
ределенное количество и при этом стоит в име-
нительном и винительном падежах, оформляют-
ся также при помощи согласования (ein Dutzend
frische Eier (selten: frischer) Eier). Эти авторы
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рактеристик конституентов и от индивидуальных авторских предпочтений.

считают, что в данных случаях словосочетания,
оформленные при помощи генитивного управле-
ния, употребляются в «…торжественных случа-
ях и производят впечатление высокопарности» [6].

Словосочетания, первый компонент которых
стоит в дательном падеже, а второй компонент –
существительное во множественном числе, мо-
гут быть организованы на основе управления и
примыкания: mit einem Korb reifer (reife) Äpfel
(вместо mit einem Korb reifen Äpfeln).

Отечественные германисты неоднократно
подчеркивали зависимость выбора вида подчи-
нительной связи от семантики первого компо-
нента и пытались классифицировать существи-
тельные, выступающие в качестве первого ком-
понента. На мой взгляд, наиболее подробная
классификация предложена М. В. Раевским
и Е. С. Кутасиной. Так, существительные могут
обозначать: 1) числа (Paar, Dutzend); 2) едини-
цы измерения веса, объема, длины и т. п.
(Gramm, Meter); 3) бытовые единицы измерения
(Glas, Löffel, Tasse); 4) стандартную меру или
количество (Flasche, Schoppen); 5) не называе-
мое точно, но известное количество (Portion,
Lage); 6) часть целого (Teil, Rest); 7) неопреде-
ленно-большое количество (Menge, Unzahl);
8) неопределенно-малое количество (Prise);
9) некоторое неопределенное количество
(Anzahl, Gruppe) [3]. Вышеупомянутые авторы
полагают, что наиболее часто согласование про-
водится в словосочетаниях с первым компонен-
том, выраженнным существительными, обозна-
чающими a) единицы измерения веса, длины,
площади и т. п.; b) бытовые единицы измерения;
c) стандартную меру или количество. Наименее
интенсивно вытеснение управления согласова-
нием протекает в словосочетаниях с первым ком-
понентом, выраженным существительными,
обозначающими большое количество.

К вопросу о вариантности субстантивных словосочетаний в произведениях немецких авторов XVII века
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Таким образом, во всех вышеупомянутых
работах, в которых затрагивались вопросы грам-
матического оформления данных словосочета-
ний, предметом анализа была зависимость вы-
бора вида синтаксической связи от грамматичес-
ких характеристик первого и второго компонен-
тов, а также от семантики существительных,
выступающих в роли первых компонентов. Од-
нако авторами этих работ не рассматривались
варианты грамматического оформления этих
субстантивных словосочетаний в XVII веке, ког-
да процессы нормализации немецкого литера-
турного языка еще только начинались. Истори-
ческое рассмотрение этого вопроса показывает
динамику изменения способов синтаксической
организации рассматриваемых словосочетаний
на протяжении времени, предшествующего ко-
дификации собственно современной граммати-
ческой нормы немецкого языка.

Как отмечает М. М. Гухман, «со второй по-
ловины XVII в. начинается эпоха непосредствен-
ного формирования немецкого национального
языка, а к концу XVII в. – началу XVIII в. этот
процесс, в основном, приближается к заверше-
нию в сфере письменной речи. Здесь складыва-
ется определенная, хотя и допускающая извест-
ные колебания норма, как орфографическая, так
и грамматическая, действующая почти на всей
территории немецкой языковой области» [2].
В сфере устной речи к этому времени оформля-
ется (в речи образованных людей) определенная
тенденция к смягчению некоторых наиболее гру-
бых диалектных признаков. Но она еще очень
слаба, и диалектные различия явственно высту-
пают в речи каждого немца.

Большую роль играла развившаяся быстры-
ми темпами в XVII в. художественная и фило-
софская литература, а также описания путеше-
ствий. Наряду с переводными книгами здесь все
большее распространение получают оригиналь-
ные произведения Г. Я. К. Гриммельсгаузена,
К. Вайзе, Г. М. Мошероша, Ф. фон Цезена,
К. Ройтера, Й. Б. Шуппа, А. Олеариуса, А. Гриф-
фиуса, Абрагама а Санта Клара, К. Штилера.
Произведения указанных авторов и явились ис-
точниками языкового материала, анализируемо-
го в данной работе.

Имеющийся материал показывает, что при
наличии препозитивного определения перед вто-
рым компонентом квантитативных словосочета-
ний обнаруживаются следующие возможности

грамматического оформления второго компонен-
та, указывающие одновременно на вид подчи-
нительной связи, с помощью которой эти слово-
сочетания организованы.

1. Независимо от падежной формы первого
компонента второй компонент выражен существи-
тельным в родительном падеже, что сигнализиру-
ется формой прилагательного и возможно лишь
при генитивном управлении как виде подчинитель-
ной связи между обоими членами словосочетаний:
…wiewol noch eine groβe Pfann gebackener Eier
dort stunde (Г. Я. К. Гриммельсгаузен).

2. Второй компонент употреблен в том же
падеже, что и первый, что сигнализируется фор-
мой прилагательного и также свидетельствует
о подчинительной связи между ними, оформ-
ленной на этот раз как согласование: …und er
wollte ihm einen Trunck Spanischen Wein zu
bringen (И. Б. Шупп).

3. Есть также примеры, допускающие двоя-
кое толкование подчинительной связи между
компонентами: и как управления, и как согласо-
вания. Это наблюдается в тех случаях, когда пер-
вый компонент, стоящий в дательном падеже,
предшествует второму компоненту – существи-
тельному женского рода: …in dem wir aber über
dieselbe mit 5 Stunden saurer Arbeit  uns
gewunden… (А. Олеариус).

Также невозможно однозначно определить
вид подчинительной связи в субстантивных сло-
восочетаниях, в которых употребляются слабые
окончания определительных прилагательных
при существительных, выступающих в роли вто-
рых компонентов. Существительные, выступа-
ющие в роли первых компонентов, стоят в на-
шем материале только в дательном падеже. В ро-
ли вторых компонентов употребляются суще-
ствительные мужского (Seckt, Wein, Zwirn, Käse)
и среднего рода (Rindfleisch) в единственном
числе: …denen der Wirth mit einem Trunck
warmen Seckt begegnete… (К. Вайзе); …fanden
wir den Tisch schon bedeckt und mit einem Botthast,
einem stück kalten Rindfleisch aus dem Salz wie
auch mit einem Trunck Hamburger Bier geziert
(Г. Я. К. Гриммельсгаузен). Двоякое толкование
подчинительной связи между компонентами (как
согласования, так и примыкания) возможно в тех
словосочетаниях, в которых существительное –
второй компонент лишено какой бы то ни было
флексии, а определительное прилагательное
выступает в несклоняемой форме: Im Martio

ФИЛОЛОГИЯ Э. Л. Шубина



125Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

werde ein guter Trunk bitter Wein des Morgens
sehr gesund sein (И. Б. Шупп).

Что касается употребления прилагательных
в краткой форме, то еще в начале XVII в. М. Рит-
тер указал в своей грамматике, что после нео-
пределенного артикля может стоять, как краткая
так и полная форма: ein reicher Mann и ein reich
Mann. В трудах по грамматике XVII в. авторы
неоднократно возвращаются к этому вопросу,
причем они допускают употребление кратких
форм по преимуществу при имени существи-
тельном среднего рода [2]. В нашем материале в
роли вторых компонентов выступают преимуще-
ственно существительные среднего рода в един-
ственном числе: …das waren vier und siebenzig
Marck ungemüntzt fein Silber… (Г. Я. К. Грим-
мельсгаузен); …und er schrieb ein hauffen
närrisch Zeug hinein (К. Ройтер). В некоторых
случаях в качестве вторых компонентов высту-
пают существительные мужского и женского
рода в единственном числе: …12 groβe Stück
geräuchert Fisch (А. Олеариус); …daβ er alles,
was er im Magen hat, heraus geben muβ, da dann
groβe Stücken geronnen Milch, grünlich sich
finden... (А. Олеариус). Краткая форма опреде-
лительного прилагательного употребляется и
перед существительными во множественном
числе: …verehrte er der Corinne ein paar Seiden
Strümpff... (И. Б. Шупп).

4. В материалах данного синхронного среза
примыкание как разновидность подчинительной
связи не представлена.

В описываемый период для словосочетаний,
организованных на основе управления, суще-
ствуют следующие возможности грамматичес-
кого оформления: a) словосочетания, второй
компонент которых стоит во множественном
числе, оформлены таким же образом, как и в
современном немецком языке: Er ist aber mit
einer Reyhe kleiner Inseln besetzet… (К. Штилер);
b) словосочетания, второй компонент которых –
существительное женского рода в форме един-
ственного числа, оформлены таким же образом,
как и в современном немецком языке: Gewiβ ist
es, daβ es auch Sinnreiche geschnitzte Bilder an
sich gehabt, welche gleich wie sie ein Theil groβer
Kunst (К. Штилер); c) субстантивные словосо-
четания, второй компонент которых – существи-
тельные мужского или среднего рода, только в
двух примерах оформлены таким же образом,
как в современном немецком языке (прилага-

тельное имеет слабое окончание -en, а существи-
тельное сильного склонения получает флексию
родительного падежа -s): …dieser hat mit eine
Bissel weiβen Meels alle Bitterkeit abgewendt (Аб-
рагам а Санта Клара). В других примерах опре-
делительное прилагательное получает окончание
-es, несмотря на наличие того же дифференци-
рованного окончания -s у существительных сред-
него рода: ...dann neben seinen groβen Summen
baares Geldes hat es hin und wieder viel Häuser
(А. Олеариус). Как показывает материал, силь-
ная форма прилагательного достаточно часто ис-
пользуется в квантитативных словосочетаниях,
оформленных с помощью генитивного управле-
ния. В этих словосочетаниях новые формы со-
седствуют со старыми. В нашем материале из
десяти примеров шесть оформлены с использо-
ванием окончания -es.

Выделяются случаи, когда способ синтакси-
ческой связи выражен только с помощью фор-
мы существительного. Это имеет место в при-
мерах, где существительное среднего рода, вы-
ступающее в роли второго компонента, марки-
ровано с помощью окончания -s: …daβ einer für
eine Summe geliehen Geldes einen Garten
versetzet (А. Олеариус).

Таким образом, субстантивные словосочета-
ния типа Nquant+AdjN могут быть организова-
ны в описываемый период на основе двух видов
подчинительной связи: управления и согласова-
ния. Различия в количестве случаев, которыми
в нашем материале представлен тот или иной вид
подчинительной связи, свидетельствуют об их
неодинаковой употребительности и дают осно-
вания полагать, что эти три вида подчинитель-
ной связи не следует рассматривать как равно-
вероятные способы соединения компонентов
в названных словосочетаниях.

Различия в употребительности согласования
и управления обусловлены прежде всего рядом
чисто языковых причин. Несмотря на то, что
позиции родительного падежа в группе суще-
ствительного еще чрезвычайно прочны, здесь
также в это время происходят значительные
сдвиги. Как отмечает В. Г. Адмони, «одним из
сдвигов в группе существительного, ведущим
к некоторому оттеснению родительного падежа,
является быстро распространяющаяся замена
партитивного родительного падежа в группе,
обозначающей меру + множество, формой, со-
гласующейся с определяемым существитель-
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ным» [1]. Согласно данным, полученным В. Бон-
дцио, уже в XIV в. наметилась тенденция к офор-
млению конструкций типа Nquant+N
и Nquant+AdjN при помощи согласования, а в не-
которых текстах XVI в. (речь прежде всего идет
о деловой переписке, канцелярских текстах
и текстах по домоводству) словосочетания рас-
сматриваемого типа оформляются преимуще-
ственно при помощи согласования [5].

Большинство отечественных и зарубежных
авторов, как уже ранее было отмечено, указыва-
ют, что предпочтение одного вида подчинитель-
ной связи другому в современном немецком язы-
ке зависит от семантики существительного, вы-
ступающего в роли первого компонента. Проана-
лизированный материал показывает, в какой сте-
пени проявляется эта зависимость в произведе-
ниях авторов XVII в.

В первой группе субстантивных словосоче-
таний интересующего нас типа с общим значе-
нием «определенное количество каких-то пред-
метов и т. п.», первые компоненты представле-
ны следующими существительными: Paar,
Dutzend, Schock (60), Hundert, Tausend, Million.
Словосочетания данной семантической группы
организованы в нашем материале на основе двух
видов подчинительной связи: генитивного управ-
ления и согласования (словосочетания с согла-
сованием встретились в два раза чаще): …das
war ein grauer Hut, ein paar rother scharlachner
Hosen und ein grauer Rock (А. Олеариус);
…guckte das junge Geelschneblichen mit einem
paar rothen Backgen (К. Вайзе). Материалы по-
казали, что словосочетания данной семантичес-
кой группы оформляются при винительном па-
деже первого компонента чаще всего на основе
согласования.

Словосочетания семантической группы с
общим значением «конкретное число стандарт-
ных единиц измерения предметов, веществ
и т. п.», представлены существительные со зна-
чениями единиц измерения веса: Pfund; объе-
ма: Tonne; длины: Elle, Arsin; а также наимено-
ваниями денежных знаков: Marck, Reichsthaler,
Ducaten. Словосочетания данной семантической
группы могут быть организованы на основе двух
видов подчинительной связи: управления и со-
гласования (словосочетания с согласованием
встретились в семь раз чаще): ...bei Vermehrung
einer Strafe von zwölf Marck lötiges Goldes…
(И. Б. Шупп); Darauff schickten ihm die Gesandten

… ein Pfund Deutschen Toback (А. Олеариус).
В данной группе также существует некоторая за-
висимость от падежа существительных, высту-
пающих в роли первых компонентов. Так, сло-
восочетания данной семантической группы
оформлялись при дательном падеже первого
компонента исключительно при помощи гени-
тивного управления.

Словосочетания семантической группы с об-
щим значением «определенное число бытовых
единиц измерения предметов, веществ и т. п.»,
первые компоненты которых представлены су-
ществительными Schale, Trinckgläslein, Krug,
Pfann, Handvoll, оформлены также при помо-
щи генитивного управления и согласования (оди-
наковое количество примеров): …wie ein Esel,
dem irgends einer eine Handvoll scharffer Distel
oder Brenn-Nessel unter den Schwanz gelegt
(Г. Я. К. Гриммельсгаузен); Er solte sich eine
Schale geglueten Wein bringen lassen… (К. Вай-
зе). Словосочетания данной семантической груп-
пы оформляются при винительном падеже пер-
вого компонента в большинстве случаев при по-
мощи согласования, также прослеживается оп-
ределенная зависимость в оформлении конструк-
ций рассматриваемого типа от числа существи-
тельных, выступающих в роли вторых компонен-
тов. Так, словосочетания со вторыми компонен-
тами – существительными во множественном
числе оформлены только при помощи генитив-
ного управления.

Словосочетания семантической группы с об-
щим значением «конкретное число стандартных
мер какого-то вещества», первые компоненты
которых представлены существительными
Flasche, Faβ, Mas, Stübichen, оформлены при
помощи исключительно согласования: Unsere
Gesandten lieβen ihm eine Flasche Französischen
Brandwein verehren (А. Олеариус).

Словосочетания семантической группы c
общим значением «некоторое количество частей
целого» представлены существительными Stück,
Theil, Schmarren, Schnitlein. Конструкции орга-
низованы на основе двух видов подчинительной
связи: генитивного управления и согласования
(конструкции с согласованием встретились в три
раза чаще): …und sie unterander auch solche
stücklein gesegnetes Brodts auftheilen (К. Ройтер);
Endlich wirfft man ein Schnittlein geröstete
Semmel… (К. Ройтер). В данной семантической
группе не прослеживается определенной зави-
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симости от грамматических характеристик кон-
ституентов.

Словосочетания семантической группы с об-
щим значением «неопределенно-большое коли-
чество вещества, предметов, людей» представ-
лены существительными (eine) Menge, Haufen.
Словосочетания оформляются в нашем матери-
але с помощью генитивного управления и согла-
сования (примерно равное количество приме-
ров): …als eine grosse Menge unglaublicher
Schönheit an seiner Geliebten ihn aufzurichten
(К. Штилер); ...was für ein hauffen sündliches
Greulwesen würde man nicht darinnen finden und
antreffen (Г. Я. К. Гриммельсгаузен). Здесь так-
же не существует жесткой зависимости в офор-
млении конструкций исследуемого типа от грам-
матических характеристик первого и второго
компонентов.

Словосочетания семантической группы с об-
щим значением «неопределенно-малое количе-
ство вещества» представлены существительны-
ми Bissel, Trunck, Tröpffelein. Конструкции
оформлены преимущественно при помощи со-
гласования: …dieser hat mit eine Bissel weissen
Meels alle Bitterkeit abgewendt in dem Kraut-Topff
(Г. Я. К. Гриммельсгаузен); In der Schnur Gasse,
im wilden Mann ist ein köstlicher guter Trunck
rother Wein (И. Б. Шупп). Согласно полученным
данным, в рассматриваемой группе прослежи-
вается определенная зависимость в оформлении
конструкций от падежной формы существитель-
ных, выступающих в роли первых компонентов.
Так, словосочетания оформлялись при датель-
ном падеже исключительно при помощи гени-
тивного управления.

Словосочетания семантической группы
c общим значением «некоторое неопределенное
количество предметов, людей и т. п.» представ-
лены существительными Reihe, Anzahl, Truppe,
Schwarm, Regiment. Квантитативные конструк-
ции оформлены в нашем материале преимуще-
ственно при помощи генитивного управления:
…worinnen ein grosse Anzahl viel kostbarer
Edelgestein liegt... (Абрагам а Санта Клара);
…begegneten uns anfänglich etliche starke Troupen
wol ausgeputzte Reuter… (А. Олеариус). Слово-
сочетания со вторыми компонентами – суще-
ствительными во множественном числе оформ-
лены в подавляющем большинстве случаев при
помощи управления. Таким образом, прослежи-
вается определенная зависимость от числа су-

ществительных, выступающих в роли вторых ком-
понентов.

Подводя итоги исследования квантитативных
словосочетаний типа Nquant+AdjN в произве-
дениях немецких авторов XVII в., на основе ги-
потезы о том, что синтаксическое оформление
их определяется не только грамматической ха-
рактеристикой их компонентов, но и семантикой
входящих в их состав существительных, а так-
же индивидуальными авторскими предпочтени-
ями, можно сделать следующие выводы:

1. Квантитативные словосочетания органи-
зованы преимущественно при помощи согласо-
вания (конструкции с генитивным управлением
составляют примерно 29%, словосочетания,
оформленные при помощи согласования, состав-
ляют примерно 44%). Необходимо отметить, что
в современных произведениях немецкоязычных
авторов данное количественное соотношение
выглядит иначе. Так, словосочетания с генитив-
ным управлением составляют примерно 58%,
а с согласованием примерно 36% от общего ко-
личества словосочетаний. Таким образом, мож-
но утверждать, что вытеснение генитивного уп-
равления из анализируемых конструкций харак-
терно именно для изучаемого периода. В совре-
менном немецком языке управление не только
не исчезает из словосочетаний рассматриваемо-
го типа, но и остается наиболее распространен-
ным видом подчинительной связи.

2. Генитивное управление как вид синтакси-
ческой связи в словосочетаниях рассматривае-
мого типа может иметь в XVII в. следующие
формальные характеристики: a) определитель-
ное прилагательное перед вторым компонентом,
выраженным существительными мужского
и среднего рода, получает окончание -es, несмот-
ря на наличие окончания -s у существительных,
выступающих в роли вторых компонентов;
b) прилагательное перед вторым компонентом
имеет нулевой показатель, а существительные
мужского или среднего рода маркированы с по-
мощью окончания -s. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в современном немецком язы-
ке также спорадически встречаются словосоче-
тания, для которых характерны вышеупомяну-
тые особенности генитивного управления. Так,
примерно 2% информантов–носителей языка не
считают ошибочным использование окончание
-es у прилагательного, несмотря на наличие
окончания -es у существительных, выступающих

К вопросу о вариантности субстантивных словосочетаний в произведениях немецких авторов XVII века
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в роли вторых компонентов: von ungezählten
Hektar unbestelltes Landes; также примерно 3%
информантов–носителей языка допускают упот-
ребление прилагательного с нулевым показате-
лем: einigen Haufen trocken Maisstrohs. Кроме
того, среди конструкций, в которых способ грам-
матического оформления не устанавливается,
представлены преимущественно словосочетания
с краткой формой прилагательного и причастия.
В современном немецком языке подобные сло-
восочетания можно встретить исключительно
в художественной литературе: ...daβ nicht zufällig
daraus ein Tropfen siedend Öl auf ihn falle und
der Schmerz ihn erwecke (Т. Манн); Ich griff einen
Kanten trocken Brot (Г. Грасс). Однако здесь
употребление краткой формы прилагательного
связано с застыванием данных словосочетаний,
как, например, Kölnisch Wasser.

3. Материалы XVII в. показали, что ни в од-
ной из упомянутых семантических групп не су-
ществует жесткой зависимости, на которую ука-
зывают современные нормативные грамматики,
от грамматических характеристик компонентов.

4. Что касается предполагаемой зависимос-
ти грамматического оформления данных слово-
сочетаний от индивидуальных авторских пред-
почтений, то оказалось, что при сопоставлении
материалов всех семантических групп обнару-
живается определенная тенденция выбора авто-
рами художественных произведений того или
иного вида подчинительной связи. Так, выявле-
на группа авторов, которые выбрали генитивное
управление как единственный вид подчинитель-
ной связи. К ним относятся: Ф. фон Цезен,
Г. М. Мошерош, Й. Г. Шоттелиус. Наиболее
многочисленная группа авторов прибегает при-
мерно в равной степени как к генитивному уп-
равлению, так и к согласованию. Среди них та-
кие авторы, как Г. Я. К. Гриммельсгаузен, А. Гри-
фиус, Абрагам а Санта Клара, К. Штилер. Ни-
жеперечисленные авторы отдают большее
предпочтение согласованию. К ним относят-
ся: Й.  Б. Шупп и А. Олеариус. К. Ройтер
и К. Вайзе оформляют немногочисленные сло-
восочетания рассматриваемого типа исключи-
тельно при помощи согласования.

Примечания
* Этот вид подчинительной связи бесспорно

констатируется лишь для тех случаев, в которых
первый компонент выражен существительными
либо в родительном, либо в дательном падеже.
В этих случаях определение формы второго ком-
понента как именительного падежа не вызывает
затруднений. Вместе с этим ни один из авторов
не допускает использования примыкания в
словосочетаниях, где в качестве второго компо-
нента выступает существительное в единствен-
ном числе. Так, например, У. Энгель считает упот-
ребление словосочетаний типа mit einem Sack
guter Zement и eines Sacks guter Zement граммати-
чески неправильным [7]. Опрос информантов-но-
сителей языка показал, что для единственного
числа второго компонента примыкание допуска-
ют два процента опрошенных (ср.: Ein einsames
Fräulein saβ bei einem Glas grüner Likör.)
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Согласно концепции М. М. Бахтина, ди-
 алогичность составляет основу лите-
 ратурного творчества. Она, например,

заложена в самой природе литературной критики,
существование и развитие которой обусловлено,
как правило, реакцией на высказывания предше-
ственников и предполагает «активность вопроша-
ющую, провоцирующую, отвечающую, соглаша-
ющуюся, возражающую и т. п.» [1, с. 304, 310, 371,
373]. Современные последователи М. М. Бахтина
и В. С. Библера [2] справедливо подчеркивают, что
диалогическое начало активизируется в творчес-
ком мышлении Серебряного века: «С серебряного
века начался в русской литературе большой диа-
лог разных поэтических школ, направлений, ори-
ентаций, художественных систем – большой диа-
лог в культуре» [6, с. 92–93].

В критическом наследии Д. С. Мережковско-
го, ярчайшего представителя культуры Серебря-
ного века, можно видеть богатство проявлений
диалогичности. Так, интересны и разнообразны
содержательные аспекты и формы диалогично-
сти, реализованные в статье Мережковского
«Асфодели и ромашка» (1908), поводом созда-
ния которой стала публикация «Писем из Сиби-
ри» А. П. Чехова. В этой работе, полемически
опрокидывающей концепцию статьи «Чехов
и Горький» (1906), можно наблюдать сочетание
и взаимодействие разных диалогических моде-
лей: «внешнего» авторского диалога-спора с пи-
сателями-современниками, чье творчество,
с точки зрения Мережковского, показывает не-
продуктивные в художественном отношении тен-
денции развития литературы, а также своеобраз-
ного «внутреннего» диалога-самокритики, обра-
щенного к себе, как представителю модерниз-
ма. Любопытно, что этот сложно построенный
«диалог», представленный в статье Мережковс-
кого, ведется как бы с позиций эстетики и по-
этики А. П. Чехова, которые для критика в кон-

Н. Г. Коптелова

А. П. ЧЕХОВ В ВОСПРИЯТИИ Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО (1908–1914 гг.)

Преамбула. Известно, что Д. С. Мережковский одним из первых литературных критиков
«открыл» и поддержал талант молодого А. П. Чехова, а затем не раз обращался к проблемам
художественного наследия писателя. Однако его рецепция личности и творчества автора «Виш-
невого сада» недостаточно глубоко исследована современным литературоведением. Цель данной
статьи – проследить, как и почему менялась концепция творчества Чехова в работах Мережков-
ского 1908–1914 гг., охарактеризовав некоторые особенности его критического метода.

тексте данной работы оказываются идеалом, вер-
шиной, к которой необходимо стремиться. Ме-
режковский замечает: «Надо было наговорить
столько лишнего, сколько мы наговорили, надо
было столько нагрешить, сколько мы нагреши-
ли святыми словами, чтобы понять, как он (Че-
хов. – Н.К.) был прав, когда молчал о святом.
Зато его слова доныне – как чистая вода лесных
озер, а наши, увы, слишком часто похожи на
трактирные зеркала, засиженные мухами, исца-
рапанные надписями» [9, c. 210]. Противопос-
тавление «живого» слова Чехова «умирающей»
«новейшей русской литературе» выражено через
ряд символических антитез: «мир живых» – «заг-
робный мир теней», «цветы смерти, пышные
пыльные асфодели» (разновидность декоратив-
ных лилий) – «смиренная полевая ромашка»
(курсив мой. – Н.К.) и т. д. (Интересно, что упо-
добление творчества Чехова «скромному поле-
вому цветку» встречается и в критике современ-
ника Мережковского Б. К. Зайцева) [18, c. 156].

Заметим, что символ лилии – характерный
образ раннего символизма. В лирике Серебря-
ного века чаще всего лилия символизировала
близость смерти. Такая семантика образа встре-
чается в поэтическом триптихе Д. Мережковс-
кого «Леда», написанном в форме монолога ли-
рического персонажа:

Где я, что со мной – не ведаю:
Это – смерть, но не боюсь,

Вся бледнея,
Страстно млея,

Как в ночной грозе лилея,
Ласкам бога предаюсь

(курсив мой. – Н.К.) [11, с. 551].
Подобный вариант смыслового наполнения

образа лилии встречается и в стихотворении
З. Н. Гиппиус «Иди за мной»:

Полуувядших лилий аромат
Мои мечтанья легкие туманит.

А. П. Чехов в восприятии Д. С. Мережковского (1908–1914 гг.)

© Н. Г. Коптелова, 2006



130  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

Мне лилии о смерти говорят,
О времени, когда меня не станет

(курсив мой. – Н.К.) [5, c. 60].
Любопытно, что, уподобляя дарование Чехо-

ва «живому цветку», Мережковский спорит не
только со своими высказываниями из статьи
«Чехов и Горький», но и с прежними суждения-
ми о писателе, встречающимися в работах Гип-
пиус. Он буквально полемически пересоздает
критическую концепцию статьи Гиппиус «О по-
шлости», в которой произведения Чехова срав-
ниваются с «яркими», но «отравленными цве-
тами» (курсив мой. – Н.К.): «<...>от их запаха
в душе поднимается предсмертная тошнота, тем-
ная тоска» [4, с. 271].

Каждая реплика критического диалога, реа-
лизованного в статье Мережковского «Асфоде-
ли и ромашка», обращена к той или иной твор-
ческой личности, представляющей конкретную
тенденцию развития современной литературы,
которую автор вслед за Чеховым отрицает. Так,
критик спорит с Вяч. Ивановым, как создателем
эстетических утопий, искусственно навязываю-
щим современной литературе «мифотворче-
ство». Мережковский отвергает стилизацию
и сопутствующую ей экзотику, во многом опре-
деляющие, как он считает, творческие искания
С. Городецкого, К. Бальмонта, А. Блока, Элли-
са, Сологуба и др. Критик не принимает идеи
самоценности поэзии, настойчиво декларируе-
мой Брюсовым. Для Мережковского оказывают-
ся в равной степени неприемлемыми и желание
И. Бунина чувствовать себя «гражданином все-
ленной» (рассказ «Тень птицы»), и «мистичес-
кий анархизм» М. Кузмина и Л. Андреева. За
столь разными тенденциями развития современ-
ной литературы Мережковский видит «эмпири-
ческое «неприятие» России, вытекающее из бо-
лее глубокого метафизического «неприятия
мира», из «отрицания «рождества» [9, c. 214].

Автор статьи «Асфодели и ромашка» дерзко
уподобляет миропонимание своих писателей-
современников «бунту против рождества» Смер-
дякова, героя романа «Братья Карамазовы», и тем
самым опосредованно сближает Чехова и Дос-
тоевского, которых так настойчиво разводила
в статьях «О пошлости», «Быт и события» З. Гип-
пиус. Да и сам Мережковский в работе «Чехов
и Горький» объявлял антиподами авторов «Виш-
невого сада» и «Братьев Карамазовых». Он пи-
сал: «Вопрос о бессмертии, так же, как вопрос

о Боге, – одна из главных тем русской литерату-
ры от Лермонтова до Л. Толстого и Достоевско-
го. <...> Чехов первый на него ответил оконча-
тельным и бесповоротным нет, поставив средо-
точием душевной трагедии всех своих героев
мысль о смерти как об уничтожении» (курсив
Мережковского. – Н.К.) [12, с. 363]. Таким об-
разом, и «внешний», и «внутренний» диалоги
организуют структуру статьи «Асфодели и ро-
машка» и выполняют определенное полемичес-
кое задание. Они создают в критическом созна-
нии Мережковского своеобразный «контра-
пункт», весьма продуктивный в творческом от-
ношении: знаменующий смену его духовных
координат и фиксирующий момент диалектичес-
кого развития его эстетических воззрений. В эссе
«Асфодели и ромашка» Мережковский радикаль-
но пересматривает свои взгляды на Чехова, об-
наруживая в тайниках сознания писателя, от-
крывшихся в его «Письмах из Сибири», глуби-
ны религиозности.

Новая веха в постижении феномена Чехова
поставлена Мережковским в «Юбилейном чехов-
ском сборнике». Известно, что Мережковский
скептически воспринял идею празднования юби-
лея писателя, но все-таки напечатал в сборнике
эссе «Брат человеческий» (1910), в котором весь-
ма значимо мемуарное начало. Критик стремит-
ся воссоздать, прежде всего, облик Чехова–че-
ловека, припомнив все нюансы, возникающие
в его отношениях с писателем. В этой работе
продолжается оформление концепции «чеховщи-
ны», начатое в статье «Чехов и Горький». Кри-
тическое мышление Мережковского вновь дви-
жется по линии «антитезы». Стараясь угадать
веяние нового времени, требующего, с его точ-
ки зрения, активных действий в целях социаль-
ного и духовного преобразования России, кри-
тик-символист опять вступает в спор с самим
собой, призывая в эссе «Брат человеческий» «со-
знательно отодвинуть Чехова в прошлое, пере-
жив – перерасти чеховщину» [10, c. 251]. Кроме
того, Мережковский полемизирует с теми интер-
претаторами творчества Чехова, которые, под-
давшись его художественным «чарам», объявля-
ют писателя «учителем» и «властителем» дум.
На этот раз Мережковский солидаризируется
с теми читателями и критиками, кто восприни-
мает Чехова не как учителя, а как «брата, равно-
го, погибающего <…> и погибшего» [10, c. 251].
Их рецепцию и оценку чеховского творчества
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Мережковский передает через воображаемую от-
ветную реплику, обращенную к «любимому» ав-
тору: «Да, мы такие, как ты говоришь, и все вок-
руг такое, как ты говоришь. Но ведь каждый из
нас, самый маленький, самый серенький, – за-
мечателен; в каждом из нас может проснуться
сила, чтобы сказать «нет» – и сну своему, и се-
рому небу русскому, которое нас давит. Не хо-
тим мы больше утешаться мечтой о жизни через
двести-триста лет. Если мы не проснемся – не
будет этой «хорошей» жизни не только через
триста, но и через тысячу лет» [10, c. 251]. При-
мечательно, что в эссе «Наш “Антоша Чехонте”»,
напечатанном в том же «Юбилейном чеховском
сборнике», Розанов также говорит о том, что
«беспорывный» Чехов есть некий предел, завер-
шение огромного отрезка пути русской литера-
туры, за которым должно утвердиться иное, «ан-
тичеховское», направление словесного искусст-
ва. Он отмечает: «<…> тот гений, та виртуоз-
ность, до которой Чехов довел обыкновенный
рассказ об обыкновенном событии, свидетель-
ствует, как и великий апогей и вершина, что мы
подошли к краю, за которым начинается “пере-
вал к другому”…» [16, c. 423]. Как видим, в ста-
тьях, напечатанных в «Юбилейном чеховском
сборнике», голоса критиков: Мережковского
и Розанова – звучат в унисон. Их обоих не устра-
ивает в творчестве Чехова отсутствие духовного
«горения», которое они находили в наследии До-
стоевского. Мережковский и Розанов говорят
о необходимости преодоления чеховских тради-
ций, ожидают в литературном развитии России
«поднятия большой волны» героического, мечта-
ют о новом «огне» духовного преображения, за-
жженном отечественном словесностью.

Поводом для создания эссе «Чехов и Суво-
рин» (1914) стало знакомство Мережковского
с письмами автора «Палаты № 6» к редактору
«Нового времени». Письма Чехова открыли, что
Суворин был для писателя одним из самых до-
рогих и любимых людей. Мережковский в на-
званной работе продолжает борьбу за «живого»,
«бессмертного» Чехова, начатую в эссе «Брат че-
ловеческий». Он призывает отделить истинного
Чехова не только от «чеховщины», но и от «су-
воринщины», под которой критик понимал «обы-
вательщину», бездну русского нигилизма. По
мнению Мережковского, именно нигилизмом,
который является национальной русской болез-
нью, Суворин заразил не только близкого ему

Чехова, но и другого своего духовного сына –
В. Розанова. Не случайно в диалогической струк-
туре этого эссе своеобразным стержнем оказы-
вается полемика критика не только с Сувориным
и Чеховым, потерявшими, по мнению Мереж-
ковского, в жизни и творчестве общественные
и религиозные ценности и ориентиры, но и с Ро-
зановым, благословлявшим «грязную, сорную,
вонючую Россию – «Свинью матушку» [13,
с. 291]. Для того чтобы подчеркнуть родство «ни-
гилизма общественного» и «нигилизма религиоз-
ного» Суворина, Чехова и Розанова, Мережковс-
кий использует оригинальный прием. Он причуд-
ливо монтирует, накладывает друг на друга «ци-
таты», «аллюзии» из писем и произведений всех
трех авторов и создает единую реплику коллек-
тивного оппонента-нигилиста, раскладывающу-
юся на три голоса: «Идет и слышит издали чавка-
нье, хрюканье «Свиньи матушки» (узнается об-
разное мышление В. Розанова. – Н.К.): «Я люб-
лю этот юмор, – все к черту, все трын-трава! Из
кабака прямо в церковь, а из церкви – прямо в ка-
бак! (из письма А. Суворина к В. Розанову. – Н.К.).
И вдруг сам начинает подхрюкивать: «Та-ра-ра-
бумбия, сижу на тумбе я… Через двести, триста
лет такая будет жизнь на земле! (из произведений
Чехова. – Н.К.) [13, c. 293].

