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КОЛОНКА  
РЕДАКТОРА

У М 3 (33)’ 2013. От Редакции

НАШ ОТВЕТ РЕЙДЕРАМ 
(продолжение)

OUrrESPONSETOrAIdErS
(continuation)

В УМ 1 (31)’ 2013 мы сообщали, что Научно-издательская компания 
«Контент-Пресс» – учредитель нашего журнала, в отношении которого 
ноябре 2011 г. была совершен рейдерский налёт со стороны руководства 
Московского городского университета управления Правительства 
Москвы. Сразу же вслед за этим МГУУ сделал попытку разорвать 
действующий договор с «Контент-Пресс». 

В мае 2012 г. компания «Контент-Пресс» подала на это заведение иск 
в Арбитражный суд города Москвы на взыскание 743 000 руб. 24 января 
2013 г. суд удовлетворил названный иск и обязал МГУУ выплатить 
«Контент-Пресс» указанную сумму и все судебные издержки. 

16 мая 2013 г. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал  
это решение, что ввело его в законную силу. Он постановил следующее. 

• Взыскать с Государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Московский 
городской университет управления Правительства Москвы» в 
пользу Общества с ограниченной ответственностью «Научно-из-
дательская Компания «Контент-Пресс» 743 400 руб. долга, а также 
17868 руб. расходов по оплате госпошлины. 

• В удовлетворении встречного иска отказать. 
На стр. 10-13 мы публикуем копию Постановления № 09АП-

8684/2013-ГК по Делу № А40-67383/12, электронный вариант которо-
го находится на веб-сайте http://9aas. arbitr. ru. 

Нас очень интересует познакомиться с журналом «Управление раз-
витием городской агломерации» (свидетельства ПИ № ФС 77-48872 и 
ЭЛ № ФС 77-48873 оба от 12. 03. 2012 г. ). Он был учреждён МГУУ вес-
ной прошлого года как альтернатива журналу УМ, после сорвавшейся 
попытки его рейдерского захвата. Однако до сих пор это издание так и 
не проявилось ни в сетях распространения печати, ни в Интернете. 

Кстати, название журнала, надо полагать, тщательно обдумыва-
лось: аббревиатура УРГА имеет значение «кочевая ставка татаро-мон-
гольского хана». Неужели именно соответствующий стиль управления 
освещается в этом издании?

Стойкая неспособность руководства МГУУ в течение более чем 
года организовать редактирование и издание научного журнала по во-
просам управления мегаполисами невольно наводит на мысль о том, 
что именно это может быть главным мотивом попытки захвата интел-
лектуальной собственности, связанной с журналом УМ: свидетельства 
об официальной регистрации СМИ, товарного знака (знака обслужи-
вания) «Управление мегаполисом», промышленного образца в виде 
дизайна обложки. 

На наш взгляд, попытка «отобрать» журнал УМ и предотвращен-
ный судом немотивированный разрыв договора между МГУУ и нашим 
учредителем находятся в прямой причинно-следственной связи. 

Продолжение следует. 
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Начало «Перестройки» в СССР было положено  в  апреле 1985 
года на пленуме ЦК КПСС тогда еще только что выбранным новым 
Генеральным секретарем М. С. Горбачевым. Ее главной задачей было 
достижение качественно нового состояния советского общества. «Пе-
рестройка» была направлена на преодоление застойных процессов, 
обновление всех сторон жизни страны, придание социализму самых 
современных форм, полную демократизацию общественной жизни. В 
эпоху «Перестройки» была разработана новая внешнеполитическая 
доктрина, которая называлась «новым мышлением», подразумеваю-
щая единство человеческой цивилизации, приоритет общечеловече-
ских ценностей над классовыми, идеи мирного сосуществования, ядер-
ного разоружения, гласности и плюрализма мнений. 

Однако, если судить по станциям Московского метрополитена, то 
эпоха глобальных перемен в нашей стране наступила гораздо раньше, 
чем руководство коммунистической партии объявило курс на «Пере-
стройку». Но чтобы до конца понять суть проблемы следует вернуться 
еще на несколько десятилетий назад. 

4 ноября 1955 года было принято Постановление Центрального Ко-
митета КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств 
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The article is written within the framework of implementation of socially significant program
«Professionalintegrationofyoungpeoplewithmusculoskeletalsystemabnormalitiesintohumanitarian
researchsociety».
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в проектировании и строительстве». Благодаря которому Московском    
метрополитэне с 1961 по 1965 год появился  ряд похожих друг на дру-
га типовых колонных станций с полным отсутствием декора,имевших 
чисто функциональное значение («Первомайская», «Ленинский про-
спект», «Академическая», «Профсоюзная», «Новые черемушки», 
«Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «щелковская», «Речной 
вокзал», «Водный стадион», «Войковская», «Преображенская пло-
щадь», «Молодежная»). 

В период так называемого «Застоя» (официальное название Пери-
од развитого социализма) в СССР (1964-1984 гг. ), который еще на-
зывают «двадцатилетием упущенных возможностей» и «брежневской 
эпохой», пришедшая к власти «команда» Л. И. Брежнева начала свою 
деятельность с критики в адрес Хрущева на Пленуме ЦК КПСС в ок-
тябре 1964 года. Жесткой критике были подвергнуты непродуманные 
реформы, нарушение коллегиальности руководства, частую смену ка-
дров. Был  объявлен курс на стабильность. Новое руководство страны 
провозгласило консервативный традиционалистский курс. В частно-
сти из Устава КПСС было исключено положение об ограничении пре-
бывания на партийных постах конкретными сроками. Это неизбежно в 
рамках существовавшей системы вело к старению кадров, повышению 
роли личных связей, усиливало определенную независимость местных 
элит от центра в решении частных проблем, что впоследствии привело 
к застою в экономике, оскудению духовной сферы, нарастанию кор-
рупции и других деформаций общественной жизни. 

С началом эпохи «Застоя» изменился и облик проектируемых 
станций Московского метрополитена. С 1966 по 1980 год был открыт 
ряд типовых станций как колонных, так и пилонных, отличительны-
ми чертами которых была упрощенная, по сравнению со сталинским 
периодом, облицованная мрамором архитектура. Отличительной чер-
той монументально-художественного оформления этих станций стало 
повсеместное использование металлического декора (чеканка, литье и 
тд. ) и упрощенные почти схематичные изображения («Таганская» Та-
ганско-Краснопресненской линии, «Пролетарская», «Волгоградский 
проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Коломенская», «Кашир-
ская», «Варшавская», «Каховская», «Китай-город», «Третьяковская», 
«Тургеневская», «Октябрьское поле», «Беговая», «Улица 1905 года», 
«Баррикадная», «Калужская», «Беляево», «Сходненская», «Тушин-
ская», «щукинская», «Пушкинская», «Кузнецкий мост», «Медведко-
во», «Бабушкинская», «Свиблово», «Ботанический сад», «Авиамотор-
ная», «Площадь Ильича»). Впрочем некоторые станции  все-таки вы-
делялись из общей массы. Например, на станции «Свиблово» (1978) 
металлический декор использован в комплексе со смальтовыми мини-
атюрами, в том числе гербами древних городов Центральной России 
(Ярославля, Владимира, Суздаля и др. ). На станции «Марксисткая» 
(1979) в качестве художественного использована флорентийская мо-
заика (также со схематичным изображением), на станции «Новогире-
ево» (1979) использованы керамические мозаичные вставки, а в торце 
станции «Шаболовская» расположен витраж. На станциях Москов-
ского метрополитена застой «заковал в железо» фактически все сторо-
ны общественной жизни; начиная с борьбы трудящихся за свои права 
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на станции «Баррикадная», и, заканчивая портретами русских худож-
ников, чьи работы представлены в Третьяковской галерее на станции 
метро «Третьяковская». 

Особняком стоят две станции Калининской линии. Это «Перово» 
(архитекторы Н. Алешина, В. Волович, соавторы Н. Самойлова, Р. Тка-
чева, 1979) и «Шоссе энтузиастов» (архитекторы Ю. Вдовин, В. чере-
мин, 1979). Как же этим станциям удалось отклониться от общей ли-
нии? Может быть это обусловлены теми районами, под которыми они 
располагаются. 

Город Перово,  в древности место царской охоты, считалось роди-
ной лешего, а односводчатая станция «Перово» декорирована резьбой 
по камню в традиционном русском «хоромном» стиле (художники 
Л. Новикова, В. Филатова). На беломраморной облицовке ее путевых 
стен размещено по четыре мраморных доски с изображением излю-
бленных персонажей этого жанра национального творчества: птицы 
Сирин и Гамаюн, «мраволев», «конь крылатый», Солнышко с ликом 
ясным и ликом опечаленным. Две доски отданы растительным узо-
рам. Такие же узоры вырезаны по штукатурке в обоих торцах станции 
над лестницами. 

Шоссе Энтузиастов – бывший Владимирский тракт – дорога на 
каторгу, переименованный в 1919 по инициативе первого наркома про-
свещения А. В. Луначарского  в честь революционеров и политических 
заключенных, которые были отправлены царским правительством в 
ссылку и следовали туда по этой дороге. Экспрессивен облик станции 
«Шоссе энтузиастов». Мощные кубические пилоны, напоминающие 
пилоны станций первой очереди строительства, связаны общим деко-
ративным белым антаблементом, образующим некое подобие аркады и 
переходящим через карниз в невысокий свод. Под карнизом,  по всей 
длине станции со стороны центрального зала и платформ, волнообраз-
но проходят по два параллельных декоративных шва в виде уступов, 
повторяющих арки межпилонных проходов, создающих напряжение и 
динамику. В торце станции в широком разрыве мраморной облицовки 
стены с ломаными, зубчатыми краями расположена монументальная 
композиция «Пламя свободы» (художник А. Кузнецов), выражающая 
весь гнев и отчаяние арестантов, ссылаемых в Сибирь по Владимир-
ской дороге. Это объемный горельеф из бетона, декорированный ка-
менной крошкой: воздетые, сжатые в кулаки руки, закованные в канда-
лы, разорванные цепи, опрокинутый герб Российской империи, сбро-
шенная наземь царская корона. 

 ...Вот клубится  
      Пыль. Все ближе... Стук шагов,  
      Мерный звон цепей железных,  
      Скрип телег и лязг штыков.   
      Ближе. Громче. Вот на солнце  
      Блещут ружья. То конвой;  
      Дальше длинные шеренги  
      Серых сукон. Недруг злой,  
      Враг и свой, чужой и близкий,  
      Все понуро в ряд бредут,  
      Всех свела одна недоля,  
      Всех сковал железный прут...[Гиляровский 2005]
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Впечатление усиливают как графические копозиции на светлом 
металле на тему русской революции, маскирующие технологические 
помещения, так и слоистая текстура мрамора, которым облицована 
станция. 

Возможно именно со станций «Перово» и «Шоссе энтузиастов» и 
начался новый этап в истории московского метростроительства. 

Несмотря на то, что официальный курс на «Перестройку» был объ-
явлен лишь в апреле 1985 года, «новое мышление», гласность и плю-
рализм мнений проникли в московское метро уже на рубеже 1970-80-х 
годов. Если станции «Кантемировская» (1984), «Царицыно» (1984), 
«Орехово» (1984), «Домодедовская» (1985), вполне вписываются в ос-
новную «застойную» концепцию, то такие станция как «Серпуховская» 
(1983), «Тульская» (1983), «Нагатинская» (1983), «Пражская» (1985), 
«Нагорная» (1983), «Нахимовский проспект» (1983), «Севастополь-
ская» (1983), «чертановская» (1983), «Южная» (1983), «Красногвар-
дейская» (1985),  «Боровицкая» (1986), «Полянка» (1986), «Конько-
во» (1987), «Теплый стан» (1987), «чеховская» (1987), «Савеловская» 
(1988), «Менделеевская» (1988), «Цветной бульвар» (1988), «Крылат-
ское» (1989),  «Ясенево»  (1990), «Новоясеневская» (1990), «Улица 
Подбельского» (1990), «черкизовская» (1990), «Дмитровская» (1991), 
«Отрадное» (1991), «Владыкино» (1991), «Петровско-Разумовская» 
(1991), «Тимирязевская» (1991), представляют собой некий конструк-
тивистский эксперимент, к которому смело можно отнести также более 
поздние станции такие, как «Бибирево» (1992) и «Алтуфьево» (1994). 

Монументально-художественное оформление большинства стан-
ций Серпуховской линии является триумфальным возвращением к 
поиску национальной идеи  средствами монументального искусства, 
воплощенных в Московском метрополитэне  в период с 1943 по 1953 
годы. 

Монументально-художественное оформление станций Серпухов-
ской линии посвященное разным сферам общественной жизни, тем не 
менее, связано по смыслу. 

Расположенные на путевых стенах Флорентийские мозаики (ху-
дожники Э. Жаренова, В. Васильцев) станции «Нагатинская» (архи-
текторы Л. Павлов, Л. Гончар, А. Семенов при участии И. Петуховой 
и Н. Шумакова), выполненны из разных сортов мрамора по мотивам 
иллюстраций Владимира Фаворского (первого иллюстратора «Слова 
о полку Игореве») к книге Натальи Кончаловской «Наша древняя сто-
лица» (1947) [Кончаловская 1962], изданной к 800-летнему юбилею 
Москвы, представляют собой иллюстрации к московской летописи со 
дня основания города в 1147 году. 

Идейно близки к графичным флорентийским мозаикам станции 
«Нагатинская», выполненные в совершенно в другой уже живописной 
манере флорентийские мозаики станции «чеховская» (архитекторы 
В. черемин, А. Вигдоров). Мозаики станции «чеховская» (художники 
М. Шорчев, Л. Шорчева), выполненные из мрамора и полудрагоцен-
ных камней, размещены на путевых стенах и а торцах центрального 
зала, над арками эскалаторного тоннеля и лестничного спуска-подъ-
ема, представляют собой иллюстрации к произведениям А. П. чехова. 
И если графичные по своему исполнению мозаики станции «Нагатин-
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ская» – это иллюстрации к московской летописи, то живописные по 
своему исполнению, мозаики «чеховской» – это отголосок московско-
го импрессионизма начала ХХ века. 

Мозаики в торцах станции «Тимирязевская» (художники М. Шор-
чев, Л. Шорчева), на одной из которых изображен выдающийся рус-
ский ученый Климент Тимирязев с учениками, а на другой полуаб-
страктная композиция, можно тоже по праву отнести к воплощению 
в камне московского импрессионизма, также, как и смальтовые панно, 
посвященные городу Севастополю (художник О. Иконников) на стан-
ции «Севастопольская» (архитекторы Н. Демчинский, Ю. Колеснико-
ва, Н. Алешина). 

Тематически близка к станции «Тимирязевская» (архитекторы 
В. черемин, А. Вигдоров, Л. Борзенков) еще одна «научная» станция - 
станция «Менделеевская» (архитектор Н. Алешина). Правда,тема нау-
ки на ней обозначена на больших дисках из мрамора, с вырезанными на 
них абстрактными линиями, расположенными на путевых стенах (ху-
дожник Л. Кремнева) и осветительными конструкциями. Если диски 
создают впечатление экранов, работающих приборов-осциллографов, 
то осветительные конструкции представляют собой модели атомов, со-
единных молекулярными связями. 

Монументально-художественное оформление станции «Серпу-
ховская» (архитекторы Н. Алешина, Л. Павлов, Л. Гончар), посвящено 
древнерусской тематике. Название станции, вырезанное из мрамора и 
размещенное на путевых стенах, имитирует церковнославянскую ки-
риллицу. Мраморные миниатюры, также размещенные на путевых сте-
нах, сделаны по мотивам рисунков В. Фаворского (как и на станции 
«Нагатинская»). 

«Античный уголок» - монументальная композиция из «обломков» 
колонн разной высоты, служащих постаментами для нескольких ваз и 
раковин, из которых растут деревья и кустарники, выкованные из ме-
талла, как и голова Дионисия, расположенная на центральной колон-
не на станции «Петровская-Разумовская» (архитекторы В. Филиппов, 
С. Севастьянов) – это вариация на тему дворянских усадеб. Кстати, 
античная тематика также присутствует на Люблинской линии, стан-
ции которой, открывшиеся в 1995-1996 годах, («Римская», «Крестьян-
ская застава», «Дубровка», «Братиславская») являются идейным про-
должением Серпуховской линии. На станции «Римская» (архитек-
торы Л. Попов, Н. Растегняева, также в проектировании и  оформле-
нии станции участвовали итальянские архитекторы Дж. П. Имбриги, 
А. Куатроччи). В торце станции расположен «римский уголок» (скуль-
птор Л. Берлин). Это обломки колонны в натуральную величину. На 
рухнувшей ее части расположены два майоликовых младенца-близне-
ца – Ромул и Рем, а в торце станции над эскалаторным спуском распо-
ложено майоликовое изображение Богородицы с младенцем. 

Вернемся к Серпуховской линии. Особняком стоят две станции – 
это «Отрадное» (архитекторы Л. Попов, В. Волович) и «Боровицкая» 
(архитекторы Л. Попов, В. Волович). Идеологом стал художник Иван 
Николаев. Если на провокационных по своему исполнению панно 
станции «Отрадное», посвященных Отечественной войне 1812 года и 
декабристам, художник воплотил антиэстетическую концепцию во-
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площения художественного образа, вызвав негодования у многочис-
ленной группы населения, то на станции «Боровицкая», на первый 
взгляд, все может показаться вполне традиционным. Тематический 
образ станции – это образ крепости, в торце которой на золотом фоне 
расположена керамическая композиция с изображениями Москов-
ского Кремля и древа народов СССР. Если внимательно всмотреться 
в лица представителей союзных республик, изображенных на древе, 
становиться очевидным, что станция была создана  в преддверии раз-
вала Советского Союза. Эти лица, не выражают ни добрых чувств, ни 
вообще каких либо эмоций по отношению к друг к другу. Так и хочется 
окрестить эту композицию: «Народы СССР. Фотография на память». 
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ПРОбЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СРЕДЫ ОбИТАНИЯ  
СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

THE CONSERVATION PROBLEM OF NORTHERN PEOPLES HABITAT :  
SOCIOLOGICAL ASPECT  

Аннотация. Статья посвящена социологическому анализу проблем, связанных 
со стратегиями хозяйствования в условиях Крайнего Севера. Здесь сопоставляются 
уровни влияния коренных малочисленных народов Севера на выбор такой стратегии 
в условиях российских национальных автономий  и американских резерваций. 

Ключевые слова: среда обитания, коренные малочисленные народы Севера, 
объективизация, национальные автономии, резервации, тезаурус, понятийный аппа-
рат, эволюционно-временное моделирование, планетарная модель. 

Abstract.Thearticleisdevotedtothesociologicalanalysisoftheproblemsassociated
withthestrategiesofmanagementintheFarNorth.Itcompareslevelsofinfluenceofindig-
enouspeoplestochoosesuchastrategyinrussianautonomousregionsandNorthAmerican
reservations.

Keywords:habitat, indigenoussmallerpeoplesoftheNorth,objectivization,national
autonomies, reservations, thesaurus, conceptual mechanism, evolutionary-temporal model-
ing,planetarymodel.

Сохранение среды обитания коренных малочисленных народов 
Севера связано с социальными, политическими и экономическими 
проблемами. Ключевыми моментами этих проблем являются поло-
жение их национальных автономий и форма отношений собственно-
сти. Первый из них можно разделить на два элемента: 1) сохранение 
существующего положения дел в автономии (статус кво); 2) создание 
(в российском случае) или восстановление (в североамериканском) 
резерваций как институциональной формы охраны и защиты прав 
меньшинств. Второй также имеет две составляющие: а) приоритет ро-
довой (в российском случае) или племенной (в североамериканском) 
собственности на землю; б) приоритет частной собственности на зем-
лю. Фактические перечисленные четыре проблемы могут быть пред-
ставлены в виде вероятных сценариев развития российских и североа-
мериканских национальных автономий. 

В ходе реализации социологической части настоящего исследова-
ния экспертным путём было оценено отношение к указанным сцена-
риям со стороны социально-экономических и религиозно-этнических 
групп населения ХМАО, а также со стороны референтных групп ко-
ренного населения этого автономного округа. В североамериканском 
случае оценка осуществлялась применительно к коренным, религиоз-
ным, социально-экономическим и властно-элитным группам населе-
ния американских действующих или бывших резерваций. 
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(Khanty-Mansiysk,russia).
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На основе обобщённых результатов экспертного опроса с учётом 
уровней силы-влияния каждой из групп было осуществлено моделиро-
вание ситуации в российских и американских национальных автономи-
ях и подсчитана вероятность реализации указанных выше сценариев. 

Обратимся к рассмотрению оценки отношения к вероятным пу-
тям развития российских национальных образований на примере 
ХМАО. Начнём с отношения к реализации интересов коренных мало-
численных народов со стороны социально-экономических групп насе-
ления этого автономного округа. 

На высоком уровне оценивается отношение к сохранению суще-
ствующего положения у наиболее влиятельной группы – работников 
нефтяной и газовой промышленности. Они негативно оценивают идею 
создания резерваций в ХМАО, и крайне негативно (на уровне полити-
ческого и даже экономического противодействия) расценивают введе-
ние для коренных малочисленных народов Севера родовой или част-
ной собственности на землю: эти сценарии способны очень болезненно 
ударить по жизненно важным интересам нефтяников и газовиков. Ста-
тус кво даёт им возможность не думать об участии коренных северян в 
прибылях от добычи энергоносителей, а также не слишком заботиться 
о компенсациях и восстановлении ущерба землям, на которых осущест-
вляется нефте- и газодобыча. Отметим однако, что поддержка первого 
сценария со стороны работников нефтяной и газовой промышленно-
сти не столь категорична, по сравнению с противодействием последу-
ющих трёх: она находится на уровне позитивного внимания, но далеко 
не дотягивает до политической поддержки. Это означает, что в процес-
се продвижения новой концепции в среде нефтяников и газовиков це-
лесообразно делать упор на изменение существующего положения дел, 
с чем они смогут смериться, без излишнего педалирования конкретных 
сценариев. В целом, по оценкам экспертов, число сторонников сохра-
нения статус кво среди этой социально-экономической группы не пре-
вышает 60-70%. 

Основная масса социально-экономических групп населения 
ХМАО относится к сохранению текущего положения нейтрально-без-
различно. Это касается: работников строительства, транспорт и связи; 
социальной интеллигенции, занятой в сферах образования, здравоох-
ранения и культуры; работников торговли и бытового обслуживания 
населения; работников жилищно-коммунального хозяйства; государ-
ственных гражданских служащих, военнослужащих и сотрудников 
полиции; пенсионеров и домашних хозяек. Не согласны со сложив-
шейся ситуацией безработные и другие мелкие социально-экономиче-
ские группы. Их отношение, находится на уровне негативного внима-
ния, что в целом в большей степени связано не столько с проблемами 
КМНС, сколько с их собственными житейскими трудностями. 

К созданию резерваций безразлично относятся работники образо-
вания, здравоохранения и культуры, безработные, пенсионеры и до-
машние хозяйки, а также другие. Остальные группы, значительно бо-
лее влиятельные, чем перечисленные, к вопросам создания резерваций 
относятся негативно. 

Сценарии введения родовой или частной собственности на землю 
для представителей КМНС оцениваются практически всеми группами  



22

УМ3(33)’2013.еремейАйпин

не выше негативного внимания. Лишь другие социально-экономиче-
ские группы относятся к такому повороту событий нейтрально-безраз-
лично. 

Следующим важным срезом рассматриваемой нами социальной 
реальности является отношение к осуществлению интересов КМНС 
со стороны религиозно-этнических групп населения ХМАО. Картина 
здесь существенно отличается от описанной выше. Сохранение статус 
кво поддерживают на позитивного внимания татары, башкиры и евреи, 
а остальные – в целом безразличны к данному сценарию. 