Диалогический контекст эссе «Чехов и Су-
ворин» обогащается и творческим освоением в
нем текста баллады Гете «Лесной царь» в пере-
воде В. А. Жуковского. Диалог Мережковского
с этим стихотворением, по сути, выполняет ми-
фотворческую функцию, раскрывая подоплеку
иррациональной, необъяснимой привязанности
и даже, как представляется критику, «слепой»
любви Чехова к Суворину. Точно замечает С. По-
варцов: «Строфы этой баллады как лейтмотив
или аккомпанемент проходят через всю статью
критика. Младенец погибает в руках отца, ска-
чущего на коне сквозь ночной лес, оттого что
страшный царь заворожил его своим гипноти-
ческим взором. Лесной царь <…> – это Суво-
рин» [14, c. 346]. М. И. Цветаева в эссе «Два лес-
ных Царя» убедительно доказала, что баллада
В. А. Жуковского – «это уже не перевод, а под-
линник». Она отмечала, подчеркивая нацио-
нальную окраску стихотворения Жуковского:
«Это просто другой “Лесной Царь”. Русский
“Лесной Царь” – из хрестоматии и страшных
детских снов» [17, c. 432]. Примечательно, что
в работе Мережковского «Лесной царь» Суворин
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оборачивается русским «лешим», со всеми его
характерными приметами, обозначенными
в произведениях фольклора [7; 8; 15]. «Леший-
Суворин» затягивает, «засасывает» Чехова
в «плесень болотную», в «русские потемки», ко-
торые и символизируют в образной системе эссе
Мережковского «безвременье 90-х годов» [13,
c. 289]. Он, подобно русскому лешему, способен
«заукать», «загоготать на всю лесную дебрь». Ме-
режковский в традиции стилистики русской сказ-
ки «озвучивает» реплику «лешей нечисти», с ко-
торой Суворин мог бы обратиться к Чехову:
«–А, голубчик, попался! Узнал, кто я, – ну, и знай!
А я тебя не выпущу!» [13, c. 293]. Диалогичес-
кая система эссе «Чехов и Суворин» свидетель-
ствует о повороте критика в начале 1910 гг. к иде-
алу «религиозной общественности», предпола-
гающему соединение «революции и религии».
В рассмотренной работе Мережковский вступа-
ет в диалог-согласие не только с Толстым и До-
стоевским, считая их носителями идей «религи-
озного народничества», но и с прежними свои-
ми оппонентами: Н. К. Михайловским, Г. И. Ус-
пенским. Последних он называет «идеалистами
80-х, 90-х годов». Диалог-единение критик выс-
траивает и с предтечами народников: Белинским,
Добролюбовым, Некрасовым [13, c. 290–291].

Итак, рецепция личности и творчества Чехо-
ва в рассмотренных критических статьях Мереж-
ковского (1908–1914), как и в работах предше-
ствующего периода, оказывается подвижной.
Причем развитие концепции феномена Чехова,
созданной критиком-символистом, определяет-
ся принципом антитезы. Если в статье «Асфоде-
ли и ромашка» Мережковский объявляет Чехова
эталоном истинной религиозности, писателем,
избежавшим духовной девальвации, то в эссе
«Брат человеческий» и «Чехов и Суворин» его
творчество оценивается лишь как определенный
этап в исканиях русской литературы, причем этап
завершившийся. Как и Розанов, Мережковский
считает, что продолжение чеховских традиций
в современности, перед которой стоят новые
«жизнетворческие» духовные задачи, невозмож-
но. В 1910 годы в критическом сознании Мереж-
ковского окончательно оформляется антиномия
«Чехов и чеховщина», намеченная в статье «Че-
хов и Горький» (1906). «Чеховщина» и «суворин-
щина» ассоциируются у критика, когда-то при-
частного к открытию таланта писателя, с песси-
мизмом, общественным индифферентизмом,

безверием и даже нигилизмом, как главными
духовными болезнями России. По верному за-
мечанию В. Н. Быстрова, «зрелому Мережковс-
кому, как критику–проповеднику, неизменно был
дорог образ художника, творчество которого
обращено к будущему, проникнуто верой, сбли-
жающей людей» [3, с. 78].

Особая смысловая многоплановость, яр-
кость и убедительность рассмотренных работ
Мережковского о Чехове достигаются за счет
использования в них символической образнос-
ти, которая имеет индивидуально-авторскую
семантику и в то же время соотносится с рядом
литературных топосов («ромашка», «лилия»,
«рождество») и архетипов («лесной царь», «ле-
ший и погубленное им дитя»). Своеобразный
полифонизм указанных статей создается благо-
даря тому, что в их композиции стержневую
роль играют разнообразные диалогические
модели. Вообще, многопланово выражающая-
ся диалогичность является одной из характер-
ных черт критического метода Мережковского,
в указанный период парадоксально сочетающе-
го элементы мифотворчества, «импрессиониз-
ма, публицистики, религиозно-философского
проповедничества» [3, c. 80].
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Одним из первых документов совре-
  менной России, в котором права
    и свободы человека, его честь и до-

стоинство провозглашены высшей ценностью
общества и государства, с полным правом мож-
но назвать Декларацию прав и свобод человека
и гражданина, принятую Верховным Советом
РСФСР в ноябре 1991 г. Глава 2 «Права и свобо-
ды человека и гражданина» в новой Конститу-
ции РФ, основана на положениях Декларации.
Тем самым Конституция РФ 1993 г. закрепила
гарантии обеспечения данных прав и свобод,
механизм их защиты и восстановления.

Поскольку Россия стала президентской рес-
публикой, важным звеном в этом механизме вы-
ступает Президент Российской Федерации. Со-
гласно ст. 80, он как глава государства является
гарантом Конституции Российской Федерации,
прав и свобод человека и гражданина. Для этого
Президент вправе и обязан использовать все свои
полномочия и возможности. Существует специ-
альная президентская структура – Администра-
ция Президента РФ, в составе которой действу-
ет Управление по работе с обращениями граж-
дан. Оно организует прием граждан, рассмотре-
ние письменных обращений, поступающих в ад-
рес Президента. Так, по информации данного
Управления, ежегодно в Администрации Прези-
дента обрабатывается около миллиона обраще-
ний к главе государства [1].

Конституцией РФ предусмотрено учрежде-
ние специального должностного лица – Уполно-
моченного по правам человека в РФ, в обязанно-
сти которого входит защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Уполномоченный назначает-
ся Государственной думой ФС РФ. В субъектах
Федерации могут вводиться аналогичные долж-
ности уполномоченных по правам человека рес-
публик, краев, областей.

В соответствии с Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации» надзор
за соблюдением Конституции РФ и исполнени-
ем законов, соблюдением прав и свобод челове-

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

М. С. Шалумов

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И СВОБОД

ка и гражданина возложен на органы прокура-
туры Российской Федерации. Для выполнения
данной функции прокуратура наделена властны-
ми полномочиями, в том числе по опротестова-
нию актов, нарушающих права и свободы граж-
дан, освобождению незаконно задержанных
и содержащихся в местах заключения граждан,
привлечению виновных в нарушениях лиц к ад-
министративной и уголовной ответственности.

Однако во всех перечисленных мною случа-
ях речь шла о таких гарантиях и механизмах за-
щиты прав и свобод граждан, которые связаны
с деятельностью органов исполнительной или
контрольной власти, то есть чиновников. Оте-
чественная и международная практика показы-
вает, что какими бы совершенными ни были чи-
новничьи структуры, они не могут обеспечить
такую степень эффективности защиты консти-
туционных прав и свобод, какую способна обес-
печить судебная защита. Дело в том, что Прези-
дент РФ, сотрудники его Администрации, Упол-
номоченный по правам человека, прокурор – это
должностные лица, которые рассматривают
и разрешают обращения граждан единолично,
без соблюдения какой-либо специальной проце-
дуры, а их решения по результатам рассмотре-
ния обращений не носят обязательного характе-
ра. Поэтому судебный механизм защиты прав
и свобод считается наиболее демократичным
и эффективным, поскольку он позволяет заин-
тересованному гражданину лично или с помо-
щью адвоката отстаивать свои нарушенные пра-
ва, представлять доказательства, заявлять хода-
тайства, выслушивать мнение противоположной
стороны, обжаловать судебное решение в выше-
стоящий суд. Правовой основой судебной защи-
ты прав и свобод граждан является статья 46
Конституции РФ, которая содержит следующие
важные положения: каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод; решения и дей-
ствия (или бездействие) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц
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могут быть обжалованы в суд; каждый вправе
в соответствии с международными договорами
Российской Федерации обращаться в межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод
человека, если исчерпаны все имеющиеся внут-
ригосударственные средства правовой защиты.

Во исполнение данной конституционной нор-
мы был принят Закон РФ от 27 апреля 1993 г.
«Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан», дей-
ствующий с изменениями и дополнениями до
настоящего времени.

В механизме судебной защиты прав и свобод
граждан задействованы все звенья судебной си-
стемы начиная с Конституционного Суда и за-
канчивая мировыми судьями.

Каждое звено судебной системы играет в этом
механизме свою особую роль. К примеру, тот же
Конституционный Суд проверяет соответствие
Основному закону страны нормативных актов,
но не рассматривает обращения граждан по кон-
кретным фактам нарушений их прав. В этом пла-
не огромное значение имеет деятельность су-
дов общей юрисдикции.

Верховный Суд РФ в своих решениях нео-
днократно указывал, что конституционная нор-
ма, гарантирующая право граждан на обжало-
вание в суд любых решений и действий, нару-
шающих их права, подлежит непосредственно-
му применению, так как она гарантирует воз-
можность судебной защиты любых прав и сво-
бод человека и гражданина. Таким образом,
в настоящее время гражданин вправе обра-
титься непосредственно в суд за защитой га-
рантированных Конституцией РФ прав и сво-
бод без каких-либо ограничений.

Ф. К. Габидуллина и др. (всего 10 чел.) обра-
тились в суд с заявлением, указывая, что пункт
14.3 Инструкции о порядке выдачи, замены, уче-
та и хранения паспортов гражданина РФ
(утв. приказом МВД РФ от 15.09.97 № 605), в си-
лу которого для получения паспорта гражданин
должен предоставить две фотографии с четким
изображением лица строго анфас без головного
убора, не соответствует ст. 28 Конституции РФ
и нарушает права верующих мусульманок, так
как исповедуемая ими религия запрещает пока-
зывать посторонним лицам все части тела, кро-
ме овала лица и кистей рук. Решением Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ в удовлетворении заявленного тре-

бования было отказано. Данное решение по жа-
лобам заявителей отменено Кассационной кол-
легией Верховного Суда РФ, которая сама при-
няла решение об удовлетворении заявленных
требований и указала следующее: в соответствии
со ст. 28 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется свобода совести, свобо-
да вероисповедания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные и иные убеждения и действовать в со-
ответствии с ними. Такие же гарантии закреп-
лены в ст. 3 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях». Из этих
правовых норм следует, что Российская Феде-
рация, являясь светским государством, гаранти-
рует право каждого действовать в соответствии
со своими религиозными убеждениями в преде-
лах, ограниченных Федеральным законом. Ин-
струкция МВД России является подзаконным
нормативным правовым актом, поэтому не
может содержать нормы, выполнение которых
требует от граждан действовать в противо-
речие со своими религиозными убеждениями.

Кассационная коллегия признала недейству-
ющим и не подлежащим применению со дня
вынесения настоящего решения пункт 14.3 Ин-
струкции в части, исключающей право граждан,
религиозные убеждения которых не позволяют
показываться перед посторонними лицами без
головных уборов, представлять для получения
паспорта гражданина Российской Федерации
личные фотографии с изображением лица стро-
го анфас в головном уборе [2].

Вступление России в Совет Европы, подпи-
сание Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. и ее ратифика-
ция вместе с протоколами открывает отдельным
лицам, группам граждан, неправительственным
организациям возможность обращения с индиви-
дуальными жалобами о защите нарушенных прав
и свобод, закрепленных в Европейской конвен-
ции, в Европейский суд по правам человека. Од-
ним из обязательных условий рассмотрения та-
кого рода жалоб служит исчерпание всех нацио-
нальных средств правовой защиты.

Так, Бурдов был мобилизован военными вла-
стями для ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, пострадал от чрезмерной
дозы радиоактивного излучения. В 1991 г., в свя-

Формирование конституционного механизма защиты гражданских прав и свобод
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зи с ухудшением здоровьем заявителя ему была
назначена компенсация, которая не выплачива-
лась. В 1997 г. заявитель подал иск к Управле-
нию социальной защиты населения по г. Шахты
о выплате указанной компенсации, суд вынес
решение в пользу заявителя, постановил выпла-
тить ему компенсацию и пеню за имевшую мес-
то задержку выплаты компенсации. Фактически
причитающиеся денежные средства в полном
объеме были выплачены Бурдову только в 2001 г.
По этим причинам он утверждал, что существен-
ные и необоснованные задержки исполнения
вступивших в законную силу решений суда на-
рушили его права, закрепленные в Конвенции.
Европейский суд по правам человека (постанов-
ление от 7 мая 2002 г.) признал Бурдова жерт-
вой нарушения Европейской конвенции и обязал
Россию выплатить ему 3 тыс. евро в качестве
компенсации морального вреда [3].

15 июля 2002 г. Европейский суд принял по-
становление по делу «Калашников против Рос-
сийской Федерации». Заявитель, будучи обвиня-
емым по уголовному делу, длительное время (бо-
лее 4 лет) содержался до суда в следственном
изоляторе в условиях, которые, по его мнению,
унижают человеческое достоинство и не соот-
ветствуют требованиям международных норм
о правах человека. Европейский суд признал, что
тем самым был нарушен ряд положений Европей-
ской конвенции: «Никто не должен подвергаться
ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению или наказанию»; «Каж-

дый задержанный или заключенный под стражу…
имеет право на судебное разбирательство в тече-
ние разумного срока или на освобождение до суда.
Освобождение может быть обусловлено предос-
тавлением гарантий явки в суд», и обязал госу-
дарство-ответчика (Россию) в течение трех меся-
цев со дня вступления постановления в законную
силу выплатить заявителю 5 тыс. евро в возме-
щение морального ущерба и 3 тыс. евро в возме-
щение издержек и расходов [4].

Следует, однако, подчеркнуть, что ни Евро-
пейская конвенция, ни Конституция государства,
ни иной закон, какими бы хорошими они ни
были, сами по себе не решают и не могут ре-
шить существующие в обществе социально-эко-
номические проблемы. Важно, чтобы законы
создавали определенные гарантии, механизмы
обеспечения тех прав граждан, которые они про-
возглашают. На сегодняшнем этапе развития
российской государственности задача состоит в
том, чтобы совершенствовать и развивать эти
механизмы.
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Законность – это требование строжайше-
  го, неукоснительного соблюдения и ис-
  полнения всех юридических норм, всех

правовых предписаний всеми субъектами, то есть
гражданами, их объединениями, должностными
лицами, государственными органами [1, с. 78].

Правозаконность, предполагающая единство
права и законности, является фундаментальной,
базовой социально-правовой ценностью и в этом
качестве – важнейшим принципом права [2]. При
таком подходе закон выступает по отношению
к праву наиболее адекватной формой его выра-
жения, а законность – наиболее адекватной фор-
мой, методом упрочения правопорядка. Закон-
ность предстает как специфический механизм
обеспечения прав и свобод личности, необходи-
мый компонент становления гражданского об-
щества и правового государства. В то же время
именно на этом пути законность обретает един-
ство с правом. Явление правозаконности связы-
вается с середины XX века с развитыми граж-
данскими и демократическими институтами.

Согласно концепции правозаконности право
рождается в самих общественных отношениях
в процессе согласования сталкивающихся, а по-
рой и конфликтующих интересов субъектов этих
отношений. В центре данной концепции – идея
социального согласия в вопросах права, восхо-
дящая к Цицерону. Право предстает в ней как
«дитя» общества, а не государства и издаваемых
им законов.

Именно праву в качестве выработанной об-
ществом меры свободы должен соответствовать
закон. Тогда он может предписываться как пра-
вовой закон. Поэтому законность (правозакон-
ность) предполагает верховенство правового за-
кона. Ведь давно известно, что в форму юриди-
ческого закона может быть облечен и произвол
государства. Тем большее значение приобрета-
ет ограничение правом государства. Право, в со-
ответствии с таким подходом, рассматривается
как одинаковая, равная мера свободы для правя-
щих и подвластных.

Правовой режим законности предполагает
господство права во всех сферах общественно-
политической жизни. Господство права означа-

ет при этом социальный феномен, обусловлен-
ный приоритетом прав человека в качестве суб-
станционального признака (принципа) законно-
сти. Признается непосредственное юридическое
значение индивидуальных прав, обвязывающих
все ветви государственной власти.

С учетом сказанного правовое государство
может быть названо также государством пра-
возаконности. Главная цель деятельности тако-
го государства – обеспечение прав и свобод че-
ловека и гражданина. Режим законности пред-
полагает здесь ответственность не только граж-
дан перед государством, но и государства пе-
ред гражданами.

В правовом государстве законность становит-
ся основополагающим принципом деятельнос-
ти граждан, общественных организаций, всех
государственных органов. Правовое государ-
ство – это государство, связанное правом, а это
предполагает, что государство берет на себя обя-
занность обеспечивать и защищать права чело-
века и гражданина. Проблема демократии, прав
человека и граждан актуальна на современном
этапе преобразований общественной, экономи-
ческой и политической жизни Российской Фе-
дерации, когда осуществляются преобразования,
главной целью которых является обеспечение
свободной безопасности, достойной и благоуст-
роенной жизни человека [3, с. 66–69].

Неотчуждаемые права человека – основная ба-
зовая ценность права и законности. Речь идет не
об игнорировании иных социальных благ, а о при-
знании первенства индивидуальных прав по от-
ношению ко всем другим социальным благам.
Лишь при такой постановке вопроса реальное зна-
чение приобретает принцип: «разрешено все, что
не запрещено законом». Из базовой ценности ин-
дивидуальных прав проистекают все основные ус-
ловия (в определенном смысле – требования) за-
конности, имеющие функциональный характер.

Соблюдение этих условий зависит от уровня
развития институтов гражданского общества,
демократической политической системы в той
или иной стране. Важнейшее значение имеет
состояние правовой культуры общества. По сути,
речь идет о реальности законности, то есть,
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Рис. Иерархическая система правозаконности
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прежде всего, о системе гарантий и контрольных
механизмов защиты основных прав и свобод
человека. Такие механизмы должны существо-
вать, независимо от того, гарантированы ли ос-
новные права и свободы действующей консти-
туцией. Если они, однако, оказываются не эф-
фективными, то первоочередной задачей стано-
вится конституционное закрепление гарантий
прав, в первую очередь, соответствующего су-
дебного контроля. В сегодняшней, конкретной
обстановке вряд ли кто рискнет назвать Россий-
скую Федерацию сформировавшимся демокра-
тическим, правовым, социальным государством.
Происходящий процесс становления Российско-
го правового государства требует глубокого тео-
ретического осмысления и обоснования.

В данной работе предпринимается попытка
осмысления с общетеоретических позиций пра-
возаконности как основного принципа права,
попытка дать общую характеристику правоза-
конности в публичном и частном праве в новых
условиях функционирования общества.

Современный этап научного знания, в том
числе и правового, характеризуется увеличени-
ем аспектов изучения одного и того же объекта.
Поэтому в нашей работе правозаконность изу-
чается не только на уровне общетеоретическом,
но и на уровне отдельных отраслевых юриди-
ческих наук. Это позволяет сделать общетеоре-
тические выводы на основе изучения правоза-
конности различных отраслей права.

Анализ общих проблем механизма правового
регулирования в данной работе осуществляется
на основе метода системного анализа и синтеза.

Мы рассматриваем правозаконность как
иерархическую систему, схема которой представ-
лена на рисунке. Главной целью функциониро-
вания этой системы является построение право-
вого государства. На втором уровне рассматри-
ваемой иерархии определяется значимость вли-
яния публичного и частного права на достиже-
ние поставленной цели.

Деление права на частное и публичное было
проведено, как известно, в Древнем Риме. Ши-
рокую известность получила формула юриста
Ульпиана: публичное право охраняет общие ин-
тересы государства, а частное – интересы отдель-
ных лиц. После революции 1917 года в России
деление права на частное и публичное было ка-
тегорически отвергнуто и только сейчас, в усло-
виях становления демократического, правового

государства и рыночной экономики, вновь ста-
ли выделять эти две основные группы отраслей
Российского права. Раньше анализ правовых
явлений и категорий осуществлялся, в основном,
в пределах самостоятельных отраслей права
(уголовного, гражданского, трудового, админи-
стративного и др.). В настоящее время очевидна
недостаточность такого подхода, объективно
обусловленная существенным обновлением сло-
жившихся отраслей права, появлением новых,
как в рамках установившихся отраслей, так
и смежных, самостоятельных, базирующихся на
коренных изменениях экономической, государ-
ственной, политической основ России. Необхо-
димость исследования правовых проблем в рам-
ках этих двух «суперотраслей» обусловлена
и тем, что само подразделение права на две груп-
пы отраслей обозначает наличие у этих групп
свойственных им общих черт, закономерностей
развития и функционирования.

Анализ рассматриваемой в работе системы
основан на методе, который способен помочь
в оценках суждений по тому или иному вопросу
и формулировании на основании этих оценок вы-
водов, отражающих различные научные знания,
опыт, политические мотивы и т.д. в соответству-
ющей сбалансированной форме. Применяемый
в работе метод анализа иерархий [4] делает воз-
можным обоснование теоретических выводов
при дефиците информации и в условиях нали-
чия существенных расхождений интересов
и предпочтений участников обсуждения юриди-
ческих проблем, позволяет проводить анализ
различных теоретических положений при дос-
таточно сложной и конфликтующей целевой си-
стеме. Метод анализа иерархий (МАИ) включа-
ет процедуры синтеза множественных суждений,
получения приоритетности критериев и нахож-
дения альтернативных решений. МАИ основан
на принципе идентичности и декомпозиции,
принципах дискриминации, сравнительного суж-
дения и синтезирования [4].

Для всех уровней иерархии вводятся свои
матрицы предпочтений А={аrs}, где ars – пред-
почтение цели (альтернативы) r перед s относи-
тельно определенной цели высшего порядка. Из
группы матриц парных сравнений формируется
набор локальных приоритетов, которые выража-
ют относительное влияние множества элементов
на элемент примыкающего сверху уровня. При-
оритеты синтезируются, начиная со второго
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уровня вниз. Локальные приоритеты перемно-
жаются на приоритет соответствующего крите-
рия на вышестоящем уровне и суммируются по
каждому элементу в соответствии с критериями,
на которые воздействуют этот элемент. Это дает
составной, или глобальный, приоритет того эле-
мента, который затем используется для взвеши-
вания локальных приоритетов элементов, срав-
ниваемых по отношению к нему как к критерию
и расположенных уровнем ниже. Определение
влияния и значимости определенных подцелей
или альтернатив на главную цель целесообраз-
но, так как суммируются всего лишь все те ве-
личины, которые отражают влияние на главную
цель через отдельные непосредственно выше-
стоящие цели.

На каждом уровне иерархии исследуется при-
оритетность факторов, характеризующих и оп-
ределяющих законность на современном этапе
развития Российского общества:

уровень II – парное сравнение значимости
публичного и частного права на данном этапе
их развития в России;

уровень III – попарное сравнение различных
отраслей законодательства (уголовное, граждан-
ское, трудовое, административное, конституцион-
ное, экологическое, налоговое, жилищное, семей-
ное и т. д.) с точки зрения их приоритетности
в формировании публичного и частного права;

уровень IV – парное сравнение юридическо-
го определения правонарушения и адекватнос-
ти юридической ответственности в каждой рас-
сматриваемой отрасли законодательства с точ-
ки зрения построения правового государства;

уровень V – попарное сравнение значимости
государственных правовых структур в формиро-
вании юридического определения правонаруше-
ния и адекватности юридической ответственнос-
ти в рассматриваемых отраслях законодательства;

уровень VI – попарное сравнение влияния
политических, социальных, общественных и
иных факторов на профессиональную деятель-
ность государственных правовых структур.

На VII-м уровне рассматриваются две альтер-
нативы: правомерное поведение и правонаруше-
ние. Здесь мы находим ответ на вопрос, какая из
этих альтернатив будет преобладать при суще-
ствующей системе правозаконности в современ-
ном Российском обществе.

Очевидно, такой системный анализ позволит
определить приоритетные направления в пост-
роении правового государства.
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Широта поставленной проблемы
 предполагает наработку целого
 ряда принципов, позволяющих,

сколь то возможно, точно отразить суть вопро-
са. Немаловажно определиться и с историчес-
кими рамками в исследовании поставленной
проблемы. Исследователь природы русского
мировоззрения С. Л. Франк, к примеру, ограни-
чил свое исследование XIX столетием, «дабы
работа не стала необъятной»1.

Анализируя под своим углом зрения XIX век,
он выделяет 30–50-е годы как те, в которые рус-
ское мировоззрение попыталось оформиться
в целостную систему взглядов на мир, соотнес-
ло себя с основными направлениями мировой
культуры. В этот период общественная мысль
России разделилась на два интеллектуальных на-
правления – славянофильство и западничество,
которые на длительную перспективу ставшие
главными идейными течениями современности,
по-разному смотрящими на проблемы обще-
ственного развития.

Именно в XIX веке появился ряд мыслите-
лей, которые отразили специфику русского об-
щественного строя и попытались предложить
общественный идеал, следуя которому возмож-
но разрешить проблемы, стоящие не только пе-
ред Россией, но и перед всем человечеством.
Круг таких мыслителей сравнительно невелик,
и о каждом из них знает сегодня русская и миро-
вая общественная мысль. Непреходящее значе-
ние их идей проверено временем, а сами они
своим творчеством оказали большое влияние на
всю русскую общественную мысль, а не только
на философскую. Подбор персоналий русской
социальной философии может, таким образом,
быть основан на том, насколько тот или иной
мыслитель полно и адекватно передал специфи-
ку русского мировоззрения, русского обществен-
ного идеала. Исходя из этого нас будут интере-
совать прежде всего те мыслители, которые пы-
тались подняться выше идеологических рамок
и собственных представлений. Некоторые пер-
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соналии русской социальной философии, выне-
сенные на рассмотрение, специально занимались
теорией общественного идеала и сделали до-
вольно много для его разработки. К ним отно-
сятся прежде всего С. Л. Франк, П. И. Новгород-
цев и С. Н. Булгаков. Именно этими мыслителя-
ми написаны специальные работы по данному
вопросу, и именно эти философы и дают нам
богатую пищу для размышлений о специфике
русского, общественного идеала, решают неко-
торые методологические его проблемы.

В работах названных социальных философов
дается подробный анализ всех имевшихся в Рос-
сии социально-политических, идейных направ-
лений общественной мысли от леворадикальных
до крайне консервативных. Это, конечно, не дает
оснований подменять данным кругом философов
весь спектр социальной мысли по названной
проблеме. В той или иной степени нам удалось
показать достаточно широкий круг социальных
мыслителей, полезных нам для правильного ос-
мысления проблемы общественного идеала.

Исследование этой проблемы будет непол-
ным, если мы не будем учитывать мнение дру-
гих представителей русской духовной культуры,
особенно великих русских писателей этого пе-
риода. Общественный идеал представлен в про-
изведениях русской классической литературы,
и этот факт следует принимать во внимание хотя
бы потому, что русская социальная философия
постоянно обращалась к литературе, да и мно-
гие философы сами нередко облекали свои взгля-
ды в литературную форму. Большинство из ана-
лизируемых нами философов вело активную по-
лемику по вопросам общественной жизни с вид-
ными литераторами того времени, а в некоторых
случаях рассматривало их, как активных творцов
русского национального мировоззрения и посвя-
щало им значительную часть своих исследований
в области социальной философии.

Рассматривая проблему общественного иде-
ала, следует учитывать, что общественный иде-
ал в социально-философской теории не может
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быть полностью тождествен идеалам народа, от
имени которого часто говорит философия. Это
несовпадение особенно характерно для России.
Основным недостатком русской интеллигенции
являлась ее оторванность от объективных фак-
торов исторического процесса, идеализм как
метод исторического и философского познания.
Противоречие между должным и действитель-
ным проявилось во всех течениях и направле-
ниях общественной мысли от славянофилов до
марксистов-материалистов. У последних оно
выразилось лишь в иной форме, чем у предста-
вителей идеалистического направления обще-
ственной мысли.

Общественный идеал обладает одним важ-
ным свойством, заключающимся в том, что меж-
ду творцом идеала и его носителем должна быть
тесная взаимосвязь. Самый высокий и совершен-
ный идеал может стать прекраснодушным поже-
ланием, плодом фантазии мыслителя на обще-
ственные темы, если он не созвучен духовному
опыту, социальной зрелости, особенностям на-
ционального характера и многому другому, тому,
кому он предпослан. Общественный идеал
нельзя никому даровать, его нельзя ни у кого
позаимствовать, он с полным основанием явля-
ется плодом сотворчества социального мысли-
теля и народного духа.

Общественный идеал, являющийся результа-
том духовного опыта русского общественного
сознания, не может быть строго структурирован
и описан с точки зрения его содержания. В по-
пытках рационалистически описать его мы уй-
дем ненамного дальше, чем иной западный че-
ловек, говорящий о «загадочной русской душе».
Полного и исчерпывающего ответа на вопрос:
Каков русский общественный идеал? – мы не
найдем и у знатоков русского мировоззрения –
С. Л. Франка, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова,
П. И. Новгородцева. Нет на него ответа и в рус-
ской художественной литературе.

Следует также сказать, что само понятие «об-
щественный идеал» вводит нас в определенные
рамки. Специфика этого идеала состоит в том,
что перед нами, в первую очередь, некая уни-
версальная, идеальная модель общественного
развития, а не нечто частное, преходящее. Вот
что пишет по этому поводу один из главных ис-
следователей русского общественного идеала
П. И. Новгородцев: «Когда, например, едино
спасающим идеалом общественного устроения

объявляется народовластие, парламентаризм,
социализм и т.п., то, очевидно, что в этих случа-
ях временные и конкретные средства осуществ-
ления абсолютного идеала, предсказанные теми
или другими затруднениями и нуждами обще-
ственной жизни, принимаются за существо са-
мого идеала»2.

Общественный идеал так же, как теория,
идея, может быть истиной и ложью. Правильно
сформированный идеал может стать моделью,
идеальным планом позитивного преобразования
действительности. А может превратиться в со-
циальную утопию, вариант человеческого заб-
луждения по поводу механизмов общественных
преобразований. Вся сложность проблемы об-
щественного идеала состоит в том, что и второй
вариант идеала может приниматься как отдель-
ными людьми, так и целыми народами за пер-
вый тип общественных идеалов. Главным судь-
ей, определяющим истинность или ложность
идеала, является историческая практика. Время
рассудило многих, показав ложность идеалов,
казавшихся абсолютной научно обоснованной
истиной. На это свойство общественного идеа-
ла обратили внимание многие его исследовате-
ли. Одним из первых к этой проблеме обратился
Вл. Соловьев в своей работе «Идолы и идеалы»3.
В последующем этому вопросу много внимания
уделяли С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, Н. А. Бер-
дяев, П. И. Новгородцев и др.

При анализе общественных идеалов прошло-
го и современности исследователи сталкивают-
ся с проблемой научной объективности, беспри-
страстности в оценках. Всякому, кто берется за
эту работу, необходимо наиболее последователь-
но и полно отразить суть и природу обществен-
ных идеалов и при этом не раствориться в мно-
гообразии направлений, школ, авторских пози-
ций. Для этого исследователь должен прежде
всего определиться с методологией познания
этой сложной проблемы, найти наиболее опти-
мальный подход, который по возможности мак-
симально отражал бы основной мотив социаль-
ного мышления русского общества.

Рассматривая проблему общественного иде-
ала, исследователь должен отдавать предпочте-
ние нравственному объективизму, хотя традиция
русской социальной мысли требует учета и его
противоположности – нравственного субъекти-
визма. Так в первую очередь пытались поступать
представители религиозно-философского на-
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правления русской общественной мысли. Самым
ярким ее представителем, и тем, у кого эта син-
кретичность философского мышления прояви-
лась в наибольшей степени, был Н. А. Бердяев.

В исследовании общественного идеала сле-
дует принимать во внимание логику социально-
го мышления русского человека. На нее обрати-
ли внимание еще ранние славянофилы Хомяков
и Киреевский. Русский человек, считали они, не
может мыслить схемами реальной предметной
действительности. Он стремится к гармонии
веры и рассудка и тем самым к «всецелому разу-
му». Обсуждая любые проблемы общественной
жизни, этот человек не следует одной голой ло-
гике, а всегда готов апеллировать к идеалу, к та-
кому русскому понятию, как «правда», которая
не во всем совпадает с понятием «истина». Ис-
тиной более всего дорожит мыслитель запад-
ный. Правда же является более предпочтитель-
ным и более употребляемым понятием для рус-
ских, поскольку в ней как бы соединены эти-
ческое с формально-логическим и правовым.
Обратимся еще раз к С. Л. Франку, который
писал: «Правда – это единство справедливос-
ти, богоугодной жизни и теоретической исти-
ны, т.е. усвоение подлинного, истинного бы-
тия»4. Поиск правды у русского человека во
многом тождествен поиску идеала. Это обсто-
ятельство следует всегда учитывать.

Несмотря на несомненную специфичность
русского общественного идеала, нельзя сказать,
что он является продуктом исключительно рус-
ской духовной культуры и не зависит от других
течений и направлений мировой культуры. Ис-
следователи русской философии всегда отмеча-
ли глубокое влияние западноевропейской мыс-
ли. Для большей части рассмотренных нами
представителей русской философии это обстоя-
тельство также актуально. Славянофильский
общественный идеал, к примеру, сформировал-
ся не без влияния немецкого идеализма. Немец-
кий идеализм, как известно, дал много теорети-
ческого материала для русской философии, в том
числе и по рассматриваемой проблеме.

Русская философия постоянно обращалась
к немецкому идеализму, видя в нем не только вер-
шину философии, но и то, что близко и созвучно
русскому мироощущению. Идеализм немецкой
философии начала XIX века оказался русским
философам ближе, чем эмпиризм и материализм,
захвативший сознание западного человека.

Русская философия, как и классическая не-
мецкая философия, осознавала силу и мощь
духа, идеи, идеала. На немецком идеализме от-
тачивали философскую культуру многие русские
философы. У каждого из представителей русской
философии были к тому свои причины, важно
другое: через него прошли и русские материа-
листы, и те, кого мы можем причислить к идеа-
листическому, религиозно-философскому на-
правлению мысли. На некоторых из них, к при-
меру Вл. Соловьеве и Н. А. Бердяеве, это влия-
ние особенно заметно.

Ярким примером обращения к немецкому
идеализму явилось русское неокантианство. Оно
появилось во многом благодаря наметившемуся
кризису в теории социального познания. Кризис
был связан не только с позитивизмом, но и с субъ-
ективизмом и релятивизмом в общественных
науках. Неокантианство пыталось преодолеть
эти недостатки и выйти на метод, позволяющий
дать истинно научную картину социального
мира. Не случайно, что именно в рамках этого
течения русской социальной мысли работали
социальные мыслители, посвятившие свое твор-
чество проблеме общественного идеала.
П. И. Новгородцев в своей книге «Об обществен-
ном идеале»5 исходил из кантианской идеи об от-
носительности и несовершенстве всех форм бы-
тия, включая общественный идеал в его истори-
ческих формах.

Анализ русской социальной философии при-
вел к выводу, что общественный идеал представ-
ляет собой систему ценностей, которая в опре-
деленных вариациях присутствует практически
в каждой развитой философской системе. Рус-
ская социальная философия развивалась не толь-
ко по законам национально-специфического, но
и в рамках мировой философской культуры. Рус-
ская философия не представляла бы для миро-
вой философской науки никакой ценности, если
бы она являлась чем-то абсолютно исключитель-
ным, некой русской «выдумкой». Только в серь-
езном диалоге с западной философской мыслью
родилась столь оригинальная философия. Рус-
ский общественный идеал также не мог бы быть
верно понят и сформирован, не будь этого спора.

Русская социальная философия, знакомясь
с системой общечеловеческих ценностей, реф-
лектируя в них, отрицая или принимая их, объек-
тивно двигалась в направлении идейно-фило-
софского синтеза. Если проанализировать про-
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блематику, идейную направленность русской
и западной философии, особенно конца XIX – на-
чала XX века, то станет ясно, что мы имеем впол-
не сопоставимую и во многом близкую философ-
скую традицию. Как на Западе, так и в России на
рубеже веков усилились антипозитивистские,
идеалистические и аксиологические тенденции.
Наиболее отчетливо и последовательно в России
они проявились у представителей религиозно-
философского направления. Это направление рус-
ской мысли и стало самым продуктивным тече-
нием, дало более всего для осмысления пробле-
мы русского общественного идеала.

Оказать влияние на процесс формирования,
определить себя по отношению к другому – все
это важно, но при этом мы всегда должны по-
мнить, что природа идеала не предполагает аб-
солютного синтеза, компромисса даже с родствен-
ными по характеру идеалами. Идеал тем и отли-
чается от идеи, что осознается его носителями как
абсолютное совершенство. Идея же всегда пред-
полагает развитие, становление, отрицание, она
по своей природе не может быть статичной,
и только абсолютная идея, тождественная Богу,
является высшим совершенством (Гегель).

Попытка дополнить или видоизменить иде-
ал рассматривается его носителями как покуше-
ние на него. Очевидно, не случайно Н. А. Бер-
дяев практически не употреблял термина «иде-
ал», а предпочитал ему термин «идея». Ее он
и рассматривал в «Судьбе России» и в «Русской
идее» как некий аналог понятию «идеал». Бер-
дяевская русская идея предстает во всей слож-
ности, противоречивости, движении и развитии,
она нигде не дана им как абсолют. Закономер-
ным является и то, что философия С. Н. Булга-
кова, много писавшего об идеале, по оценке Бер-
дяева, страдает догматизмом. Перед нами два
достаточно различных типа мировоззрения: одно
ставило творческую свободу выше любой самой
современной формы, другое искало вечное и
непреходящее, т.е. идеал.

Русская философия в значительной своей
части является религиозной и в силу этого име-
ет дело с абсолютными, идеальными началами,
они составляют ее основной предмет. Естествен-
ным является и то, что в русской социальной
философии у представителей религиозной фи-
лософии мы встречаем попытку сформулировать
религиозные основы общественности. Наиболее
последовательно это осуществил С. Л. Франк

в одноименной работе «Религиозные основы об-
щественности»6 и продолжил эти поиски в бо-
лее обстоятельной работе «Духовные основы
общества: Введение в социальную филосо-
фию»7. Вот, что он пишет о роли религиозного
начала в жизни общества: «Нужно помнить,
что – хотим мы того или нет, знаем ли мы то или
нет – жизнь наша управляется некими незави-
симыми ни от каких человеческих представле-
ний, не подчиненными никакой моде и никаким
историческим веяниям Божественными начала-
ми, и что от нас зависит не создавать или изме-
нять их, а только либо знать их и сознательно
направлять по ним нашу жизнь, либо, не ведая,
нарушать их и гибнуть от карающих последствий
нашего неведения и нечестия»8.

С. Л. Франк был убежден, что религиозные
основы являются стержнем общества, вокруг
которого выстраиваются остальные элементы
общества. В русской социальной философии эта
мысль особенно отчетливо прозвучала у славя-
нофилов. В период нарастания кризисных явле-
ний в русском обществе и особенно, когда кри-
зис обернулся социально-политическим крахом,
русская философия осознала ошибочность мно-
гих прежних идеалов и ясно поняла, что у Рос-
сии осталась единственная надежда и опора, ее
последняя крепость – православная вера.

К религии обратились мысленные взоры по-
чти всех русских социальных мыслителей, даже
тех, у кого религия не играла в жизни почти ни-
какой роли. История рассудила теоретические
споры русских философов по поводу религии.
Во многом неправыми оказались те, кто жестко
критиковал православие, предлагал ему обно-
виться и реформироваться. Своею деятельнос-
тью они невольно помогли социальным револю-
ционерам в разрушении гражданских и государ-
ственных основ общества. Споры вокруг право-
славной веры и ее идеалов продолжились и в пос-
лереволюционный период.

Русская социальная философия после безус-
пешных поисков онтологических основ обще-
ственного бытия, его идеальных форм пришла
к выводу, что идеальные формы возможны толь-
ко в религиозной области. Она пришла также
к заключению, что идеал христианский, религи-
озный отличается от общественного, земного тем,
что земной предполагает счастье и совершенство
в будущем. Общественный идеал всегда направ-
лен в будущее и является идеальной формой, к ко-
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торой человечество должно стремиться, но кото-
рый не может достигнуть. Христианский идеал
позволяет разрешить это противоречие, посколь-
ку служение Богу дает возможность пребывать
с идеалом, каким является сам Бог, здесь и сей-
час. Через богоугодную жизнь и молитву верую-
щего человека становится возможным соприкос-
нуться с идеалом в реальной жизни. Такой путь
предлагала православная вера для преобразова-
ния общественности, по этому пути призывала
идти и русская религиозно-философская мысль.

Примечания
1 Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб.,

1996. – С. 162.

2 Новгородцев П. И. Об общественном идеа-
ле. – М., 1991. – С. 119–120.

3 Соловьев В. С. Идолы и идеалы // Смысл
жизни в русской философии. – М., 1995. – С. 220.

4 Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб.,
1996. – С. 209.

5 Новгородцев П. И. Об общественном идеа-
ле. – М., 1991.

6 Франк С. Л. Религиозные основы обще-
ственности // Путь: Орган русской религиозной
мысли. – Кн. 1. – М., 1992.

7 Франк С. Л. Религиозные основы общества //
Русское зарубежье. – Л., 1991.

8 Франк С. Л. Религиозные основы обще-
ственности. – С. 10.

В публикациях о русских философах
  последней четверти ХIХ века творче-
 ству Николая Константиновича Ми-

хайловского отводится несколько страниц в ряду
остальных мыслителей «серебряного» века [1; 2].

Собрание сочинений Н. К. Михайловского
в шести объемных томах, опубликованное редак-
цией журнала «Русское Богатство» в 1896–
1897 гг. [3] и переиздававшееся лишь в 1906 г.,
представляет библиографическую редкость для
российского читателя. Между тем именно его
статьи послужили толчком для написания кри-
тического этюда Н. А. Бердяева «Индивидуализм
и субъективизм в общественной филосо-
фии» (1901) [4]. Эта работа вместе с предислови-
ем П. Струве представляет глубокий анализ со-
циологических идей Н. К. Михайловского. Значи-
тельная по размеру и интересная по содержанию
книга содержит противоречивую оценку научно-
го вклада Н. К. Михайловского в познание соци-
ального развития от утверждения «Мы очень вы-
соко ценим самую постановку задачи» [4, с. 52,

Н. В. Рязанова

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД Н. К. МИХАЙЛОВСКОГО
В ПОЗНАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Безбоязненно смотреть в глаза действительно-
сти и ее отражению – правде-истине, правде объек-
тивной, и, в то же время, охранять правду-спра-
ведливость, правду субъективную, – такова задача
всей моей жизни.

Н. К. Михайловский

53] «…система правды (правды-истины, правды-
справедливости) – это величайшая и прекрасней-
шая задача всякого мыслителя, сознающего свою
кровную связь с жизнью» [4, с. 92–93] до выска-
зываний: «Объективная критика не оставляет кам-
ня на камне от мировоззрения г. Михайловского»
и «Направление, которому он служил, умерло,
и новая мысль воздвигает на его развалинах свой
храм» [4, с. 302]. На что, в свою очередь, после-
довал достаточно эмоциональный ответ Михай-
ловского «О книге г. Бердяева с предисловием
г-на Струве и о самом себе» [4, с. 305–354].

Что же вызвало противоречивую оценку твор-
чества Н. К. Михайловского и послужило столь
активному научному спору талантливых ученых?
Какие мысли актуальны сейчас в теории позна-
ния общества, спустя более чем сто лет, когда
оценка социальной перспективы общества ос-
ложнилась глобальными проблемами экологи-
ческого выживания человечества в целом?

Анализ развития общества с позиции разде-
ления общественного труда как основы солидар-
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ности общества (Эмиль Дюркгейм) [5] и абсо-
лютизация бесконечного роста производитель-
ности труда (Адам Смит), подвергнутые крити-
ке уже в начальной стадии развития капитализ-
ма, как способа товарного производства, осно-
ванного на частной собственности (Карл
Маркс) [6], уменьшающего способности каждо-
го человека, взятого в отдельности, в настоящее
время все более и более отожествляются с нара-
стающим клубком противоречий, вызывающих
необходимость пересмотра парадигмы социаль-
ного развития (Аурелио Пиччеи) [7].

Человеческая революция и изменение спосо-
ба хозяйствования в индустриальном обществе
представляются необходимым условием выжива-
ния цивилизации в XXI веке по ресурсным моде-
лям «World-1», «World-2», «World-3» Дж. Форрес-
тора и Д. Медоуза, проследивших взаимосвязь
четырех основных переменных: ресурсов, насе-
ления, промышленного производства и загрязне-
ния окружающей среды. Разочарование и песси-
мизм саммитов по устойчивому развитию циви-
лизации (1992, 2002) говорят о невозможности
выполнения коллективных соглашений, в которых
сталкиваются глобальные финансовые интересы
ведущих экономически развитых стран.

Основатель концепции постиндустриально-
го общества Даниел Белл, рассматривая перспек-
тиву социального развития и происходящую
трансформацию занятости населения из сферы
труда в сферу услуг, подчеркивает активизацию
интеллектуальной деятельности человека [8]. Он
отмечает, что промышленность второй полови-
ны XX столетия ориентируется на привлечение
людей из университетов и колледжей, людей,
готовых к выполнению творческой работы, спо-
собных синтезировать и анализировать. При
этом «невозможность выживания, которая свя-
зывалась пролетариями прошлого столетия с не-
возможностью воспроизводства их рабочей
силы, превращается для работников научной
и культурной сфер в невозможность применения
своих творческих способностей на рабочем мес-
те» [8, с. 203]. Старые формы организации жиз-
ни в противостоянии природе и попытках заме-
нить природный миропорядок техническими ре-
шениями, определявшие цель существования че-
ловека, все более и более отчуждая человека от
природы, а затем и от технического производства,
далеки от решения проблем взаимодействия че-
ловека и общества. Д. Белл замечает: «Проблема

групповой жизни, безусловно, является одной из
самых старых трудностей человеческой цивили-
зации, восходя своими корнями к пещерному об-
разу жизни и родовому строю» [8, с. 662].

Реальность настоящего времени для челове-
ка представляет социальный мир информацион-
ного общества, в котором существует угроза, что
«поведение человека может быть запрограмми-
ровано, а сознание – изменено» [8, с. 663], соци-
альный мир, в котором экономические пробле-
мы уступают место социальным. Кризисные яв-
ления истории в конце ХХ в. рассматриваются
как кризис «классического человека» и «класси-
ческого социума» [9], и главной проблемой яв-
ляется неадекватность сложности человека
сложности окружающего мира.

Поиск решений глобальных противоречий
развития цивилизации заставляет вновь обра-
титься к методологии научного познания обще-
ственного развития. Частичное знание, представ-
ляемое обществу средствами массовой инфор-
мации, ангажированными представителями пра-
вящей верхушки общества, как правило, акцен-
тирует прогрессивное развитие в интересах эко-
номически более развитых стран, создавая мифы
и иллюзию прогрессивного развития всей циви-
лизации в повторении опыта этих стран в гло-
бальном масштабе, критикуя недостатки в раз-
витии общества в пределах конкурентоспособ-
ности индивидуумов, отстаивающих свои лич-
ные интересы вне взаимодействия с обществом,
разъединяя вопросы микро- и макросоциологи-
ческого анализа.

Именно в плане формирования целостного
знания об обществе интересны научные позиции
Н. К. Михайловского.

Сущность субъективного метода, объединя-
ющая истину и справедливость, не согласуется
с мировоззрением ни материалистов, ни идеа-
листов, абсолютизирующих материальную или
духовную сторону жизни. Для Н. К. Михайлов-
ского правда-истина и правда-справедливость
сливаются в одно целое и составляют цель его
исканий: «Все меня занимало исключительно с
точки зрения великой двуединой правды».

Субъективный метод в процесс познания вво-
дит оценочный момент.

По Н. Бердяеву: «Всякий акт познания пред-
полагает познающего субъекта; в познающем
субъекте мы открываем элементы обязательные
для всех познающих; они составляют логичес-
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кие условия познания, необходимые предпосыл-
ки… Опытное происхождение этой познаватель-
ной категории не давало бы никаких гарантий для
ее всеобщности, мы не имели бы никаких руча-
тельств за то, что будущий опыт не представит
нам беспричинных явлений и вообще каких угод-
но сюрпризов… Объективность познания и стро-
го законосообразный характер познаваемого
объекта гарантируется логическим a priori, вно-
симым в акт познания познающим субъектом».

По формуле Михайловского, «в области яв-
лений общественных наблюдение неизбежно
и теснейшим образом связано с нравственной
оценкой». Человек как разумное существо несет
в себе новую силу, он «…весьма редко удовлет-
воряется комбинацией ощущений и впечатлений,
получаемых им от процессов и результатов ес-
тественного хода вещей». Можно сказать, что
человек бессознательно стремится к гармонии,
которую он не получает, основываясь лишь на
логических истинах. «Законообразность челове-
ческих действий есть великая истина, но она не
должна посягать на это право» – право быть ве-
ликой истиной. Логические истины (даже при
наличии в них принципов этики, которые под-
чинены пониманию действительности) пред-
ставляют собой лишь часть познания, неполное
знание, оставляющее место для мифов и иллю-
зий и манипуляции сознанием и уводящее от
понимания сущности явлений. Критерий исти-
ны коренится в трансцендентальном сознании,
предшествующем опыту, оперирует элементами,
предшествующими акту познания, и не отража-
ет сущность наблюдаемого явления, как резуль-
тата нового состояния развития, определяя часть
знания, что зачастую хуже незнания, когда «вы-
воды более или менее узких наблюдений прини-
маются за степень непреложных общих законов»

В дополнение к трансцендентальным (обще-
обязательным) логическим знаниям Н. К. Михай-
ловский вводит опосредствованное знание, пред-
ставленное субъективной оценкой нравственных
норм наблюдаемого общественного явления, со-
ответствующее определенной цели и определен-
ной позиции (заданной точке наблюдения), уста-
навливающей необходимость смены логическо-
го обоснования рассматриваемого общественно-
го явления. При этом в основании как логичес-
кой истины, так и субъективной этической оцен-
ки лежит психологическая деятельность индиви-
дуумов, рассматривающих социальные факты.

Этот подход к определению сущности эти-
ческой оценки вызвал неприятие субъективного
метода Н. Бердяевым. Для него понятие духов-
ного связано с «божественным» началом. Но,
оставляя за церковью возможность «отпускать
грехи» и «наставлять на ум», а Бердяеву «конст-
руировать единство космического и социологи-
ческого процессов и поиск оснований» для сво-
ей необыкновенной этики в «законодательстве
сверхиндивидуального сознания трансценден-
тальной апперцепции», в той области, где лежит
абсолютная истина, абсолютное добро и абсо-
лютная красота, в том, что «предшествует вся-
кому бытию», Н. К. Михайловский пишет: «Я не
вхож в эту область, я не знаю, что было до вся-
кого бытия (вероятно потому, что «из другого
теста сделан»); да признаюсь меня туда и не тя-
нет: по нашему ограниченному условиями бы-
тия и, конечно, неверному представлению, там,
где никакого бытия, то есть ровно ничего нет,
должно быть ужасно холодно, темно и скучно.
Притом же, если бы я даже очень хотел бы про-
никнуть в эту область, я все-таки не знал бы кого
взять в руководители: г. Бердяева или г. Стру-
ве» [10]. Понятие «трансцендентальная аппер-
цепция» ведено И. Кантом. «…Для нас, – пишет
И. Кант, – невозможны никакие знания, никакая
связь и единство без того единства сознания,
которое предшествует всем данным созерцаний
и лишь в отношении к которому возможно вся-
кое представление о предметах. Это чистое пер-
воначальное, неизменное сознание я буду назы-
вать трансцендентальной апперцепцией».

Оставаясь на позициях опытного знания как
в понимании правды-истины, основанной на
трансцендентальном, общеобязательном, логи-
ческом знании, так и правды-справедливости,
основанной на субъективной опытной оценке
нравственных норм, Н. К. Михайловский огра-
ничивает действие своего субъективного мето-
да земным бытием и вполне реальными явлени-
ями психической жизни. Все, недоступное на-
шему наблюдению, все, чего не в состоянии по-
знать наш разум, не может быть предметом на-
уки, и субъективный метод это отвергает, остав-
ляя метафизические вопросы (вопросы сущно-
сти духовного или материального) религии или
философской вере.

Этическая оценка логических истин в обще-
ственных явлениях предполагает согласие или
несогласие с логическим обоснованием наблю-

Социологический метод Н. К. Михайловского в познании общественного развития



148  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

даемого процесса, смену логического обосно-
вания, приближение логических норм к сущно-
сти наблюдаемых явлений и изменение действи-
тельности в соответствии с определенными
целями и идеалами.

Н. К. Михайловский советует: «Делай исто-
рию, двигай ее в направлении своего идеала, ибо
в этом и состоит повиновение законам истории».
И добавляет: «Не бороться с фатальным ходом
вещей предлагают только те и в таких случаях,
кому в каких случаях эта борьба невыгодна». Он
определяет круг задач социологического иссле-
дования: «Социолог должен прямо сказать: Же-
лаю познавать общественные отношения, суще-
ствующие между обществом и его членами, но
кроме познания я желаю еще осуществления
таких-то и таких-то моих идеалов, посильное
оправдание которых при сем прилагаю». И да-
лее: «существенная задача социологии, как мы
ее определили, состоит в выяснении обществен-
ных условий, при которых та или другая потреб-
ность человеческой породы получает удовлетво-
рение» и «в основе исследования будет лежать
субъективное начало желательности и нежела-
тельности, субъективное начало потребности»
и «признав нечто желательным или нежелатель-
ным, социолог должен найти условия осуществ-
ления этого желательного или устранения неже-
лательного» и действовать в направлении «уст-
ранения разногласия о нравственном и безнрав-
ственном, справедливом и несправедливом, во-
обще желательном и нежелательном». В этих
действиях священным правом личности призна-
ется «право нравственного суда над собой, пра-
во познания добра и зла, право называть мер-
завца мерзавцем, право осуществлять свои цели,
право критиковать великий Божий мир с точки
зрения своего кусочка мозга». При этом личность
является личностью тогда и только тогда, когда
это всецело и всестороннее развитая личность.

Отстаивая субъективный метод в познании
действительности, Н. Г. Михайловский реши-
тельно выступает против перенесения методов
естественных наук в науки социальные, против
органической теории эволюции общества Спен-
сера, при котором общество стремится подчи-
нить и разбить личность, превратить личность
из индивида в орган. По его мнению, индивиду-
ум, пользующийся одной способностью, дово-
дит ее до совершенства, но при этом другие спо-
собности атрофируются. Если для Геккеля це-

лое тем совершеннее, чем несовершеннее его
части и обратно, организм тем совершеннее, чем
разнороднее функции его составляющих тел, то
для Михайловского приближение к идеалу есть
путь прогресса. Гармоническое же развитие лич-
ности может вызвать только полное, разносторон-
нее и равномерное развитие всех сил и возмож-
ностей, в то время как «работа жизни становится
все многосложнее и, следовательно, все труднее
сохранить или восстановить гармонию сил» и «за-
кон развития неудержимо и постоянно толкает
материю вперед, к дальнейшему усложнению».

Н. Г. Михайловский говорит об обществе,
разрушающем личность. В этом вопросе он на-
ходит поддержку со стороны Н. А. Бердяева:
«Тема, поставленная еще Белинским и Герценом,
о конфликте между человеческой личностью,
индивидуумом и природным и историческим
процессом приобретает своеобразный характер
в социологических работах Михайловского»;
«Н. Михайловский был совершенно прав, когда
восставал против перенесения методов естествен-
ных наук в науки социальные и настаивал на том,
что в социологии неизбежны оценки» [11]. Нуж-
но стремиться к устройству общества, при кото-
ром индивидуум будет не органом и функцией,
а высшей целью и который на определенной сту-
пени развития станет личностью. Личность дол-
жна бороться за свою индивидуальность.

Характеризуя личность, Михайловский рас-
сматривает разные степени и типы развития. Сте-
пень развития, достигаемая личностью в резуль-
тате развития какой-либо одной способности за
счет других, может быть очень высока, а тип раз-
вития личности, тем не менее, понижается, если
усиливается дифференциация общественного
труда различных индивидуумов. При этом вы-
сокую степень развития личности в европейс-
ких капиталистических обществах он характе-
ризует низким типом развития, связанную с обо-
соблением индивидуумов и их функций, и, нао-
борот, в России видит высокий тип развития, но
низкой степени развития. То есть в одном слу-
чае мы имеем высокую степень одностороннего
развития личности, в другом случае – невысо-
кую степень многогранного развития личности.

Михайловский устанавливает три фазы раз-
вития человечества: объективно-антропоцентри-
стскую, эксцентрическую (метафизическую)
и субъективно-антропоцентрическую, отражаю-
щие конфликт между личностью, индивидуумом
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как дифференцированным организмом и обще-
ством как дифференцированным организмом.
При этом на объективно-центристской ступени
развития человек считает себя объективным цен-
тром мира, в эксцентричной фазе развития цен-
тральное место занимает объективный мир, ко-
торому подчиняется человек и на третьей фазе
развития человек и его этические нормы ставят-
ся в центр мира, предопределяя значение нрав-
ственных ценностей для развития общества.

В настоящее время научная картина мира
немыслима без социологических исследований.
Изучение явлений общественной жизни «…со-
держит в себе и этические элементы; давление
этических элементов неизбежно, – отмечает
Н. К. Михайловский, – но это давление, часто
происходящее помимо нашего сознания, долж-
но быть регулировано; и так как метод есть путь,
которым мы сознательно идем к определенной
цели, так я называю это регулирование субъек-
тивным методом».

Переустройство общества и общественных
отношений на базе этических норм представля-
ет сложнейшую задачу, которую предстоит ре-
шать человечеству. Инерция мышления технок-
ратического развития и слабая восприимчивость
к реализации идей всестороннего развития лич-
ности, адекватной сложности окружающего
мира, неспособность к выполнению закона опе-
режающего развития качества человека и каче-
ства общественного интеллекта как элементы
Внутренней Логики Социального Развития всту-
пили в противоречие с Большой Логикой Соци-
оприродной Эволюции [12]. Деятельность чело-
века противоречит естественному ходу природ-
ного развития и разрушает основания бытия,
представляя в настоящее время системный кри-
зис цивилизации. Альтернативы необходимости
формирования целостной личности и изменения
способа хозяйствования нет, и субъективный
метод смены логических норм на основании эти-
ческих норм, создав очередной элемент в систе-

ме научного знания [13], служит достижению
цели прогрессивного развития общества и зани-
мает свое достойное место.
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Творчеству Питирима Сорокина посвя-
 щены десятки книг и сотни статей. Тем
 не менее следует отметить, что его ос-

новной труд – несокращенный четырехтомный
вариант «Социальной и культурной динами-
ки» [3], самый монументальный и амбициозный
из всех когда-либо написанных работ по социо-
логии, так и не переведен на русский язык. Цен-
тральная тема «Динамики» – социальные и куль-
турные флуктуации, их причины, формы и по-
следствия – даже после перевода на русский язык
сокращенного варианта этой работы, подготов-
ленного самим П. Сорокиным [2], не привлекла
особого внимания специалистов по теории кон-
фликта. Формально такое невнимание можно
объяснить тем, что П. Сорокин не использует
в обоих вариантах «Динамики» термин «конф-
ликт» в качестве одного из своих основных тео-
ретических или методологических понятий. Но
из истории познания известно, что даже если
некоторый термин и отсутствует в каком-нибудь
тексте буквально, т. е. в качестве самостоятель-
ной лексической единицы, то вовсе не означает,
что он там отсутствует имплицитно, концепту-
ально. Подобное, как будет показано, фактичес-
ки произошло в рассматриваемом сочинении
П. Сорокина с термином «конфликт». Подлин-
ная же причина отсутствия интереса теоретиков
конфликта к «Динамике» заключается, на наш
взгляд, в том, что ее построения и выводы ка-
жутся большинству специалистов слишком да-
лекими от насущных проблем не только приклад-
ной, но и теоретической конфликтологии. Лишь
специальный перевод на язык современной тео-
рии конфликта и интерпретация полученных
П. Сорокиным результатов могут сделать содер-
жание «Динамики» доступным рабочим матери-
алом для теоретиков и практиков конфликта.

По нашему мнению, общее значение «Дина-
мики» П. Сорокина наиболее адекватно выража-
ет ее определение как метатеории социокультур-
ного конфликта. Вычленение и эксплицитная
формулировка основных требований такой мета-
теории составляет главную цель настоящей ста-
тьи. Их научное значение мы видим в том, что
они позволяют унифицировать теоретические

В. А. Семенов
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и эмпирические утверждения и данные, получен-
ные исследователями разных школ и направле-
ний, стать единым базисом новой конфликтоло-
гической парадигмы, открыть новые горизонты
исследования. Конкретно, в данной работе пред-
лагается исследовать следующие принципиаль-
ные для метатеории социального конфликта темы:

1. Эмпирическую социокультурную систему как
субъект всех социальных и культурных конфликтов.

2. Природу социокультурного конфликта.
3. Конфликт как внутреннюю и основную

причину развития и самодетерминации эмпири-
ческих социокультурных систем.

Ни одна универсальная теория социокультур-
ных изменений невозможна без четко определен-
ного понятия эмпирической социокультурной
системы, полагает П. Сорокин. По этой причи-
не он уделяет большое внимание поиску необ-
ходимых и вместе достаточных признаков такой
системы. Таких признаков оказалось три: нали-
чие (1) каузальной (функциональной) и (2) ло-
гико-смысловой связи элементов системы (аген-
тов действий и контрдействий), (3) эмпиричес-
кая включенность смыслов системы в социокуль-
турную реальность. Социокультурная система
считается каузально интегрированной, если об-
разующие ее «культурные элементы образуют
вместе каузальное (функциональное) единство»
[3, vol. 1, р. 14]. Это означает, что «любой куль-
турный синтез считается функциональным, ког-
да, с одной стороны, исключение одного из его
важных элементов заметно влияет на функции и
структуру остальной части синтеза; и когда,
с другой стороны, отдельный элемент, будучи
включенным в совершенно другую комбинацию,
перестает существовать в ней или должен под-
вергнуться существенной модификации, чтобы
стать ее частью» [там же, р. 15]. Только каузаль-
но интегрированные социокультурные системы
не являются в полном смысле такими система-
ми. Кроме каузальной интеграции культурных
элементов, необходима также их логико-смыс-
ловая интеграция. Для каузальной интеграции
характерно наличие единообразия связи всех
взаимодействующих элементов системы в каче-
стве ее общего знаменателя. При логико-смыс-
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ловой связи таким знаменателем становится
главный смысл (основное значение), или идея
социокультурной системы. «Сущность логико-
смыслового метода познания состоит... в нахож-
дении центрального принципа (аргумента), ко-
торый пронизывает все компоненты, дает смысл
и значение каждому из них и превращает таким
образом хаос неинтегрированных элементов
в единый космос» [там же, р. 32]. Общим крите-
рием логико-смысловой интеграцией является
«логическая совместимость и логическая зави-
симость или взаимозависимость каждого эле-
мента-значения от всей системы и всей системы
от каждого элемента» [3, vol. 4, р. 21]. Учитывая
невозможность эмпирического существования
социокультурных феноменов, которые были бы
связаны каузально, но при этом не имели ника-
кой логико-смысловой связи, П. Сорокин дела-
ет вывод, что «все... социокультурные системы
осмысленны и каузальны в одно и то же время»
[там же, р. 44]. Системы, отличающиеся смыс-
ловым единством своих значений, каузальным
единством средств выражения и распростране-
ния этого смысла, а также наличием человечес-
ких агентов, П. Сорокин называет эмпиричес-
кими, т. е. интегрированными в социальную ре-
альность, социокультурными системами. Имен-
но такие системы составляют подлинные эле-
менты культуры в целом. Именно в таких систе-
мах смысловая интеграция (дезинтеграция) об-
ладает приоритетом в формировании (разруше-
нии) каузального единства.

В целом, каждая развитая эмпирическая со-
циокультурная система характеризуется (1) объе-
диняющим все ранее считавшиеся полностью или
частично независимыми смыслы общего смысла
существования и назначения; (2) эмпирической
объективацией общего смысла системы в мате-
риальные средства его выражения, восприятия,
распространения (трансляции) и защиты; (3) со-
циализацией объективированного общего смыс-
ла – поиском, вербовкой агентов и созданием орга-
низации, способной защищать, пропагандировать
ее ценности, развивать ее постулаты, достигать
поставленные ею цели на практике.

Например, возникновение новой научной
школы невозможно без создания новой концеп-
ции или существенной ревизии старой, т. е. фор-
мирования новой смысловой парадигмы; без со-
здания средств ее пропаганды и распростране-
ния, т. е. ее объективации; без приобретения

последователей, организации их в устойчивую
социальную группу, т. е. внедрения объективи-
рованного смысла новой школы в социальную
реальность.

Важно отметить, что П. Сорокин отвергает
«согласие», «солидарность» и «гармонию» эле-
ментов в качестве необходимых признаков со-
циокультурных систем. «“Синг Синг”, как и лю-
бая другая тюрьма, представляет систему с тес-
ной взаимозависимостью своих членов и все же
она крайне далека от состояния солидарности
между заключенными и охранниками» [там же,
р. 10]. Переводя это заключение на современ-
ный язык, получаем, что социокультурные сис-
темы могут быть не только синергетическими,
когда взаимозависимость складывается из вза-
имной поддержки системы и всех ее частей, но
и антагонистическими, с взаимозависимостью
противоборствующих подсистем в пределах од-
ной объединяющей системы. Согласно П. Соро-
кину, возможны также и смешанные виды сис-
тем, в которых присутствуют как синергизм, так
и антагонизм элементов [3, vol. 3, р. 15–16].

Каждый из указанных признаков социокуль-
турной системы в отдельности необходим, а все
вместе они достаточны для ее возникновения и
существования, будь то государство, научная
школа, религиозная секта или какой-нибудь клуб
по интересам. Соответственно без любого одно-
го из них социокультурная система перестает
быть реально действующим динамическим един-
ством. Она превращается в конгломерат элемен-
тов, чья связь или не имеет никакого логическо-
го и культурного смысла, или этот смысл не име-
ет средств для своего объективного выражения,
распространения, понимания и защиты, или он
не находит сторонников и адекватных организа-
ционных форм, или и то, и другое, и третье.

Как отмечалось, П. Сорокин не использует
термин «конфликт» в качестве одного из своих
рабочих понятий. Мы попытаемся доказать, что
на самом деле это понятие представляет необ-
ходимое дополнение к словарю основных кон-
цептов П. Сорокина. С этой целью достаточно
расшифровать основной конфликтологический
смысл понятия социокультурной системы и ее
основных свойств, о которых речь пойдет ниже.
Такое доказательство представляется нам осо-
бенно актуальным, потому что парадигмальные
возможности современной теоретической кон-
фликтологии можно считать практически исчер-

«Социальная и культурная динамика» П. Сорокина как метатеория социокультурного конфликта
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панными. Новое прочтение и истолкование «Со-
циальной и культурной динамики» П. Сороки-
на, возможно, позволит найти выход из создав-
шегося тупика.

Понятие конфликта имплицитно присутству-
ет уже в начальном определении культуры, пред-
шествующем всей «Динамике». «В самом ши-
роком смысле под культурой можно понимать
все, что создано или изменено тем или иным
способом в результате сознательной или бессоз-
нательной активности двух или более взаимодей-
ствующих или влияющих на поведение друг дру-
га индивидуумов» [3, vol. 1, р. 3]. Этим опреде-
лением утверждается, что как культура в целом,
так и ее отдельные части – системы с каузаль-
ной и логико-смысловой связью своих элементов,
подчиняющиеся общему закону: каждая часть
системы каузально или функционально влияет
на все другие части и на всю систему в целом,
система воздействует аналогичным обратным
образом на все свои части. И поскольку вне куль-
туры по определению ни одно социальное явле-
ние существовать не может, значит, конфликт
возможен только как системное, т. е. как логи-
ко-смысловое и каузальное явление. Интерпре-
тируя логико-смысловое как структурное, а кау-
зальное как динамическое, получаем следующее
метатеоретическое, т. е. относящееся к прави-
лам построения теории социального конфликта
и соответствующее базисным положениям «Ди-
намики» П. Сорокина, требование:

С1. Социальный конфликт представляет сис-
темное, т. е. структурное (логико-смысловое)
и динамическое (каузальное) явление, продукт де-
ятельности социокультурной системы в целом.

Требование системного подхода к построе-
нию теории социокультурного конфликта выд-
вигается давно. Но кроме общих пожеланий о не-
обходимости его реализации ничего фактичес-
ки не сделано. Между тем, системная, т. е. струк-
турная и динамическая (смысловая и каузаль-
ная), природа социального конфликта имеет
чрезвычайное значение для становления новой
конфликтологической парадигмы. Например,
принятие С1 несовместимо с предположением
о существовании так называемых независимых
внешних факторов (отдельных маргинальных
личностей, социальных групп, наций и нацио-
нальностей, государств-изгоев, якобы по своей
природе предрасположенных к террору и наси-
лию, уничтожению всех, кто с ними не согласен).

Требование С1 также несовместимо с распрост-
раненной в наши дни практикой разрешения со-
циальных конфликтов – изоляционизмом, введе-
нием санкций, подавлением, принуждением и то-
му подобными мерами по отношению к указан-
ным «внешним факторам». Системная природа
социокультурных явлений заставляет исходить
из того, что всякий социальный конфликт – про-
дукт деятельности всей системы в целом, интег-
ральный показатель определенных отношений
между всеми ее частями. Следовательно, считать,
что причиной социокультурного конфликта яв-
ляется какое-то внешнее условие или отдельная
часть системы – значит игнорировать его сис-
темную природу, т. е. взаимозависимость всех
элементов друг от друга и от системы в целом;
не признавать приоритет целого над частью.
Соответственно, разрешать социокультурный
конфликт посредством «исключения» того или
иного внешнего фактора или отдельной части
в прямом или переносном смысле также означа-
ет игнорировать системную природу конфликта.
Ведь если конфликт – продукт деятельности всей
системы, то даже после «изоляции» части, всту-
пившей с ней в конфронтацию, система через
некоторое время обязательно породит равнознач-
ный или еще более разрушительный конфликт.

Признание системной природы социального
конфликта открывает также путь к его эффек-
тивному математическому моделированию в тер-
минах теории означенных графов и диграфов,
построению динамических моделей, примене-
нию теоретико-игровых и теоретико-драмати-
ческих методов анализа.

Можно ли на основании истинности требо-
вания С1 предположить, что социокультурный
конфликт – это синоним дезинтеграции логико-
смысловых и каузальных связей элементов сис-
темы и как таковой представляет процесс, про-
тивоположный ее интеграции? По нашему мне-
нию, ответ на этот вопрос должен быть отрица-
тельным. Дезинтеграция связей социокультур-
ной системы означает возникновение определен-
ного рассогласования действий и контрдействий
элементов системы как в отношении друг друга,
так и в отношении всей системы, препятствую-
щего ее дальнейшему нормальному функциони-
рованию и прогрессу. Дезинтеграция может быть
только логико-смысловой (например, в виде про-
тиворечия между общим назначением системы
и частным интересом ее отдельного элемента),
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только каузальной (например, произошедший
сбой в работе вследствие повреждения или раз-
рушения какого-либо материального элемента
системы) или смешанной. Но при всей наглядно-
сти дезинтеграционные процессы не выражают
самого главного – причину своего появления
и развития. Следовательно, они не могут быть
приравнены к базисным конфликтам систем. Ско-
рее, их можно считать разрушительными прояв-
лениями скрытых системных причин. Конфликт,
как следует из С1, – системное явление. Значит,
он должен быть объяснен исходя из внутренних
причин становления и развития всей системы.

С момента своего рождения каждая социо-
культурная система представляет самостоятель-
но и непрерывно изменяющуюся, а также само-
регулирующуюся целостность элементов, которая
сама в себе несет причину своего изменения, сама
определяет природу своих функций, основные
фазы своего существования и свою собственную
судьбу. Первое из этих свойств эмпирических со-
циокультурных систем П. Сорокин назвал «прин-
ципом имманентного изменения», второе – «прин-
ципом имманентной самодетерминации». Оба
принципа представляют, на наш взгляд, важней-
шие открытия П. Сорокина и составляют теоре-
тическую суть новизны всех идей «Динамики».
Они не только объясняют все динамические свой-
ства социальных систем, но и указывают на их
общую фундаментальную причину – неустрани-
мую внутреннюю противоречивость каждой си-
стемы, ее подлинный базисный конфликт.

Проблема изменения социокультурных сис-
тем ставит три теоретических вопроса. Во-пер-
вых, насколько изменение необходимо для их су-
ществования? Во-вторых, какие факторы, внут-
ренние или внешние, являются определяющими
для процесса изменения? В-третьих, как изме-
няющаяся система способна сохранять свою
идентичность (тождественность)? Ответы, кото-
рые были даны на эти вопросы П. Сорокиным,
имеют, как показывает анализ, фундаментальное
значение для становления новой конфликтоло-
гической парадигмы.

Принцип имманентного изменения утверж-
дает, что «система не может не изменяться, даже
если внешние условия ее существования неиз-
менны» [3, vol. 4, р. 590]. Изменение внутренне
присуще социокультурной системе, составляет
ее неотъемлемую черту и не отчуждаемо от нее
ни при каких условиях и обстоятельствах. Зап-

ретить системе изменяться – значит лишить ее
жизни. Если система существует, она проявляет
активность, т. е. порождает определенные след-
ствия не только во внешней среде, но и в самой
себе. Каждое такое следствие быстро или медлен-
но меняет состояние активности системы, уско-
ряя, замедляя или вовсе прекращая ее и тем са-
мым жизнь всей системы. Значит, изменение си-
стемы – это ее modus agendi и modus vivendi. «Пока
социокультурная система существует и функцио-
нирует, она непрерывно порождает следствия,
которые представляют результат не внешних ус-
ловий, а существования и активности самой сис-
темы. Как таковые, они продукт деятельности
всей системы, независимо от того, хороши они
или плохи, желательны или нежелательны для нее,
планировались ею или нет» [там же, р. 60].