За создание резерваций на уровне позитивного внимания высту-
пают коренные жители – ханты и манси, а остальные занимают ней-
тральную позицию, скорее всего, по той причине, что этот проект им 
пока не вполне ясен. Это также объясняется тем, что для резерваций 
советская пресса сформировала у среднего и старшего поколения лож-
ное негативное отношение к этой форме национальной автономии при 
одновременно сочувственном отношении к аборигенам. Необходимо 
подчеркнуть, что при осуществлении пропагандистской кампании в 
пользу резерваций в ХМАО желательно, не делая упор на отношения 
собственности, проводить идею необходимости изоляции коренных 
малочисленных народов с целью и сохранения от вымирания и асси-
миляции. 

Приведенный тезис подтверждается оценками отношения рели-
гиозно-этнических групп ХМАО к родовой и частной собственности 
на землю для коренных малочисленных народов. Родовую и частную 
форму собственности на землю для КМНС поддерживают ханты, 
манси и евреи. Для последних это связано с либеральным мышлени-
ем, свойственным этому народу, у одной стороны, и матриархальным 
характером формирования их семейных отношений – с другой. Тата-
ры, башкиры и кавказцы в целом безразличны и к той, и другой фор-
ме собственности. На уровне негативного внимания оценивается от-
ношение к родовой форме собственности у славянских народов: рус-
ских, белорусов и украинцев. Для двух последних такое же отношение 
сохраняется и для частной собственности, а вот русские к ней – ней-
тральны. Учитывая, что в количественном отношении число русских 
в ХМАО больше по сравнению с представителями других славянских 
народов, желательно иметь в виду, что в русской аудитории частная 
форма собственности будет восприниматься менее болезненно, чем 
родовая, обычно рассматриваемая в русской национальной среде как 
архаичная. 

Наиболее последовательных позиций по отстаиванию интересов 
коренных малочисленных народов Севера придерживаются наибо-
лее консолидированные в среде аборигенов  ХМАО – родовые общи-
ны. Они отличаются достаточно высоким уровнем адаптивности (при-
способляемости), о чём свидетельствует их в целом приблизительно 
равное отношение и сохранению статус кво (на уровне желания под-
держки), и к созданию резерваций или введению частной собственно-
сти на землю (на том же уровне), и к введению родовой собственности 
на территории традиционного земле пользования (на несколько более 
высоком уровне, приближающемся к готовности поддержки). Это го-
ворит о том, что родовые общины – весьма стабильный элемент сооб-
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щества коренных обитателей автономного округа, способный к адапта-
ции и эффективной деятельности практически в любых политических 
условиях. Вместе с тем, родовые общины осознают собственные инте-
ресы и готовы к оправданным политическим действиям в отношении 
охраны и защиты своих прав на земли, доставшиеся им от предков. 

Народности коренных жителей ХМАО, не охваченные родовыми 
общинами, в целом менее адаптивны по сравнению с действующими 
родовыми общинами. Они чётко осознают свои экономические инте-
ресы, которые выражаются в желании поддержки к родовой или част-
ности собственности на землю, но равнодушны к политической состав-
ляющей проблемы реализации интересов КМНС как к сохранению 
существующего положения, так и к созданию резерваций. 

Общины метисов в целом безразличны к сохранению статус кво и 
готовы мириться с текущим положением вещей. Однако они проявля-
ют желание поддержки не только к созданию резерваций, но и к введе-
нию родовой или частной собственности на землю. Это означает, что 
общины метисов потенциально являются надёжными политическими 
союзниками родовых общин. Кроме того, и те, и другие так или иначе 
по принципу крови входят в сообщество коренных малочисленных на-
родов, населяющих ХМАО. 

Другие старожилы, как правило, представленные коренными 
русскими обитателями автономного округа, негативно относятся к 
идее создания резерваций и введению родовой собственности на зем-
лю. Вместе с тем, они нейтральны к сохранению текущего положения 
дел и безразличны к введению частной собственности на землю. 

Новые пришлые на уровне позитивного внимания поддерживают со-
хранение статус кво и нейтральны в отношении введения частной соб-
ственности на землю. Вместе в тем они находятся в оппозиции по отно-
шению к созданию резерваций и введению родовой формы собственности. 

Однозначно желание противодействовать по отношению ко всем 
рассматриваемым сценарием проявляют другие представители корен-
ных малочисленных народов ХМАО. Это связано с их в целом перифе-
рийным политическим положением по сравнению с родовыми общи-
нам и общинами метисов. 

Проанализировав качественную составляющую отношения к ре-
ализации интересов коренных малочисленных народов внутри этой 
части населения ХМАО, перейдём к определению количественных 
показателей в сравнении с положением дел в американских резерва-
циях. Сопоставление будем вести с учётом расстановки уровней силы-
влияния коренных жителей российского и американского Крайнего 
Севера. 

Начнём с рассмотрения структуры отношений коренного населе-
ния ХМАО к сохранению статус кво. За сохранение существующего 
положения дел на уровне желания поддержки выступают родовые об-
щинным коренных жителей (с относительным уровнем силы-влияния 
33%) и новые пришлые (8%). Нейтральны к этому вопросу народности 
коренных жителей в целом (25%), общины метисов (17%) и другие ста-
рожилы (8%). Желание противодействовать сохранению текущей си-
туации испытывают представители других коренных малочисленных 
народов автономного округа (8%). 
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Моделирование отношения перечисленных групп коренного насе-
ления ХМАО с учётом расстановки сил-влияний позволило получить 
оценку вероятности успеха постановки данного вопроса на голосова-
ние, например, на референдуме представителей коренного населения 
автономного округа. Она по всем группам равна 61%. Аналогичный по-
казатель по народностям коренных жителей составляет 50%, родовым 
общинам – 82%, общинам метисов – 50%, другим старожилам – 50%, 
новым пришлым – 75%, другим коренным – 25%. Иными словами, во-
прос о сохранении статус кво является хорошей разменной картой в 
процессе переговоров о создании резерваций. 

За создание резерваций на уровне желания поддержки могут вы-
ступать родовые общины и общины метисов, имеющие совокупный 
рейтинг силы-влияния 50%. По этим двум группам коренного насе-
ления ХМАО число поддерживающих идею резерваций составляет в 
общей сложности 35% ( 23% и 12% соответственно) от общей числен-
ности аборигенов автономного округа. Отметим, что число нейтраль-
ных по отношению к вопросу создания резерваций в родовых общи-
нах и общинах метисов составляет совокупно 12% (соответственно 8% 
и 4%). Это означает, что в случае начала среди коренных обитателей 
ХМАО пропагандистской кампании в поддержку создания резерва-
ций, только счёт за привлечения в лагерь сторонников резерваций без-
различно-нейтральных из родовых общин и общин метисов уровень 
поддержки это идеи потенциально может достигнуть 47% абориге-
нов. Если оценку делать по всем группам коренных жителей, то при 
актуальном рейтинге идеи создания резерваций равном 60% потенци-
альный рейтинг составляет несколько более 73% коренного населения. 

Сказанное выше означает, что гипотетически может быть получе-
но квалифицированное большинство без двух процентов в случае, на-
пример, проведения среди коренных жителей ХМАО референдума по 
резервациям. Вместе с тем, число негативно относящихся к вопросу 
создания резерваций, по результатам моделирования на основе экс-
пертных оценок, составляет ориентировочно чуть менее 27% абориге-
нов. Этот контингент, в отличие от безразличных, скорее всего, знает, 
что такое резервации и может сформулировать, по крайней мере, в об-
щих чертах причины своего негативного отношения. Отсюда следует, 
что их привлечение на сторону апологетов резерваций может быть осу-
ществлено не прямо, а лишь путём обходного манёвра, например, не на 
основе включения абстрактных интересов к неким институциональным 
конструкциям, а через конкретные материальные потребности, связан-
ные, например, с проблемами собственности. В целом вопрос создания 
резерваций представляется перспективным, но требующим определен-
ных пропагандистских усилий и организации разъяснительной работы. 

Необходимо отметить, что близость значений совокупных рей-
тингов сценариев сохранения статус кво (61%) и создания резерваций 
(60%) в достаточной мере симптоматичен. Действительно, в представ-
лениях людей оба этих варианта развития событий связаны либо с со-
хранением существующих институтов, либо с созданием новых. Пер-
вый вариант развития событий поддерживается консерваторами, вто-
рой – сторонниками перемен. При этом, судя по экспертным оценкам, 
количество поборников сохранения существующих порядков слегка 
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превышает число реформаторов. Это означает, что в целом существует 
приблизительный баланс сил между консерваторами и реформаторами 
среди аборигенов. В рамках сообщества коренных жителей ХМАО, по 
оценкам участников опроса, он может быть изменён в пользу реформа-
торов, в частности, через вопросы отношения северян к собственности. 

Несколько более высокая степень дифференциации отношения к 
родовой собственности (от готовности поддержки до желания проти-
водействовать) по сравнению с консервативным и реформаторским 
сценариями (от желания поддержки до желания противодействовать) 
говорит о том, что аборигены считают данный вопрос более важным и 
понятным. Родовую собственность на землю поддерживают три наи-
более влиятельных группы коренных жителей ХМАО с суммарным 
рейтингом силы-влияния равным 75% (народности, не объединенные 
в родовые общины, родовые общины коренных жителей, а также общи-
ны метисов). Негативно относятся к сценарию введения формы соб-
ственности на землю другие старожилы, новые пришлые, другие малые 
северные народы с суммарным рейтингом несколько более 24%. Мо-
делирование отношения к родовой собственности среди групп абори-
генов ХМАО с учётом их силы-влияния даёт показатель актуальной 
вероятности реализации этого сценария 73%. За счёт работы с нейтра-
лами потенциальная вероятность реализации этого варианта развития 
событий может составлять до 81%. Относительной число противников 
введения родовой формы собственности на землю может находиться в 
диапазоне от чуть менее 18% до 36%. 

Пполяризация мнений здесь несколько меньше, чем в случае ро-
довой собственности. Более того, только одна группа имеет желание 
противодействовать этому сценарию –другие, т. е. маловлиятель-
ные представители нетитульных коренных малочисленных народов 
ХМАО. Другие старожилы и новые пришлые безразличны к частной 
форме собственности. Такой вариант поддерживают наиболее влия-
тельные группы коренных жителей автономного округа: внеобщинные 
народности, родовые общины и общины метисов. Моделирование ве-
роятности реализации с учётом уровней силы-влияния для сценария 
частной собственности даёт чуть меньший (на один процент) результат 
– 72%. Некоторое отставание отмечается по той причине, что родовую 
форму собственности несколько более поддерживает самая влиятель-
ная из рассматриваемых групп аборигенов – родовые общины корен-
ных жителей: желание поддержки частной и готовность поддержки ро-
довой формы собственности. 

Таким образом, как и в случае реализации консервативного и ре-
формистского сценариев (вероятность соответственно – 61% и 60%)  
дистанция между родовой и частной собственностью (73% и 72%) ми-
нимальна – 1%. В значительной степени это связано с тем, что рассма-
триваемые в ходе опроса референтные группы, по мнению экспертов, 
ещё не вполне определились ни с необходимостью запуска институ-
циональных реформ, ни с характером их движителя – отношений соб-
ственности. 

Это означает, что выбор сценариев должен производиться, исходя 
не из актуальной, а потенциальной вероятности их реализации, кото-
рая имеет следующие значения:
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•	 сохранение статус кво    – 75%;
•	 создание резерваций    – 73%;
•	 родовая собственность на землю   – 81%;
•	 частная собственность на землю   – 83%. 

Отсюда следует, что сторонникам реформ не стоит опускать руки, 
а начинать работу с неопределившимися с креном в сторону частной 
собственности. 

Теперь вернёмся к системе отношений к сценариям реализации 
нитересов коренных малочисленных народов Севера в более широком 
контексте мнений коренных групп населения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Угры на фоне взглядов социально-экономических 
и религиозно-этнических групп ХМАО. В Табл. 1 приведены рейтин-
ги отношения к сценариям реализации интересов КМНС указанных 
основных групп населения ХМАО. По состоянию на весну 2013 г. все 
группы в целом поддерживают сохранение существующего положения 
с рейтингом 58%. Отношение к созданию резерваций характеризуется 
рейтингом в 47%. Идея частной собственности на землю слегка опере-
жает сценарий родовой формы собственности с рейтингом в 46% по 
сравнению с 45% для родового варианта. 