Возникнув, каждая социокультурная система
сталкивается с одной и той же проблемой: как
сохранить свою идентичность (целостность)
в процессе непрерывного изменения (становле-
ния) своих частей? Эмпирическая система не
может существовать, не изменяясь ни в одной из
своих частей. Но если процесс изменения не бу-
дет подчинен задаче сохранения идентичности
системы, ее «самости», она немедленно прекра-
тит свое существование. П. Сорокин предлагает
следующее общее решение данной проблемы:
«Эмпирическая система сохраняется независимо
от того, какие изменения происходят во вторич-
ных – периферийных – элементах всех трех ее
компонентов, пока (1) ее интегральный смысл
остается неизменным, она (2) обладает матери-
альными средствами существования и (3) ее под-
держивают человеческие агенты» [там же, р. 65].

На первый взгляд, не всякое изменение отдель-
ной части системы порождает изменение всей
системы. Опыт убеждает, что системы часто иг-
норируют изменения своих частей. Но, возража-
ет П. Сорокин, вследствие смысловой и/или кау-
зальной взаимозависимости всех частей любое
изменение отдельной части вызывает, пусть не
синхронное и не всегда пропорциональное, из-
менение всей системы. Социокультурная систе-
ма всегда изменяется вместе с изменением своих
частей, хотя это не всегда регистрируется нагляд-
но, не только потому, что они связаны друг с дру-
гом и взаимозависимы, но и потому, что это про-
тиворечит идее существования как принципу со-
хранения своей идентичности в процессе непре-
рывного изменения. Подобное качество систем
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он называет «свойством совместного изменения
и функционирования». «Синхронность или несин-
хронность изменения частей, или переменных, во
времени и смежность или отсутствие таковой
в пространстве не является и не может быть ре-
альным критерием совместного изменения. Един-
ственным критерием служит наличие каузальной
или смысловой (или смешанной) связи между
этими частями, или переменными. Когда это име-
ет место, изменение и функционирование частей
и системы происходит совместно; когда этого нет,
переменные системы изменяются независимо,
даже если процесс изменения протекает синхрон-
но во времени и затрагивает части, смежные
в пространстве» [3, vol. р. 68–69].

Находясь в постоянном и совместном измене-
нии всех своих частей, социокультурная система
сама определяет свои цели, направление их дос-
тижения, формы, фазы, ритм изменения, т. е. обла-
дает способностью к самодетерминации (самоуп-
равлению). Таким свойством она обладает благо-
даря способности к определенной автономии, не-
зависимости от внешних условий, точнее, способ-
ности самостоятельно управлять этими условия-
ми. Внешние условия могут замедлять или уско-
рять, усиливать или ослаблять реализацию внут-
ренних возможностей системы, могут даже унич-
тожить систему, но они не могут изменить ее су-
щественные характеристики, ее базисное качество
(предназначение, судьбу). «Как только социокуль-
турная система возникает, принципиальная и “нор-
мальная” траектория ее существования, формы,
фазы, виды деятельности, ее жизненная карьера
или судьба определяются прежде всего ею самой,
ее потенциальной природой и целостностью ее
свойств. Внешние обстоятельства влияют на раз-
витие системы, но главным образом как фактор,
замедляющий или ускоряющий раскрытие ее внут-
реннего предназначения... однако эти обстоятель-
ства не могут заставить систему проявить то, чем
она потенциально не обладает; стать тем, чем она
по внутренним причинам не может стать; делать
то, что она не способна делать» [3, vol. 4, р. 602].
Желудь, как утверждал еще Аристотель, может или
погибнуть при неблагоприятных внешних услови-
ях, или стать дубом и только им при благоприят-
ных. Стать дубом – это имманентное предназна-
чение желудя, определяемое исключительно его
внутренней природой. Все остальное относится
лишь к сфере более или менее успешной актуали-
зации этого предназначения.

Принцип самодетерминации социокультур-
ных систем П. Сорокина бросает настоящий
вызов всей современной конфликтологии и од-
новременно, как можно надеяться, указывает
реальную перспективу ее будущего развития.
В частности, этот принцип несовместим с на-
стойчивым стремлением некоторых практичес-
ких конфликтологов превратить теорию конф-
ликта во всеобщий «конфликт-менеджмент».
Принцип самодетерминации, разъясняет П. Со-
рокин, не отменяет роль внешних факторов.
Последние конкретизируют действие и форму
проявления внутренних причин, но никогда не
могут их заменить, потому что цель существо-
вания данной системы и способы ее достиже-
ния определяются исключительно внутренней
природой самой социокультурной системы. Зна-
чит, разрешение конфликта никак не может быть
приравнено к манипуляции его внешними фак-
торами и причинами. Учитывая, что сторонни-
ки «конфликт-менеджмента» отстаивают прямо
противоположное мнение, нетрудно понять, по-
чему они не только не обсуждают, но даже и не
упоминают принцип самодетерминации.

С учетом сказанного к первому метатеорети-
ческому требованию следует добавить еще три:

С2. Непрерывное и совместное изменение
всех частей эмпирической социокультурной си-
стемы, включая и ее саму, представляет ее все-
общее и необходимое свойство.

С3. В каком бы направлении ни изменялась
эмпирическая социокультурная система, ее
внутренняя природа всегда сохраняет приори-
тет над внешними условиями существования.

С4. Самодетерминация – основная причина
сохранения изменяющейся эмпирической соци-
окультурной системой собственной идентично-
сти, управления собственным развитием.

Из С2 следует, что изменение социокультур-
ных систем – необходимое условие их конфлик-
тов. С3 позволяет утверждать, что конфликт со-
циокультурной системы составляет значитель-
ную часть ее внутренней природы (в противо-
положность внешним условиям). С4 позволяет
предположить, что самодетерминация социо-
культурных систем каким-то образом связана
с их конфликтами.

Из сказанного ясно, что при всей своей важ-
ности приведенные метатеоретические требова-
ния, однако, еще недостаточны для ответа на
центральный вопрос «Динамики»: что же на
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самом деле является причиной непрерывного,
совместного и самодетерминированного измене-
ния социокультурных систем, как именно конф-
ликт связан с их самодетерминацией? Ответы на
эти вопросы, как ни на никакие другие, связаны
с прояснением значения понятия конфликта в об-
щей системе аргументов П. Сорокина.

Назовем конфликт, порождающий непрерыв-
ное, совместное и самодетерминированное из-
менение социокультурной системы базисным.
Что именно тогда следует считать его необходи-
мыми и достаточными признаками? Ответ на
этот вопрос не будет чрезмерно долгим и запу-
танным, если принять во внимание философс-
кий (онтологический) контекст всей «Динами-
ки». Здесь П. Сорокин лидирующие позиции
отводит Аристотелю и Гегелю [3, vol. 4, р. 700–
701]. У первого мыслителя он заимствует идею
становления природных вещей как их перехода
из состояния потенциальности (лишенности
вещи своей формы «по природе») в противопо-
ложное состояние актуальности (приобретения
вещью своей формы «по природе»). У второго
мыслителя П. Сорокин перенимает идею тоталь-
ной противоречивости всего существующего
и внутреннего противоречия как ведущей при-
чины изменения и развития. Объединение обо-
их предположений порождает принцип имманен-
тной самодетерминации.

Возникнув, каждая социокультурная система
вынуждена решать следующее фундаментальное
противоречие самодетерминации. Система уже
существует, но это существование по отношению
к ее цели, ради реализации которой она возник-
ла, является лишь потенциальным. Так, желудь –
потенциальное существование дуба, так как он
всего лишь возможность дуба. Ученик в той или
иной отрасли знания – потенция будущего мас-
тера, потому что он – только возможность мас-
тера, а не действительное бытие в этом качестве.
Внутренняя природа системы оказывает поло-
жительное воздействие на скорость изменения
потенциального существования системы в акту-
альное. Система «желает» как можно быстрее
самореализоваться. Но обратное воздействие
будет отрицательным до тех пор, пока актуаль-
ное состояние системы не будет соответствовать
ее внутренним стандартам. Так, природа всяко-
го обучения требует от обучаемого как можно
быстрее стать мастером своего дела (положи-
тельная связь), но обратная зависимость будет

отрицательной до тех пор, пока фактический
уровень его мастерства не станет соответство-
вать его внутренним возможностям.

Наличие противодействующих друг другу по-
ложительной и отрицательной связей в одной си-
стеме и составляет ее базисное противоречие са-
модетерминации. Данное противоречие не унич-
тожает и не деформирует систему, а приводит ее
согласно законам динамики конфликта в движе-
ние, стимулируя к актуальной реализации своих
возможностей [1]. Так, решая свои базисные кон-
фликты, желудь растет и превращается в дуб, уче-
ник учится и становится мастером.

Сказанное позволяет ввести еще одно, цент-
ральное по своей значимости, метатеоретичес-
кое требование:

С5. Базисный конфликт эмпирической соци-
окультурной системы представляет противо-
речие (дисбаланс) ее самодетерминации, – не-
соответствие результатов самоуправления
системы ее же внутренним критериям (требо-
ваниям, потребностям, целям).

Требование С5 фактически утверждает, что
ни одна полноценная теория социального конф-
ликта не может пренебрегать тем фактом, что
базисный конфликт социокультурной системы –
это причина и цель ее саморазвития, потенциал
принципиального изменения (набор экзистенци-
альных возможностей, выбор между которыми
производят внешние условия).

Принятие принципа самодетерминации соци-
окультурных систем требует, согласно П. Соро-
кину, ответа на следующие три вопроса [1]. Если
каждая социокультурная система несет в самой
себе причину своего изменения, сама определя-
ет свою судьбу, то: 1) существует только одна
строго определенная возможность или несколь-
ко альтернатив ее возможного развития; 2) яв-
ляются ли пределы самодетерминации одинако-
выми для всех социокультурных систем; 3) от
чего в принципе может зависеть уровень само-
детерминации социокультурной системы?

С точки зрения метатеории социального кон-
фликта, эти вопросы можно интерпретировать
следующим образом. Если всем социокультур-
ным системам присущ один и тот же вид базис-
ного конфликта, означает ли это, что 1) его раз-
решение должно приводить всегда к одному ис-
ходу или возможно несколько исходов даже для
одной системы; 2) является ли одинаковым по-
тенциал разрешимости базисного конфликта для
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всех социокультурных систем; 3) от чего в прин-
ципе зависит потенциал разрешимости социо-
культурного конфликта?

Отвечая на первый вопрос, П. Сорокин от-
мечает, что, хотя система жестко детерминиро-
вана в своем развитии своей же внутренней при-
родой, «реально существующие внешние усло-
вия не позволяют считать ее жизненную карье-
ру абсолютно предопределенной с самого нача-
ла ее возникновения» [3, vol. 4, р. 606]. Разброс
во внешних условиях существования социокуль-
турных систем обусловлен тем, что все системы
обладают, как правило, множеством возможно-
стей развития. Выбор из этого множества про-
исходит под давлением внешней среды. Поэто-
му, несмотря на то, что все социокультурные
системы содержат и подчиняются одному и тому
же виду базисного конфликта, способы его раз-
решения для каждой конкретной системы не яв-
ляются жестко предопределенными, или фаталь-
ными. В разных внешних условиях одна и та же
система способна разрешать свой базисный кон-
фликт разными способами.

Отвечая на второй вопрос, П. Сорокин утвер-
ждает, что «уровень самодетерминации системой
своей собственной судьбы, как и степень ее за-
висимости от внешних условий не являются по-
стоянными для разных социокультурных систем»
[там же, р. 608]. Переводя этот ответ на язык
метатеории социального конфликта, можно кон-
статировать, что разные социокультурные сис-
темы имеют разный потенциал разрешимости
своих базисных конфликтов. В периоды детства,
юности и зрелости качество и количество аль-
тернативных возможностей разрешения базис-
ного конфликта у каждого человека принципи-
ально различны и, кроме того, выбор среди них
в большой степени варьирует в зависимости от
внешних условий. Сказанное справедливо для
любой социокультурной системы. Если система
развивается, то развивается и потенциал разре-
шимости ее базисного конфликта.

Отвечая на третий вопрос, П. Сорокин отме-
чает, что для однородных социокультурных сис-
тем действует следующая закономерность. «При
прочих равных условиях (включая и внешние)
их самодетерминация в определении своей соб-
ственной судьбы (как и их автономия от окру-
жающей среды) тем сильнее, чем сильнее и ка-
чественнее степень их интеграции» [3, vol. 4,
р. 610]. Согласно этому утверждению социокуль-

турные системы с более высокой степенью смыс-
ловой и/или каузальной связи (при прочих рав-
ных условиях) обладают большей властью над
своей судьбой, чем с менее высокой. Кроме того,
они меньше зависят от внешних условий. Мета-
теоретическая интерпретация этого утверждения
означает, что потенциал разрешимости базисно-
го конфликта социокультурной системы также
прямо пропорционален степени и качеству интег-
рированности ее элементов. Социальные группы,
отличающиеся высокой степенью сплоченности,
более быстро и эффективно решают свои пробле-
мы, включая решение межличностных и межгруп-
повых конфликтов, чем менее сплоченные. Это
утверждение легко верифицируется наблюдени-
ем за спортивными, научными, военными и ины-
ми коллективами, решающими задачи, требующи-
ми совместных усилий и координации.

Сказанное позволяет сформулировать новое
метатеоретическое требование:

С6. Уровень самодетерминации эмпиричес-
кой социокультурной системы и потенциал раз-
решимости ее базисного конфликта прямо про-
порциональны степени смысловой и каузальной
интегрированности ее элементов.

Требование С6 утверждает, что объективный
потенциал разрешимости социального конфлик-
та прямо пропорционален степени интегриро-
ванности элементов соответствующей социо-
культурной системы.

Изменение социокультурных систем подчи-
няется принципу самодетерминации. Вместе
с тем, как убеждает опыт, оно сопровождается,
как правило, разнообразными отклонениями,
ритмами, изменениями направления. Все это
говорит о том, что изменения эмпирических со-
циокультурных систем никогда не бывают линей-
ными и однонаправленными. Согласно П. Соро-
кину, объяснение всех подобных черт изменения
социокультурных систем требует дальнейшей
конкретизации принципа самодетерминации.

По определению, самодетерминация эмпири-
ческой социокультурной системы – это ее сво-
бода выбирать принципиальные возможности
своей самореализации, быть относительно не-
зависимой от внешних обстоятельств. Ни одна
такая система не обладает и не способна обла-
дать бесконечным или очень большим набором
таких возможностей, а также безграничной спо-
собностью порождать новые. Если бы это было
так, тогда системы могли бы трансформировать-
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ся во что угодно и перестали быть распознавае-
мыми сущностями. Значит, каждая система об-
ладает ограниченным перечнем принципиаль-
ных возможностей своего развития, или, как ут-
верждает П. Сорокин, подчиняется закону пре-
делов (границ) изменения. Все эмпирические
социокультурные системы развиваются в преде-
лах и направлениях, заданных внутренними гра-
ницами, и не могут их нарушить или изменить.
Если же такое происходит, возникает перерыв,
меняется направление изменения, начинается
новая фаза ритма или разрушается базисное ка-
чество системы, и она перестает существовать
как данная социокультурная система.

Закон пределов П. Сорокина опирается на
допущение ограниченных возможностей изме-
нения эмпирическими социокультурными систе-
мами своих причинно-функциональных связей,
направления и базисных альтернатив развития.
Это допущение, как показывает исследователь,
подтверждается многочисленными естественны-
ми и социальными данными. Пока система не
переберет под влиянием внешней необходимос-
ти все указанные возможности, в ее развитии нет
остановок, повторений, и, что более важно, нет
ритма. Именно ритм изменения – верный пока-
затель ограниченного числа принципиальных
альтернатив изменения системы в каком-либо
одном направлении. Только системы с бесконеч-
ным числом возможностей развития или c од-
ной-единственной такой возможностью не име-
ют ритма в своем изменении. «Если не для всех,
то по меньшей мере для громаднейшего числа
действующих социокультурных систем, число
фундаментальных возможностей принципиаль-
ного изменения направления, появления новых
форм, паттернов и внешнего проявления огра-
ничено. Конкретное число этих возможностей
различно для разных систем, но оно всегда ко-
нечно. Использовав их все, система либо пре-
кращает свое существование, либо, если продол-
жает функционировать, вынуждена возвращать-
ся к тем фазам, через которые она уже прошла.
В последнем случае существование системы
обнаруживает себя в виде повторяющихся каче-
ственных, количественных, пространственных
ритмов, поворотов, паттернов, форм, темпов
и т. п. (безотносительно к тому, периодичны эти
повторы или нет)» [3, vol. 4, р. 702].

Наличие ритма свидетельствует также о на-
личии саморегуляции социокультурной системы,

о том, что, достигнув какого-нибудь одного пре-
дела, одной «точки насыщения» своего развития,
чтобы не погибнуть, она инвертирует свое из-
менение, т. е. начинает развиваться в обратном
направлении, к исходному пределу, начальной
«точке насыщения». Достигнув его, она снова
инвертирует свое изменение и начинает разви-
ваться в обратном направлении и так до тех пор,
пока не будет исчерпан потенциал систем и/или
не помешают внешние обстоятельства. Подоб-
ные инверсии порождают колебания, т. е. флук-
туации изменения системы. И насколько неуст-
ранима изменяемость социокультурных систем,
а следовательно, и их самодетерминация в оп-
ределенных внутренней природой границах, на-
столько же неустранима ритмичность и флукту-
ация значений и отношений их переменных.
Известным примером социальных флуктуаций
является платоновская теория последовательной
смены форм политической организации государ-
ства – аристократии, тимократии, олигархии,
демократии и тирании в результате исчерпания
потенциала каждой из них. Так как, по Платону,
существует ограниченное число таких форм,
государство, сменив их все, обязательно вернет-
ся к исходной форме политической организации
и тем самым начнет новый цикл своего полити-
ческого существования.

Таким образом, согласно многочисленным
логическим и фактическим свидетельствам «со-
вершенно бесспорно, что громадное число соци-
окультурных систем и процессов имеют ограни-
ченный ранг возможностей своего изменения,
порождения новых форм» [3, vol. 4, р. 710]. Это
является причиной появления в изменениях эм-
пирических социокультурных систем разнообраз-
ных ритмов. Сказанное имеет также и глубокий
конфликтологический смысл, что обосновывает-
ся следующим метатеоретическим требованием:

С7. Чем более ограничен потенциал базисно-
го конфликта эмпирической социокультурной си-
стемы, тем в более явном виде проявляется рит-
мический характер форм (видов) его разрешения.

Это чрезвычайно важное требование почти
не учитывается современной теорией и практи-
кой конфликта. Вся так называемая практичес-
кая конфликтология держится весьма сомнитель-
ного положения о том, что конфликты допуска-
ют «единственное» и «правильное» решение,
игнорируя тот факт, что любое решение с дина-
мической точки зрения всего лишь частный мо-
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мент непрерывного изменения социокультурной
системы и что оно оказывает обратное воздей-
ствие на ее поведение, очень часто порождая
новые непредвиденные конфликты. Теоретичес-
ки более существенен вопрос не столько о том,
разрешим или нет тот или иной социальный кон-
фликт, так сказать, «раз и навсегда», а какие фор-
мы его решения допускаются данной системой
в принципе, т. е. из каких альтернатив состоит
ее потенциал разрешимости, в какой степени он
ограничен, и существует ли между отдельными
видами решения конфликта какая-нибудь необ-
ходимая ритмическая последовательность.

Последний метатеоретический вопрос, иссле-
дуемый П. Сорокиным в связи с проблемой из-
менения эмпирических социокультурных систем,
– это соотношение линейных, сохраняющих ос-
новное направление изменения и качество сис-
тем и нелинейных, не сохраняющих неизменным
их направление развития и качество, ритмичес-
ких флуктуаций. Наглядными примерами соци-
альных нелинейных флуктуаций являются, соглас-
но П. Сорокину, войны, разрушающие межгруп-
повые связи, и революции, разрушающие внут-
ригрупповые связи [3, vol. 3, р. 259–506].

Закон пределов изменения объясняет возмож-
ность возникновения линейных флуктуаций.
Автор «Динамики» рассуждает следующим об-
разом: «В состоянии изоляции или стабильнос-
ти внешнего окружения социокультурная систе-
ма, которая обладает одним единственным трен-
дом изменения, будет линейно изменяться в со-
ответствии с этой возможностью на протяжении
всего своего существования» [3, vol. 4, р. 715].
При этом форма линейности может быть самой
разнообразной – прямой, осциллирующей, спи-
ралевидной или разветвляющейся (многолиней-
ной). Линейность изменения, безусловно, при-
суща неорганическим, органическим и социо-
культурным процессам. Но она носит ограничен-
ный как в пространстве, так и во времени харак-
тер. Поэтому вполне вероятно, что в большин-
стве линейных процессов «линейность в лучшем
случае является продолжительной, но, тем не
менее, всегда ограниченной характеристикой.
С точки зрения более длительных периодов вре-
мени, спроецированных как в будущее, так
и в прошлое, очень вероятно, что обнаруженный
линейный тренд окажется всего лишь частью па-
раболы или другой нелинейной кривой. ...Если
и существуют где-нибудь длительные линейные

процессы, их линейность можно считать напо-
ловину фиктивной; эта характеристика настоль-
ко расплывчата и неопределенна, что, по сути
дела, она только тень подлинной нелинейности»
[там же, р. 725–726].

П. Сорокин подвергает сокрушительной кри-
тике концепции линейного социокультурного раз-
вития. Сторонники линейного прогресса утвер-
ждают, что история культуры представляет плав-
ный и постепенный процесс накопления знаний,
разумности, альтруизма и справедливости. Сто-
ронники линейного регресса – аналогичный, но
обратно направленный процесс накопления оши-
бок, глупости, эгоизма и несправедливости. В обе-
их версиях линейного развития социокультурное
изменение мыслится исключительно как количе-
ственный и кумулятивный процесс, не создающий
принципиально нового качества и, самое главное,
движущийся в одном и том же направлении –
к всеобщему прогрессу или к не менее всеобще-
му регрессу. В связи с этим П. Сорокин отмечает
следующее: «Множество теорий, провозглашаю-
щих существование устойчивой тенденции про-
гресса к еще большей и лучше организованной
социальности, солидарности и альтруизму (феми-
лизму) или их противоположности – непрерывно
растущему принуждению и антагонизму, не под-
тверждается данными этого исследования, как,
впрочем, и других» [3, vol. 3, р. 124].

Линейные социокультурные процессы, безус-
ловно, существуют, но они всегда ограничены
во времени и в пространстве. За их пределами
скрывается сущностная, нелинейная природа
таких процессов. Объясняет ли ее закон преде-
лов изменения П. Сорокина? Современная прак-
тика показывает, что исследование подобных
флуктуаций представляет главный предмет си-
нергетики, которую можно определить как на-
уку о причинах и формах нелинейных флуктуа-
ций. П. Сорокин не дает прямого ответа на по-
ставленный вопрос. Но его анализ флуктуаций
войн и революций позволяет сделать некоторые
предварительные заключения.

Данные о флуктуации внутренних беспоряд-
ков, отмечает П. Сорокин, «наводят на мысль,
что не существует никакого серьезного основа-
ния для квалификации некоторых государств как
“склонных к беспорядку”, а некоторых других
как “склонных к порядку”. Эти данные также
свидетельствуют, что возникновение беспоряд-
ков, их частота и длительность контролируют-
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ся, по-видимому, силами и условиями, лежащи-
ми очень глубоко, гораздо глубже конкретных
культурных и иных обстоятельств, различаю-
щих сравниваемые страны. ... Под фразой “фак-
торы, лежащие очень глубоко” я имею ввиду,
что как смерть внутренне связана с жизнью
и неизбежна для любого живого существа не-
зависимо от любых внешних, культурных и кли-
матических условий, так и социальный беспо-
рядок представляет, по всей вероятности, не-
устранимую черту социокультурной жизни как
таковой и в своих существенных особенностях
проявляется одинаково во всех социальных
организмах» [3, vol. 3, р. 479].

Порядок (возникновение внутренних связей)
и беспорядок (разрушение внутренних связей)
представляют, по мнению П. Сорокина, те абсо-
лютные пределы изменения всякой социокуль-
турной системы, флуктуации между которыми
не может избежать ни одна из них. «Подобное
колебание от порядка к беспорядку и наоборот
имеет, по-видимому, свои пределы и относится
ко всем социокультурным явлениям точно так
же, как и ко всем физико-химическим и биоло-
гическим процессам. Помимо свидетельства
о сравнительно невысоких значениях максиму-
ма и минимума флуктуации наших индикаторов
вышеизложенное наводит на мысль, что глубо-
ко внутри социальной жизни имеются силы, воз-
можно, разделенные на два противоположных
множества, действие и контрдействие которых
проявляется в подобных пульсациях. Когда одно
множество сил становится слишком сильным,
другое немедленно начинает действовать в про-
тивоположном направлении» [там же, р. 481].

Окончательный ответ П. Сорокина такой.
Изменение социокультурных систем в длитель-
ной перспективе всегда происходит в форме не-
линейных флуктуаций. Любая социокультурная
система, будучи самодетерминируемой с момен-

та своего возникновения, обладает ограничен-
ным числом базисных альтернатив самореали-
зации и после их перебора вынуждена, согласно
закону пределов изменения, либо прекратить
свое существование, либо повторять в непредс-
казуемом порядке все или некоторые пройден-
ные фазы, т. е. флуктуировать до полного исчер-
пания всех возможностей своего изменения.

Результаты, полученные П. Сорокиным, позво-
ляют сформулировать следующее метатеоретичес-
кое требование к теории социального конфликта:

С8. Линейное развитие конфликтов состав-
ляет ограниченное подмножество множества
всех возможных траекторий изменения социо-
культурной системы.

Анализ литературы показывает, что синерге-
тика, заявившая абсолютные права на изучение
феномена нелинейности и самоорганизации
в природе и обществе, полностью игнорирует по-
нятие конфликта, а подавляющее число современ-
ных теорий конфликта если и использует поня-
тие нелинейности, то в метафорическом смысле.

Содержание требования С8 становится более
ясным, если использовать нижеследующую таб-
лицу, составленную на основании результатов,
полученных В. А. Светловым при исследовании
динамических свойств конфликтных и бесконф-
ликтных систем [1, с. 218–249].

Всякий конфликт имеет определенные дина-
мические свойства. Они управляются особым
параметром, который в специальной литературе
называется характеристическим множителем.
С его помощью измеряют скорость, с которой
траектория движения динамической системы при-
ближается или, наоборот, удаляется от предель-
ного цикла (аттрактора, точки стабильности, ус-
тойчивого решения конфликта) и рисуют фазо-
вые портреты ее движения. Следуя В. А. Светлову,
мы назовем данный параметр суммарным коэф-
фициентом обратной связи всех циклов исследу-

Таблица
Динамические характеристики изменения социокультурной системы

Конфликтные траектории  
изменения системы 

Бесконфликтные траектории  
изменения системы 

Линейно  
нестабильные 

Линейно 
стабильные 

Линейно  
стабильные 

Линейно  
нестабильные 

R  – 1 – 1  R  0 0  R  1 R  1 
Область нелинейного 

 конфликтного 
изменения 

Область линейного конфликтного  
и бесконфликтного изменения 

– 1  R  1 

Область нелинейного  
бесконфликтного 

изменения 
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емой системы R. Его динамическое значение обус-
ловливается тем, что он указывает точные грани-
цы, отделяющие конфликтные траектории изме-
нения системы от неконфликтных, а также отде-
ляет линейные траектории изменения от нелиней-
ных. Сравнение интервалов значений коэффици-
ента R, в которых социокультурная система раз-
вивается линейно (-1 < R < 1) и нелинейно (все
остальные значения R), подтверждает основной
вывод П. Сорокина. Линейное конфликтное или
бесконфликтное развитие системы действитель-
но является всего лишь собственным подмноже-
ством множества всех траекторий, составляющих
область ее возможного изменения.

«Динамика» заканчивается исследованием
вопроса, почему линейная или нелинейная фаза
развития социокультурных систем с течением
времени не превращается в доминирующую или
даже единственную. Почему все социокультур-
ные процессы колеблются, или флуктуируют,
между этими двумя полюсами, никогда не ста-
новясь абсолютно линейными, единообразно-
унылыми прогрессами или регрессами, или аб-
солютно нелинейными, никогда не повторяющи-
мися инновациями? Ответ на этот вопрос позво-
ляет, согласно П. Сорокину, решить одну из ос-
новных проблем социальной истории – являет-
ся ли она, представляя универсальную социо-
культурную систему, вопреки флуктуациям час-
тного характера своих подсистем, вечно одной
и той же или всегда абсолютно новой. Свой ва-
риант ответа П. Сорокин формулирует следую-
щим образом: «Неисчерпаемо разнообразный и
всегда новый процесс культуры возникает как из
ограниченного изменения ее систем, так и по-
стоянного замещения умерших систем вновь
родившимися. ...Такой результат обязан не толь-
ко тому факту, что каждая из многочисленных
подсистем, из которых она состоит, сама непре-
рывно изменяется, но благодаря главным обра-
зом тому, что история использует метод непре-
рывного замещения систем, выполнивших свое
назначение и достигших конечной стадии абсо-
лютно новыми системами. ...Творческие силы
человеческой истории постоянно используют
этот метод; реализовав все возможности каждой
созданной системы, они отбрасывают ее и начи-
нают создавать новую систему. Выжав из нее все,
что она могла дать, они готовят ей нового на-
следника и так далее до бесконечности. Отсюда
неисчерпаемая творческая сила человеческой –

социальной и культурной – истории» [3, vol. 4,
р. 729–730].

В итоге, социокультурная история всегда ог-
раничена в существенных параметрах своего
изменения. Наоборот, в случайных параметрах,
а также, что важнее, в создании систем с новы-
ми возможностями развития у нее нет принци-
пиальных ограничений. Единство обеих тенден-
ций и делает историю всегда старой и всегда
новой одновременно. «По всей видимости, –
отмечает П. Сорокин, – историю нельзя считать
ни монотонно однообразной, ни бессильной
в создании нового, как полагают сторонники
строгой периодичности, “железных законов”
и “универсальных регулярностей”; но она не яв-
ляется и бездумной машиной, механически
штампующей одно и то же число революций
в единицу времени. Она повторяет свои “темы”,
но почти всегда с новыми вариациями. В этом
смысле она всегда новая и всегда старая, пото-
му что ее спуски и подъемы повторяются вновь
и вновь» [3, vol. 3, р. 359–360].

Сказанное позволяет сформулировать после-
днее метатеоретическое требование к теории
социального конфликта:

С9. Конфликты эмпирических социокультур-
ных систем представляют их единственное ус-
ловие (творческого или нетворческого) измене-
ния и тем самым самодетерминации.

Значение требования С9 может показаться,
на первый взгляд, малозначительным. На самом
деле это не так. Существующая традиция в ис-
следовании конфликтов сводится в основном
к поиску их «окончательных решений». Такая ус-
тановка подразумевает, что конфликты в общем,
деструктивные социальные явления. «Конфликт-
менеджеры» соревнуются друг с другом в созда-
нии методик, позволяющих оптимально решать
(а фактически исключать) конфликты. При этом
никто из них даже не пытался поставить вопрос
о существовании созидательного потенциала
конфликта и возможностях его оценки. Между
тем это – актуальнейшая теоретическая и прак-
тическая проблема сегодняшнего дня.

Предположим, что социокультурная история
человечества изменяется бесконфликтно. Тогда
возможны два устойчивых состояния ее измене-
ния: синергизм и антагонизм. Допустим, имеет
место антагонизм. В соответствии с его законом
через некоторое время должна остаться одна
единственная социокультурная система, осталь-

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ В. А. Семенов
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ные все погибнут. Победившая система продол-
жит существование по закону синергизма, что
означает, что она будет либо линейно прогрес-
сировать, либо линейно регрессировать, либо
флуктуировать между этими двумя трендами.
В любом случае в истории этой системы ника-
ких качественных инноваций не может быть.
Значит, бесконфликтные системы неспособны на
социальные и культурные открытия, творческое
развитие. Если же допустить, что базисная со-
циокультурная система допускает соперниче-
ство, конфликты, но при этом в равной мере под-
держивает все «соперничающие стороны», то
последние, чтобы победить, будут вынуждены
реализовать весь свой потенциал, которым они
обладают. История развития конфликтной (в со-
ответствии с указанными стандартами) социо-
культурной системы окажется в высшей степе-
ни творческой и плодотворной.

Анализ «Динамики» П. Сорокина убедитель-
но показал, насколько узок контекст современ-
ной теории и практики разрешения социальных
конфликтов. Метатеоретические требования
С1С9 не только расширяют этот контекст, но

и представляют, как нам кажется, вполне обосно-
ванные метатеоретические «пролегомены» ко
всякой будущей теории социального конфликта.
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Одним из тех, кто осознал важность
  изучения процесса Ферхюльста, был
 биолог Роберт М. Мэй, который

в 1976 году писал: «…Я настоятельно советую,
чтобы люди знакомились скажем, с уравнением
Ферхюльста, на раннем этапе своего обучения
математике. <…> Такое изучение очень обога-
щало бы интуитивные представления учащего-
ся о нелинейных системах. Для всех нас было
бы лучше, если бы не только в научной работе,
но и в повседневной политической и экономи-
ческой жизни как можно больше людей поняло,
что простые нелинейные сиcтемы не всегда об-
ладают простыми динамическими свойствами».

Процессу Ферхюльста уделено много внима-
ния в различных монографиях и учебных посо-
биях, научных статьях, сайтах, где в основном
констатируются основные факты, полученные
разными исследователями. Однако отсутствует
целостная разработка методики изучения этого
явления, наблюдающегося в различных природ-
ных процессах. В данной статье предлагается
целостное изучение сценария удвоения периода
по Ферхюльсту в рамках разработанного автором
математико-информационного проекта «Динами-
ка Ферхюльста и универсальность Фейгенбаума»,
составляющего основу одного из читаемых авто-
ром статьи спецкурсов для студентов физико-ма-
тематических специальностей университета.

Мы будем понимать под образовательным
математико-информационным проектом (МИП)
форму организации занятий по математике с ис-
пользованием современных информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), предус-
матривающую комплексный характер деятельно-
сти всех участников, способствующую формиро-
ванию креативной личности каждого студента при
получении конкретной продукции за заданный
промежуток времени. Занятия по плану МИП

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ВУЗА

В. С. Секованов

СЦЕНАРИЙ УДВОЕНИЯ ПЕРИОДА В РАМКАХ СПЕЦКУРСОВ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ

Преамбула. В данной статье представлен математико-информационный проект, связан-
ный с фракталами, динамическими системами, математическим моделированием процесса Фер-
хюльста. Выполнение данного проекта позволит студенту расширить свой кругозор, устано-
вить связь математики с другими науками.

(рис. 1) позволят, на наш взгляд, будущему спе-
циалисту – учителю математики, инженеру, про-
граммисту и т. д. – осуществлять творческую ма-
тематическую деятельность, способствующую
развитию его мировоззрения, интеллекта и креа-
тивности. У обучаемого вырабатываются такие
личностные качества, как стремление к новизне,
развитие толерантности и неприятие конформиз-
ма, необходимые для творческого процесса в лю-
бой сфере деятельности. МИП – это многоэтап-
ная форма творческой деятельности, основные
этапы которой предусматривают: изучение дина-
мики Ферхюльста, построение с помощью ком-
пьютерных программ «Деревьев Фейгенбаума»
и создание с помощью данных объектов художе-
ственных композиций на основе ИКТ. Фактичес-
ки многоэтапные задания в рамках МИП являют-
ся творческой лабораторией для школьника и сту-
дента. Они познакомят его с новыми направле-
ниями науки – фрактальной геометрией и синер-
гетикой, которым посвящены многочисленные
исследования (см., напр., [1–8]). При выполнении
данного проекта у студента появится возможность
активного познания мира с помощью выдвиже-
ния гипотез и их проверки, обобщения и анало-
гии, развития интуитивного, пространственного,
критического мышления. Данная работа много-
гранна. Зачастую студенту приходится проявлять
гибкость мышления, перестраивая мыслительные
процессы с одной области знаний на другую, с од-
ного метода на другой. В рамках МИП студент
решает математические задачи, доказывает тео-
ремы, строит математические объекты, матема-
тические модели, то есть он не приобретает гото-
вые знания (изучает готовую математику), а ста-
новится непосредственным участником матема-
тического творчества. Он открывает для себя зна-
ния, ставит новые задачи и устанавливает связь
с другими науками.

© В. С. Секованов, 2006



163Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

Рис. 1. Схема математико-информационного пректа
«Динамика Ферхюльста и универсальность Фейгенбаума»
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Начало 
Постановка задачи.  

Основные определения 

Этап 1 
Итерированные 

функции 
кции  

Пример 4. Переход 
циклических точек  

в неподвижные. 

Задачи 1–3 

Примеры точек  
с циклическими 

орбитами 

Примеры 1–3 
неподвижных 

притягивающих  
и отталкивающих 

точек   

Теорема 2  
о неподвижной 
притягивающей 

точке 

Теорема 1  
о неподвижной 
отталкивающей 

точке 

Создание худож. 
композиций 

Переход к хаосу при 
удвоении периода 

Пример хаотичного 
отображения на 

множестве Кантора 

Этап 6 
Удвоение 
периода в 

различ. обл. 
знаний 

Этап 7 
Хаотичные 

отображения 

Этап 8 
Худож. 

творчество 

Поиск информации 
в Интернете 

Электронная 
переписка 

Удвоение периода   
в турбулентных процессах. 

Построение 
множестваM’ 

Построение 
множества М 

Этап 5 
Множество 

Мандельброта 
(М) и множест-

во орбит 
f(x)=x2+c (M’) 

Построение  
блок-схемы 1 

Разработка 
компьютерной 
программы, для 

построения 
диаграммы орбит 

Алгоритм 
нахождения точек 

бифуркации и 
универсальной 

константы 
Фейгенбаума  
с точностью  

 

Этап 3 
Нахождение 
построения 

Фейгенбаума  

Построение  
блок-схемы 2. 

Разработка 
компьютерной 
программы для 

нахождения 
универсальной 

константы 
Фейгенбаума. 

Задачи 7–8 

Этап 4 
Сравнение 
построения 

Фейгенбаума 
для разл. ф-ий. 

f(a,x) = a(1-x)x 

(c,x) = c+x2 

(r,x) =1-rx2 
asin(x) 

h(d,x) = (1+dx)-dx2 

Связь между M и M’ 

Паутинные 
диаграммы 

Этап 2 
Динамика 

Ферхульста, 
теорема  

Шарковского 

Теорема 
Шарковского 

Динамика 
Ферхюльста для 

функции 
f(a,x) = a(1-x)x 

 

Лемма 1 и лемма 2 
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Остановимся кратко на истории вопроса.
В 1845 году Ферхюльст вывел модель ограничен-
ного роста популяции в виде уравнения
xn+1=axn(1–xn). Наиболее важным отличительным
признаком уравнения Ферхюльста и его следствий
является нелинейность, что, как оказалось по-
зднее, позволяет моделировать различные явле-
ния в природе и обществе. Наиболее впечатляю-
щим в динамике Ферхюльста является не хаос как
таковой, а сценарий, по которому порядок пре-
вращается в хаос. При точном анализе точек би-
фуркации в процессе Ферхюльста обнаруживает-
ся закономерность, имеющая исключительное
значение в мире нелинейных явлений.

Закономерность касается длин интервалов
значений параметра, при которых устойчивым
является периодическое движение с некоторым
определенным периодом. Данные интервалы
сокращаются при каждом удвоении периода,
причем множитель, характеризующий сокраще-
ние, приближается к универсальному значению
=4,66920201660910…, когда период растет.

Это число, десятичные знаки которого были
впервые опубликованы Гроссманом и Томе в
1977 году, появляется снова и снова во многих
других процессах. Огромный вклад при выяв-
лении универсальности множителя  внес Фей-
генбаум. Это число называется теперь «числом
Фейгенбаума». Исследователь проделал вычис-
ления для ряда различных процессов и получил
в каждом случае один и тот же множитель, рав-
ный значению , что послужило открытию уни-
версальности этого числа.

Данное число является такой же характеристи-
кой для сценариев удвоения периодов, как число 
для отношения длины окружности к ее диаметру.

Остановимся на открытии Фейгенбаума наи-
более подробно. Фейгенбаум анализировал урав-
нение Ферхюльста xn+1=axn(1–xn).

Уравнение Ферхюльста заслуживает особо-
го внимания. Оно имеет глубокие исторические
корни. Сначала Мальтус исследовал модель нео-
граниченного роста популяции в виде уравне-
ния: xn+1=axn n=0, 1, …, где а – параметр роста.
Неограниченный рост следует геометрической
прогрессии xn=anx0, что означает, что в каждом
поколении популяция будет в a раз больше, чем
в предыдущем поколении. Ясно, что при a>1
популяции неограниченно возрастают. Число a
называется показателем Мальтуса. Однако хоро-
шо известно, что ограниченное количество ре-

сурсов ограничивает рост популяции. Проще
всего уменьшение фактора роста моделируется
заменой a на a(1–xn). Тогда при приближении xn
к некоторому пределу (в нашем случае единице)
параметр роста стремится к нулю. Ферхюльст
считал, что численность популяции, заполняющей
данную экологическую нишу, не может быть боль-
ше некоторого максимального числа R. То есть
для того, чтобы ограничить рост популяции, Фер-
хюльст заставил коэффициент роста a меняться
вместе с изменением численности популяции.

После краткой исторической справки здесь
уместно дать студентам задания для самостоя-
тельной работы в виде реферата:

а) найти информацию в Интернете, касающу-
юся истории вопроса, связанного с динамикой
Ферхюльста;

б) найти информацию в Интернете, касаю-
щуюся истории вопроса, связанного с вычисле-
нием универсальной константы Фейгенбаума;

в) указать имена математиков, внесших су-
щественный вклад в развитие динамики Фер-
хюльста и универсальность Фейгенбаума;

г) указать процессы и явления, приводящие
к удвоению периода.

Опишем сначала краткое содержание этапов
1–4. На данных этапах даются основные опре-
деления, доказываются теоремы о неподвижных
точках. Приводятся примеры, указывающие пе-
реход от циклических точек к неподвижным точ-
кам, приводится ряд задач, связанных с постро-
ением примеров отталкивающих, нейтральных
и притягивающих неподвижных точек. Далее
исследуется динамика Ферхюльста для функции
f(a,x)=a(1–x)x, доказывается частный случай те-
оремы Шарковского – теорема Йорка – Ли: Если
непрерывное отображение f:II имеет точку пе-
риода 3, то данное отображение имеет также
точки периода n=1, 2, 3,… Приведены иллюст-
рации, когда данная теорема не имеет места.
Указано упорядочение Шарковского, строится
блок-схема и разрабатывается компьютерная
программа для построения диаграммы орбит,
разрабатываются алгоритмы нахождения точек
бифуркации и универсальной константы Фейген-
баума. Далее рассматриваются алгоритмы на-
хождения универсальных констант Фейгенбау-
ма для функций (r,x)=1–rx2, (c,x)=c+x2,
h(x,d)=(1+dx)–x2, f(a,x)=a(1–x)x.

Укажем ряд определений и примеров, рас-
смотренных в этапах 1–4.

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ВУЗА В. С. Секованов
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Пусть x0 – некоторое вещественное число.
Будем называть последовательность x1=f(x0),
x2=f(x1), …, xn=f(xn-1) итерационной схемой.

Начальная точка x0 и функция f – пример про-
стейшей динамической системы.

Определение 1. Назовем последовательность

   
  00

)(
0 )( n

n
nn xfx , где f(n)(x0)=f(f…f(x0)) (функ-

ция f берется n раз. Если n=2 то f(2)(x0)=f(f(x0)),
если n=0, то f(0)(x0)=x0 орбитой точки x0 или ите-
рационной схемой.

Определение 2. Функцию f вместе с итераци-
онной схемой будем называть итерированной
функцией.

В фрактальной геометрии, динамических
системах и других современных математических
дисциплинах итерированные функции имеют
огромное значение.

На первом этапе проекта «Итерированные
функции» вводятся определения неподвижной,
притягивающей, отталкивающей и нейтральной
точек. Доказываются теоремы об отталкиваю-
щей и притягивающей точках. Вводится поня-
тие паутинной диаграммы (диаграммы или «ле-
стницы» Ламерея).

Приведем примеры дифференцируемых фун-
кций, имеющих неподвижную точку, модуль зна-
чения производной в которой равен 1. Данная
неподвижная точка может оказаться притягива-
ющей, отталкивающей, не притягивающей, не
отталкивающей.

Пример 1. f(x)=x–x2. Находим: f (x)=1–2x.
f(0)=0, f (0)=1. Прямая y=x является касательной
к графику функции y=f(x) в точке О(0,0). Оче-
видно, что данная точка O не является ни оттал-
кивающей, ни притягивающей. Точка О(0,0) ней-
тральна (рис. 2). Отметим, что данная точка при-
тягивает орбиты слева и отталкивает справа.

Пример 2. f(x)=sinx; f(0)=sin0=0. f ’(x)=cos(x);
f ’(0)=cos(0)=1.

В данном случае f ’(0)=1. Однако точка
O(0,0) – притягивающая (рис. 3).

Пример 3. f(x)=x3+x. Имеем f ’(x)=3x2+1;
f(0)=0; f ’(0)=1. Поскольку f ’(x)>0, то  xR
f(x) всюду возрастает. f’’(x)=6x. Точка O(0,0) – точ-
ка перегиба. В точке O(0,0) будем иметь уравне-
ние y–0=f’(0)(x–0); y=x. Точка x0=0 является от-
талкивающей несмотря на то, что f ’(0)=1 (рис. 4).

Рис. 4.

В предлагаемом проекте рассматривается
функция f(x)=a(1–x)x и исследуется поведение
ее орбит в зависимости от значения a[0; 4].
Показано аналитически и с помощью диаграмм
Ламерея, что при a[0; 3] орбиты будут сходить-
ся к одной точке (рис. 5–6).

При 15 a  орбиты будут сходиться уже к
двум неподвижным точкам (рис. 7). Покажем как
отыскать значение 15 a . Потребуем, чтобы
f(f(x))=0,5. Диаграмма Ламерея указывает нам, что
уравнение f(f(x))=0,5 имеет решение. Тогда получим:

f(2)(x)=f(f(x))=a(ax-ax2)-a(ax-ax2)2=a(ax-ax2)(1-
-(ax-ax2))=a2x(1-x)(1-ax(1-x)).

Рис. 2.

Рис. 3.

Сценарий удвоения периода в рамках спецкурсов для студентов университетов
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Таким образом, a2x(1-x)(1-ax(1-x))=x или же
имеем: a2(1-x)(1-ax(1-x))=1.

а2(1–x)(1–ax+ax2)=1.

Подставим 
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Решим данное кубическое уравнение отно-
сительно a:

a3-2a2-(2a2-8)=0  a2(a-2)-2(a-2)(a+2)=0 
(a-2)(a2-2a-4)=0;

a1=2 не устраивает поскольку a1[0, 1];
512 a  не устраивает, ибо a2<0.

Следовательно, нужный нам корень равен а3.
То есть 3260679,3153 a .

Рассмотрим 2)15()15()( xxxf  .
Найдем f(0,5).
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Нетрудно убедиться, что f(2)(0,5)=0,5. Дей-

ствительно 1
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Если, например, a=3,5, то орбиты точек бу-
дут принимать уже четыре значения (рис. 8).

Дальше следить за динамикой процесса Фер-
хюльста становится все труднее. При возраста-
нии параметра a орбиты точек будут принимать
8, 16… значений вплоть до области хаоса, где
при каждом фиксированном a орбиты точек мо-
гут заполнять целые полосы. Как известно кас-
кад удвоений периода завершается «хаотичес-
кой» орбитой при a=a=3,5699…

Рис. 5. а=0,4 Рис. 6. а=3

10

0,25

1 1

0 0,5

0,5

Рис. 7. 15 a Рис. 8. a=3,5
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Следует отметить, что каскад бифуркаций
удвоения периода сменяется хаосом (плотные
заполненные полосы), который перемежается
«окнами периодичности» (рис. 9б). На данном
рисунке показано «поведение» итерированной
логистической параболы, то есть значения ее
итераций xn, когда параметр a изменяется от 3
до 4. Наиболее заметно окно с периодом 3 при

18 a . Следует отметить, что в окне периода
3 снова происходит удвоение, приводящее к ор-
битам с длинами периода 6, 12, 24…, в которое
вложено другое окно с периодом 3 и т. д. соглас-
но упорядоченности Шарковского.

Далее в рамках проекта вычисляются коор-
динаты точек бифуркации an, где a1, a2, a3… есть
возрастающая последовательность тех значений
параметра, при которых происходит бифуркация
удвоения периодов, и находится величина выра-

жения 
nn

nn
n aa

aa










1

1lim  с точностью  (известно,

что предел 
nn

nn
n aa

aa










1

1lim  существует и

=4,6692016). При выполнении заданий, рас-
смотренных в этапах 5–8, с помощью компью-
терных программ строятся множество Мандель-
брота и диаграмма точек орбит для функции
(c,x)=c+x2 (рис. 9а–9б). Приводятся примеры

использования удвоения периода в различных
областях знаний, изучаются хаотические отобра-
жения, создаются и размещаются на сайте худо-
жественные композиции.

Диаграмма орбит функции(c,x)=c+x2 име-
ет тесную связь с множеством Мандельброта.
Она указывает (рис. 9), что происходит на веще-
ственной оси множества Мандельброта. Бифур-
кации соответствуют прорастанию почек, пери-
одические окна, разрывающие хаотическую пе-
лену, соответствуют малым копиям множества
Мандельброта, расположенным на главной ан-
тенне (рис. 9). На рисунке 9 изображен ряд уча-
стков-обрамлений множества Мандельброта, со-
ответствующих существованию притягивающих
периодических точек различных периодов. Не-
трудно заметить, что точки вещественной пря-
мой, принадлежащие главной кардиоиде множе-
ства Мандельброта, определяют длину периода
1 в диаграмме орбит. Окружность, примыкаю-
щая к главной кардиоиде слева определяет в ди-
аграмме орбит длину периода, равную 2 и т.д.

Удвоение периода – распространенное явле-
ние. Рассмотрим экологический пример: песцы
и лемминги. Здесь возможны различные вари-
анты в зависимости от значения a: популяция
песцов может вымереть; численность популяции
может стабилизироваться; численность может
испытывать периодические колебания, повторя-
ясь через некоторое число сезонов; численность
популяции может меняться хаотически. Отме-
тим, например, что при умеренном воспроизвод-
стве песцов (a<3) количество леммингов может
оказаться достаточным для «пропитания» пес-
цов. В результате устанавливается равновесие
между численностью песцов и леммингов. Од-
нако, если песцы уничтожат столько леммингов,
что в следующем сезоне их количества не хва-
тит для того, чтобы прокормить всех песцов,
популяция песцов пойдет на убыль. Уменьше-
ние хищников даст леммингам шанс на восста-
новление своей популяции, но как только лем-
мингов станет больше, возрастет и поголовье
песцов. Мы получаем цикл в с периодом в два
сезона. Если а приблизится к а, то популяция
песцов будет приближаться к хаотическому из-
менению ее численности.

Следуя [8], рассмотрим пример из гидроди-
намики, важнейшей составляющей которой яв-
ляется турбулентность. Одним из основателей
теории турбулентности считается академик

Рис. 9.
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А. Н. Колмогоров. Известный своими работами
по фрактальным моделям однородной турбулен-
тности, Уриэл Фриш отмечает, что даже чистая
турбулентность порождает фрактальные множе-
ства. Основная характеристика турбулентности –
спектральная функция – распределение энергии
по различным масштабам движения или скоро-
сти движения от масштаба. Для вихревой турбу-
лентности имеет место спектр Колмогорова –
Обухова, полученный для изотропной и однород-
ной турбулентности несжимаемой жидкости
(плотность жидкости считается постоянной).
В 1980 году Либахера и Маурера в эксперимен-
те по конвекции жидкости показали, что тепло-
вой поток переходит в турбулентное состояние,
следуя сценарию Фейгенбаума. В данном экспе-
рименте слой жидкого гелия в стеклянном пря-
моугольном ящике подогревался снизу. В каче-
стве управляющего параметра использовалось
число, пропорциональное Т – разности темпе-
ратур между нижней и верхней поверхностями
жидкости. Когда разность температур мала, то
существует тепловой поток, но жидкость непод-
вижна. При некотором Ткр возникает роликовая
конвекция: горячая жидкость поднимается в се-
редине ящика, холодная опускается вдоль кра-
ев, возникает два вала (ролика) с направленным
течением жидкости. С ростом разности темпе-
ратур валы становятся неустойчивыми; вдоль
пробегает волна; теплая жидкость поднимается
по одному краю вала, холодная опускается по
другому. В измеряемом спектре мощности теп-
лового потока при конвекции в таком слое при
увеличении Т имела место последовательная
смена режимов – появлялись субгармоники,
кратные частоте f0 периодического движения:

...
8

,
4

,
2

000 fff

При изучении данного вопроса студенты име-
ют возможность посещать сайты или вести пе-
реписку по электронной почте для приобрете-
ния новых знаний и обмена разного рода инфор-
мацией. Например, на сайте http://
mathgydro.com.ru/turb.html «Математическая
гидродинамика» можно познакомиться с основ-
ными понятиями «турбулентность», «ламинар-
ное течение», «гидродинамическая неустойчи-
вость», «вязкость» и др.

Далее исследуются функции (а,x)=аsin(x),
(a,x)=a+x2, h(x)=(1+a)x–ax2 и находятся коор-
динаты точек бифуркации, по которым вычис-

ляются постоянная Фейгенбаума с точностью до
двух знаков.

При организации занятий в рамках МИП да-
ется определение хаотичного отображения, при-
водится его пример.

Определение 1. Пусть (X, ) – метрическое
пространство и XXf : , xX, а U – открытоее
подмножество, содержащее x. Отображение f
обладает существенной зависимостью от началь-
ных условий. Если для некоторого  >0 суще-
ствует такое целое n>0 и такая точка yU что
(f(n)(x), f(n)(y))>.

Определение 2. Отображение f называется
транзитивным, если для любой пары U, V откры-
тых множеств существует такое n0, что пересе-
чение f(n)(U)V не является пустым множеством.

Пусть M – множество периодических точек
отображения f в метрическом пространстве X.

Определение 3. Отображение f называется ха-
отическим, если оно обладает тремя свойствами:

а) f обладает существенной зависимостью от
начальных условий;

б) f транзитивно;
в) замыкание множества М совпадает с мно-

жеством X (то есть ХM  ).
Несколько видоизменив и дополнив рассуж-

дения, приведенные в [2], покажем, что















2
1,33
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)(
xx

xx
xf   хаотична на множестве Кан-

тора K.
Проверим сначала существенную зависи-

мость от начальных условий. Возьмем xK

и 
3
1

 . Пусть U – открытое множество, содер-

жащее точку x. Тогда существуют такие числа:
n0N, R, R, x[;]U и  

0
; nK

(см. [7]). Заметим, что     1;0;)( 0 nf , где
)()( 0 xf n  есть линейная функция на отрезке [;],

с угловым коэффициентом отличным от нуля, за-
данная на отрезке [;]. Далее замечаем, что
K, K. Следовательно,

либо 
3
1)()( )()( 00  xff nn  ,

либо 
3
1)()( )()( 00  xff nn  .
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Проверим теперь транзитивность отображе-
ния f. Пусть U, V – открытые множества в мно-
жестве K. Тогда существуют такие n0N, 1R,
1R, что [1;1]U и  

011; nK . Кроме того,
существуют такие m0N, 2R, 2R , что
[2; 2]V и  

022 ; mK .  Посколькуу

    1;0; 11
)( 0 nf , а 021, 021, то пересе-

чение VUf n )()( 0 непусто.
Замечаем, что график функции f(n)(x), задан-

ной на отрезке [0; 1], является ломаной, состоя-
щей из 2n звеньев. Кроме того, звено данной ло-
маной l i

(n)(x) отображает частичный отрезок
[i;i]Kn (i=1, 2, …, 2n) на отрезок [0; 1]. Следо-
вательно, графики функций y1=f(n)(x) и y2=x пере-
секаются в 2n точках. Таким образом, каждая из
этих 2n точек является неподвижной для функции
f(n)(x). Замечаем, что каждая неподвижная точка
принадлежит множеству Кантора K. Кроме того,
каждый частичный отрезок разбиения [i;i]Kn
имеет две неподвижные точки для отображения
f(n+1)(x). Пусть теперь x0K и U – произвольная
окрестность данной точки. Существуют nN,
R, R, x[;]U и [;]Kn. Отрезок [;]
имеет две неподвижные точки для функции
f(n+1)(x), которые являются периодическими для
функции f(n)(x) с периодом p, равным 2. Пусть M –
множество периодических точек функции f(x).
Тогда по доказанному KM 

__

. То есть множествоо
периодических точек функции f(x) плотны в K.

После знакомства с хаотическими отображе-
ниями студенты анализируют хаотичные отобра-
жения, порождаемые итерированными отобра-
жениями, которые используются в динамике
Ферхюльста. В рамках МИП создаются художе-
ственные композиции. Деревья Фейгенбаума
имеют фрактальную структуру в тех областях,
которые моделируют хаотическое поведение
системы. Фрактальные множества являются од-
ними из самых красивых математических объек-
тов. Преподавателю целесообразно, используя
современные ИКТ, вовлекать студентов в худо-
жественную творческую деятельность, что бу-

дет повышать интерес к изучаемым предметам
«Динамические системы», «Фрактальная геомет-
рия», «Программирование», а также воспитывать
чувство гармонии и красоты (рис. 10).

Автор выражает благодарность своим учени-
кам Андрею Смирнову и Артему Зобову за по-
мощь в иллюстрации фрактальных множеств и
проведение вычислительных экспериментов.
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Сценарий удвоения периода в рамках спецкурсов для студентов университетов
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Цели образования выполняют системо-
  образующую функцию в педагогичес-
  кой деятельности, поскольку имен-

но от выбора целей в наибольшей степени зави-
сит выбор содержания, методов и средств обу-
чения. Формулирование педагогических целей
отвечает на вопрос, для чего учить и какие зада-
чи (профессиональные, жизненные, предметные,
этические, эстетические) должен уметь решать
студент с помощью полученных знаний, умений,
навыков, убеждений, установок и т. п. [1]. Цели
образования, выполняя системообразующую
функцию подвергаются постоянному уточне-
нию, коррекции в зависимости от развития об-
щества. Авторы в педагогических исследовани-
ях постоянно указывают на сложность решения
задачи по определению целей образования, их
структуризации, ссылаясь на исследования
И. В. Бестужев-Лада, Э. Д. Днепрова, В. П. Елю-
тина и других ученых. Н. А. Селезнева, напри-
мер, отмечает: «…главные цели образовательной
системы как социального института и сферы ду-
ховного производства человека задаются через
требования общества к человеку» [2]. Существу-
ет и другое представление: «Цель современного
образования – развитие тех способностей лич-
ности, которые нужны ей самой и обществу;
включение ее в социально-ценностную актив-
ность; обеспечение возможностей эффективно-
го самообразования (в частности, повышения
квалификации) за пределами институциализиро-
ванных образовательных систем» [1].

Излишняя общность и неконкретность поста-
новки образовательных целей подвергается по-
стоянной критике. «Обычно, минуя описание
цели, педагоги сразу устремляются к конструи-
рованию учебных планов, программ, пособий
и других учебно-методических средств. Совре-
менные методологические принципы организа-
ции сложных систем объясняют, что такой по-
ход не может дать ничего, кроме сумятицы и пу-
таницы, бесконечных дискуссий и формального
теоретизирования, так как в системе отсутству-
ет системообразующий элемент – цель. Но, как
точно заметил А. С. Макаренко, «педагогика есть
наука целесообразная» [1]. В работе [3] показа-

Ю. Н. Дулин

ЦЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ
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но, что современной общей тенденцией поста-
новки образовательных целей является их конк-
ретизация, и приводятся основные направления
конкретизации образовательных целей. В той же
работе отмечается, что, когда в педагогических
исследованиях, программах формируются обра-
зовательные цели, «можно выделить следующие
основные направления конкретизации образова-
тельных целей:

1. Характеристика образовательных условий:
каким образом воздействовать на учащихся и ка-
кие условия для них обеспечить.

2. Характеристика внутренних, процессуаль-
ных параметров, – способностей и возможнос-
тей учащихся: какие способности и возможнос-
ти следует формировать.

3. Характеристика образовательных резуль-
татов: каких результатов будут способны дос-
тичь учащиеся в результате образовательного
процесса» [3].

Через характеристики образовательных ус-
ловий суть направлений конкретизации образо-
вательных целей можно представить следующим
образом. «Стратегическая цель реформирования
высшего образования на современном этапе –
превращение его в динамичную, инновационно-
восприимчивую, разветвленную научно-образо-
вательную систему, действующую на основе со-
четания принципов демократичности и элитар-
ности, нормативной государственной поддерж-
ки и самофинансирования, государственного
регулирования и саморегулирования, многосубъ-
ектности в целях обеспечения подготовки спе-
циалистов в вузах в соответствии с потребнос-
тями личности обучающегося, рыночно ориен-
тированной экономики и государства на уровне
мировых квалификационных требований» [4].

Через характеристики внутренних процессу-
альных параметров суть направления конкрети-
зации образовательных целей раскрывается сле-
дующим образом. В концепции модернизации
образования в Российской Федерации основная
цель профессионального образования определе-
на как «подготовка квалифицированного работ-
ника соответствующего уровня и профиля, кон-
курентоспособного на рынке труда, компетент-

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ВУЗА
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ного, ответственного, свободно владеющего сво-
ей профессией и ориентированного в смежных
областях деятельности, способного к эффектив-
ной работе по специальности на уровне миро-
вых стандартов, готового к постоянному профес-
сиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности; удовлетворению потреб-
ностей личности в получении соответствующе-
го образования [5].

Направление конкретизации образователь-
ных целей через характеристики образователь-
ных результатов находится в стадии становле-
ния. Прежде всего, следует отметить сам факт
постановки проблемы результативности образо-
вания. «Традиционно под образованием пони-
мался процесс и результат усвоения системати-
зированных знаний, умений, навыков. Основным
путем получения образования считается обуче-
ние в системе различных учебных заведений.
Позднее содержание образования стали рассмат-
ривать более широко – как изучаемый соци-
альный опыт, включающий не только знания,
умения, навыки, но также опыт творческой дея-
тельности и систему ценностей. Но и в этом слу-
чае под образованием понимался процесс и ре-
зультат передачи учащимся определенной ин-
формации. Такой взгляд на образование ведет к
тому, что основным показателем результативно-
сти образования считается объем усвоенной ин-
формации. До сих пор нередко исходят из того,
что главным итогом обучения должны быть пол-
ные, глубокие и прочные знания учащихся. Меж-
ду тем знания являются не целью, а средством,
которое используется при решении значимых для
личности и общества проблем. Если исходить из
того, что знания являются средством решения
проблем, то образование следует рассматривать
как специально организованный процесс, позво-
ляющий человеку решить социальные и лично-
стные проблемы на основе использования дос-
тижений науки, культуры. Индивидуально-лич-
ностным результатом является образованность
личности, такое ее качество, которое заключа-
ется в способности решать проблемы в различ-
ных сферах и видах деятельности» [6].

Результатом образования в современных ус-
ловиях следует признать индивидуальную спо-
собность решения профессиональных проблем,
задач, ситуаций которая формируется (развива-
ется, складывается, «становится») у обучаемо-
го. Сегодня результатом следует признавать не

способность к репродукции готового содержа-
ния, но способность к продуктивному действию.
Под продуктивным действием в современной
психологии понимают такое, при котором «дей-
ствие меняет саму ситуацию действования»
(Б. Д. Эльконин, 1994). Это означает существен-
ный сдвиг в сторону формирования способнос-
тей к получению информации, ее анализу, сопо-
ставлению и т.д. Следовательно, основным на-
правлением должно стать формирование (разви-
тие) способностей к анализу, планированию,
рефлексии, действию, обеспечивающих приня-
тие решений по профессиональным проблемам,
задачам и ситуациям.

Сегодня при быстром изменении условий
профессиональной успешности индивида и об-
щества меняются и требования к результатам
образования и репродуктивной модели, опреде-
ляя переход к продуктивной модели. В современ-
ных условиях для создания продуктивной моде-
ли необходимо задать, во-первых, представление
о результате образования и о результативности
работы системы образования, сформулировать
требования к результату, отличные от требова-
ний к процессу обучения; во-вторых, соотноше-
ние условий обучения и результата.

Цель профессиональной подготовки можно
выразить в терминах подготовки к определен-
ной жизнедеятельности, располагающей относи-
тельно точно очерченным кругом знаний и уме-
ний, уровнем развития мастерства и объектов,
на которых оно проявляется. Под заданный уро-
вень необходимой будущей профессиональной
квалификации выпускника есть возможность
разработать требования к качествам его лично-
сти на любом уровне обобщения и конкретиза-
ции: квалификационную характеристику, проф-
фессиограмму или модель личности специалис-
та. Для подготовки конкурентоспособного ме-
неджера в соответствии разработанной моделью
в терминах профессиональной подготовки ис-
пользуем компетностный подход. Так, компет-
ностный подход в педагогическом образовании
предусматривает, что «цель профессиональной
подготовки задается как ожидаемый результат –
становление профессиональной компетентнос-
ти» [1]. С другой стороны, для создания продук-
тивной модели необходимо учесть, что «способ
постановки целей, который предлагает педаго-
гическая технология, отличается повышенной
инструментальностью. Он состоит в том, что

Цели профессиональной подготовки менеджеров как становление профессиональной компетентности



172  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

цели обучения формулируются через результа-
ты обучения, выраженные в действиях учащих-
ся. Эта плодотворная идея сталкивается со зна-
чительными трудностями. Каким образом пере-
вести результаты обучения на язык действий?
Как добиться однозначности этого перево-
да?» [3]. Для разрешения данных трудностей
и создания продуктивной модели перевода зада-
ваемого образовательного результата в систему
действий существует гипотеза исследования, ос-
нованная на методологии системного анализа,
методики концепции, учитывающей среду и це-
леполагание. Задаваемый образовательный ре-
зультат формулируем как «цель-идеал» и для
структуризации цели-идеала используем целевой
(целенаправленный) подход. Структуризацию
цели-идеала задаваемого образовательного ре-
зультата или декомпозицию проводим сверху
вниз, создавая таким образом модель, обеспечи-
вающую достижение цели, перечень составных
элементов и связей между ними.

Созданный в нашем исследовании образ
конкурентоспособного менеджера, профессио-
нально подготовленного и владеющего опреде-
ленным набором компетентностей, опережаю-
щих общественное развитие, способного ус-
пешно действовать и адаптироваться в совре-
менной окружающей социально-экономической
среде, задается как ожидаемый результат –
«цель-идеал», переведенный в действие. Задан-
ная цель как образовательный результат разла-
гается на первом уровне на две ветви целей,

одна ветвь – цель владельца результата обуче-
ния и другая ветвь – цель владельца образова-
тельных условий (рис. 1).

Владельцем результата образования являет-
ся обучающийся, и обучение он проходит доб-
ровольно. Первая ветвь декомпозиции представ-
ляет собой перевод заданной цели и результата
в личные образовательные цели самого обучаю-
щегося. Тогда результатом обучения самого обу-
чаемого является не только приобретение необ-
ходимых компетентностей и потенциальных те-
оретических возможностей, а внутренняя удов-
летворенность от владения профессиональными
и социальными компетентностями, позволяющая
успешно действовать и адаптироваться в окру-
жающей среде. Это соответствует востребован-
ному результату образования – способности к
продуктивному действию, наполняет професси-
ональную подготовку внутренним смыслом и
обеспечивает внутреннюю мотивацию обучае-
мого по освоению профессии. Удовлетворен-
ность обучающегося от приобретения необходи-
мых компетентностей рассматривается нами как
один из ключевых факторов обеспечения внут-
ренней мотивации освоения профессии менед-
жера. Декомпозиция цели владельца результата
представлена на рисунке 2.

Удовлетворенность обучаемого складывается:
– из приобретения профессии, к которой он

стремится, – профессии менеджера и именно в
том вузе, диплом которого котируется у всех уча-
стников рынка труда;

Рис. 1. Концептуальная модель структуризации заданной цели – образовательного результата

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дальнейшая декомпозиция   Дальнейшая декомпозиция 

Заданная цель и образовательный результат – конкурентоспособный менеджер, 
профессионально подготовленный и владеющий определенным набором 
компетентностей, опережающих общественное развитие, способный успешно 
действовать и адаптироваться в современной окружающей социально-экономической 
среде 

Цели владельца результата обучения – 
обучаемого. Внутренняя удовлетворенность от 
владения профессиональными и социальными 
компетентностями 

Цели владельца образовательных условий 
вуза – создание новых конкурентоспособных 
образовательных условий в вузе 
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Рис. 2. Принципиальная схема декомпозиции (дерево)
образовательных результатов обучающихся менеджменту

 

Приобретение 
профессии, 
квалификации 
менеджера 

Дипломированный бакалавр 
менеджмента _____ вуза 
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Дипломированный магистр 
менеджмента _______вуза 
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образование по 
специальным 
программам. 

Образование, 
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управленческие 
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реализовать карьеру 
менеджера 
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основных 
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компетентностей 

Подготовка по профессиональной 
программе бакалавра 

Подготовка по профессиональной 
программе специалиста 
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программе магистра 

Все, что нужно для работы 
руководителем 

Начальник смены, участка, 
подразделения, заведующий, 
главный специалист, 
директор… 

Цель владельца 
результата 
профессиональной 
подготовки – внутренняя 
удовлетворенность от 
владения 
профессиональными и 
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компетентностями 
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роль менеджера 

Обеспечение 
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руководителя по 
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управленческого труда 

Опережающее общественное 
развитие 

Администратора, 
организатора, регулировщика 
конфликтов 

Наличие определенного кодекса 
поведения, обеспечивающее 
профессиональную идентичность 
менеджеров 

Способность использовать личные 
врожденные способности и 
приобретенные профессиональные 
компетентности 

Накапливание опыта в решении 
профессиональных задач и 
уверенности в собственных силах 
в ситуациях соперничества и 
работы в конкурентной среде 

Связывание будущей работы с 
приобретаемой профессией 
менеджера 

Готовность извлекать уроки на 
будущее из ошибок и повышать 
квалификацию, профессиональная 
агрессивность и напористость 

Наличие мотивации достижения 
успеха, власти, сопричастности, 
повышенной сопротивляемости 
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– обучения по тем профессиональным про-
граммам, которые позволяют получить востребо-
ванную обучаемым квалификацию менеджера;

– образование, которое изначально и целенап-
равленно готовит обучаемого для работы на уп-
равленческих должностях, успешной реализа-
цию карьеры;

– обучения тем инструментальным компетен-
тностям, которые необходимы менеджеру для
ежедневного решения профессиональных задач
и проблем на рабочем месте, которые определя-
ются содержанием работы на руководящих дол-
жностях, содержатся в должностных инструкци-
ях и других корпоративных документах;

– образования, которое обеспечивает профес-
сионализацию личности обучаемого, в частно-
сти приобретение определенного кодекса пове-
дения, обеспечивающего профессиональную
идентичность менеджера; обучения, обеспечи-
вающего наличие мотивации достижения успе-
ха, власти, сопричастности, повышенной сопро-
тивляемости к внешним обстоятельствам;

– Обучения исполнению различных ролей
менеджера, которые не формируются в каких-
либо должностных инструкциях руководителей,
но исполнение которых составляет большой
удельный вес в работе любого руководителя;

– образования, способствующего приобрете-
нию тех личных качеств,

которые способствуют развитию конкурен-
тоспособности менеджера.

Удовлетворенность обучающегося рассмат-
ривается нами как один из ключевых критериев
эффективной подготовки менеджеров. Данные
об удовлетворенности – это информация не толь-
ко о силе привязанности обучающегося к свое-
му учебному заведению, но также показатель
системы его стимулирования. Так, если добро-
совестный обучающийся должен быть удовлет-
ворен образовательными условиями и ходом
подготовки, то недобросовестный обучающий-
ся, наоборот, должен быть не удовлетворен эти-
ми условиями. Если недобросовестный обуча-
ющийся удовлетворен образовательными усло-
виями, ходом подготовки и не собирается поки-
дать данное образовательное учреждение, то это
уже проблема для руководителей учреждения.
Дальнейшая декомпозиция целей проводится
при определении содержания обучения.