Табл. 1. Рейтинги отношения к сценариям реализации интересов 
КМНС основных групп населения Ханты-Мансийского  

автономного округа - Угры
+=======================+===============+===============+===============+===============+
|                       |   Сохранение  |   Создание    |   Родовая     |   Частная     |
|                       |   статус кво  |   или восс-   |   или пле-    |   собствен-   |
|                       |               |   тановление  |   менная      |   ность на    |
|                       |               |   резерваций  |   собствен-   |   землю       |
|                       |               |               |   ность на    |               |
|                       |               |               |   землю       |               |
+=======================+===============+===============+===============+===============+
|Гpуппы                 |       1       |       2       |       3       |       4       |
+=======================+===============+===============+===============+===============+
|СОЦ.-ЭК.ГРУППЫ ХМАО    |      46%      |      30%      |      17%      |      19%      |
+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|РЕЛ.-ЭТН.ГРУППЫ ХМАО   |      68%      |      52%      |      47%      |      47%      |
+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|КОРЕННЫЕ ГРУППЫ ХМАО   |      61%      |      60%      |      73%      |      72%      |
+=======================+===============+===============+===============+===============+
|По всем группам        |      58%      |      47%      |      45%      |      46%      |
+=======================+===============+===============+===============+===============+

Любопытен тот факт, что для социально-экономических групп на-
селения ХМАО ни один из анализируемых сценариев ан масс не прием-
лем, т. е. имеет рейтинг ниже 50%. Для этих групп с целом не подходит 
ни сохранение текущего положения дел (рейтинг – 46%), ни создании 
резерваций (30%), ни введение частной собственности представителей 
КМНС на землю (19%), ни реализация идеи родовой формы собствен-
ности (17%). Такой нигилизм к вопросам реализации интересов ко-
ренных малочисленных народов Севера в ХМАО со стороны социаль-
но-экономических групп ХМАО связан с малым представительством 
коренных малочисленных народов в традиционной экономической 
структуре автономного округа и их относительно небольшим вкладом 
формирование регионального валового продукта. 
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Религиозно-этнические группы населения ХМАО в целом пози-
тивно относятся к сохранению статус кво (рейтинг – 68%), но, тем не 
менее, не отрицают идеи создания резерваций (52%). Варианты родо-
вой или частной собственности на землю для них не вполне приемлем 
(по 47%). 

С другой стороны, для коренных групп населения ХМАО каждый 
из сценарием приемлем. При этом сценарий сохранения статус кво 
чуть-чуть опережает вариант создания резерваций (61% против 60%), 
а родовая собственность опережает частную (73% против 72%). 

Все изложенное соответствует совокупно банальной истине: дьявол 
кроется в деталях. Иными словами, формирование текущей концеп-
ции институционального взаимодействия коренных малочисленных 
народов Севера с другими акторами социально-политической системы 
ХМАО требует, как было показано выше, более детально, прецизион-
ного моделирования структуры отношений в автономном округе. Еще 
одним из вариантов установления истины является сопоставление от-
ечественного опыта с зарубежным. Обратимся к компаративистскому 
анализу, реализуемому на основе оценки отношения к вероятным пу-
тям развития действующих или бывших североамериканских резерва-
ций. 

Проанализируем параметры отношения религиозных групп на-
селения американских резерваций к реализации интересов коренных 
малочисленных народов. Традиционалисты, практически полностью 
представленные индейским населением, в целом позитивно относятся 
ко всем четырём рассматриваемым сценариям. При этом они несколь-
ко большее предпочтение отдают идеям сохранения или воссоздания 
резерваций при наличии племенной собственности на землю. Эти 
оценки очень близки к позиции родовых общин коренных жителей 
ХМАО. В данном случае сходность отношения к путям развития наци-
ональных автономий определяется не столько религиозным (традици-
оналисты-нетрадиционалисты), сколько этническим (коренные-неко-
ренные) моментом. Этот вывод подтверждается также, например, тем, 
что к описанной очень близка конфигурация отношения к базовым 
сценариям общин метисов ХМАО. Иными словами, институциональ-
ные интересы коренных малочисленных народов и в США и в России 
формируются не на конфессиональном уровне, а в сфере националь-
ной ментальности. 

Отметим, что проживающие в действующих или бывших резерва-
циях США христиане, атеисты, редкие представители других экзоти-
ческих религий, например, буддизма в целом нейтрально-безразличны 
к вопросу развития национальных автономий. Однако здесь стоит от-
метить, что индейцы-христиане в большей степени склонны к сохра-
нению существующего положения вещей и частной собственности на 
землю, что в целом соответствует позиции практически любой христи-
анской конфессии в США (католической, лютеранской, православной, 
мармонской и т. п. ). Данный штрих подтверждает сделанный выше 
вывод: формирование отношения к национальной автономизации про-
исходит не на идеологическом уровне, а в сфере формирования этни-
ческой самоидентификации не только американских индейцев, но и 
аборигенов Российского Крайнего Севера. 
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Необходимо отметить также, что основные носители православной 
религиозности – славянское население ХМАО относятся к рассматри-
ваемым путям развития национальной автономизации чуть более нега-
тивно, чем в целом лояльные американские христиане. Это в большей 
степени относится к родовой собственности, которая рассматривается 
часто как реликт родоплеменных отношений. 

Служащие в целом одинаково позитивно воспринимают идею как 
сохранения статус кво, если резерваций не существовало, так и к вос-
созданию резерваций, если они были упразднены, например, по зако-
ну 1971 г. [Википедия 2013] В сфере отношений собственности они в 
большей степени ориентируются на ее частную форму, чем на племен-
ную. В этом с ними вполне солидарны представители социальной ин-
теллигенции: учителя, врачи, работники сфера культуры. 

Рабочие, напротив, в большей степени склонны к восстановлению 
резерваций и введению племенной собственности на землю, поскольку 
рассматривают резервации как надёжный инструмент защиты их соб-
ственных прав. Их позиции отвечает и отношение мелких предприни-
мателей к развитию резерваций, которые заинтересованы в проектах, 
связанных с жизнедеятельностью индейских автономий. 

Безработные и другие обитатели резерваций не связывают с рас-
сматриваемыми сценариями возможности реализации своих жизнен-
ных интересов. В большей степени они ориентируются на проекты, 
осуществляемы на федеральном уровне или уровне штатов. 

Описанная американская картина лояльного отношения социаль-
но-экономических к идее резерваций резко контрастирует с отноше-
нием социально-экономических групп населения ХМАО. Среди по-
следних, особенно работников нефтяной и газовой промышленности, 
отмечается стремление закрепить безрезервационную схему реализа-
ции национальной автономии. Это говорит, среди прочего, о том, что 
положение дел в российской сфере межнациональных отношений ещё 
не так стабилизировано, по сравнению с американским случаем. Од-
нако необходимо отметить, что в случае Аляски, ради которой и выпу-
скался закон 1971 г. о национальных поселениях «Alaska Native Claims 
Settlement Act» сохранена только одна на острое Аннет (Annette Island 
Reserve of Tsimshshian), имеют место сходные с ханты-мансийскими 
социальные явления, поскольку на Аляске также активно добывается 
нефть [Tiller 1996, 2005]. 

Примечательным является тот факт, что взгляды на различные 
сценарии развития национальных автономий у племён коренных жи-
телей, не объединенных родовыми общинами, и сообщества родовых 
общин практически полностью совпадают. И те, и другие в меньшей 
степени поддерживают сохранение привычного положения дел и част-
ную форму собственности на землю, чем к идее резерваций и племен-
ной собственности на землю. Эксперты считают, что такое единодушие 
в оценках также является подтверждением стабильности системы от-
ношений, связанных с американскими резервациями. 

Если  позиции индейских племен и родовых общин коренных жи-
телей американских резерваций по отношению к развитию националь-
ных автономий близки ко взглядам народностей ХМАО, то по сравне-
нию с родовыми общинами ХМАО имеется ряд отличий. Эти отличия 
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касаются равнодушия родовых общин ХМАО к сохранению статус кво 
или созданию резерваций, но в то же время высокого уровня интереса 
к вопросам собственности. При этом коренные общинники не видят 
особой разницы между родовой и частной собственностью на землю. 

Общины американских метисов, обособившиеся из племён, насе-
ляющих действующие или бывшие резервации, будут в одинаковой 
степени позитивно относиться и к жизни в резервациях, и вне их. Вме-
сте с тем, в случае, если речь идёт о варианте резерваций, они пред-
почитают племенную собственность на землю частной. Это связано с 
опасениями того, что территория резерваций может стать чересполос-
ной, что негативно отразится на экономическом положение индейцев. 

Это заметно несколько расходится с отношением общин метисов 
ХМАО к базовым сценариям развития национальных автономий. Ме-
тисы ХМАО безразличны к сохранению статус кво, но поддерживают 
создание резерваций на уровне родовых общин ХМАО. Вместе с тем 
они как и их американские коллеги за негосударственную собствен-
ность на землю, вне зависимости от того, будет ли она родовой или 
частной. 

Другие старожилы американских резерваций предпочитают сохра-
нение существующего положения дел и поддерживают частную соб-
ственность на землю. По отношению к резервациям и племенной фор-
ме собственности на землю он нейтральны. 

Это сходно с позицией других старожилов  ХМАО, но только по 
модулю: они нейтральны к сохранению статус кво и частной собствен-
ности на землю, но слабо негативно относятся к идее резерваций и ро-
довой собственности на землю. 

Позиция американские новых пришлые нейтральны к статус кво, 
резервациям и племенной собственности на землю, но поддерживают 
частную форму собственности на неё. Новые пришлые ХМАО высту-
пают за сохранение существующего положения и нейтральны к част-
ной собственности на землю, слабо негативно относятся к созданию 
резерваций и родовой собственности на землю. 

Таким образом, Отношение российских северян и американских 
индейцев к идее в целом носит позитивной характер, но имеет ряд раз-
личий как по характеру, так и по значению. Общим местом у россий-
ских и американских стало то, что недра территорий их традиционного 
землепользования оказались богатыми углеводородными энергоно-
сителями, что тем или иным образом способствовало ущемлению их 
естественных прав. Имеющиеся различия в отношении к резервациям 
российских и американских коренных жителей северных территорий 
связаны с далеко неодинаковыми историческими путями их разви-
тия. В частности, колонизация Российского Севера проходила значи-
тельно раньше (XVII-XVIII вв. ) по сравнению с американским слу-
чаем (XIX в. ). В отличие от американских северян, в истории россий-
ских коренных малочисленных народов Севера имел место длитель-
ный советский период развития, который способствовал ассимиляции 
российских северян, угасанию их национальной культуры, потере ими 
чувства собственности на землю и навыков традиционного хозяйство-
вания. Особое значение имеет то, что коммунистическая власть подо-
рвала у коренных малочисленных народов Российского Севера вну-
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триплеменные и внутриродовые связи, а также традиционную религи-
озность. Поэтому судить о возможных путях развития властно-элит-
ных групп российских национальных автономий Крайнего Севера мы 
можем в основном только за счёт американского, а не отечественного 
опыта. 

Рассмотрим в связи со сказанным выше параметры отношения 
властно-элитных групп населения американских резерваций к реали-
зации интересов коренных малочисленных народов. 

Отношение вождей американских индейцев и племён коренных 
северных народов США носит более ярко выраженный племенной ха-
рактер по сравнению с племенами в целом. Племенные лидеры предпо-
читают резервации сохранению существующего положения, но в то же 
время велика их поддержка племенной форме собственности на землю, 
что резко контрастирует с безразличием к её частнособственническо-
му варианту. Позиция шаманов близка к позиции вождей, однако при 
значительной поддержке племенной собственности, он лишь на тон 
ниже относятся к частной собственностью жителей резерваций на зем-
лю. Крупные предприниматели, имеющий бизнес на территории ре-
зерваций, предпочитают сохранение стаутус кво, а к остальным сцена-
риям развития этого вида американских национальных автономий они 
равнодушны. Правительственные чиновники поддерживают статус 
кво, позитивно смотрят на существования резерваций и реализацию 
племенной собственности в них, но к идее введения частной собствен-
ности на землю они безразличны. чиновники резерваций одинаково 
благожелательно относятся ко всем сценариям развития резерваций, к 
которым другие малочисленные группы населения резерваций в целом 
нейтральны. 