Владельцем образовательных условий явля-
ется образовательная организация, и вторая

ветвь декомпозиции представляет собой перевод
заданной цели и образовательного результата
в цели создания образовательных условий обра-
зовательной организацией. Основой для выде-
ления такого фактора является компетентност-
ный (проблемный) подход. «Такой подход ори-
ентирует на использование реальных возможно-
стей образования в реализации социальных це-
лей: управлять формированием личностных ка-
честв нельзя; можно управлять деятельностью,
которая способствует развитию определенных
личностных качеств» [7]. Без соответствующих
образовательных условий подготовить конкурен-
тоспособного специалиста невозможно. Гипоте-
зой исследования является следующая: для дос-
тижения заданного образовательного результа-
та в образовательной организации необходимы
те новые (другие) образовательные условия, ко-
торые бы обеспечивали обучение компетентно-
стям, определенным в «цели-идеале». Посколь-
ку владельцем образовательных условий явля-
ется образовательная организация, то и для со-
здания таких образовательных условий деятель-
ность самой образовательной организации дол-
жна быть направлена на поддержание своей кон-
курентоспособности. Образовательная органи-
зация, действующая в рыночных условиях, для
обеспечения своей конкурентоспособности дол-
жна действовать как открытая организация (тем
более конкурентоспособная, чем более она
контролирует свою окружающую среду) – ста-
вить перед собой и достигать стратегические
цели как обеспечивающие конкурентоспособ-
ность в длительной перспективе. Для того что-
бы конкретизировать и перевести образователь-
ную цель, представленную в форме результата –
подготовка конкурентоспособного менеджера,
в характеристики образовательных условий ис-
пользуем следующую методологию, которая
включает в себя процедуру уточняющего прояс-
нения и достраивания образовательных целей.
В ходе такого прояснения основное содержание
цели не меняется, но достраивается по недоста-
ющим параметрам. Таким образом, процедура
носит прояснительно-преобразующий характер.
В ходе такой процедуры достигается более пол-
ное понимание образовательных условий как
средств достижения главной цели. На возмож-
ность такого подхода когда «можно выстроить
своеобразную лестницу уточнения целей: от об-
щих требований социума к задачам данного
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Рис. 3. Принципиальная схема декомпозиции (дерево) целей создания
конкурентоспособных образовательных условий образовательной организацией во внешней среде
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образовательных 
условий во внешней 
среде по поддержанию 
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образовательной 
организацией 

Наличие структуры управления, способной наладить 
работу образовательной организации в условиях 
рынка и реализовать стратегию стабильного развития 

 

Персонал 

Социальная 
ответственность 

Имидж вуза как социально-ответственной 
организации, соблюдающей государственные 
образовательные стандарты, требования и условия 
получения образования, диплом которого является 
значимым и признается всеми участниками рынка 

 
Производительность 

Новые образовательные услуги. 
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Новые системы качества образования. 
Новые внутренние стандарты подготовки. 
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Обеспеченность необходимыми материальными и 
финансовыми ресурсами для нормального и 
безопасного функционирование организации: 
помещения, коммунальные услуги и т. п.  
Укомплектованность организации преподавателями и 
обслуживающим персоналом. 
Перечень организаций, с которыми установлены 
различные деловые отношения по прохождению 
практик и трудоустройству выпускников 

Освоение обучаемыми образовательных программ и 
достижение образовательных результатов в 
установленные сроки. 
Результативное использование учебных площадей и 
других ресурсов образовательной организации 

Использование всех форм получения доходов от 
образовательной деятельности, присущих 
образовательным организациям.  
Предложение услуг, сопутствующих 
образовательным, дающих доходы и заполняющих 
все конкурентоспособные ниши.  
Участие в значимых проектах и конкурсах различных 
организаций 

Наличие конкурентоспособного персонала, 
обеспечивающего необходимое отношение к 
выполнению трудовых функций как среди 
преподавателей, так и среди обслуживающего 
персонала 

Позиция на рынке 
образовательных 
услуг 

Позиционирование разнообразия образовательных 
услуг по отношению к конкурентам, которые 
различают потребители 

Желаемая доля рынка, принадлежащая 
образовательному учреждению, с которой 
вынуждены считаться конкуренты 

учебного заведения и далее – к общим целям
совокупности учебных программ и конкретного
курса» указывается в той же работе [3]. На воз-
можность применения такого подхода указыва-
ется и в работе Г. А. Бордовского, А. А. Несте-
рова, С. Ю. Трапицына, Ю. Г. Татура: «Одна из
причин существующих в профессиональном

образовании недостатков состоит в отсутствии
единства в определении понятия качества резуль-
татов образования и несогласованности подхо-
дов к его оценке на федеральном, региональном,
отраслевом и вузовском уровнях. Устранение
данного несоответствия в определенной мере
может быть достигнуто за счет согласования на
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концептуальном уровне всего спектра моделей,
описывающих качество результатов образова-
ния» [8]. В данной же работе предложена и схе-
ма согласования всего спектра моделей, описы-
вающих качество результатов образования, ко-
торая включает в себя модель кандидата, модель
обучаемого, модель выпускника, модель специ-
алиста, а также образовательные стандарты, ква-
лификационные требования, учебные планы
и программы. Вместе с тем, по нашему мнению,
предложенная схема описывает согласование
результатов образования механистически – все,
какие есть, квалификационные требования к вы-
пускнику образовательной организации, учеб-
ные планы и программы, главное, чтобы они
были согласованы между собой. Для определе-
ния целей, обеспечивающих приобретение
и поддержку конкурентоспособности организа-
ции, используем подход стратегического менед-
жмента к стратегическим целям. В перечне стра-
тегических целей, которые обеспечивают конку-
рентоспособность организации в длительной
перспективе и которые должна преследовать
организация, нет однозначности, приводятся
только рекомендации, например [9]. На рисун-
ке 3 сформируем цели, обеспечивающие конку-
рентоспособность образовательной организации
и образовательных условий во внешней среде
и достижения образовательного результата.

Для обеспечения конкурентоспособности
образовательная организация, действующая на
рынке образовательных услуг, должна действо-
вать как открытая и руководство этой организа-
ции должно формировать стратегические цели
исходя из пространств, представленных на ри-
сунке 3. Цели владельца образовательных усло-
вий декомпозируем на следующие стратегичес-
кие цели пространства:

1. Позиция на рынке образовательных услуг.
2. Инновации как новые способы оказывать

и менять образовательные услуги на рынке.
3. Необходимые ресурсы.
4. Производительность.
5. Доходность и прибыльность.
6. Управление учреждением.
7. Персонал.
8. Социальная ответственность.
В свою очередь каждая из приведенных це-

лей проходит дальнейшую декомпозицию, зна-
чительно расширяя перечень тех необходимых
конкурентных образовательных условий, кото-

рые должны присутствовать в образовательном
учреждении.

Декомпозиция цели «Позиция на рынке об-
разовательных услуг» производится на две: спо-
собность позиционирования разнообразия обра-
зовательных услуг подготовки менеджеров по
отношению к конкурентам; желаемая доля рын-
ка, принадлежащая образовательной организа-
ции по подготовке менеджеров, с которой вы-
нуждены считаться конкуренты. Чем большая
доля рынка принадлежит образовательной орга-
низации в подготовке специалистов, тем более
прочные ее конкурентные позиции.

Декомпозиция цели «Инновации как новые
способы оказывать и менять образовательные
услуги в постоянно меняющихся условиях» про-
водится на несколько целей. Это прежде всего
сама способность реагировать на новые потреб-
ности потребителей образовательных услуг
и создавать новые образовательные услуги, но-
вые учебные программы и т. д.

Декомпозиция цели «Необходимые ресурсы»
проводится на несколько целей. Это цели обес-
печенности необходимыми ресурсами для нор-
мального функционирования образовательной
организации, укомплектованности преподавате-
лями, наличия перечня организаций, с которы-
ми установлены деловые отношения по прохож-
дению практик и трудоустройству выпускников.

Декомпозиция цели «Производительность»
представлена многими целями. Обеспечение
необходимых пропорций между имеющимися
ресурсами и эффективностью их использования
является одним из ключевых моментов выжива-
ния в рыночных условиях любой организации.
Это цели результативного использования ресур-
сов образовательной организации – площадей,
оборудования, и т.п., для того чтобы создать ус-
ловие постоянного обновления образовательных
условий для обучающихся. Вместе с тем это так-
же цель освоения обучаемыми образовательных
программ и достижения образовательных ре-
зультатов в установленные сроки.

Декомпозиция цели «Доходность и прибыль-
ность» представлена несколькими целями. Данная
цель предполагает умение зарабатывать и получать
прибыль на рынке образовательных и сопутству-
ющих услуг, в том числе через участие в значимых
проектах и конкурсах различных организаций.

Декомпозиция цели «Управление образова-
тельной организацией» представлена одной но
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сложной целью – наличие структуры управле-
ния способной наладить работу образовательной
организации в условиях рынка и реализовать
стратегию стабильного развития. Необходима
управленческая структура, приспособленная
к работе в условиях рынка. Речь идет не только
о службе маркетинга, которая действует во мно-
гих образовательных организациях. Необходимы
службы, способные разработать эффективную
стратегию поведения организации на рынке, обес-
печить качество образования, управления персо-
налом, обоснованную логистику получения про-
фессионального образования и достижения обра-
зовательного результата обучаемым, эффективное

управление затратами организации. Наличие та-
кой структуры управления представляет мечту
практически всех коммерческих организаций,
поскольку это важнейший фактор обеспечения
конкурентоспособности организации.

Декомпозицию цели «Персонал» представля-
ем одной сложной целью. Обычно при установ-
лении таких целей имеют в виду качественное вы-
полнение трудовых функций и ответственное от-
ношение к работе [9]. В нашем исследовании мы
считаем, что для создания конкурентоспособных
образовательных условий учебному учреждению
цель должна быть сформулирована как привле-
чение конкурентоспособного персонала, обеспе-

Рис. 4. Принципиальная схема декомпозиции целей
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Создание учебных ситуаций по решению 
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Организация участия обучающихся в 
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квалификационной подготовленности 
обучающихся по утвержденным 
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чивающего необходимое отношение к выполне-
нию трудовых функций как среди преподавате-
лей, так и среди обслуживающего персонала.

Декомпозиция цели «Социальная ответствен-
ность» представлена многими целями. При по-
становке таких целей обычно имеют в виду на-
личие социально ответственного поведения пе-
ред обучающимися, перед персоналом учрежде-
ния, перед партнерами учреждения. В нашем ис-
следовании целями являются: имидж вуза как со-
циально-ответственной организации, соблюда-
ющей государственные образовательные стан-
дарты, требования и условия получения образо-
вания, диплом которого является значимым для
обучающегося и признается таким всеми участ-
никами рынка.

Представленные в таком виде цели образо-
вательной организации по обеспечению конку-
рентоспособных образовательных условий во
внешней среде не только переводят образова-
тельную цель в образовательные условия, но
резко расширяют круг значимых образователь-
ных условий и уже имеют характер действий.
Достижение главной образовательной цели –
способности подготовить конкурентоспособно-
го менеджера – не является одноразовым дей-
ствием, а требует реализации приведенных кон-
кретных образовательных условий обучающей
организацией.

Для обеспечения гармонизации конкурентос-
пособных образовательных условий образова-
тельной организации такие изменения должны
произойти и во внутренней среде этой органи-
зации. Сформированная в нашем исследовании
общая концептуальная модель внутренней сре-
ды образовательной организации включает в се-
бя составляющие: обучающихся, образователь-
ные программы (содержание, образовательные
технологии и потенциал преподавательских кад-
ров), оценку результатов полученного образова-
ния. Для того чтобы конкретизировать и переве-
сти образовательную цель, представленную
в форме результата, в характеристики образова-
тельных условий, используем ту же методоло-
гию – процедуру уточняющего прояснения и до-
страивания образовательных целей.

На рисунке 4 сформируем цели образователь-
ных условий образовательной организации во
внутренней среде, обеспечивающие достижение
конкурентоспособности и достижение образова-
тельного результата. Цели владельца образова-

тельных условий во внутренней среде декомпо-
зируем на следующие цели: цели к условиям
деятельности обучающихся, цели к разнообра-
зию и перечню разработанных образовательных
программ в соответствии с выбранной страте-
гией, цели к условиям, способствующим освое-
нию содержания образовательных программ,
цели к условиям использования образовательных
технологий, цели к условиям деятельности пре-
подавателей, цели к оценке полученных образо-
вательных результатов. В свою очередь каждая
из приведенных целей подлежит дальнейшей
декомпозиции, расширяя перечень образователь-
ных условий.

Декомпозиция «Цели к условиям деятельнос-
ти обучающихся» произведена на несколько це-
лей. Основной момент в данных целях – это ус-
ловия активной позиции в освоении профессио-
нальных учебных программ, в учебных занятиях
по решению профессиональных задач, в деятель-
ности по профессионализации своей личности.

Декомпозиция «Цели к разнообразию и пе-
речню образовательных программ в соответ-
ствии с выбранной стратегией» представлены
целями, которые требуют наличия всего спект-
ра обучающих (образовательных) программ под-
готовки менеджеров. Обучающийся, пожелав-
ший приобрести профессию менеджера, поже-
лавший повысить свою квалификацию или ос-
воить какую-либо профессиональную компетен-
тность, должен найти в данной образовательной
организации все интересующие его образова-
тельные программы. Разнообразие таких обуча-
ющих программ должно быть велико и они дол-
жны заполнять конкурентоспособные ниши на
рынке образовательных услуг.

Декомпозиция «Цели к условиям способству-
ющим освоению содержания образовательных
программ», демонстрирует цели создания обра-
зовательных условий, при которых обучающий-
ся вынужден был бы находиться в активной по-
зиции – в учебных ситуациях, требующих реше-
ния профессиональных задач и принятия управ-
ленческих решений.

Декомпозиция «Цели к условиям использо-
вания образовательных технологий» представле-
на целью использования тех педагогических тех-
нологий обучения, которые четко ориентирова-
ны на достижение образовательного результата.

Декомпозиция «Цели к условиям деятельно-
сти преподавателей» представлена целями кон-
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курентоспособной организации работы препо-
давателей: организации учебной деятельности в
соответствии с разработанными профессиональ-
ными учебными программами; целями деятель-
ности для организации учебных ситуаций по
решению обучаемыми профессиональных задач;
целями организации обучающихся в освоении
профессиональной деятельности.

Декомпозиция «Цели к оценке полученных
образовательных результатов» представлена це-
лями организации новой оценки профессиональ-
ной квалификационной подготовленности обу-
чающихся по утвержденным контрольно-экзаме-
национным заданиям.

В результате проведенного исследования целей
профессиональной подготовки менеджеров исхо-
дя из заданного образовательного результата:

– спроектирована педагогическая модель
профессиональной подготовки менеджера как
средство достижения заранее заданного образо-
вательного результата, «цели-идеала» – станов-
ление профессиональной компетентности кон-
курентоспособного менеджера;

– спроектированная педагогическая модель
предусматривает достижение главного образо-
вательного результата и становление професси-
ональных компетентностей менеджера путем
разворота главного образовательного результа-
та в две ветви образовательных целей результа-
тов: а) образовательные цели самого обучаемо-
го как способность к продуктивному действию,
что наполняет профессиональную подготовку
внутренним смыслом и обеспечивает внутрен-
нюю мотивацию и удовлетворенность обучаемо-
го при освоении профессии менеджера; б) цели
создания образовательных условий профессио-
нальной подготовки менеджеров в самой обра-
зовательной организации;

– подтверждена гипотеза возможности про-
ектирования педагогической модели достиже-
ния заранее созданного сложного образова-
тельного результата освоения профессиональ-
ных компетентностей менеджера новой фор-
мации на основе на использования методоло-

гии системного анализа, целевого подхода
структуризации «цели-идеала», методологии
стратегического менеджмента, процедуры
уточняющего прояснения и достраивания об-
разовательных целей;

– сформированные в созданной педагогичес-
кой модели образовательные цели представля-
ют начальный уровень элементов и структуры
данной модели.

Дальнейшая декомпозиция образовательных
целей должна обеспечить разворот этих целей в
формирование содержания, средств и техноло-
гии профессиональной подготовки конкурентос-
пособных менеджеров.
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Развитие речевой культуры учащихся
 предполагает ознакомление с нормами
русского литературного языка, что

в свою очередь связано с целенаправленной дея-
тельностью по предупреждению и исправлению
различного рода грамматических и функциональ-
ных нарушений, особенно в речи старшеклассни-
ков, так как они завершают обучение в средней
(полной) школе. Именно поэтому необходимо ори-
ентироваться на подробную классификацию оши-
бок, которая поможет наметить основные подхо-
ды к изучению синтаксиса и пунктуации в школе
на современном этапе с целью повышения комму-
никативной компетенции учащихся.

В настоящее время в методике выделяется
несколько подходов к проблеме дифференциа-
ции ошибок: структурно-грамматический
(Д. Э. Розенталь [5]), нормативный (С. Н. Цейт-
лин [7]), коммуникативный (В. И. Капинос [4])
и функциональный (С. А. Арефьева [1]). Однако
в работах вышеперечисленных авторов предла-
гается неполный перечень грамматических на-
рушений, связанных с употреблением обособ-
ленных обстоятельств, и не выделяются виды
функциональных отклонений применительно
к данной синтаксической конструкции.

Несколько иной взгляд на классификацию
ошибок представлен А. В. Бариновой в энцик-
лопедическом словаре-справочнике «Культура
русской речи», где отражены грамматико-мор-
фологические, грамматико-синтаксические
и грамматико-стилистические разновидности на-
рушений в связных высказываниях [2]. Автор ста-
тьи отмечает, что в последнее время предлагает-
ся новая типология ошибок: структурно-языко-

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Ю. П. Красовская

ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОШИБКИ,
ВЫЗВАННЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЕМ ОБОСОБЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

(на примере итоговых сочинений учащихся 11 классов)

Преамбула. В данной статье рассматриваются новые подходы к классификации ошибок,
связанных с употреблением обособленных обстоятельств, что позволяет выявить и системати-
зировать не только широкий спектр отклонений от грамматической нормы, но и впервые в ме-
тодической практике выделить основные виды функциональных нарушений в речи учащихся. По-
добная расширенная классификация поможет определить новые подходы к изучению синтаксиса
и пунктуации, организовать пропедевтическую работу по повышению уровня коммуникативной
компетенции школьников.

вые, коммуникативно-прогматические, этико-ре-
чевые» [2, с. 579–580]. Однако данная классифи-
кация не получила широкого распространения.

Рассмотренные нами подходы к системати-
зации речевых нарушений не противоречат друг
другу коренным образом. Поэтому, разрабаты-
вая многоаспектную классификацию ошибок,
возникающих при употреблении обособленных
обстоятельств, необходимо опираться на все до-
стижения современной методики в данной об-
ласти. При этом следует учитывать, что функ-
циональные отклонения в области употребле-
ния обособленных членов предложения нигде
подробно не описаны.

В целях выявления специфики функциональ-
ных нарушений нами были проанализированы
сочинения учащихся 11 классов г. Костромы
и Костромской области. В 673 работах было об-
наружено 357 ошибок, связанных с употребле-
нием обособленных членов предложения, это
составляет 53 % от общего количества речевых
нарушений. Наиболее частотными и разнообраз-
ными являются грамматические ошибки (55,3 %
от общего количества грамматических отклоне-
ний), причем их спектр гораздо шире, нежели
описанные в методической литературе случаи.
Именно поэтому они стали предметом нашего
пристального рассмотрения в данной статье.

На основе полученных данных мы предлага-
ем дополнить классификацию грамматических
ошибок расширенным перечнем синтаксических
нарушений, выделив различные виды незавер-
шенности предложений с обособлением, случаи
несочетаемости двух деепричастий и ненорма-
тивного соединения однородных обстоятельств,
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которые проявляются на уровне связного развер-
нутого высказывания.

Грамматические ошибки
Среди грамматических ошибок (см. табл. 1,

2), возникающих при употреблении обособлен-
ных обстоятельств, выраженных деепричастия-
ми и деепричастными оборотами, распростра-
нены синтаксические нарушения. Больше всего
затруднений вызывает соотношение обособлен-
ного обстоятельства с подлежащим. В связи
с этим необходимо обратить особое внимание при
изучении темы «Обособленные обстоятельства»
на функционирование данных конструкций в тек-
сте, на особенности их включения в контекст.

Появление подобных нарушений вызвано
пробелами в знаниях учащихся, слабой сформи-
рованностью практических умений, связанных
с построением и осмыслением законченного
высказывания в определенном стиле и жанре.

Поэтому мы выделяем не только грамматичес-
кие, но и функциональные ошибки, что позво-
лит продумать основные подходы к изучению
обособленных обстоятельств в школе с опорой
на конкретные коммуникативные ситуации.

Функциональные ошибки
Под функциональными ошибками (см.

табл. 3, 4) мы понимаем нарушения, проявляю-
щиеся при употреблении данных конструкций
в рамках текста определенной стилистической
принадлежности.

В целом анализ сочинений учащихся 11 клас-
сов показал, что у школьников по-разному сфор-
мировано умение употреблять обособленные
обстоятельства в тексте. Количество ошибок,
вызванных использованием данного вида син-
таксических конструкций, достаточно велико.
В целях повышения общей речевой культуры вы-
пускников нами предложена дополненная клас-

Таблица 1
Морфологические ошибки

Вид ошибки Пример 
Процент (от общего 

количества граммати-
ческих ошибок) 

Использование суффикса  -в 
вместо -а (-я) при образовании 
деепричастий несовершенного 
вида 

Держав рану рукой, он сел на землю и 
стиснул зубы от боли. 
Люди, кричав от боли, мучались в лазарете 

1,5 % 

Использование суффиксов  
-а (-я) вместо -в при 
образовании деепричастий 
совершенного вида 

Известный путешественник объездил весь 
свет, побывая чуть ли не на всех островах. 
Суриков не знал, как выглядит казачья 
шапка, и тогда мать решила объяснить ему, 
нарисуя эту шапку 

2,6 % 

Использование суффиксов  
-вши, -ши при образовании 
деепричастий от невозвратных 
глаголов 

Приехавши к папуасам, он стал их изучать. 
Мы, дочитавши текст до этого места, 
невольно задумываемся 

1,5 % 

Заполнение «пустых клеток» Талант мог не проявляться раньше, ждя 
своего часа. 
Эта история учит нас внимательнее 
относиться к людям, не судив о человеке 
по внешности 

4,6 % 

Отбрасывание постфикса -ся «Это целая гора!» – ужасая, ответила я 0,5 % 
Использование для 
образования деепричастий 
основы глагола с неуместной 
приставкой 

Люди, переступая закон, делают жизнь 
свою легче, а России – труднее. 
Оба пытаются найти себя, путешествуя и 
сменяя обстановку 

3 % 

Нарушение временного плана Вернувшись, мы видим совсем другого 
героя. 
Я, прочитав этот текст, частично поменяю 
мировоззрение 

2 % 

Нарушение видовой 
соотнесенности 

Однажды, приехав в родные края, все дети 
собирались там 

1,5 % 
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Таблица 2
Синтаксические ошибки

Вид ошибки Примеры 
Процент (от общего 

количества граммати-
ческих ошибок) 

Употребление деепричастных 
оборотов, не соотнесенных по 
смыслу с подлежащим 

Прочитав текст К. Паустовского, сразу 
складывается впечатление о том, что 
автор пытается до нас донести 
экологическую проблему. 
Случайность помогает добиться цели, 
совершая важные открытия 

16,9 % 

Включение подлежащего в 
середину деепричастного 
оборота 

Не подсчитав люди  все потери, 
применяют химические вещества 

0,5 % 

Включение в состав 
обособленного оборота союзов 

Он шел, и перебирая пальцами по клетке. 
Он посмотрел вокруг, когда глубоко 
вдохнув воздух, и подумал о будущем 

2 % 

Нарушение управления внутри 
обособленного оборота 

Он мужественно держался, когда другие 
не выдержали и побежали спасаться, 
оставив своих выводков. 
Следуя из того, что текст рассчитан на 
массового читателя, можно определить, 
что это публицистический стиль 

3 % 

Нарушения в выборе 
определяемого слова 

Прочитав текст, я сильно озадачен 
некоторыми вопросами 

1 % 

Незавершенность 
предложения: 
– отсутствие подлежащего, 
сказуемого или всей 
грамматической основы; 

Но мы, не замечая боли. 
И сразу в лес, собирая их в большом 
количестве 

4,6 % 

– незавершенность оборота; Мы, задумавшись о судьбе и судьбе 
других людей, многое можем решить. 
Император, посетив, принял решение 
выделить средства. 

5,1 % 

– нарушение границ 
предложения; 

Этот рассказ Носова очень нужен людям, 
прочитав его, люди понимают, что 
нужно относиться друг к другу добрей. 

1,5 % 

– разрыв предложения; Текст построен на противоречиях, таким 
образом, рассуждая, отстаивает свою 
точку зрения. 

0,5 % 

– смысловая и грамматическая 
незавершенность предложения 
с обособленным оборотом 

Лицо его обращено к людям. Как бы 
приветствуя «племя младое». 
Используя в своем тексте такие средства 
выразительности, как сравнительный 
оборот. 
Что он никогда не полежит под 
раскидистой сосной, глядя на небо. 

1,5 % 

Сочетание двух деепричастий Он познает муки любви, сидя запершись 
у себя в кабинете 

0,5 % 

Нарушение грамматической 
связи в ряду однородных 
обособленных обстоятельств 

Горький читал письма внимательно, 
исправляя ошибки и ставил 
пропущенные знаки препинания 
красным карандашом. 
Спал он мало, большую часть работая и 
ненавидя ленивых людей, имея на это 
полное право 

1 % 
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сификация грамматических и функциональных
нарушений, возникающих в письменных рабо-
тах школьников при употреблении обособлен-
ных обстоятельств, которая позволяет опреде-
лить новые методические подходы к изучению
данной темы, сократить количество ошибок,
проявляющихся на уровне связного высказыва-
ния. При этом ведущим, на наш взгляд,  должен

стать функциональный подход к изучению син-
таксиса, основы которого разработаны А. Ю. Ку-
паловой [3], В. В. Тиховой [6] и др.
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Таблица 3
Сочинение в научно-учебном стиле

Вид ошибки Примеры 
Процент (от общего 
количества функ-

циональных ошибок) 
Нарушение 
фактической точности 

Используя публицистический 
стиль, автор продвинул науку 
вперед. 
Развивая свою мысль, автор ее не 
закончил 

44,4 % 

Нарушение понятийной 
точности 

Улавливая созвучие мыслей, 
Тагер делает вывод. 
Обращая внимание на авторские 
нахождения, текст можно оценить 
высоко 

22,2 % 

Снижение стиля В данном случае автор решает 
проблемы, выпятив один вопрос. 
Выплывая на поверхность, вопрос 
обсуждается 

22,2 % 

Однообразие 
конструкций 

Мы, увидев этот текст, осознаем, 
что проблема актуальна. Увидев 
это, начинаем задумываться 

11,2 % 

Таблица 4
Сочинения в публицистическом стиле

Вид ошибки Примеры 
Процент (от общего 
количества функ-

циональных ошибок) 
Невыразительность Позицию автора я разделяю, так как люди, 

идя по лесу, проходят мимо грибов. 
Прочитав рассуждение С. Залыгина, 
задаешь вопросы 

41,6 % 

Снижение стиля Если, проходя мимо поганых грибов, люди 
могут их пнуть, то и человека они могут 
толкнуть 

22 %  

Сухость речи Прочитав рассказ, люди многое понимают. 
Подойдя к концу текста, мы все узнаем 

20,8 % 

Чрезмерная 
стандартизация 
оборотов 

Заключив контракт со своей совестью, 
люди живут спокойно 

5,2 % 

Высокопарность Сердце, дрогнув от боли,  при виде такого 
остановится 

6,5 % 

Однообразие 
конструкций 

Тимофеев, приведя аргументы, приходит к 
выводу, что надо жить без призывов. Он, 
приведя аргументы, хочет излечить 
болезнь пренебрежения к человеку 

3,9% 
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Наиболее важной и содержательной ли-
  тературной традицией, с которой пе-
  ресекается творчество Е. Честняко-

ва – самобытного художника и писателя, являет-
ся христианская словесность, в частности Свя-
щенное Писание. При сравнении честняковских
сочинений с Новым Заветом нами выявлены как
почти дословная цитация евангельских претек-
стов, так и косвенные созвучия с ними. Вне со-
мнения, это видел и читатель начала ХХ века,
хорошо знавший Новый Завет, а потому без тру-
да мог определить семантику оценок, присутству-
ющих в текстах Е. Честнякова, и направление,
в котором развивается художественный смысл.

Евангельский претекст, судя по опубликован-
ному наследию, имел высокий удельный вес в ху-
дожественном сознании Е. Честнякова. Об этом
свидетельствуют не только произведения авто-
ра теории универсальной культуры, но и отдель-
ные фрагменты его записных книжек. Так, на-
пример, среди записей Е. Честнякова о его жиз-
ни в Петербурге есть следующий набросок: «На-
правит к Анне Калиаф, \ Пошлет к Давиду Голи-
аф. \ Или Пилат умоет руки. \ “Его распни”, –
несутся звуки…» [3, с. 554]. В каждой строке
«читается» образ, за которым «стоит» определен-
ный библейский сюжет. Анна и Каифа – перво-
священники, подготовившие обвинение Иисуса.
Известный исследователь новозаветной истории

Г. Д. Неганова

ТВОРЧЕСТВО Е. ЧЕСТНЯКОВА И ХРИСТИАНСКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ:
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Преамбула. Художественный мир, созданный Е. Честняковым, многомерен и отличается
особой семантической емкостью. Чтобы понять некоторые конкретные сочинения художника,
следует учитывать тот содержательный подтекст, который обусловлен интертекстуальными
контактами, соединяющими их с претекстами, в первую очередь Новым Заветом. В статье рас-
сматривается интертекстуальность как внетекстовой фактор смыслообразования в словесном
творчестве Е. Честнякова.

Ф. Фаррар характеризовал Анну как интригана,
изворотливого, «хитрого, тираничного саддукея,
далеко не почтенного старика, несмотря на его
семьдесят лет, но человека, исполненного змеи-
ной злобы и мелочности» [8, с. 395]. После про-
веденного дознания Анна направил Иисуса на
второй допрос к своему зятю Каифе, который
также был «пронырливым и бессовестным сад-
дукеем, но с большею силой характера и воли»
[там же, с. 399]. На основании ложных, выду-
манных им показаний члены синедриона согла-
сились с тем, что Иисуса следует казнить. Пи-
лат, несмотря на силу своей власти, не смог про-
тивостоять первосвященникам. С одним из наи-
более часто изображаемых в искусстве евангель-
ских сюжетов – Пилат публично умывает руки
в знак того, что он не признает себя виновным
в крови праведника, – корреспондирует третья
строка. Четвертая строка отсылает к заключи-
тельному этапу суда над Иисусом. Сравним ее
с Новым Заветом: «Но они еще сильнее крича-
ли: да будет распят» (От Матфея); «Они опять
закричали: распни Его» (От Марка); «Но они
кричали: распни, распни Его!» (От Луки); «Ког-
да же увидели Его первосвященники и служите-
ли, то закричали: распни Его!» (От Иоанна) [1,
с. 1051, 1078, 1123, 1156].

Вместе с тем в рассматриваемом четверос-
тишии Е. Честнякова нельзя не обратить внима-
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ния на нарушение последовательности евангель-
ских событий. Новый Завет определяет следую-
щую хронологию: после взятия под стражу
и допроса Анна посылает Иисуса к Каиафе; Пи-
лат «умыл руки перед народом» только после
того, как толпа трижды потребовала распятия
Христа [1, с. 1051]. У Е. Честнякова же время
в каждом сюжете словно движется вспять. Ху-
дожник будто указывает вектор, по которому сле-
дует двигаться, чтобы добраться до смысла: от
следствия к причине, а если продолжить далее,
то к первоистоку.

Как известно, движение является сущностью
пространства и времени, тесно связанных с ин-
формацией. Можно предположить, что в приве-
денном выше наброске при кодировании сохра-
нился смысл информации в отношении библей-
ских символов и изменился в отношении совре-
менных Е. Честнякову явлений действительнос-
ти: используя библейские образы, художник опи-
сывает свои хождения к «жрецам искусства» –
петербургским «Аннам» и «Каиафам».

Интертекстуальная связь с Новым Заветом
вносит в предлагаемые для рассмотрения тексты
Е. Честнякова дополнительные содержательные
оттенки, выявляет их смысловое начало и дает
возможность адекватно понять их. На нескольких
примерах попробуем определить, какое значение
новозаветный претекст вносит в смысловой под-
текст стихотворных произведений художника.

Евангелисты повествуют, что Иисус, расска-
зав притчу о богаче, заключил, что не следует
заботиться о еде и одежде: есть иное содержа-
ние жизни и, соответственно, иные ценности.
«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пре-
бывающей в жизнь вечную…» – поучал Иисус,
прежде насытив народ пятью хлебами [1,
с. 1136]. Е. Честняков, в соответствии с убежде-
ниями или в силу сложившихся обстоятельств,
жил согласно евангельскому постулату «душа
больше пищи, а тело – одежды» [1, с. 1105], ра-
дея в первую очередь о пище духовной. «Скита-
лец скорбный», «в рубище и голодный», он мо-
лит о хлебе «для чувств своих» [4, с. 64, 75, 55].
Художник уверен: «Здесь вопрос не только хлеб-
ный: / Ведь душе в грязи не жить»; его муза
«Ищет взорами по миру, / Где источник вод жи-
вых» [4, с. 158]. Выделенные нами евангельские
символы духовной пищи – хлеб и живая вода –
обнаруживаются как в изобразительном, так
и словесном творчестве Е. Честнякова.

Хлеб – символ Нового Завета. Иисус назы-
вал себя хлебом жизни: «Я – хлеб живый, сшед-
ший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, кото-
рую Я отдам за жизнь мира» [1, с. 1137]. Однако
человек не может обходиться без еды. Хлеб
требуется для физического существования – это
пища, пропитание: «Нам нужен лишь телесный
хлеб!» [3, с. 633]; «Им нужны и хлеб, и мыло…»;
«Не до сада тут с нуждой: / Хоть бы хлебец был
с водой…»; «Не нищий: жил своим трудом, / А пи-
ща – соль и хлеб с водой» [4, с. 183, 103, 85].

Современный исследователь Ю. С. Степанов
в книге «Константы: словарь русской культуры»
отмечает, что «хлеб у русских – больше, чем про-
питание, он – символ пропитания» [7, с. 285].
Слово «хлеб» входит в состав фразеологическо-
го оборота «хлеб насущный», который толкует-
ся как «необходимые средства для жизни, для
существования» и «самое важное, существенное,
жизненно необходимое» [9, с. 506]. «Хлеб наш
насущный даждь нам днесь» – это строка из мо-
литвы «Отче наш». Обращаясь к Богу, просят,
в первую очередь, пищи не для тела, а для души:
«без хлеба насущного» «небесная» часть чело-
века умрет с голода.

У Е. Честнякова «хлеб» – слово многознач-
ное. Проиллюстрируем примером из фрагмента
неоконченной поэмы «Пушкин и Назар» [4,
с. 165–172]. Назар – крестьянский поэт, случай-
ный попутчик Пушкина. Разговор заходит о хле-
бе – и сразу же не в своем исконном значении.
Назар говорит, что хочет «жить своим трудом, /
А не на хлебе даровом». Фразеологизм «даро-
вой хлеб» означает «жить за чужой счет». Назар
рассказывает о себе как поэте:

Ищу давно Парнас душой –
И вот я странствовать пошел,
Искать и Истину, и Вест,
И хлеб, и ярмарку невест.

Судя по контексту, «хлеб» здесь имеет отно-
шение к поэтической музе. И лишь в вопросе
Пушкина «Как? Ищешь хлеб, крестьянин ты?»,
наконец, это слово означает конкретный продукт
питания (хотя может быть существительным со-
бирательным со значением «продукты питания»).
Следующий вопрос великого поэта – игра слов:

Ходок за хлебом ты от сел,
А хлеб духовный ты нашел?

И только после этого мы узнаем, что Назар
ищет духовный хлеб, под которым понимает
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не просто искусство, а искусство как «тяжкий
крест».

В задачи настоящей статьи не входит выяс-
нение понимания искусства Е. Честняковым,
однако, отметим, что для художника оно являет-
ся не просто смыслом жизни, а самой жизнью –
это его «крест» (у В. Даля слово «крест» имеет
также значение «судьба» [2, II, с. 190]). Здесь
можно увидеть еще один смысл. Е. Честняков,
определяя «искусство», «тяжкий крест», «духов-
ный хлеб» в качестве синонимов, подводит чи-
тателя к предположению, что духовная пища
достается так же тяжело, как возделывание хлеб-
ного поля и уборка урожая – крестьянину.

В жизни поколения Е. Честнякова было не-
мало войн – от русско-японской до Великой Оте-
чественной. В начале Первой мировой войны
художник пишет воззвание к людям планеты.
Осуждение войны, миротворческий порыв
Е. Честнякова можно объяснить разными причи-
нами, но в конечном счете все они восходят к еван-
гельской заповеди «Блаженны миротворцы».

В Нагорной проповеди Иисус обращается
к ученикам: «Вы слышали, что сказано: люби
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я го-
ворю вам: любите врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас…» [1, с. 1016]. Е. Честняков развивает
эту тему в стихотворении «…И помрачненное
чело мое…» [4, с. 164]:

– Что делать мне? – Врагов прости:
Иного нет тебе пути.
– Но как просить, коль он –подлец?
– Пускай рассудит вас Творец…
Твой меч опять вложи в ножны:
Мечом бороться не должны.
Его поднявший сам же гибнет:
Враждой вражду себе воздвигнет.

В этих строчках почти дословно приведены
слова Иисуса, обращенные к вставшему на его
защиту Петру: «…вложи меч в ножны…», «…ибо
все, взявшее меч, мечом погибнут…» [1, с. 1155,
1049]. Иисус предвещал своим ученикам об ожи-
дающих их предательствах и гонениях и учил:
«Терпением вашим спасайте ваши души» [1,
с. 1119]. Почти то же «голос Божий говорил» ге-
рою стихотворения Е. Честнякова:

Твой меч – терпенье без конца.
Идет – от Господа Творца.

Е. Честняков считал, что ссоры между людь-
ми, войны между народами и государствами воз-

никают из-за того, что человечество не научи-
лось (или не желает) жить по-христиански:

Угрозою мечей хотят
противника сломить,

Но не желают ближним
ног умыть [4, с. 124].

В этой части стихотворения «О равенстве»
Е. Честнякова читается несколько смыслов, от-
сылающих нас к Новому Завету. В контексте пер-
вых двух строк угадываются события в Гефси-
манском саду, связанные с взятием Иисуса под
стражу, когда один из его учеников ранил раба
первосвященника. Зная, что оружием можно за-
пугать, но не убедить противника, Иисус оста-
новил защитника: «…возврати меч твой в его
место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут…»
[1, с. 1049]. Вторые две строки – это, вне сомне-
ния, также евангельская реминисценция.

После утомительного путешествия из Вифа-
нии в Иерусалим Иисусом была устроена Тай-
ная вечеря. Согласно обычаю, входя в дом, гос-
ти должны были освежиться омовением ног.
Однако ни один из учеников не желал этого де-
лать, чтобы не унизиться, поскольку это служе-
ние обыкновенно справляли рабы. Тогда, расска-
зывается в евангелии от Иоанна, Иисус, сняв
с себя верхнюю одежду и перепоясавшись по-
лотенцем, налил воды в умывальницу и стал
омывать ноги своим ученикам и отирать поло-
тенцем; затем сказал: «Итак, если Я, Господь
и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умы-
вать ноги друг другу» [1, с. 1149]. К этой же еван-
гельской сцене ведут строки из стихотворения
«Война и мир»: «Где источник тот целебный, /
Чтобы грязь с себя отмыть?» [3, с. 158]. Смысл
омовения в первом стихотворении состоит в том,
что Иисус показал пример самоотвержения –
забвения себя, своих нужд во имя высокой идеи;
во втором – что смыта пыль дневных грехов,
приставшая к ногам учеников. Война несет по-
токи грязи – грехов; водой из умывальницы очи-
ститься невозможно; «чтобы грязь с себя от-
мыть», нужны «горы струй воды живой».

Мифологема «живая вода» ведет нас еще
к одному евангельскому сюжету – беседе с са-
марянкой. Путь Иисуса из Иудеи, где он полу-
чил крещение от Иоанна Крестителя, пролегал
через Сихарь – город в Самарии. Здесь, утом-
ленный путешествием и полуденным зноем,
Иисус остановился отдохнуть у колодца, но до-
стать воды было нечем, потому он попросил на-
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питься у женщины, пришедшей к источнику. При
этом Иисус сказал, что если бы она сама проси-
ла у него, он дал бы ей живой воды. Поскольку
женщина не поняла, о какой воде идет речь,
разъяснил: «…всякий, пьющий воду сию, воз-
жаждет опять, а кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную» [1, с. 1131]. Та-
ким образом, в новозаветном претексте живая
вода – божественная Истина, и она утоляет жаж-
ду духовную.

Этот же евангельский мотив лежит в основе
стихотворения «За Живой Водой» [4, с. 66]. Ли-
рический герой отправляется в дальний путь на
поиски живой воды. Собеседники отговаривают
его и приглашают присоединиться к пирующе-
му застолью. Таким образом, выстраивается ан-
титеза – противопоставление двух миров, небес-
ного и земного. Узкий земной мирок ограничен
очагом, вокруг которого, бражничая, люди про-
водят свою жизнь. Мир, к которому стремится
герой стихотворения, безграничен и всеобъем-
лющ, наполнен небесной красотой. «Очагу» про-
тивопоставлены «неба горизонт» и «солнышка
восход», содержимому ендовы – «моря живой
воды». Да и сами участники разговора несхожи
между собой: не присевший даже на минутку «бы-
страя нога» со своей мечтой «до Солнышка дой-
ти» – и не прервавшие застолья «милые друзья»,
все интересы которых – в содержимом ендовы.

В стихотворении «Война и мир» [4, с. 157–
159] рассматриваемая мифологема имеет еще
один смысл. Здесь «живая вода» является симво-
лом мира; кровь, слезы и грязь – символами вой-
ны. «Стал военным белый свет», и ручьи слез
и крови загрязнили источники живой воды: «По
земле ручьями льется / Грязь и слезы наших дней».
Живая вода смывает грязь войны, исцеляет душу.

Одна из самых любимых художниками еван-
гельских притч – о блудном сыне. В стихотворе-
нии «Осень, сент. 1924 г.» Е. Честнякова мотив
притчи о блудном сыне помещен в социокуль-
турное пространство русской деревни с разру-
шенным в результате войн, революций и неуме-
лого управления хозяйством [4, с. 131–134]. В на-
чальных строфах проводятся своеобразные вре-
менные границы в жизни народа: «до войны»
и «как стали воевать», «после февраля» и «ок-
тябрь суровый». Наступило мирное время, но
улучшений нет. Автор опасается, что если не

будет изменений в управлении государством,
если народ будет оставаться «стадом»,

То в длину и ширину
Размотаем всю страну…

Крестьянское хозяйство, деревня, в целом
Россия в разрухе, многие люди бежали в поис-
ках лучшей жизни. Нет былого надежного отче-
го дома с обильным столом, некуда возвращать-
ся сыновьям. «Старопрежнее» благополучие
придет, считает автор, если люди «на дело вста-
нут» всем миром и у власти будут не «красно-
баи», а рачительные хозяева. Только тогда, ког-
да в отчем доме наступит благоденствие, вернет-
ся блудный сын:

И с раскаянным лицом
Встанет сын перед отцом,
И, трясясь, как лист осин,
Отрезвится блудный сын;
Вылезет из старых дыр,
Возвратится к людям в мир…

Здесь Е. Честняков не указывает, где жил
блудный сын до своего возвращения к отцу. По-
скольку возвратится он «к людям в мир», то ес-
тественно предположить, что до того пребывает
там, где нет людей. Из стихотворения следует,
что мир блудного сына – «старые дыры», из ко-
торых он «вылезает».

В современном русском языке дыра – это
«щель, пролом, пустота в чем-либо», «разорван-
ное место, прореха на одежде, обуви» [6, I,
с. 459]. В словаре В. Даля дыра – сквозное от-
верстие, яма. Пословицы, включенные в словар-
ную статью, почти все связаны с темами бедно-
сти-нужды (Хвать в карман – ан дыра в горсти!
Наше дело наживное – по дыре в кармане; Каф-
тан-то новый, да дыры стары и др.) и пьян-
ства (Дыру в глотке ничем не зачинишь; У него
дыра насквозь прошла, сколько ни лей, не напол-
нишь; Кабы не дырка во рту, так бы в золоте
ходил; Кабы не дыра во рту – жил бы жил, ни о
чем не тужил! и др.) [2, I, с. 507].

Можно предположить, что мир «рваных дыр»
блудного сына связан как с нуждой (эпитет «рва-
ный», что означает «прорванный в разных мес-
тах, с дырами», усиливает определяемое слово,
которое ассоциируется с бедностью, нищетой),
так и с пьянством (здесь нам помогает глагол «от-
резвится»). Пьянство и нужда – следствия безбож-
ного и бездуховного существования человека.

Если евангельская притча о блудном сыне
показывает отцовскую любовь, то Е. Честняков,
используя символы этой притчи, изображает

Творчество Е. Честнякова и христианская словесность: интертекстуальные связи



188  Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

окружающую действительность, в которой не
оказывается места любви. В отличие от притчи,
в стихотворении художника нет иносказания,
назидания и поучения, а звучит однозначный
призыв и дается готовый рецепт, что делать
в предлагаемой жизнью ситуации, при этом в ре-
шении проблемы Е. Честняков опирается на сло-
во Иисуса.

Евангельские сюжеты художник соотносит
и с обстоятельствами собственной жизни. Так,
в стихотворении «Довольно угождать толпе…»
[4, с. 138–139] отражается смысл наставлений
о слепых фарисеях и слепой толпе, пророчество
Исайи о слепых глазах, о божественном свете.
Е. Честняков рассуждает о своих взаимоотноше-
ниях с земляками, не понимающими его идеи и
осуждающими его образ жизни. В тексте, состо-
ящем из пяти предложений (18 строчек), автор,
преднамеренно отказываясь от синонимов,
трижды употребляет слово «толпа»: 1) толпа
принимает только тех, кто ей «угождает»; 2) тол-
па «покорна похоти веленьям», то есть в ней нет
«небесной» составляющей; 3) чтобы противосто-
ять толпе, «нужно смелым быть» и сильным;
чтобы повести за собой – стать «светочем». Та-
кое представление толпы дает автору право на-
звать ее слепой.

Характеристика толпы, данная Е. Честняко-
вым, соответствует той оценке, которую ей дал
Иисус. Проповеди мессии собирали толпы людей,
которые ходили за ним, внимая каждому слову
учителя, загораясь его идеями. Но этот же народ
кричал: «…смерть Ему!»; «…распни, распни
Его!» [1, с. 1156]. Е. Честнякову казалось, что со
времен Иисуса сущность толпы не изменилась:

И кажется порой:
что раньше, так и ныне,

На то похоже, как народ
шумел в Ерусалиме [3, с. 645].

Все так же «“Распни!” – лучшим каждый день /
Кричат книжники и чернь» [3, с. 632].

Иисус видел, что свет, исходящий из толпы и
не освещающий ее, есть тьма [1, с. 1103]. Толпа
безрассудно покорна своим вождям, которые
могут не видеть истины и вести вверившихся им
к гибели. На такую толпу можно воздействовать,
используя ее непреодолимое стремление к под-
ражанию. Но воздействовать может только че-
ловек, увлекающий толпу идеями, примером,
который может быть как положительным, так и
отрицательным.

Как и в Новом Завете, у Е. Честнякова пред-
ставлены две оппозиции: 1) пророки и лжепро-
роки («вожди слепые»): «…Я посылаю к вам
пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных
убьете и распнете, а иных будете бить в синаго-
гах ваших и гнать из города в город; да придет
на вас вся кровь праведная, пролитая на зем-
ле…» – пророчествовал Иисус; 2) пророк
(у Е. Честнякова – «светоч»; слово светоч Сло-
варь русского языка толкует так: «о том, кто (или
что) является носителем передового и лучшего
в какой-либо области» [6, IV, с. 48]; словарь
С. И. Ожегова – «о том, кто несет просвещение,
истину, свободу (высок.)» [5, с. 647]; в словаре
В. И. Даля светоч означаетет большую свечку,
факел; образовано от слова свет, одно из толко-
ваний которого – «истина, или правое ученье, на-
ука, просвещение. Свет веры, – истины, Еван-
гелие. Свет разума, ученье или наука» [2, IV,
с. 156–157] и толпа. Евангельская притча о сле-
пых фарисеях заканчивается следующим поуче-
нием: «…они – слепые вожди слепых; а если
слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» [1,
с. 1031]. Е. Честняков завершает стихотворение
о толпе, почти дословно повторяя слова Иисуса:

Беда без светоча всегда.
Давно уж сказано: «Когда
Слепых слепые поведут,
То вместе в яму упадут».

Эта тема продолжена в других произведени-
ях художника. В стихотворении «Свет души» [4,
с. 93–96] в образе спящего народа преломляет-
ся мотив «слепая толпа»: «Но не проснувшие-
ся, – те, / Что так привыкли в темноте, – / Меня
не устают бранить, / Чтобы фонарь мой очер-
нить…» Слова «темнота», «тьма» и «невежество»
автор употребляет как синонимы. Являясь анто-
нимом «вежества», учености, образованности,
невежество несовместимо с человеческими доб-
родетелями – мудростью и знанием. «Научитесь,
неразумные, благоразумию, и глупые – разуму.
<…> …лучше знание, чеи отборное золото; по-
тому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из
желаемого не сравнится с нею», – читаем в Прит-
чах Соломона [1, с. 601].

Иносказательное изображение жизни наро-
да, пребывающего в невежестве, дано в стихот-
ворении «Колода» [4, с. 123]. Колода («корот-
кое толстое лежачее бревно» [2, II, с. 74]) – най-
денный Е. Честняковым оригинальный образ
невежества:

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО Г. Д. Неганова



189Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 1,  2006

Вот, как в пеньках, среди народа
Лежит невежества колода.
Криво жизнь давно бежит,
А колода все лежит!..

Люди смирились со своим невежеством, при-
выкли к нему и не стремятся к знанию, требую-
щему много сил и терпения.

Е. Честняков отмечал бездуховность и рос-
сийской столицы. В его стихотворениях Петер-
бург вряд ли случайно предстает то Римом, то
Вавилоном, то Иерусалимом – городами-столи-
цами, которые отпали от Бога и были разруше-
ны. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий про-
роков и камнями побивающий посланных к те-
бе!» – восклицал Иисус, обращаясь к не приняв-
шему его жестокому городу и предсказывая его
разрушение: «…видишь сии великие здания? Все
это будет разрушено, так что не останется здесь
камня на камне» [1, с. 1043, 1073].

Петербург у Е. Честнякова – город, не имею-
щий божественной благодати, развращающий
людей, покупающий у них «и тело, и душу» [4,
с. 114]: «Этот город выпытывает… и отбирает…
И держит, как в клещах… Он разрушает начина-
ния, сводит с ума и лишает здоровья, нужного
для жизни…» [3, с. 455]. Так же явно у художни-
ка просматривается параллель между культур-
ной элитой Петербурга и первосвященниками
Иерусалима.

Страшитесь, искусства, науки жрецы:
На гибнущих жертвах – святые венцы…
Не ваш ли союзник – обман и булат?
Ведь крови невинной не смыл и Пилат… [4, с. 114].
Рассматривая тексты Е. Честнякова, мы убе-

дились, что для них наиболее предпочтительным
источником оказывается Новый Завет. Все иные
возможные источники вторичны и указывают
лишь на потенциальные смыслы, окружающие
текст. Обнаруживаемые в Новом Завете парал-
лели к сочинениям Е. Честнякова углубляют се-
мантический подтекст последних в сторону уточ-
нения смысла. При этом привносимая евангельс-

кими мотивами содержательная сторона поддер-
живается внутритекстовыми элементами – по
сути, в ней нет того, что так или иначе не было
бы выражено в тексте. Выявленные интертексту-
альные связи показывают, что основным являет-
ся смысл, данный именно евангельским претек-
стом, помогают разгадать код, которым пользо-
вался автор, и выделить доминирующие отттен-
ки в полисемичности художественной идеи.
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Владимир Владимирович Набоков –
  крупнейший представитель литерату-
  ры русского Зарубежья первой вол-

ны из числа его молодых представителей. Дол-
гое время имя этого поэта, прозаика, драматур-
га, критика и литературоведа было закрыто от
отечественного читателя бесконечными идеоло-
гическими препонами и лишь в последние пят-
надцать лет наследие писателя стало издаваться
в России. Стали появляться, преимущественно
в «толстых» литературных и литературоведческих
журналах, статьи исследователей, посвященные
различным аспектам набоковского творчества.
Например, работы Филевского [7], Липовецкого
[3], Паперно [6], Кузнецова [2] и других.

Большая часть этих статей носила ознакоми-
тельный характер. И лишь позднее были опуб-
ликованы работы, направленные на углубленное
изучение набоковского творчества: книга
Н. А. Анастасьева «Феномен Набокова» [1]
и еще большее по объему исследование Бориса
Носика «Мир и дар Набокова: Первая русская
биография писателя» [5]. В этих монографиях
осуществляется попытка сконцентрировать раз-
нообразный материал о писателе, реконструиру-
ется его биография и обзорно рассматривается
творчество.

Роман Владимира Набокова «Дар» относится
к числу тех произведений, которые написаны уже
зрелым художником: со сложившимся мировоз-
зрением и вполне определенной творческой ма-
нерой. До сих пор хронотоп (термин М. М. Бах-
тина) «Дара» не становился предметом специаль-
ного исследования. А между тем изучение худо-
жественного пространства-времени этого рома-
на дает возможность сделать выводы об основ-
ных мировоззренческих категориях писателя. Эти
категории наиболее последовательно реализуют-
ся в биографии Чернышевского, являющейся од-
ной из центральных частей произведения.

Д. В. Морозов

ИРОНИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ДАР»

Преамбула. Роман «Дар» В. Набокова – одно из этапных произведений в творчестве писа-
теля русского периода. Центральной смысловой доминантой «Дара» является своеобразная био-
графия Н. Г. Чернышевского, написанная героем романа, прозаиком Годуновым-Чердынцевым,
в ироническом ключе. Цель статьи: описать структуру особого художественного пространства-
времени этой биографии, что позволит уточнить представление об особенностях творческого
метода Набокова и, в конечном счете, поможет понять его мировоззрение.

Жизнь Чернышевского описывает главный
герой «Дара» Федор Константинович Годунов-
Чердынцев, молодой писатель, чьи представле-
ния о Н. Г. Чернышевском, по сути, являются
набоковскими.

Хронотоп биографии Чернышевского глубо-
ко ироничен и основной причиной того, что дан-
ный хронотоп логично было бы назвать ирони-
ческим, является то, что Чернышевский, как это
хочет показать Годунов-Чердынцев, не знает ок-
ружающего мира, реальности. И мир мстит ему,
ставя в нелепые, смешные и грустные положе-
ния. В итоге Чернышевский становится объек-
том иронии, даже сарказма. Скажем, Годунов-
Чердынцев со злорадством описывает такой слу-
чай: «Мы присутствуем при том, как изобрета-
тельный Николай Гаврилович замышляет што-
пание своих старых панталон: ниток черных не
оказалось, потому он какие нашлись, принялся
макать в чернила, тут же лежал сборник немец-
ких стихов, открытый на начале «Вильгельма
Теля». Вследствие того, что он махал нитками
(чтобы высохли), на эту страницу упало несколь-
ко чернильных капель; книга же была чужая.
Найдя в бумажном мешочке за окном лимон, он
попытался кляксы вывести, но только испачкал
лимон, да подоконник, где оставил зловредные
нитки… Тогда он обратился к помощи ножа
и стал скоблить (эта книжка с продырявленны-
ми стихами находится в Лейпцигской универси-
тетской библиотеке)» [4, с. 202]. Оторванность
Чернышевского от мира природы Федор Кон-
стантинович подчеркивает следующим замеча-
нием: «…чернила, в сущности, были природной
стихией Чернышевского, который буквально,
буквально купался в них…» [4, с. 202]. И совсем
уже с издевкой Годунов-Чердынцев пишет о пол-
ном разладе отношений Чернышевского с веще-
ственным миром: «Бил стаканы, все пачкал, все
портил: любовь к вещественности без взаимно-
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сти…» [4, с. 202]. Время, по мысли Набокова,
тоже мстит Чернышевскому, смеется над ним.
Автор эссе описывает это так: «<…>высчитывая
даты, судьи нашли в “Что делать” предсказание
даты покушения на царя. И точно: Рахметов, уез-
жая за границу, “высказал, между прочим, что года
через три он возвратится в Россию, потому что
в России не теперь, а – тогда, года через три <…>,
нужно ему быть”. Между тем последняя часть
романа подписана 4-ым апреля 63 года, а ровно
день в день три года спустя и произошло поку-
шение. Так даже цифры, золотые рыбки Черны-
шевского, подвели его» [4, с. 253]. Вообще, нуж-
но сказать, что временной поток в ироническом
хронотопе течет плавно, без скачков, резких ус-
корений – вплоть до отправления Чернышевско-
го на каторгу. В описании жизни Чернышевского
много дат: «Духов день (28 мая 1862 г.)» [4, с. 202],
и даже «4-го мая 64 г. приговор был объявлен Чер-
нышевскому, а 19-го, часов в 8 утра, на Мытнин-
ской площади, он был казнен…» [4, с. 202]. Плав-
ность временного потока и обилие точных дат оп-
ределяется тем, что Годунов-Чердынцев хочет,
чтобы его произведение было максимально жиз-
неподобно, имело документальную точность. Но,
словно в насмешку над Чернышевским, столь же
скрупулезно записанная дата смерти Чернышев-
ского предшествует дате рождения, причем на
последней странице этой странной биографии.
Перевернутость времени контрастирует с вполне
четкой структурой пространства иронического
хронотопа. Так, пространственная сетка в иро-
ническом хронотопе состоит из населенных пун-
ктов, передвижение через которые и составило
жизнь Чернышевского. Причем каждая простран-
ственная точка связана с определенной времен-
ной вехой, событием, знаменующим развитие
жизни и личности главного героя: Саратов (рож-
дение) – Петербург (учеба) – Саратов (женитьба
и преподавательская деятельность) – снова Пе-
тербург (опять учительство и журнальная деятель-
ность, написание знаменитой книги «Что де-
лать?», процесс, «казнь») – Сибирь (каторга) –
Астрахань (перевод «Всеобщей истории Георга
Вебера») – Саратов (смерть). Таким образом, про-
странственная сетка образует круг, и еще одна
жизнь своим коротким циклом включается в пер-
вобытное время, так прекрасно изображенное
в экзотическом хронотопе.

Среди пространственных точек, описанных
в рамках иронического хронотопа, одна привле-

кает особое внимание – это Сибирь, место ссыл-
ки Чернышевского, после которой, по сути, его
творчество прекратилось. «Двадцать пять бес-
смысленных лет» [4, с. 252] – так называет ав-
тор это время в жизни Николая Гавриловича.

Чернышевский, оказавшись в ссылке в Ви-
люйске, будучи замкнутым, в одной точке про-
странства, попадает в своеобразную временную
петлю, то есть годы, дни проходят одинаково
и, по сути, жизнь останавливается . Простран-
ство, окружающее Чернышевского в Вилюйс-
ке, иронически мстит герою за то, что тот пы-
тается применять в глуши, в Сибири, те же ин-
теллектуальные схемы, которые были бы умес-
тны в Петербурге. Так, Годунов-Чердынцев пи-
шет следующее: «Удовольствие, которое он
(т.е. Чернышевский. – Д.М.) в юности испыты-
вал от стройного распределения петербургских
вод, получило теперь позднее эхо: от нечего
делать он выкапывал каналы, – и чуть не зато-
пил одну из излюбленных вилюйцами дорог» [4,
с. 259]. Различные художественные детали, ха-
рактеризующие «давление» пространства Сиби-
ри, Набоков нагнетает в описании Вилюйска
(устами одного из своих героев – критика
Страннолюбского): «Убранный Богом в долгий
ящик Азии, – говорит Страннолюбский, – в глу-
бину Якутской области, далеко на Северо-Вос-
токе, Вилюйск представлял собой поселок, сто-
явший на огромной куче песку, нанесенного
рекой и окруженного бесконечным моховым
болотом, покрытым почти сплошь таежником»
[4, с. 257]. Нагромождение эпитетов и опреде-
лений «долгий», «в глубину», «далеко», совме-
щение литоты («поселок на куче песку») и ги-
перболы («огромной куче песку») создает ощу-
щение точки посреди огромной пустыни мироз-
дания. Но это точка не только пространства, это
точка и во времени, в жизни. Здесь ничего не
меняется, и все попытки Чернышевского что-
либо сделать не приводят ни к чему: «Деятель-
ность, толковость свелись к тому, что он водо-
носцу советовал коромыслом заменить волося-
ную дужку, резавшую ладони; но якут не изме-
нил рутине» [4, с. 259]. Или: «Он писал много,
но почти все сжигал. Сообщал родным, что ре-
зультаты его «ученых занятий» несомненно,
будут приняты с сочувствием; труды эти – пе-
пел, мираж» [4, с. 259]. Точка пространства
превратилась в остановку, в точку во времени.
Недаром автор так говорит о страшном сроке
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каторги Чернышевского: «в течение тех двад-
цати лет, за которые он сточился сам» [4, с. 258].

Поток времени стал однообразным, так как
герой занимал одну единственную позицию
в пространстве. Судя по всему, по мысли Набо-
кова, Чернышевский мог бы разнообразить свое
время, насытить его – будь он естествоиспыта-
телем, биологом, исследователем. Но вместо это-
го Чернышевский пытался бесплодно применять
свои отвлеченные, интеллектуальные схемы, не
зная и не пытаясь познать мир, в котором ока-
зался не по своей воле. По версии автора, Чер-
нышевский вел себя так: «В теплые летние дни
он часами бывало, стоял, закатав панталоны,
в мелкой речке, что вряд ли было полезно, или
<…> со своей плетеной корзиной для грибов
гулял по лесным тропинкам, никогда в глушь не
углубляясь. Забывал сигарочницу под листвен-
ницей, которую не скоро научился отличать от
сосны» [4, с. 258].

Таким образом, трагедию Чернышевского на
каторге Набоков видит в схематизме мышления,
причем мышления, склонного к абстракциям,
не соотносимого с окружающей действитель-
ностью, кроме того, помноженного на отсут-
ствие подлинного интереса к миру. С другой
стороны сам мир, окружающий Чернышевско-
го, слишком враждебен, суров. Злая воля силь-
ных мира сего не давала Чернышевскому дви-
гаться, а значит, и развиваться. Незнание Чер-
нышевским реального мира противопоставля-
ется любви Федора Константиновича к приро-
де, лесу, солнцу и жизни в ее непосредствен-
ных проявлениях. Кроме того, обозначен явный
контраст Чернышевского с отцом Федора Кон-
стантиновича, который чувствует себя в природ-
ной стихии абсолютно свободно, более того,
стремится туда из уютного кабинета.

Таким образом, Набоков в своем романе
«Дар» показывает зависимость человека от про-
странства-времени, его окружающего, зависи-
мость, подчас трагическую. В ироническом хро-
нотопе, очевидно, присутствует потустороннее.
На этот раз оно реализуется в образе Рока, судь-
бы. Необходимо сказать, что эта тема заключе-
на в подтексте многих набоковских произведе-
ний, как крупной («Защита Лужина», «Король,
дама, валет»), так и малой формы («Катастро-
фа», «Случай», «Картофельный Эльф»). Судьба,
в случае с Чернышевским, является той силой,
той субстанцией, которая не подвластна челове-

ческому воображению и произволу, а уж тем
более, законом рационального, которым пытал-
ся подчинить свою жизнь Николай Гаврилович.
Вот как об этом говорит писатель: «Этические
построения Чернышевского – своего рода по-
пытка построить все тот же перпетуум-мобиле,
где двигатель-материя движет другую материю.
Нам очень хочется, чтоб это вертелось эгоизм –
альтруизм – эгоизм – альтруизм…, но от трения
останавливается колесо. Что делать? Жить, чи-
тать, думать. Что делать? Работать над своим
развитием, чтобы достигнуть цели жизни: счас-
тья. Что делать? (Но судьба самого автора, вме-
сто дельного знака вопроса, поставила насмеш-
ливый (снова смех времени над Чернышев-
ским! – Д.М.) восклицательный знак)» [4, с. 252].

Итак, иронический хронотоп предстает пе-
ред нами как сложная структура, организован-
ная по принципу бинарности. Главная особен-
ность его заключается в том, что при всей жиз-
неподобности этого хронотопа (четкие даты,
указания на местожительство), возникает чув-
ство перевернутости, зазеркальности изображен-
ного мира. Очевидно, такая особенность опре-
деляется эстетическими установками самого
Набокова, который показывает, как пространство
(предметный мир) и время (судьба) мстят нера-
сторопному герою. По глубинной, зашифрован-
ной мысли Годунова-Чердынцева, выражающе-
го точку зрения автора романа «Дар», Чернышев-
ский прожил не свою жизнь, постоянно пытаясь
себя и все вокруг себя переделать, руководству-
ясь схемами преобразования действительности
на неких рациональных основаниях. Потому-то
не случайно последними словами материалиста
Чернышевского оказываются слова о Боге: «Пос-
ледними его словами (в 3 часа утра, 16-го) было:
«Странное дело: в этой книге ни разу не упоми-
нается о Боге». Жаль, что мы не знаем, какую
именно книгу он про себя читал» [4, с. 268].
В этой фразе подразумевается, видимо, вполне
очевидный ответ – книгу собственной жизни.
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Имя Анатолия Николаевича Лутошки-
  на, кандидата психологических наук,
  доцента, лауреата премии Ленинс-

кого комсомола, хорошо известно в Костромс-
ком госуниверситете. Здесь, тогда еще в педа-
гогическом институте, он работал с 1972 по
1979 год. Был деканом историко-педагогическо-
го факультета, старшим научным сотрудником
кафедры психологии, заведующим кафедрой те-
ории и методики пионерской и комсомольской ра-
боты. С 1995 года в университете присуждает-
ся научная премия имени А. Н. Лутошкина.

Старшее поколение преподавателей, многие
выпускники вуза, руководители и учителя школ
области, учащиеся, выросшие в солидных людей,
помнят, как в 1973 году Анатолий Николаевич
совместно с профессором Л. И. Уманским ини-
циировал создание и до 1979 года осуществлял
научное и практическое руководство деятель-
ностью Костромского областного лагеря
школьного комсомольского актива «Комсорг».
С первой же смены лагерь стал научно-иссле-
довательской и научно-методической лабора-
торией, в которой наряду с костромичами про-
водили эмпирические исследования ученые НИИ
общей и педагогической психологии АПН СССР
(А. В. Петровский, В. А. Петровский, А. С. Мо-
розов, Р. С. Немов, А. И. Папкин, Н. М. Швале-
ва), НИИ общих проблем воспитания АПН СССР
(Л. И. Новикова, А. В. Мудрик, Н. Л. Селиванова,
Ю. С. Мануйлов, В. В. Полукаров), кафедры со-
циальной психологии МГУ (О. В. Соловьева,
Е. М. Дубовская, Е. П. Авдуевская).

А. Н. Лутошкину и Л. И. Уманскому принад-
лежала инициатива и значительная организа-
торская роль в проведении в 1978 году в Кост-
роме первого Всесоюзного симпозиума по про-
блемам социальной психологии. Широко извес-
тны подготовленные и изданные в костромской
период жизни Анатолия Николаевича его наи-
более известные книги: «Психология и педаго-
гика работы комсорга» (в соавторстве
с Л. И. Уманским) (1975, 1984) [переведена на

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
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болгарский язык и издана в Болгарии в 1978
и 1982 гг.]; «Классному руководителю о комсо-
мольской работе в школе» (1975) [переведена
и издана на молдавском языке в 1977 г. в Киши-
неве, на латышском в том же году в Риге]; «Как
вести за собой: Старшеклассникам об основах
организаторской работы» (1978, 1981, 1986)
[переведена и издана на татарском языке
в 1980 г. в Казани, на киргизском в 1980-м
в г. Фрунзе, на литовском в 1982-м в Каунасе,
на латышском в 1984-м в Риге]; «Эмоциональ-
ная жизнь детского коллектива» (1978); подго-
товленная на основе текста его докторской
диссертации монография «Эмоциональные по-
тенциалы коллектива» (1988).

Свидетельством непреходящего признания
А. Н. Лутошкина во многих уголках нашей стра-
ны стала состоявшаяся 3–5 марта 2005 года
в Костромском государственном университете
имени Н. А. Некрасова научно-практическая
конференция, посвященная 70-летию со дня его
рождения. На нее было представлено 158 тек-
стов докладов 176 авторов (в том числе 21 док-
тора и 66 кандидатов наук) из 33 регионов Рос-
сии и Казахстана.

Научные идеи Анатолия Николаевича Лутош-
кина, как и его научная биография, тесно связаны
с потребностями и запросами практики. Острота
их ощущения была ему присуща в силу ярко выра-
женной индивидуальной чувствительности, пред-
шествующего практического опыта, постоянной
вовлеченности в разномасштабную деятельность
многих воспитательных организаций, профессио-
нальной работы по подготовке педагогических кад-
ров, организаторов и руководителей детских
и юношеских формирований. В научном познании
он видел ключ к эффективному решению многих
практических задач, в практике он находил про-
блемное поле, требующее конкретно-исследова-
тельского подхода и теоретического осмысления.

В науку Анатолий Николаевич входил с раз-
мышлениями о том, что было необходимо в то
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время практике детских организаций. О том, что
казалось известным, зафиксированным в норма-
тивных документах как один из основных прин-
ципов деятельности Всесоюзной пионерской
организации, но никем четко не определенным.
С размышлениями о явлении «романтика». В ма-
териалах III межрегиональной конференции по
проблемам детского движения, которая в 1966
году проходила в Костроме, опубликована одна
из первых его научных статей «К некоторым про-
блемам пионерской романтики». В изложении
понимания этого явления можно обнаружить
старт к основному научному интересу А. Н. Лу-
тошкина. Думаю, что данное им определение не
потеряло значения и для нынешних организато-
ров детских объединений. Пионерская романти-
ка, по Лутошкину, «неотъемлемое и специфичес-
кое свойство особой организации деятельности
детей, характеризующееся эмоциональной зара-
зительностью, общими переживаниями, дина-
мичностью, создающее эмоциональное, возвы-
шенное отношение к явлениям и событиям ок-
ружающей жизни, вызывающее глубокий инте-
рес к будничным делам, к своей деятельности
и деятельности взрослых» [2, c. 7].

В годы жизни А. Н. Лутошкина немало пси-
хологов считали его педагогом, а в среде педа-
гогов он воспринимался как психолог. Если су-
дить по отдельным книгам, даже скорее по их
названиям, то такое разделение, может быть,
и правильно. Но внимательное их прочтение
вряд ли позволит разделить автора по видам спе-
циальностей. Помнится, в пору, когда социальная
психология воспринималась руководством неко-
торых педагогических НИИ как нечто недостой-
ное внимания, выслушав доклад Лутошкина пе-
ред сотрудниками академического института, док-
тор педагогических наук, руководитель отдела
педагогики пионерской и комсомольской работы
в школе Б. Е. Ширвиндт высказал мнение, что
такая социальная психология педагогике нужна.
Наверное, не только Борису Евгеньевичу, но
и многим другим заботящимся о чистоте педаго-
гики авторитетам Анатолий Николаевич помог из-
менить отношение к социальной психологии.

Общая оценка научной, педагогической и су-
губо практической деятельности А. Н. Лутошки-
на может быть определена как созидание меж-
дисциплинарной области знания и обеспечения
основными ее положениями практики, несколь-
ко позже названной социальным воспитанием.

Немало исследователей двигались в том же направ-
лении. Прежде всего, следует назвать А. В. Муд-
рика, интегрировавшего в своих педагогических
трудах данные многих наук и в 1990-е годы сосре-
доточившегося на формировании социальной пе-
дагогики как самостоятельной отрасли педаго-
гической науки. В какой-то мере характер работ
Лутошкина сродни идее С. Д. Полякова, назвав-
шего свою книгу «Психопедагогика». У Анато-
лия Николаевича такого точного указания на то,
что он создает, не оформлено. Да и не думал он
об этом специально.

Если попытаться представить структурно со-
зданное А. Н. Лутошкиным и найти более-менее
близкий эквивалент среди его печатных работ, то
ближе всего будет совместная с Л. И. Уманским
книга «Психология и педагогика работы комсор-
га». В ней, как в своеобразном проекте, обрисо-
ваны основные направления его научной и на-
учно-методической работы, личной педагогичес-
кой деятельности на историко-педагогическом
факультете и в лагере «Комсорг».

Первый раздел в ней «Организатор и психо-
логия». Безусловен приоритет в разработке это-
го направления его соавтора и научного руково-
дителя. Однако мы находим именно у А. Н. Лу-
тошкина блестящую популяризацию исследова-
ний своего учителя в «Как вести за собой» и не-
которых других изданиях. К тому же организа-
тор у Лутошкина, как и у Л. И. Уманского, не
только комсомольский вожак. Это и учитель,
воспитатель, вожатый, руководитель учреждения
и т. п. «У педагога и у организатора очень много
общего, – прямо пишет в книге «Как вести за
собой» Анатолий Николаевич. – Хороший педа-
гог обязательно должен быть организатором.
Способный организатор не может не быть педа-
гогом. Ему приходится воспитывать других, пе-
редавать им знания организаторской, обществен-
ной работы, самому быть примером организо-
ванности, подготовленности, дисциплинирован-
ности» [1, c. 15].