Для обеспечения более глубокого понимания ситуации в американ-
ских национальных автономиях рассмотрим систематизированную си-
стему взглядов населения резерваций на указанные сценарии. Начнём 
со структуры отношений коренного населения американских резерва-
ций к сохранению статус кво. На уровне желания поддержки относят-
ся к тому, чтобы сохранить всё как есть, наиболее влиятельные группы 
резерваций: племена коренных жителей, не дифференцированные по 
родовому принципу (относительный уровень силы-влияния – 27%), 
родовые общины (18%), общины метисов (16%) и другие старожилы 
(16%). Нейтральны к сохранению статус кво новые пришлые (13%) и 
другие малочисленные группы (11%). 

Моделирование отношения коренных групп населения к этому сце-
нарию с учётом уровней их силы-влияния показывает, что вероятность 
успеха этого варианта развития событий в случае постановки данного 
вопроса на голосование в ходе референдума в резервации составляет 
74%, что почти соответствует квалифицированному большинству. При 
этом в случает активной пропагандистской работы с нейтралами, вы-
ражающими безразличное отношение к сохранению существующего 
положения дел, рейтинг вероятности потенциально может достигнуть 
значения в 88%. 

Позитивно на настроены по отношению к этому сценарию наибо-
лее влиятельные группы коренных жителей территорий, на которых 
ранее существовали резервации: племена коренных жителей, не вовле-
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ченные в родовые общины, родовые общины и общины метисов. От-
ношение первых двух групп находится на уровне готовности поддерж-
ки, последней – желания поддержки. Другие старожилы и новые при-
шлые нейтральны по отношению к восстановлению резерваций, пред-
ставители других малочисленных групп коренных жителей относятся 
к этому сценарию нейтрально-негативно на уровне желания противо-
действовать. Совокупно вероятность реализации сценария возрожде-
ния упразднённых резерваций в случае постановки такого вопроса, 
например, в ходе референдума среди коренного населения бывших на-
циональных автономий этого типа имеет высокую вероятность реали-
зации с рейтингом 73%. 

Данный результат хорошо согласуется с оценкой вероятности со-
хранения статус кво для существующих резерваций. Это говорит о 
том, что американский индейцы и коренные жители Аляски хорошо 
осознают важность как действующих, так и ликвидированных резерва-
ций для защиты своих прав. Результаты моделирования показывают, 
что в целом и в том, и в другом случае относительное число сторонни-
ков этих двух идей близко к квалифицированному большинству. Это 
свидетельствует о том, что резервации воспринимаются их коренными 
обитателями вовсе на как концентрационный лагерь, в котором они 
обречены на выживание, а как крепость, в которой можно выдержать 
долговременную осаду не только недружелюбных, но и враждебных 
сил. Под последними имеются в виду охотники до недр резерваций. 

В случае успешной работы с нейтралами потенциально эта веро-
ятность может быть поднята до 84%. При этом наиболее перспектив-
ными в этом отношении являются общины метисов и новые пришлые, 
пропагандистская компания среди которых может принести соответ-
ственно 6% и 5% от общей численности населения бывших резерваций. 

Вопросы отношений собственности рассматриваются населением 
резерваций как один их важнейших. Об этом, в частности, говорит тот 
факт, что к сценарию реализации в американских резервациях племен-
ной формы собственности на землю негативное не относится ни одна 
из групп коренного населения. Структура отношений к племенной 
собственности такова, что поддерживают её самые влиятельные групп, 
а наиболее слабые – нейтральны по отношению к такому варианту реа-
лизации имущественных прав. Следствием этого является то, что дан-
ный сценарий в ходе голосований может получить квалифицирован-
ное большинство без дополнительной пропагандистской работы. Ве-
роятность успех на таких голосованиях составила бы 76%. В случае 
целенаправленной пропагандистской работы с коренным электоратом 
рейтинг данного варианта мог бы быть поднят до 87%. 

Более позитивно по отношению к племенной собственности на 
землю настроены члены племена, не вовлеченные в родовые общин, и 
родовые общины. Их позиции в целом соответствуют готовности ока-
зать поддержку такой формы отношений собственности. Желание под-
держки данного сценария отмечается общин метисов. Другие старожи-
лы, новые пришлые – нейтрально-безразличны к данном вопросу. 

Таким образом, в американских резервациях имеет достаточно вы-
сокая консолидация мнений в отношении реализации племенной фор-
мы собственности на землю. Это заметно контрастирует с отношением 
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коренных жителей ХМАО к вопросу родовой собственности, где имеет 
место не только поддержка данного варианта, но и негативное отно-
шение к нему на уровне желания противодействовать. Здесь оппози-
ция, противодействующая, данному сценарию представлена другими 
старожилами и новыми пришлыми. Отметим, что и в американском, и 
в российском случае к племенной собственности на землю однозначно 
позитивно не относятся сходные группы, которые не ощущают своей 
сопричастности племенным или родовым делам. Это означает, что ре-
шение вопросов собственности может быть осуществлено через гармо-
низацию интересов. Примечательно, что в случае постановки вопроса 
о частной собственности на землю для жителей американских резер-
ваций в ходе гипотетического референдума, вероятность его успеха 
имеет ровно такое же значение, что и у племенной формы собственно-
сти – 76%. Все группы кроме нейтрально настроенных общин метисов 
позитивно на уровне желания поддержки относятся к такому варианту 
отношений собственности. Напомним, что коренное население ХМАО 
чуть менее доброжелатель настроено к частнособственническому. 

Указанный рейтинг отношения населения американских резер-
ваций к частной собственности на землю потенциально может быть 
поднят с 76% до 90% за счет целенаправленной работой с людьми. Это 
означает, что если при гипотетическом голосовании будут поставлены 
оба варианта решения вопроса собственности на землю резервации 
(и сценарий племенной, и сценарий частной собственности), то при 
проведении пропагандистской кампании шансов у частной формы не-
сколько больше, чем у племенной в соотношении 90/87. В ХМАО ана-
логичное соотношение составляет 83/81. 

Табл. 2. Рейтинги отношения к сценариям реализации интересов 
КМНС основных групп населения американских резерваций

+=======================+===============+===============+===============+===============+
|                       |   Сохранение  |   Создание    |   Родовая     |   Частная     |
|                       |   статус кво  |   или восс-   |   или пле-    |   собствен-   |
|                       |               |   тановление  |   менная      |   ность на    |
|                       |               |   резерваций  |   собствен-   |   землю       |
|                       |               |               |   ность на    |               |
|                       |               |               |   землю       |               |
+=======================+===============+===============+===============+===============+
|Гpуппы                 |       1       |       2       |       3       |       4       |
+=======================+===============+===============+===============+===============+
|КОРЕННЫЕ ГРУППЫ РЕЗ.  |      74%      |      73%      |      76%      |      76%      |
+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|РЕЛИГ.ГРУППЫ РЕЗЕРВ.  |      74%      |      64%      |      64%      |      76%      |
+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|СОЦ.-ЭК.ГРУППЫ РЕЗ.   |      72%      |      78%      |      63%      |      65%      |
+-----------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ВЛАСТ.-ЭЛИТ.ГР.РЕЗ.   |      86%      |      77%      |      77%      |      69%      |
+=======================+===============+===============+===============+===============+
|По всем группам        |      77%      |      73%      |      70%      |      72%      |
+=======================+===============+===============+===============+===============+

Таким образом, и в американских резервациях, и в российских нацио-
нальных автономиях имеет место латентная (скрытая), но общая тенден-
ция: при проведении целенаправленной агитационно-пропагандистской 
деятельности в этих территориальных образованиях частная собственно-



33

Проблемасохранениясредыобитаниясеверныхнародов:социологическийаспект

сти может возобладать над общинной (племенной или родовой). 
Отсюда следует, что в долговременной перспективе богатые нефтя-

ные и газовые компании имеют возможность сначала способствовать 
введению частной собственности на земли национальных территорий, 
а затем осуществить выкуп этих земель и частных владельцев-корен-
ных жителей резерваций или автономий. Сказанное означает, что ко-
ренным малочисленным народам Севера недостаточно бороться лишь 
за сохранение, восстановление или создание резерваций как эффек-
тивного инструмента защиты их неотъемлемых прав. Необходимо 
также не допустить преобладания частнособственнических интересов 
по сравнению с общинными, что может привести к плачевным послед-
ствиям для КМНС. 

В Табл. 2 показаны рейтинги отношения к сценариям реализации 
интересов КМНС основных групп населения американских резерва-
ций: коренному населению, религиозным, социально-экономическим 
и властно-элитным группам. Моделирование по всем группам участ-
ников с учётом уровней их силы-влияния показывает, что в амери-
канских резервациях будут поддержаны идеи их сохранения (72%) 
или воссоздания (73%), при этом отдаётся преимущество частной соб-
ственность на землю (72%) по сравнению с племенной (73%). 

Таким образом, в нынешних американских национальных автоно-
миях коренным населением предпочтение отдаётся идее резерваций, 
но с приматом частной собственности над общинной. Это говорит о от-
носительно слабой консолидации коренных жителей американских ре-
зерваций, что может в перспективе нести в себе потенциальную угрозу 
возникновения чересполосицы в этих территориальных образованиях. 
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Поддержке инновационной деятельности в Москве в последнее 
время уделяется все больше и больше внимания. Создание предпосы-
лок для активизации инновационной деятельности и формирование 
эффективной инновационной системы стало одним из приоритетов 
городской экономической политики. 11 октября 2011 года  Прави-
тельством Москвы была принята государственная  программа города 
Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 
гг. ». В составе данной программы приняты 6 подпрограмм, в том чис-
ле подпрограмма «Москва – инновационная столица России» на 2012-
2016 гг. и подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Москве на 2012-2016 гг. ». Ответственным исполни-
телем этих подпрограмм является Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы. 

Подпрограмма  «Москва – инновационная столица россии»  на
2012-2016гг.Основной целью данной Подпрограммы является дости-
жение городом Москвой не менее чем 20 позиции среди ведущих ин-
новационных городов Европы и не менее чем 50 позиции среди веду-
щих инновационных городов мира за счет реализации значительного 
потенциала в области инноваций. 
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Приоритетами города Москвы в области стимулирования иннова-
ционной активности являются: формирование инновационной экоси-
стемы города Москвы; содействие опережающему развитию высоко-
технологичных секторов экономики города Москвы; содействие осу-
ществлению в организациях города Москвы научных исследований и 
разработок в приоритетных направлениях развития науки и техники; 
развитие устойчивых внутренних, межрегиональных и международ-
ных кооперационных связей организаций науки, промышленности, 
высших образовательных учреждений; создание благоприятной дело-
вой среды для  развития инновационной деятельности. 

Основными задачами Подпрограммы являются:
1.	 Стимулирование инновационной активности в городе Москве. 
2.	 Создание эффективной системы поддержки субъектов иннова-

ционной деятельности. 
3.	 Развитие современной и доступной инновационной инфра-

структуры. 
4.	 Стимулирование спроса на инновационную продукцию. 
5.	 Популяризация инновационной деятельности. 
В качестве основных индикаторов  и  их прогнозных значений опре-

делены следующие: создание центра инновационного развития; повы-
шение инновационной активности до 19,2%; повышение показателя 
«потенциал инновационной активности» до 5 баллов; увеличение чис-
ленности занятых исследованиями и разработками на 10 тыс. чел. до 
470  тыс. чел. ; рост степени удовлетворенности системой поддержки 
субъектов инновационной деятельности, средний балл до 60 баллов; 
рост степени удовлетворенности инновационной инфраструктурой до 
60 баллов; увеличение объемов закупаемой инновационной продукции 
по заказу города Москвы до 120 млрд рублей. 