Организаторская деятельность, при всей ее зна-
чимости, по мнению Л. И. Уманского и А. Н. Лу-
тошкина, имеет вторичный характер. Ее главное
назначение – обеспечить эффективность целе-
вой деятельности. А если рассматривать инди-
видуальные особенности организаторов, то ис-
следования Льва Ильича обнаружили различия
в способностях организаторов по видам целевой
деятельности. Эти научные данные противоре-
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чат ставшим весьма модными в наше время пред-
ставлениям об универсальности менеджеров и не-
обязательности их познаний в том виде целевой
деятельности, которой они берутся управлять.

В 1966 году начинающий свой путь в науку
А. Н. Лутошкин приходит в научный коллектив,
возглавляемый Л. И. Уманским в Курском госу-
дарственном педагогическом институте. В этот
период здесь формируется концепция, вошедшая
в историю отечественной социальной психоло-
гии под названием «параметрическая». Ее суть
состояла в том, что психология контактной груп-
пы как целого может быть представлена под-
структурами направленности, организованнос-
ти, подготовленности, интеллектуального, эмо-
ционального и волевого единства. Описывались
взаимосвязи подструктур, они же характеризо-
вались как параметры оценки поэтапного раз-
вития группы, высший уровень социально-пси-
хологической зрелости, которой обозначался
понятием «коллектив».

Анатолию Николаевичу принадлежит по пра-
ву соавторство в коллективной разработке этой
плодотворной научной концепции, получившей
высокую оценку специалистов. Почти во всех
публикациях 60-х – начала 70-х гг. прошлого века,
содержащих обоснование ее основных положе-
ний, присутствует среди авторов (Л. И. Уманский,
А. С. Чернышев, А. С. Крикунов, И. С. Полонс-
кий и др.) его фамилия. И хотя основным пред-
метом интереса А. Н. Лутошкина была одна со-
ставляющая, его внимание никогда не уходило от
целого. Психология группы представлялась сис-
темой, в которой каждый элемент зависел от це-
лого, а целое, в свою очередь, зависело от эле-
ментов.

Общая концептуальная основа, рожденная
коллективными усилиями и в целом, разделяе-
мая каждым из ее соавторов, позже получила
развитие в трех основных направлениях. Руко-
водитель научной школы Л. И. Уманский допол-
няет подструктуры общими качествами, вслед-
ствие чего параметрическое представление ста-
новится структурно-функциональным.

А. С. Чернышев, продолжатель курской ветви
школы Л. И. Уманского, применяет факторный
анализ и обосновывает организованность как сис-
темообразующее свойство, обеспечивающее груп-
пе способность быть субъектом деятельности.

А. Н. Лутошкин избирает такую форму про-
должения научного поиска, как «исследование

поведения». Этот подход позволяет ему несколь-
ко с иных позиций уточнить место и функции
ранее описанных подструктур и выразить слож-
ный «узор» их связей и отношений тремя интег-
ративными характеристиками: сплоченностью
группы, психологическим климатом, активнос-
тью. В конечном счете, взаимосвязанные в ин-
тегративных характеристиках подструктуры
объединяются и проявляются в групповой дея-
тельности. Обозначенная схема, как писал ее
автор, «открывает возможности для изучения
особенностей развития группы как целого, по-
явления новых свойств и качеств, тех путей, по
которым происходит передача свойств целого его
частям и наоборот» [3, c. 30].

Системно анализируя психологию группы,
исследуя групповое поведение, А. Н. Лутошкин
открывает в групповой жизнедеятельности ак-
туальную и потенциальную сферы. «Потенци-
альная сфера – своеобразная кладовая жизнен-
ных ресурсов коллектива, без которых невозмож-
но его развитие, продвижение вперед по лест-
нице социальной зрелости. Потенциалы коллек-
тива – его возможности в настоящем и буду-
щем… Актуальная сфера – непосредственная
деятельность коллектива, взаимодействие и вза-
имоотношения его членов, проявление поведен-
ческой активности. В актуальной сфере прояв-
ляются все потенциальные возможности коллек-
тива… Вместе с тем актуальная сфера коллек-
тива обладает способностью пополнять запасы
энергии, накапливать ресурсы для будущей дея-
тельности» [5, с. 9–10].

К сожалению, в опубликованной А. Н. Лу-
тошкиным в 1977 году работе «Эмоциональная
жизнь детского коллектива» авторская концеп-
ция, придающая большую психологичность
представлениям о психологии группы, не была
замечена исследователями групп и коллективов и
не оценена по достоинству (в том числе коллегами
и последователями). Позднее Р. Л. Кричевский и
Е. М. Дубовская, характеризуя в известной моно-
графии «Психология малой группы» исследова-
тельский подход, созданный Л. И. Уманским (па-
раметрическую концепцию групповой активно-
сти), отметили: «Наиболее значительные иссле-
дования, выполненные в рамках этой концепции,
касаются организационных, эмоциональных и
динамических характеристик группы» [6, c. 31].
Организационных – это исследования А. С. Чер-
нышева. Эмоциональных – исследования
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А. Н. Лутошкина, начатые в Курске и плодотвор-
но развитые в Костроме.

Коллективные эмоции занимали приоритет-
ное положение в научных изысканиях и педаго-
гической практике А. Н. Лутошкина. Он отдавал
себе отчет в том, что «эмоциональные состоя-
ния в коллективе – область труднодоступная для
исследования». Немногие из отечественных со-
циальных психологов второй половины ХХ века
брались за эту область. При этом значимость
этой области в практике, особенно воспитатель-
ной, неоценима. «Почему же тогда в современ-
ных учебниках педагогики, в многочисленных
методических пособиях для учителей по работе
с коллективом мы не находим сведений о зако-
нах жизни эмоций в сообществах детей, доста-
точно аргументированных рекомендаций, конк-
ретных приемов управления эмоциональными
состояниями детского коллектива?» [5, с. 8]. Ста-
вя и отвечая на этот вопрос, Лутошкин разраба-
тывает целостную характеристику эмоциональ-
ной жизни человеческой общности.

Эмоциональная сфера в его представлении
вплетена в общую ткань жизнедеятельности
группы. Являясь значимой частью общих потен-
циалов коллектива, она не может рассматривать-
ся вне связи, прежде всего, с такими его потен-
циалами, как нравственные нормы, сложившее-
ся общественное мнение, организованность, уро-
вень сплоченности, отлаженная система управ-
ления и др. У групповой эмоциональной комму-
никативности в общей системе свое место и свои
функции: самонастраивания группы, выработки
адаптационных и компенсаторных механизмов
поведения, «генерирование» эмоциональной
энергии и создание тем самым эмоциональных
потенциалов коллектива.

Эмоциональные феномены коллектива
у А. Н. Лутошкина дифференцированы и иерар-
хизированы. «Хранителем» эмоциональных по-
тенциалов он называет психологический климат
коллектива, а его «полномочными представите-
лями» в актуальной сфере – ситуативные эмо-
циональные состояния. Между ними находится
место еще одному явлению – психологической
атмосфере общности.

Сами эти понятия не были изобретением
Анатолия Николаевича. В 1970-е годы немало
исследователей занимались их изучением как
в теоретическом, так и в практико-прикладном
плане. Институт психологии Академии наук

СССР в 1979 году издал коллективную моногра-
фию в издательстве «Наука» под названием «Со-
циально-психологический климат коллектива:
теория и методы изучения». В ее состав вошла
и статья А. Н. Лутошкина.

При этом только у Анатолия Николаевича мы
находим четкое определение взаимосвязи эмо-
циональных явлений в коллективе, представле-
ние о психологическом климате как взаимодей-
ствии двух переменных: настроения и активно-
сти. Предложенная им модель «климата» вклю-
чает в себя пять «климатических зон»: 1) радос-
тного, мажорного настроения; 2) неудовлетво-
ренности, тревожности; 3) спокойного, уравно-
вешенного тона; 4) благодушия, умиротворения;
5) пессимистического настроения, уныния.

Модель Лутошкина наглядна. Она выражает-
ся в виде «климатического круга», нанесение
диагностических данных на который образует
своеобразное «облако». В этом «облаке» – зри-
мая характеристика в обобщенном виде психо-
логической атмосферы коллектива – разлитого
эмоционального состояния за сравнительно не-
большой отрезок времени. Информативность
подобного представления несомненна. Остает-
ся лишь сопоставить эмоциональную характе-
ристику с содержанием жизнедеятельности че-
ловеческой общности в соответствующий пери-
од, чтобы сделать необходимые выводы.

В наше время, когда период увлеченности
индивидуализмом и веры в его несокрушимую
побудительную силу начинает несколько спадать
в связи с проявлением интереса к корпоратив-
ности, есть смысл обратиться к столь изящному
инструменту оценки состояния «совокупного
персонала» организации.

Интегральные характеристики эмоциональ-
ной жизни коллектива у Лутошкина начинаются
с эмоциональных состояний отдельного челове-
ка и самочувствия личности в коллективе. В сво-
их исследованиях Анатолий Николаевич обнару-
живает и описывает различия в сумме индивиду-
альных эмоциональных состояний и эмоциональ-
ных состояний коллектива в целом. Понятие
«ощущение коллектива», найденное им в работах
А. С. Макаренко, наполняется эмпирическим
смыслом и возможностью его диагностирования.

До А. Н. Лутошкина и в годы его творческой
деятельности на страницах и научных и попу-
лярных изданий активно обсуждалась и привле-
кала внимание тема ритмов в жизни человека,
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в том числе и эмоциональных ритмов. Исследо-
вательская практика Анатолия Николаевича под-
вела его к эмпирическому обоснованию «маят-
никового эффекта» в коллективных эмоциях,
определению особенностей его детерминации.
Полученное знание успешно использовалось
в практике, особенно в практике лагеря «Ком-
сорг». Разработка плана работы на очередную
лагерную смену сопровождалась разработкой
эмоциональной «партитуры» смены. А прогноз
эмоциональных состояний на предстоящий день
позволял производить коррективы в намеченных
воспитательных действиях.

Говоря о научно-исследовательской стороне
деятельности А. Н. Лутошкина, нельзя не отме-
тить его изобретательность в методах изучения
социально-психологических и педагогических
феноменов, в самом подходе к постановке экс-
периментов. Главная особенность его методик –
их как бы двойное назначение. С одной сторо-
ны, это инструменты получения нового знания,
а с другой – методы практической жизни и по-
вседневной деятельности. Таковы широко изве-
стные методики цветописи и коллективной са-
моаттестации, мастерски организованные экспе-
риментальные ситуации. Вряд ли подозревали
студенты-пятикурсники, разделенные на твор-
ческие группы, что они, одновременно с демон-
страцией приобретенных организаторских зна-
ний и умений в подготовке и проведении факуль-
тетских мероприятий, проявляют динамический
стиль группы, который изучается в научных це-
лях. Наверняка не подозревали посаженные
в зрительный зал для просмотра свежих серий
«Ну, погоди!» подростки, что происходит экспе-
риментальное изучение их поведения в ситуа-
ции эмоционального диссонанса.

Методическая стратегия исследований
А. Н. Лутошкина может служить примером не
просто подбора подходящих средств, а специаль-
ной разработки их адекватно предмету и целям
изучения. К тому же он как бы призывает иссле-
дователей быть более внимательными к есте-
ственным жизненным ситуациям, а не увлекать-
ся лишь опросами, а то и «лобовыми» вопросами
псевдоанкет. Вспомним в связи с этим его пред-
ложение приглядеться к тому, как рассаживается
группа ребят для фотографирования по призыву
«кто с кем хочет». Не напоминает ли это проце-
дуру социометрического исследования, но про-
веденную в живой и естественной форме?

Немало внимания во всех работах А. Н. Лу-
тошкина уделено методике и, в современном зву-
чании, технологии воспитательной и организатор-
ской деятельности. Этот раздел знания о социаль-
ном воспитании он значительно обогатил инст-
рументовкой групповой самоаттестации с сим-
волическими обозначениями уровней социально-
психологической зрелости ученической общнос-
ти (песчаная россыпь, мягкая глина, мерцающий
маяк, алый парус, горящий факел), приемами ак-
туализации эмоциональных состояний, своеоб-
разной подачей правил организаторской работы
и стилей организатора (разящие стрелы, возвра-
щающийся бумеранг, снующий челнок, плывущий
плот), подсказками об учете психодинамических
особенностей людей при формировании рабочих
и творческих групп и многим другим.

Особенно ценны идеи и рекомендации Лу-
тошкина по управлению психическими состоя-
ниями и использованием эмоционального фак-
тора в педагогической и организаторской дея-
тельности. Трудно удержаться от желания вспом-
нить пример из публикаций Анатолия Николае-
вича, известный как «развалка».

«Несколько лет подряд двор педагогического
института «украшало» полуразвалившееся дву-
хэтажное строение, нареченное попросту «раз-
валкой». Из года в год регулярно по графику, со-
ставленному деканатом, студенты выходили
расчищать двор. Кирпич туда, кирпич сюда,
а «развалка» на месте. Стали даже сомневать-
ся, можно ли вообще ее уничтожить. Так и сто-
яла она как памятник общему долготерпению.

И вдруг предложение: «Если завтра к вечеру
будут приготовлены ломы, лопаты и носилки,
то наутро на месте развалки будет альпийс-
кая лужайка».

На следующий день у входа в институт по-
явилось живописное объявление. Оно приглаша-
ло «всех, кроме нытиков, скептиков и хлюпи-
ков… в новый клуб-кафе под открытым небом!».
Приглашало сегодня вечером «встретиться… с
собственной волей». В программе был обещан и
штурм «замка», и пир с медом и блинами, и би-
вачные костры, и половецкие танцы, и многое
другое. Интриговали и часы работы клуба-
кафе: с 23-х и до восхода солнца…

Не было никаких дополнительных оповеще-
ний и приказов. На этом ночном субботнике
было все, что обещала программа. Утром «раз-
валки» как не бывало! Зато было всеобщее ра-
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достное изумление по поводу неслыханного эн-
тузиазма двух сотен полуночников, «убивших»
субботу и заявивших потом, что «вот это было
да!» [7, c. 77].

Следует отметить также значимый вклад
А. Н. Лутошкина в реализацию идеи содруже-
ства воспитателей и воспитуемых в организации
совместной жизнедеятельности, дающей педа-
гогический эффект. Именно для этого написана
его наиболее известная, изданная трижды «Про-
свещением» (общий тираж 350 тысяч), переве-
денная на ряд языков книга «Как вести за собой»,
адресованная старшеклассникам.

В практической деятельности Анатолия Ни-
колаевича реализовывалось, экспериментирова-
лось, проверялось, внедрялось, закреплялось
и распостранялось многое из успевшего попасть
в его книги и немало того, что осталось лишь
в воспоминаниях его коллег и учеников. Кажет-
ся, все известно о его взглядах на проблемы дет-
ских и юношеских организаций. Об этом напи-
сано во многих книгах и конкретно в главе учеб-
ника «Теория и методика пионерской и комсо-
мольской работы в школе», в пособии «Класс-
ному руководителю о комсомольской работе
в школе». Но, может быть, в сегодняшних дис-
куссиях об общественных формированиях детей
полезно поразмышлять над его формулой, не
вошедшей в опубликованное: «организация
в коллективе, коллектив в организации».

Организуя сегодня повсеместно психологи-
ческие службы, ставя перед ними задачу откли-
каться на запрос клиента, не стоит ли учесть
опыт активного участия психологов в проекти-
ровании воспитательного процесса, в прогнози-
ровании коллективных реакций, осуществлявше-
гося еще «службой настроения» лагеря «Ком-
сорг» в 1970-е годы? В монографии «Эмоцио-
нальные потенциалы коллектива» немало идей
и об этом и о других аспектах деятельности пси-
хологической службы.

Психология и педагогика (именно так, вмес-
те) социального воспитания А. Н. Лутошкина
в своих основных положениях, в результатах эк-
спериментальных исследований, в крупицах со-
храненного опыта не потеряла актуальности.
Она содержит немалый потенциал как для ис-
следователей, и психологов и педагогов, так
и для современной практики всех типов учреж-
дений образования и молодежной сферы, детс-

ких учреждений социальной защиты населения,
детских и молодежных общественных объеди-
нений, загородных оздоровительных центров для
детей и юношества.

Издания к 70-летию со дня рождения
А. Н. Лутошкина

Психология и педагогика социального вос-
питания: Материалы научно-практической кон-
ференции, посвященной 70-летию со дня рож-
дения А. Н. Лутошкина / ред. и сост. А. Г. Кир-
пичник. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова,
2005. – 524 с.

Анатолий Николаевич Лутошкин: (его жизнь,
работа, идеи в воспоминаниях коллег, друзей,
учеников) / сост. и ред. А. Г. Кирпичник. – Кост-
рома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2005. –  108 с.

Как надо вести за собой: К 70-летию А. Н. Лу-
тошкина [Электрон. ресурс] / сост. А. Р. Нау-
мов. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2005.
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Жизнь Матвея Исааковича Скаржин-
 ского едва ли не равна веку, конге-
 ниальна этому веку. Она соотноси-

ма с временем, но соотносима особым спосо-
бом: новое в экономической науке (а требова-
лись тусклые идеологические банальности в без-
ликом хоре улюлюкающих подпевал директив-
ным установкам начальников от науки), живая
мысль посреди мертвечины, выдающей себя за
истинный марксизм, человеческий жест – в про-
тивовес машинной жестикуляции косноязычных
манекенов, отважный поступок в защиту одно-
го – наперекор ведомственной травле, а может
быть, и физической погибели этого одного.

И все же – не сумрачно и не хмуро, а жизне-
творяще и весело. Человек веселого мужества.
Его жизнь можно представить как две жизни:
жизнь гражданина и жизнь в науке.

Жизнь в науке – энциклопедически универ-
сальная, многогранная, по-скаржински всеохват-
ная, праздничная, радостная.

Что в этой, второй жизни видится нам, его
ученикам и продолжателям?

Осмысление и поиск решения проблемы ин-
женерного труда; развернутые вопросы органи-
зации производства и управления; привлечение
внимания к экономическому образованию
школьников, студентов, преподавателей; реше-
ние задач экономики образования; постановка
проблемы новой политэкономии; развитие ин-
ституциональной теории; создание теории ста-
дийного движения факторов производства и кон-
цепция трудового потенциала разноуровневых
субъектов экономического производства – все это
области экономического знания, в которых Мат-
вей Исаакович является своим – компетентным,
пытливым, вовлекающим в свой продуктивный
поиск новых учеников, становящихся впослед-

В. В. Чекмарев

ЧЕЛОВЕК КАК ИНСТИТУТ
(О КНИГЕ М. И. СКАРЖИНСКОГО «ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ»*)

* Скаржинский М. И. Избранные труды. – Кострома: ГОУ ВПО КГУ им. Н. А. Некрасова, 2005. – 725 с.

ствии кто верным адептом, а кто оппонентом и по-
лемистом… Грустно? Но М. И. Скаржинский
умеет радоваться и этому, доверяя нужной мысли
в ее несовпадении со своей собственной.

Так длятся многие годы эти две, казалось бы,
разные жизни. Две в одной? А может быть, и не
две вовсе, а одна? Но особая, ни на чью другую
не похожая, как, впрочем, ни на кого не похож
ее субъект и творец, Заслуженный деятель на-
уки РФ, Почетный гражданин Костромской об-
ласти, доктор экономических наук, профессор
М. И. Скаржинский.

Наука для М. И. Скаржинского является бе-
зусловным критерием осмысленности жизни.
В его публикациях – стремление отстоять ее выс-
ший смысл и человеческое предназначение. От-
сюда его поддержка новых направлений, идущих
в русле мировой научной мысли. И здесь он сво-
ими трудами выразительно демонстрирует на-
сущные потребности нашего времени.

Бывают лишние для своего времени ученые,
как бы неуместные. М. И. Скаржинский, наобо-
рот, очень уместный своему времени ученый.
Пишет, что считает нужным, говорит – без
шпаргалок.

Мысль и действия, истина и поступок. Ос-
мысленное действие, а мысль – пригодная в дело.
(«Поступающее мышление» по М. Бахтину.) Это
и есть российский ученый-экономист.

Научные идеи могут быть со временем скор-
ректированы, трансформированы, а то и вовсе
отвергнуты. Вот и Вам, уважаемый читатель,
предстоит оценить истиннолюбие Матвея Исаа-
ковича Скаржинского. Читайте, размышляйте,
развивайте сформулированные научные начала.

Книга, которая вышла в Костромском госу-
дарственном университет им. Н. А. Некрасова,
надеюсь, поможет каждому и в саморазвитии.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

© В. В. Чекмарев, 2006
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На филологическом факультете КГУ
  им. Н. А. Некрасова 17–19 марта
   2006 года состоялась международ-

ная научно-практическая конференция «Пробле-
мы семантики языковых единиц в контексте
культуры (лингвистический и лингвометодичес-
кий аспекты)». Соучредителями конференции
выступили Международный комитет славистов,
Администрация Костромской области и Кост-
ромской госуниверситет. Целью представитель-
ного научного собрания явилась интеграция лин-
гвистических исследований в области семанти-
ки языковых единиц в аспекте культуры; было
также представлено обобщение опыта практи-
ческого использования научных результатов
в сфере культуры и образования на международ-
ном, общенациональном и региональном уров-
нях; осуществлен анализ перспектив дальнейше-
го научно-профессионального сотрудничества
и межкультурного взаимодействия. В работе кон-
ференции приняли участие более 100 исследо-
вателей из различных регионов России (Санкт-
Петербурга, Москвы, Казани, Тулы, Орла, Бел-
города, Воронежа, Смоленска, Кургана, Челя-
бинска, Омска, Иванова, Шуи, Владимира, Ярос-
лавля, Кирова, Нижнего Новгорода и др.), а так-
же зарубежные гости из Германии, Чехии,
Польши, Хорватии, Черногории, Китая, Монго-
лии, Таиланда.

Торжественное открытие конференции нача-
лось выступлением университетского хора «Гло-
рия», лауреата всероссийских и международных
творческих фестивалей (художественный руко-
водитель и дирижер – М. Жулябина). С привет-
ственным словом научному форуму обратились
заместитель начальника Департамента образо-
вания и науки Костромской области А. Ф. Дра-
ничников, ректор КГУ им. Н. А. Некрасова про-
фессор Н. М. Рассадин, председатель фразеоло-
гической комиссии Международного комитета
славистов профессор В. М. Мокиенко (СПбГУ).
Выступающие отметили, что перспективным
направлением в работе конференции является
исследование языковых особенностей в регио-

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.

М. А. Фокина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЛИНГВИСТОВ В КОСТРОМЕ

нальном аспекте, что позволяет увидеть непов-
торимую специфику народной диалектной речи.
Также заслуживает внимания обращение участ-
ников конференции к проблемам межкультурной
коммуникации, процессам межнационального
общения. Такая широкая научная интеграция
локальных и глобальных подходов к изучению
языковых явлений отражает глубину мышления
и высокий исследовательский потенциал ученых,
собравшихся в Костромском госуниверситете.

На пленарном заседании были представлены
результаты фундаментальных теоретических
исследований ученых в области современной
семантики, лингвистической когнитивистики
и лингвокультурологии. Профессор Н. Ф. Але-
фиренко (Белгород) глубоко и многосторонне ос-
ветил аспекты фразеологического значения
в свете когнитивной семасиологии; профессор
Л. К. Байрамова и доцент Г. А. Багаутдинова (Ка-
зань) охарактеризовали проблемы аксиологичес-
кой фразеологии на материале русско-татарских
языковых соответствий и различий; профессор
А. М. Мелерович (Кострома) и профессор
В. М. Мокиенко (Санкт-Петербург) обосновали
принципы семантизации межъязыковых фразео-
логических коррелятов в двуязычных фразеоло-
гических словарях; особенности межкультурной
коммуникации нашли отражение в докладе про-
фессора А. А. Хуснутдинова (Иваново) и, Ц. Цэ-
рэндорж и Чжу Сяо Дуна – ученых из Монголия
и Китай «Фразеология языка и его носителей».

В завершение пленарного заседания извест-
ный книгоиздатель А. А. Шумейко (Москва),
старший научный сотрудник ИРЯ РАН, предста-
вил новые лингвистические словари. В рамках
конференции состоялась презентация юбилейно-
го сборника научных трудов «Слово в словаре
и дискурсе» (Москва, 2006), выпущенного к 50-
летию доктора Харри Вальтера, ученого-русис-
та, члена фразеологической комиссии Междуна-
родного комитета славистов, профессора Грай-
фсвальдского университета им. Э. М. Арндта
(Германия), который выступил в Костроме с на-
учным докладом  «Принципы составления рус-

© М. А. Фокина, 2006
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ско-немецкого словаря пословиц». Научному
собранию был представлен также словарь диа-
лектной лексики «Живое костромское слово»
(Кострома, 2006). Составитель словаря профес-
сор Н. С. Ганцовская рассказала об особеннос-
тях говоров Ножкинского сельсовета Чухломс-
кого района Костромской области.

На конференции была организована работа
семи научных секций, где обсуждались семан-
тические и прагматические аспекты изучения
единиц языковой номинации,  культурно значи-
мой фразеологии и лексики в ментальных про-
странствах текста и дискурса, проблемы фразе-
ографии и лексикографии, диалектологии и лин-
гвокраеведения, а также методики преподавания
языка в вузе и школе. Состоялись выступления
в прениях, обмен мнениями, научные дискуссии.
Большой интерес вызвали доклады проф.
Г. А. Лилич «Русские антибиблеизмы» (СПбГУ);
проф. Л. П. Гашевой «Процессы неологизации
в поэтическом аспекте» (Челябинск); проф.
И. А. Едошиной «“Кузнечик аканфовый”, или
жизнь слова во времени культуры» (Кострома);
проф. Ж. Финк «Кто на самом деле Снежная
Королева?» (Загреб, Хорватия); проф. В. Т. Бон-
даренко «О деде Пехто и еще кое о ком (фразео-
логия и дискурс)» (Тула); доц. Л. Ю. Зориной
«Один из источников изучения вологодских го-
воров (на материалах книги Д. Т. Тутунджан
“Разговоры”)» (Вологда); доц. А. В. Невского
«Некоторые проблемы визуализации в коммуни-
кативном пространстве СМИ» (Кострома) и др.

Региональный аспект исследования был ши-
роко представлен в выступлениях ученых на сек-
ции «Диалектология и краеведение»: проф.
Л. А. Ивашко (Санкт-Петербург) привела ориги-
нальные факты из истории фразеологической
синонимии русских говоров; проф. Т. В. Бахва-
лова (Орел) представила словарь орловских го-
воров как источник ареального изучения  диа-
лектной лексики Орловского края; доц. Т. Е. Ни-
кулина (Кострома), характеризуя источники для
Костромского областного словаря, рассказала
о народно-разговорной лексике в фольклорных
произведениях Шарьинского района.

Коммуникативно-прагматическая специфика
изучения языковых единиц была представлена в -
докладах методической секции: проф. А. Ю. Ку-
палова (Москва) раскрыла семантический аспект
функционального подхода к изучению синтаксиса
в школе; проф. Л. Г. Антонова (Ярославль) охарак-

теризовала медиа-образованность современного
старшеклассника; доц. В. В. Тихова (Кострома)
проанализировала фатическую речь как дидакти-
ческую единицу при обучении рецензированию.

В рамках конференции состоялся методичес-
кий семинар «Международные проекты и наци-
онально-региональные лингвистические про-
граммы в школьном и вузовском преподавании».
Участниками семинара явились лучшие педаго-
ги школ Костромской области. Ю. Б. Шанина,
учитель школы № 5 г. Костромы, рассказала об
использовании информационно-коммуникатив-
ных технологий в обучении русскому языку.
А. В. Сенцова, учитель Чернопенской школы
Костромского района, представила творческую
мастерскую как инновационный жанр урока рус-
ского языка. Моделирование фрагментов урока
с участием школьников продемонстрировала на
занятии мастер-класса «Технология обучения
грамотности Ю. А. Поташкиной» учитель шко-
лы № 35 г. Костромы А. Г. Шахова. Н. Н. Левдан-
ская, учитель Караваевской школы Костромско-
го района, выступила с докладом «Итоговый эк-
замен по русскому языку: мировой и республи-
канский опыт в сельской школе». Методический
семинар имел выраженную практическую на-
правленность, позволил педагогам обобщить
опыт использования новых теоретических иссле-
дований в школьном и вузовском преподавании
русского языка. Заинтересованное общение уче-
ных-методистов и учителей-практиков способ-
ствовало интеграции современных достижений
в образовательном процессе.

Гости Костромы приняли активное участие
в культурной программе конференции, побыва-
ли в Ипатьевском монастыре, Богоявленско-Ана-
стасиином кафедральном соборе, посетили
драмтеатр им. А. Н. Островского и выставки в
областном художественном музее.

По итогам работы конференции научное со-
брание приняло ряд перспективных решений.
В Москве будет издан сборник докладов в изда-
тельстве русских словарей (проект А. А. Шумей-
ко). Обобщив опыт проведения двух конферен-
ций по проблемам лингвистической семантики
(первая состоялась в КГУ в 2004 году), ученые
предложили сделать конференцию традицион-
ной и собираться на филологическом факульте-
те Костромского госуниверситета 1 раз в два
года. Следующий научный форум состоится
в Костроме в марте 2008 года.

ЧТО. ГДЕ. КОГДА. В. М. Баженов
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Учитывая высокий исследовательский потен-
циал костромской научной школы языковедов
(руководители – проф. А. М. Мелерович, проф.
Н. С. Ганцовская), присутствующие на конфе-
ренции представители Международного комите-
та славистов (В. М. Мокиенко, Х. Вальтер,
Ж. Финк) включили проф. А. М. Мелерович в со-
став Фразеологической комиссии. Свидетель-
ством усиления международных научных кон-
тактов стало приглашение костромских коллег
на конференцию «Славянская фразеология

и прагматика», которая состоится 17–19 сентяб-
ря 2006 года в Хорватии на острове Раб.

В целом конференция прошла успешно, была
четко организована ее работа, содержательная
сторона научного собрания полно отразила но-
вые тенденции современной лингвистики. Ос-
мысление результатов конференции позволило
наметить перспективы будущих исследователь-
ских проектов, интенсифицировать научный по-
иск, опираясь на партнерское взаимодействие
отечественных и зарубежных коллег.

На базе индустриально-педагогиче-
  ского факультета Костромского госу-
 дарственного университета им.

Н. А. Некрасова 24 марта прошла VII межвузов-
ская научно-практическая конференция по про-
блемам развития технологического образования
в Российской Федерации. На конференции об-
суждались вопросы, связанные с проблемами ка-
чества подготовки учителя технологии и пред-
принимательства, формированием его техноло-
гической культуры в условиях профилизации об-
щеобразовательной школы, формированием тех-
нологического мировоззрения учащихся, разви-
тием профильного обучения по технологическо-
му направлению.

В конференции приняли участие ученые из
Москвы, Костромы, Ярославля, Шуи. С привет-
ственным словом к участникам конференции
обратился проректор по научной работе Кост-
ромского государственного университета им.
Н. А. Некрасова проф. А. Г. Кирпичник. В своем
выступлении он указал на важность формирова-
ния технологической культуры молодежи, в том
числе будущего специалиста, в современном ин-
формационно-технологическом обществе.

Заведующий кафедрой технологии КГУ им.
 Н. А. Некрасова, канд. пед. наук, доцент
В. М. Баженов свой доклад посвятил вопросам,
связанным с теоретико-методологическими под-
ходами к формированию технологической куль-
туры будущего учителя технологии и предпри-
нимательства. При этом он отметил, что связу-
ющим звеном в процессе формирования техно-

В. М. Баженов

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

логической культуры является интегративно-
культурологический подход, под которым он по-
нимает синтез таких подходов, как культуроло-
гический, аксиологический, системный, задач-
ный, этнодидактичекий, контекстный и др. Про-
ектированию содержания образовательной обла-
сти «Технология» посвятил свое выступление
профессор Шуйского государственного педаго-
гического университета Е. М. Муравьев. Теоре-
тические подходы к реализации технологическо-
го образования в условиях профилизации обще-
образовательной школы рассмотрел зав. кафед-
рой экономики и технологии Ярославского госу-
дарственного педагогического университета им.
К. Д. Ушинского проф. Л. Н. Серебреннико.

На круглых столах обсуждались вопросы,
связанные с подготовкой учителей технологии
и предпринимательства, с направлениями реа-
лизации профильного и предпрофильного обу-
чения в общеобразовательной школе.

Проведение конференции позволило ее уча-
стникам обменяться опытом научной и практи-
ческой работы. В рамках конференции проведе-
но два «круглых стола» по теории и методике
технологического образования учителей техни-
ческого и обслуживающего труда, технологичес-
кой подготовки учащихся общеобразовательных
учреждений. Участники конференции единоглас-
но поддерживают решения международных кон-
ференций по проблемам технологического об-
разования в школе и вузе, состоявшихся на базе
Брянского государственного университета
им. академика И. Г. Петровского 13–15 декабря

Проблемы и перспективы развития технологического образования

© В. М. Баженов, 2006
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2005 г. и Московского педагогического государ-
ственного университета 30–31 января 2006 г.
и на региональном уровне акцентируют внима-
ние на следующих положениях.

Конференция констатирует:
1. В условиях развития информационно-тех-

нологического общества повышается роль тех-
нологического образования молодежи как стра-
тегического фактора подъема экономики и гар-
монизации отношений между человеком, приро-
дой и техносферой. Технологизация является
одной из ведущих тенденций современного ми-
рового образовательного процесса, позволяюще-
го России более успешно войти в Европейское
образовательное пространство в контексте Бо-
лонских соглашений.

2. Целью технологического образования яв-
ляется творческое овладение обучающимися тех-
нологической культурой, достигнутым уровнем
преобразовательной деятельности человека и
обществом в целом, формирование у молодежи
готовности к успешной профессиональной дея-
тельности в одной из сфер общественного про-
изводства.

Конференция рекомендует:
1. Основной задачей считать перевод техно-

логического образования учителей и школьни-
ков в новое качество путем обновления учебных
программ, расширения технологических курсов.

2. Активно включиться в разработку элект-
ронных учебно-методических комплексов, элек-
тронных учебных пособий и других образова-
тельных ресурсов по технологии.

3. Шире внедрять в учебный процесс актив-
ные развивающие формы, методы и средства
обучения: творческие проекты с разработкой
электронной презентации, деловые игры, олим-
пиады, конкурсы; осуществлять более широкую
и тесную интеграцию технологии с другими об-
щеобразовательными предметами.

4. Активнее разрабатывать и внедрять крат-
косрочные технологические курсы для учащих-
ся 9 классов как компонента их предпрофиль-
ной подготовки с повсеместным внедрением
курсов по профессиональному самоопределе-
нию с выполнением и защитой творческого про-
екта «Мой выбор».

5. Содействовать созданию технологических
профилей для обучения старшеклассников с осу-
ществлением их первоначальной профессио-
нальной подготовки.

Конференция обращается:
1. К Министерству образования и науки Рос-

сийской Федерации:
– считать образовательную область «Техно-

логия» одной из основных школьных дисциплин
и сохранить ее изучение на уровне базисного
учебного плана 1998 г., обеспечивая тем самым
непрерывность технологической подготовки
школьников с 5 по 11 класс в объеме не менее
двух часов в неделю; сохранить графическую
подготовку в объеме 1 часа в неделю дополни-
тельно в 9 классе;

– для предпрофильной подготовки выделить
часы из школьного компонента, поскольку имен-
но эта подготовка должна опираться на регио-
нальные особенности;

– при создании профильной школы обратить
особое внимание на реализацию технологичес-
ких профилей;

– ввести технологию в состав ЕГЭ, провести
разработку ЕГЭ по технологии и эксперимент по
его использованию в школе;

– ввести технологию в качестве вступитель-
ного экзамена на специальность «Технология
и предпринимательство» педвузов.

2. К региональным и муниципальным орга-
нам управления образования:

– обратить особое внимание на важность тех-
нологически подготовки сельских школьников как
одного из существенных условий самореализации
молодежи в аграрном секторе производства с це-
лью обеспечения трудовыми кадрами экономи-
ческого развития региона и страны в целом;

– сохранить и расширить сеть межшкольных
учебных комбинатов как важного средства тех-
нологической предпрофильной и профильной
подготовки школьников;

– оказать финансовую поддержку разработ-
ке учебно-методических пособий, дидактичес-
ких материалов средств по технологической
подготовке молодежи в системе непрерывного
начального профессионального и общего обра-
зования;

– обеспечить приоритетное финансирова-
ние образовательных учреждений, участвую-
щих в опытно-экспериментальной работе по
реализации технологических профилей и со-
здание условий для более широкого введения
в учебный процесс образовательной области
«Технология» творческих проектов с экологи-
ческим содержанием.

ЧТО. ГДЕ. КОГДА.
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