Подпрограмма предусматривает создание Центра инновационного 
развития. Данное мероприятие является ключевым звеном системы 
поддержки инновационной деятельности и субъектов инновационной 
деятельности в городе Москве. В рамках настоящего мероприятия соз-
дается Центр инновационного развития, предназначенный для реали-
зации мероприятий по стимулированию инновационной активности в 
городе Москве, в том числе таких как консультирование субъектов ин-
новационной деятельности, развитие совместных программ и проектов 
с институтами инновационного развития Российской Федерации, со-
провождение и поддержку субъектов инновационной деятельности, 
в том числе финансовую, объектов инфраструктуры, инновационных 
проектов, содействие в повышении профессионального уровня и до-
ступности кадров, проведение мероприятий, направленных на популя-
ризацию инновационной деятельности. 

Подпрограмма предполагает содействие проведению научных ис-
следований и разработок. В рамках мероприятия планируется финан-
сирование переходящих расходов НИОКР, разработка и реализация 
концепции финансирования НИОКР по приоритетным направлениям 
городского хозяйства. 

Методологическая, информационная и имиджевая поддержка ин-
новационной деятельности. В рамках мероприятия предполагается 
комплексное сопровождение  реализации Подпрограммы, в том числе: 
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1) разработка и мониторинг Плана реализации Подпрограммы, законов 
города Москвы, иных нормативных правовых актов города Москвы, 
стратегии, бизнес-плана и иных методических материалов для созда-
ния и работы Центра инновационного развития; 2) совершенствование 
системы сбора и анализа статистических данных по инновационной 
деятельности; 3) подготовка аналитических материалов о состоянии 
инновационной инфраструктуры в городе Москве; 4) подготовка пред-
ложений по мерам государственного регулирования инновационной 
деятельности; 5) информационно-аналитическое сопровождение реа-
лизации Подпрограммы; 6) развитие и поддержание единого реестра 
инновационноактивных организаций города Москвы. 

Помимо этого, планируется мониторинг и анализ правопримени-
тельной практики, оценка регулирующего воздействия законодатель-
ства в части стимулирования инновационной деятельности в городе 
Москве; подготовка предложений по улучшению федерального законо-
дательства и законодательства города Москвы, упрощению и ускорению 
административных процедур, связанных с инновационной и предпри-
нимательской деятельностью. Кроме того, в рамках мероприятия пред-
полагается: 1) организация информационно-имиджевых мероприятий, 
в том числе создание и развитие информационно-аналитического пор-
тала города Москвы об инновационной деятельности; 2) запуск и еже-
годное проведение международного форума по инновациям и модер-
низации  – основной дискуссионной площадки страны для обсуждения 
путей инновационного развития мировой экономики, последних дости-
жений в области прикладной науки, новейших инновационных реше-
ний и продуктов; 3) организация деловых миссий, форумов, конгрессов, 
конференций, выставочных мероприятий инновационной тематики, в 
том числе Московского Международного салона изобретений иннова-
ционных технологий «Архимед», Ежегодного Конгресса Европейской 
ассоциации бизнес-ангелов и Недели бизнес-ангелов, Фестиваля науки 
в городе Москве, коллективных экспозиций субъектов инновационной 
деятельности города Москвы на универсальных и специализированных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, тематических 
сессиях в рамках Дней города Москвы в регионах Российской Федера-
ции и за рубежом, а также Дней городов и регионов-партнеров города 
Москвы в городе Москве; 4) организация культурно-массовых меропри-
ятий в форме фестивалей, праздников с участием субъектов инноваци-
онной деятельности города Москвы, экспозиций Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы по на-
правлениям деятельности Департамента; 5) организационное и финан-
совое содействие субъектам инновационной деятельности по участию в 
международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприяти-
ях. Также, в рамках данного мероприятия предполагается учреждение 
стипендии Мэра Москвы в области инновационного предприниматель-
ства, которая будет выдаваться студентам, активно занимающимся ком-
мерциализацией научных разработок, победителям конкурса на лучший 
запущенный инновационный проект и т. п. 

Развитие механизмов венчурного финансирования инновацион-
ных проектов. В рамках мероприятия предполагается участие города 
Москвы в уставном капитале ОАО «Московская венчурная компания». 
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Развитие инфраструктуры для научно-технических разработок и 
промышленного производства. В рамках мероприятия предполагается 
финансирование создания и дальнейшего развития инфраструктуры 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Зелено-
град» и территории инновационного развития «Москвич». Система 
мер государственного регулирования инновационной деятельности, 
направленная на выполнение мероприятий подпрограммы «Москва – 
инновационная столица России»  на  2012-2016 гг., предусматривает:

•	 правовое регулирование, направленное на развитие инструмен-
тов и институтов рынка прав на результаты интеллектуальной де-
ятельности; на подготовку законодательных инициатив по совер-
шенствованию механизма государственных закупок наукоемкой 
и высокотехнологичной продукции, оценку регулирующего воз-
действия законодательства в части стимулирования инновацион-
ной деятельности в городе Москве; подготовку предложений по 
улучшению федерального законодательства и законодательства 
города Москвы, упрощение и ускорение административных про-
цедур, связанных с инновационной деятельностью; развитие тех-
нического регулирования и разработку технических регламентов 
для стимулирование спроса на инновационную продукцию. 

•	 организационные меры, направленные на разработку стратегии 
и других методологических документов для создания Центра 
инновационного развития; апробацию инновационных решений 
через запуск пилотных проектов (строительство отрезка совре-
менной транспортной магистрали, замена автобусов на электро-
бусы, установка ультрасовременных остановок общественно-
го транспорта, создание «умных домов», оснащение магазинов 
системами бесконтактных радиочастотных датчиков и другие); 
освещение в средствах массовой информации мероприятий свя-
занных с популяризацией различных аспектов инновационной 
деятельности, в том числе форумов, конгрессов и выставок по 
инновациям; развитие Интернет-портала города Москвы об ин-
новационной деятельности. 

Подпрограмма«развитиемалогоисреднегопредпринимательствав
городеМосквена2012-2016гг.».Основной целью данной Подпрограм-
мы является увеличение конкурентоспособности экономики города Мо-
сквы и рост благосостояния населения за счет создания благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности и обеспечения устой-
чивого развития малого и среднего предпринимательства. Достижение 
указанной цели предполагает развитие малых и средних предприятий в 
секторах экономики, обладающих высоким потенциалом для предпри-
нимательской деятельности и социальной значимостью. Подпрограмма 
основана на принципе равного доступа всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Москвы, в том числе и малых инноваци-
онных предприятий, ко всем инструментам поддержки и предполагает 
сбалансированное развитие предпринимательства в городе Москве. 

Так как данная Подпрограмма, в числе субъектов малого предпри-
нимательства охватывает и малые инновационные предприятия, далее 
она будет рассмотрена непосредственно применительно к субъектам 
малого инновационного предпринимательства. 
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Приоритетами города Москвы в области поддержки малого инно-
вационного  предпринимательства являются: рост числа конкуренто-
способных малых инновационных предприятий, показывающих ста-
бильную или растущую прибыль; вовлечение населения в предприни-
мательскую деятельность и увеличение количества занятого населения 
на малых инновационных предприятиях; имущественная поддержка 
малых инновационных предприятий, расширение предложения и упро-
щение доступа предприятий к офисным, торговым, производственным 
и складским площадям; содействие повышению качества управления и 
ведения коммерческой деятельности малых инновационных предпри-
ятий в целях увеличения производительности труда по результатам ре-
ализации обучающих мероприятий Подпрограммы (в том числе дис-
танционного обучения) и иных мероприятий Подпрограммы; создание 
эффективной системы сбора информации, расчет финансовых, эконо-
мических, социальных и иных показателей развития малых инноваци-
онных предприятий, анализ административных барьеров и рисков для 
информационного обеспечения процесса принятия решений органами 
исполнительной власти города Москвы в области развития малого ин-
новационного предпринимательства; содействие малым инновацион-
ным предприятиям в расширении доступа к механизмам финансовой 
поддержки, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников 
при построении механизмов взаимодействия с финансовыми институ-
тами и обеспечения доступа малых инновационных предприятий к ак-
туальной информации о возможностях финансирования; повышение 
квалификации и переподготовка кадров организаций инфраструктуры 
поддержки малого инновационного предпринимательства, вовлечен-
ных в предоставление услуг малым инновационным предприятиям в 
рамках Подпрограммы; содействие сбыту продукции малых инноваци-
онных предприятий на рынках города Москвы, субъектов Российской 
Федерации и за пределами территории Российской Федерации; разви-
тие механизмов государственно-частного партнерства с вовлечением 
малых инновационных предприятий. 

Основными задачами данной Подпрограммы являются:
1. Обеспечение устойчивого развития малого инновационного 

предпринимательства. 
2. Увеличение вклада малого инновационного предприниматель-

ства в экономику города Москвы. 
3. Увеличение числа занятого населения на малых инновационных 

предприятиях. 
4. Создание эффективной системы поддержки малых инновацион-

ных предприятий. 
5. Улучшение условий для осуществления предпринимательской 

деятельности. 
Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия. 
Формированиеблагоприятнойделовойсредыпредпринимательской

деятельности. 
Основное содержание данного мероприятия: 1) ведение реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, рее-
стра инновационно-активных организаций Москвы; 2) проведение фи-
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нансового и правового анализа реализации Подпрограммы, финанси-
рование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по проблемам развития малого инновационного предпринимательства 
(по формированию инфраструктуры поддержки субъектов малого ин-
новационного предпринимательства, реализации мер государственной 
поддержки малого инновационного предпринимательства), сбор ин-
формации и расчет научных, финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей развития малого инновационного предприятия, 
оценка деловой среды, анализ административных барьеров и рисков, 
разработка предложений по корректировке нормативных правовых ак-
тов в части норм, связанных с деятельностью малого инновационного 
предпринимательства; осуществление взаимодействия с органами го-
сударственной статистики по разработке и ведению мониторинга по-
казателей развития малых инновационных предприятий; 3) предостав-
ление правовой поддержки малым инновационным предприятиям; 4) 
предоставление консультационных услуг субъектам малого инноваци-
онного предпринимательства (предоставление очных консультаций и 
консультаций по бесплатной «горячей» телефонной линии); 5) инфор-
мирование малых инновационных предприятий об имеющихся мерах 
государственной поддержки в целях популяризации инновационной 
предпринимательской деятельности в городе Москве (Интернет-пор-
тала города Москвы о малом инновационном предпринимательстве; 
проведение конкурсов, конгрессно-выставочных мероприятий; под-
готовка и размещение информационных материалов в установленном 
порядке, организация встреч учащихся с предпринимателями); 6) со-
вершенствование системы предоставления государственных услуг ма-
лым инновационным предприятиям. 

имущественная поддержка малого инновационного предпринима-
тельстваиразвитиеинфраструктурыподдержкималогоинноваци-
онногопредпринимательства. 

Основное содержание данного мероприятия: 1) обеспечение функ-
ционирования инфраструктуры поддержки малого инновационного 
предпринимательства (создание и развитие организаций, составля-
ющих инфраструктуру поддержки малого инновационного предпри-
нимательства); 2) создание, оборудование и развитие специализи-
рованных центров совместного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (центры краткосрочной аренды помещений для 
групповой и/или индивидуальной работы индивидуальных предпри-
нимателей и микропредприятия). 

Обеспечениедоступамалыхинновационныхпредприятийкфинан-
совымресурсам. 

Основное содержание данного мероприятия: 1) предоставление 
субсидий  (предоставление субсидий начинающим предпринимате-
лям; субсидий на частичное возмещение затрат на подключение к элек-
трическим и иным инженерным сетям и увеличение мощности под-
ключения, возмещение затрат на оплату первого платежа по договорам 
финансовой аренды, частичное возмещение  в установленном порядке 
процентной ставки по кредитам, выданным малому инновационному 
предприятию); 2) предоставление информационно-консультационных 
услуг малым инновационным предприятиям об источниках финан-
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сирования их текущей и инвестиционной деятельности; 3) оказание 
финансовой поддержки посредством предоставления субсидий инсти-
тутам содействия кредитованию малого бизнеса Москвы как органи-
зациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства города Москвы. 

содействиевпродвижениипродукциинароссийскийизарубежные
рынки.

Основное содержание данного мероприятия: 1) предоставление 
информационно-консультационных услуг по вопросам продвижения 
продукции малых инновационных предприятий, в том числе с ис-
пользованием Интернет-технологий; 2) содействие в получении экс-
портных кредитов, предоставлении субсидий на покрытие процентных 
ставок по экспортным кредитам; 3) содействие поиску и установлению 
деловых связей между производителями и поставщиками, в том чис-
ле путем предоставления субсидий на международную сертификацию 
товаров (работ, услуг), участие в целевых конференциях и выставках; 
4) информационное содействие производителям новой конкуренто-
способной продукции в заключении договоров с розничными сетями 
и оптовыми организациями для замещения импортной продукции; 5) 
содействие подбору необходимых инвестору региональных поставщи-
ков из числа малых инновационных предприятий; 6) организация об-
мена деловыми делегациями с другими субъектами Российской Феде-
рации и зарубежными странами, оказание содействия, в том числе пу-
тем предоставления субсидий, в проведении конгрессов, конференций, 
форумов по вопросам развития и поддержки малого инновационного 
предпринимательства; 7) предоставление консультационных услуг и 
информирование малых инновационных предприятий по вопросам 
участия в заказе города Москвы (предоставление информационно-
консультационных услуг и подготовка ежегодного отчета об участии 
субъектов малого предпринимательства в заказе города Москвы). 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, и
консультированиесубъектовмалогоинновационногопредприниматель-
ства. 

Основное содержание данного мероприятия: 1) обучение и раз-
витие сотрудников малых инновационных предприятий (обучение 
по краткосрочным программам, обучение на практических курсах по 
ведению предпринимательской деятельности, обучение по програм-
мам, дистанционное обучение);  2) возмещение затрат на прохождение 
учебных программ, курсов и тренингов (частичное возмещение затрат 
на прохождение дополнительных курсов и тренингов по предпринима-
тельству, организация стажировок и учебно-ознакомительных поездок 
для предпринимателей); 3) обучение сотрудников организаций инфра-
структуры поддержки малого инновационного предпринимательства, 
а также осуществление оценки и мониторинга их работы. 

Поддержканачинающихмалыхинновационныхпредприятий. 
Основное содержание данного мероприятия: 1) реализация ком-

плекса мероприятий по поддержке начинающих предпринимателей 
(тренинговые и консультационные услуги, организационная поддерж-
ка), иные формы вовлечения молодежи  в предпринимательскую де-
ятельность, предусмотренные законодательством и нормативными 
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правовыми актами; 2) обеспечение функционирования центров моло-
дежного инновационного  предпринимательства. 

Система мер государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности, нацеленная на выполнение мероприятий подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Москве на 2012-2016 гг. ». предусматривает:

•	 финансовую поддержку субъектов малого инновационного 
предпринимательства и реализуемых ими проектов (предостав-
ление субсидий начинающим предпринимателям; субсидий на 
частичное возмещение затрат на подключение к электрическим 
и иным инженерным сетям и увеличение мощности подключе-
ния, возмещение затрат малых инновационных предприятий 
на оплату первого платежа по договорам финансовой аренды, 
частичное возмещение в установленном порядке процентной 
ставки по кредитам, выданным малым инновационным пред-
приятиям; содействие малым инновационным предприятиям в 
получении экспортных кредитов, предоставлении субсидий на 
покрытие процентных ставок по экспортным кредитам; предо-
ставление консультационных услуг и информирование по во-
просам участия в заказе города Москвы; создание, оборудование 
и развитие специализированных центров совместного доступа 
малых и средних предприятий; возмещение затрат на прохожде-
ние учебных программ, курсов и тренингов; обеспечение функ-
ционирования центров молодежного инновационного предпри-
нимательства; предоставления субсидий на проведении конгрес-
сов, конференций, форумов по вопросам развития малого ин-
новационного предпринимательства; включая предоставление 
субсидий на уплату процентов по привлекаемым организаци-
ями кредитам коммерческих банков; предоставление субсидий 
с целью возмещения части затрат, связанных с производством 
новых товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий 
Подпрограммы; компенсация части затрат на участие в между-
народных выставках и форумах; компенсация части затрат на 
прохождение обучения по вопросам предпринимательства). 

•	 правовое регулирование предусматривает вовлечение органи-
заций малого инновационного предпринимательства города 
Москвы в систему заказа города Москвы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, совершенствование терри-
ториального размещения объектов поддержки малого иннова-
ционного предпринимательства, улучшение инвестиционного 
климата, оптимизацию системы предоставления государствен-
ных услуг;

•	 организационные меры, направленные на заключение соглаше-
ний с органами исполнительной власти Российской Федерации 
по вопросам сотрудничества с организациями, находящимися в 
федеральной собственности (и организациями с долей средств 
федерального бюджета в уставном капитале), расположенными 
в городе Москве, осуществление мониторинга и анализа разви-
тия малых инновационных предприятий города Москвы, разви-
тие инфраструктуры предпринимательской деятельности. 
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Все мероприятия в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, направленные на решение задач подпрограммы «Мо-
сква – инновационная столица России» на 2012-2016 гг. и подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Москве на 2012-2016 гг. » реализуются и финансируются в рамках го-
сударственной программы города Москвы «Информационный город 
(2012-2016 годы)». Мероприятия, направленные на сокращение адми-
нистративных барьеров при предоставлении государственных услуг, 
оптимизации и повышения качества предоставления государственных 
услуг реализуются в рамках программы «Совершенствование государ-
ственного управления» на 2012-2016 гг. В Приложении представлены 
Паспорт подпрограммы «Москва – инновационная столица России» 
на 2012-2016 гг. и Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг. » государствен-
ной программы города Москвы «Стимулирование экономической ак-
тивности на 2012-2016 гг. ». 

Исходя  из  вышеизложенного, можно констатировать, что Прави-
тельство Москвы, в лице Департамента науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города Москвы, а также  других соисполни-
телей осуществляет планомерную работу по созданию благоприятных 
условий для развития малого инновационного предпринимательства в 
городе. Результатом этой работы должно стать повышение конкурен-
тоспособности продукции, выпускаемой малыми инновационными 
предприятиями на российском и зарубежном рынках. 

Проведенное исследование показывает, что изменение  рейтинга  
Москвы  и преобразование города в инновационную столицу России 
связано с решением ряда проблем, обусловленных состоянием среды, 
обеспечивающей: 1) выполнение научных исследований и разработок 
и вовлечение полученных результатов  в хозяйственный оборот; 2) раз-
витие инфраструктуры научной и образовательной деятельности; 
3) ормирование реалистичной инновационной политики Правитель-
ства Москвы; 4) повышение престижа научно-педагогических кадров 
и самой инновационной деятельности в общественном восприятии; 
5) формирование новой системы оплаты труда научных и педагогиче-
ских кадров для новой провозглашенной в государственной программе 
города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-
2016 гг. » – «Экономики знаний»; 6) создание институциональной ры-
ночной инфраструктуры вместе со стимулирующими мерами бюджет-
но-фискального характера – важный этап на пути цивилизованного 
становления инновационного предпринимательства. 

Очевидно, что в этом состоит условие его долговременного разви-
тия. Однако проведенный анализ системы поддержки инновационного 
предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что основной за-
дачей инновационной политики в Москве должно стать формирование 
целостной системы поддержки инновационного бизнеса, охватываю-
щей весь процесс внедрения инноваций: 1) создание единой информа-
ционной среды, позволяющей обеспечить поиск и продвижение новых 
технологий, необходимых для развития предприятий; 2) повышение 
инвестиционной привлекательности региона; 3) развитие системы фи-
нансово-кредитных  механизмов  и подготовки кадров для развития 
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инновационного бизнеса. 
Подытожив всё вышесказанное, можно отметить, что в Москве на-

мечается положительная тенденция в построении инфраструктуры 
поддержки малого инновационного предпринимательства. На данный 
момент инновационная обстановка в Москве находится на начальных 
стадиях развития, т. к. существует множество малых инновационных 
предприятий, но, к сожалению, многие из них убыточны или работают 
на зарубежного инвестора. 

Очень важно, чтобы инфраструктура была обеспеченна всеми не-
обходимыми ресурсами, начиная от производственных и заканчивая 
кадровыми. Работа государства, Правительства Москвы должна быть 
сейчас направлена на повышение инновационной активности малых 
предприятий  и укрепления их позиций на мировом рынке. Только при 
скоординированной работе бизнеса и власти малое инновационное 
предпринимательство будет работать с положительным эффектом и 
приносить выгоду. 
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как возрастание требований молодежи к содержанию труда и его оплате, так и 
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Abstract.The article shows that increasing of youth requirements to the content of
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Понимание процессов, происходящих в среде современной молоде-
жи России, неотъемлемо от более общих социальных проблем россий-
ского общества, начиная с осмысления современных социокультурных 
процессов трансформации страны и заканчивая проблемами глобали-
зации и модернизации. 

Молодость как один из наиболее значимых жизненных этапов свя-
зан с тем, что человек приобретает новые социальные роли, формирует 
свои притязания, личные надежды и планы. Современный рынок тру-
да вынуждает определенную часть молодежи сочетать трудовую дея-
тельность с образовательной. Это во многом связано как с изменением 
социально-экономического положения молодежи, так и с ростом ди-
намичности жизни в условиях переходного периода, появлением раз-
личных видов занятости, изменением ценностных установок. Транс-
формация социальной структуры, отмена традиционной системы рас-
пределения выпускников вузов, безработица, инфляция по-новому за-
ставляют осмыслить проблемы мобильности современной молодежи. 

В имеющейся социально-экономической литературе для обозначе-
ния мобильности часто используется термин «перемещение», означа-
ющий перемену места работы, статуса человека. При смене вида труда 
ставится задача перед работником совершенствования его трудового 
потенциала (профессионально-квалификационных характеристик). В 
самом широком значении слова под трудовой мобильностью мы будем 
понимать способность (готовность) работника к перемене в трудовой 
деятельности, формированию определенных трудовых знаний, навы-
ков и умений. В рамках экономического измерения трудовой мобиль-
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ности происходит движение молодежи, обеспечивающее удовлетворе-
ние спроса на работников определенного профиля и квалификации, а 
также индивидуальных потребностей  работников. 

В то же время выделяемый нами социальный аспект проблемы  по-
зволяет несколько расширить исследовательские рамки и  зафиксиро-
вать изменение статусной, нормативно-ценностной позиции личности 
молодого человека в контексте трудовой деятельности. 

Трудовая мобильность с точки зрения социологического подхода 
означает перемещение индивида по рабочим местам, социально-про-
фессиональным группам, а также вход и выход из социально-трудовой 
сферы. Представляя достаточно сложный и многофакторный процесс, 
трудовая мобильность направлена на обеспечение  соответствия между 
личным и вещественными факторами производства, а также непосред-
ственно связана с социализацией и саморазвитием личности. В данном 
процессе личность  осуществляет ценностный выбор своего жизнен-
ного (трудового) пути, а также принимает на себя ответственность за 
осуществляемые шаги по его реализации, профессиональному продви-
жению. 

В фокусе исследования находится личность молодого человека, его 
интересы и потребности в аспекте сохранения  необходимых условий 
жизнедеятельности для осуществления общественно определенных 
потребностей и задач. Мобильность представляет для нас интерес с 
точки зрения  своей «продуктивной функции» для устойчивого раз-
вития общества. 

Интересно отметить, что некоторые исследователи при анализе 
проблем трудовой мобильности делают акцент на изучении мотивов, 
ценностных критериев при выборе личностью стратегии продвижения 
[Водзинская 1970: 65-78]. Однако приоритетное внимание  необходи-
мо уделять  социальной среде, требованиям общества. Именно  такой 
аспект позволяет проследить и выделить особенности мобильности со-
временного «Net-поколения». 

Поэтому мы разделяем точку зрения  ученых (С. С. Балабанов, 
Я. В. Дидковская, Н. С. Пряжников, М. Х. Титма), подчеркивающих 
ряд важных моментов, которые целесообразно  использовать в соци-
ологическом анализе проблем трудовой мобильности молодежи [Дид-
ковская 2004:10]:

−	 активность и самостоятельность субъектов в выборе профессии;
−	 самоопределение и самореализация личности в профессиональ-

ной среде;
−	 нормативно-ценностный базис личностного поведения;
−	 интеграция в социально-профессиональную структуру обще-

ства;
−	 выбор личностью вариантов своего профессионального разви-

тия;
−	 реализация личностных и социально-значимых интересов и по-

требностей. 
Исследование особенностей трудовой мобильности современной 

молодежи предполагает выявление социально-экономической ситу-
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ации, осуществляемых в обществе преобразований. Приходится кон-
статировать, что главными ценностями в современном обществе ста-
новятся  информация и знания. И, что самое главное, актуальность 
приобретают механизмы  их непосредственного применения и исполь-
зования. Мобильность и виртуальность – вот те характеристики, ко-
торые определяют поведение молодежи в информационном обществе 
знаний. Нельзя не согласиться с позицией немецкого социолога Г. Бех-
манна, который указывает, что еще одной особенностью современного 
общества является создание виртуальных предприятий, не привязан-
ных к определенному месту или национальному государству [Бехманн  
2012:15]. 

Социально-экономическая ситуация в России делает задачу 
освоения социально-экономического и культурного пространства, 
встающую перед каждым молодым человеком, особенно слож-
ной. Сегодня можно констатировать, что молодежь, обладая высо-
ким потенциалом экономической активности и ориентированно-
стью на инновационное развитие, нередко имеет суженный спектр 
их реализации. 

Острота этой проблемы обусловливает необходимость всесторон-
него изучения положения молодежи на рынках труда, ее включенности 
в осуществляемые преобразования. Имеющиеся исследования (Капе-
люшников Р. И., Карабчук Т. С. )  фиксируют, что трудовая мобиль-
ность молодежи, с одной стороны, является неизбежным следствием 
структурных сдвигов в экономике и во многом способствует  эффек-
тивному соединению рабочей силы и рабочих мест, а ее ограничение 
грозит ростом безработицы. С другой стороны, трудовая мобильность 
напрямую обусловливается нехваткой информации о потребностях 
рынка и разбалансировкой системы традиционного образования [Гим-
пельсон,  Капелюшников 2011: 293-294]. Однако важно учитывать, что 
в современном информационном обществе изменяется характер тру-
довой деятельности, нередко приходится говорить о дистанционной 
занятости молодежи, различных формах наемного труда. 

Общество на каждом этапе развития вырабатывает к труду опреде-
ленные требования и предоставляет различные возможности для реа-
лизации молодежью своих жизненных стратегий. 

Интерес, на наш взгляд, представляют результаты проведенного 
автором   пилотажного опроса молодежи, совмещающей работу и уче-
бу (21-24 года). Опрос проходил в 2010-2011 гг. Всего было опрошено 
300 студентов старших курсов московских вузов. Результаты опроса 
позволили выявить приоритетные ценностные ориентации молодежи 
по ряду существенных показателей, оказывающих значительное влия-
ние на формирование её мобильности. В ходе опроса установлено, что 
современные молодые люди разделяют мнение о ценности высшего 
образования. Еще больше людей теперь полагают, что молодой чело-
век обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу, если он не 
имеет необходимого уровня образования. 

В ходе опроса респондентов просили оценить по пятибалльной 
шкале  значимость сформированных у них качеств, необходимых для 
успешной трудовой мобильности. В Табл. 1 показано как распредели-
лись ответы. 
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Табл. 1. Оценка степени сформированности качеств у молодых 
людей, необходимых для успешной трудовой мобильности, баллы

Оценочные позиции балл

1. Профессиональные знания 4,1

2. Профессиональные навыки 3,5

3. Знание инновационных технологий 3,4

4. Общефункциональные навыки 4

5. Лидерские качества, способность работать в 
коллективе 4,1

6. Нравственные качества 4,4

7. Освоение методов научной работы 4,2

8. Овладение аналитической работой, способностью 
написания отчетов, заключений и т. д. 3,9

Как показало исследование, высокие оценки респондентами были 
присвоены как личностным качествам (лидерские и нравственные ка-
чества), так и профессиональным знаниям. Более низкую оценку наби-
рают знания инновационных технологий (3,4 балла), профессиональ-
ные навыки (3,5 балла). В определенной степени модель трудового по-
ведения молодых людей предопределяется как профессиональными, 
так и личностными качествами. Однако степень проявления качеств, 
связанных с формированием независимой позиции индивида (знание 
инновационных технологий, профессиональные навыки, овладение 
способностью аналитической работы) явно не высокая. Все это под-
тверждает вывод о том, что для современной работы требуется опти-
мальное сочетание личностных и профессиональных качеств. В то же 
время востребованными для молодежи оказываются «динамические» 
профессиональные качества, позволяющие ей самостоятельно прини-
мать решения и проявлять свою независимую позицию. 

В то же время полученные результаты подводят нас к мысли о 
том, что молодежь оказывается незащищенной от влияния риск-
факторов. Их действие заставляет молодежь  предпринимать опреде-
ленные шаги и быть активной, чтобы  минимизировать социальную 
неопределенность. 

Современная молодежь переживает ситуацию сложного выбо-
ра между борьбой за имеющееся социальное положение и более вы-
сокое статусное состояние, так как даже сохранение наличного со-
циально-экономического статуса требует существенных личностных 
усилий. Очевидно, что важной целью государства как социального ин-
ститута должна стать помощь молодежи в адаптации к современным 
условиям. 

Система образования и рынок труда задают правила и условия со-
циально-экономической мобильности молодежи. Однако трансформа-
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ция инфраструктуры государственного образования, его коммерциа-
лизация в условиях материального расслоения населения привели к 
значительному снижению доступа к качественному образованию раз-
ных групп молодежи. Осуществляемые до недавнего времени мало-
эффективные социальные программы в сфере занятости молодежи со-
провождаются ослаблением материально-технической базы учебных 
заведений, разрушением системы взаимодействия «школа - професси-
ональное учебное заведение - предприятие», отсутствием интереса и 
поддержки учебных заведений со стороны работодателей. 

Модернизация экономики, резкое сокращение занятости в основ-
ных секторах материального производства и в ряде отраслей непроиз-
водственной сферы, размывание границ между формальной и нефор-
мальной занятостью привели к ужесточению требований со стороны 
региональных рынков к профессионализму работников и наличию 
профессионального опыта, что является невыполнимым требованием 
для молодежи, впервые выходящей на рынок труда [чиликова  2011]. 

Одновременно происходит  возрастание требований самой моло-
дежи к содержанию труда и его оплате. В этой связи актуализируется 
роль институтов рынка труда, которые позволяют оптимально согла-
совывать корпоративные и личностные интересы. Однако их дисфунк-
ция может сдерживать адаптацию молодежи и ее  профессиональное 
продвижение. 

При невысоком профессиональном потенциале адаптация моло-
дежи сопровождается деструктивными способами, включающими 
продолжительные периоды незанятости, локализацию значительных 
групп молодежи в неформальных и теневых сегментах регионально-
го рынка труда, не всегда экономически оправданную «миграцию» 
молодежи. Работая в условиях размывания  социально-трудовой от-
ветственности, молодежь лишается правовой защиты. Эти обстоятель-
ства способствуют трансформации социально значимых ценностей и 
формированию девиантных моделей поведения некоторых групп мо-
лодежи [Гилинский 1998:587]. Отсюда возникает необходимость вы-
явления факторов повышения экономической активности молодежи, 
создания в стране механизмов управления взаимодействием общества 
и молодежи. 

Из-за перенасыщенности  рынка труда другими,  более  конкуренто-
способными категориями населения молодежь нередко является ярко 
выраженной «группой риска». Сложившиеся социально-экономиче-
ские условия выводят молодежь из области эффективной занятости. К 
тому же нередко потребности работодателей отстают от  современных 
требований. Трудовая адаптация молодежи часто трансформируется в 
нетрудовые практики, принципиально меняется их экономическое со-
держание, что влечет за собой вынужденное иждивенчество, асоциаль-
ное поведение, маргинализацию [Хурсан  2009]. 

Отмечается очевидное доминирование групп молодежи, ориенти-
рованных на стратегию «вуз — работа», и наличие, не всегда социально 
и экономически эффективных трудовых реализаций. Результаты мно-
гочисленных исследований  свидетельствуют о размывании традици-
онных моделей реализуемых молодежью карьер, связанных с сужен-
ными возможностями формальных институтов образования и рынка 
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труда при одновременном расширении неформальных институтов. В 
такой ситуации необходимо использовать успешный опыт партнер-
ских отношений между профессиональными учебными заведениями, 
службами занятости и работодателями, учитывающие влияние де-
структивных процессов, связанных с рассогласованием между спросом 
и предложением на локальных рынках труда [Петров 2009]. Однако, 
как мы считаем, такие практики будут востребованы  на основе рас-
крытия самоуправленческого потенциала молодежи, её включенности 
в социально-трудовой процесс, оценки и учёта интересов и потребно-
стей молодежи. 

ИСТОЧНИКИ
1.	 Бехманн Г. 2012.современное общество: общество риска, информационное об-

щество,обществознаний.М. 
2.	 Водзинская В. В. 1970. Ориентациянапрофессию//Молодежьитруд.М. 
3.	 Гилинский Я. И. 1998. социологиядевиантногоповеденияисоциальногоконтро-

ля//социологиявроссии/Под ред. В. Ядова. 2-е изд. М. 
4.	 Дидковская Я. В. 2004. Профессиональное самоопределение молодежи.Екате-

ринбург. 
5.	 Петров Д. С. 2009. Проблемысоциально-трудовойадаптациимолодеживрегио-

не//Журналрегионология.№3. URl: http://regionsar. ru/node/388
6.	 российский работник /Под ред. В. Е. Гимпельсона, Р. И. Капелюшнико-

ва. 2011.М.
7.	 Титаренко В. В. 2000. системаобразованиявроссиииеевоздействиенарынок

труда // Образование и общество.Научный, информационно-аналитический
журнал.№4. URl: http://www. jeducation. ru/4_2000/tytarenko. htm

8.	 Хурсан Л. В. 2009. Теоретико-методологические проблемы молодежного рын-
ка труда // Проблемы современной экономики.евразийский международный
научно-аналитический журнал.№1(29). URl:  http://www. m-economy. ru/
art. php?nArtId=2399. 

9.	 чиликова С. А. 2011. Проблемавостребованностивыпускниковвысшегопрофес-
сиональногообразованиянасовременномрынкетруда.8-я Всероссийская науч-
но-практическая Интернет-конференция. 

10.	 URl: http://www. labourmarket. ru/conf8/reports/chilikova. doc.



51

фИЛОСОфИЯ УПРАВЛЕНИЯ

У М 3 (33)’ 2013. Олег МИТРОШЕНКОВ*
Oleg MITROSHENKOV

СУбЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ:  
ЕЩЁ СУЩЕСТВУЕТ ИЛИ УЖЕ УМЕР?1

SOCIAL CONSTRuCTION SuBJECT: STILL EXIST OR HAS DIED?  

Аннотация. Эволюция субъектности в социуме идет нежелательным 
для человечества образом – в сторону ее девальвирования, блокирования и 
нейтрализации. В социальной мысли это отразилось отчасти в категориях 
«отчуждения», «одномерности», «неподлинного существования», «бегства от 
свободы» и т. д. Постмодернизм вообще заявил о «смерти субъекта». Вести речь 
о субъектах социального конструирования в традиционной системе координат 
бессмысленно, поскольку современный сегодня мир отчетливо бессубъектен. Эта 
мысль сегодня все больше осознается. В статье рассматриваются способы 
формирования бессубъектности общества, а также возможности и пределы 
социального конструирования. Затрагивается вопрос сборки социальных субъектов, 
способных обеспечить решение социально значимых задач.

Ключевые слова: социальное конструирование, социальный субъект, 
бессубъектность, социальная технология, ответственность, культура, структурно-
конфигуративный паттерн культуры, эпистемологический контекст, случайность, 
управляющий класс, элита. 

Abstract.The evolution of social subjectivity is going undesirable manner for
humanity.It is directed towards its devaluation, blocking and neutralization.In social
thoughtispartlyreflectedinthecategoriesof«alienation»,«one-dimensional»,«inauthentic
existence»,«escapefromfreedom»,etc.Postmodernismisgenerallysaidaboutthe«deathof
thesubject.»Itissenselesstotalkaboutthesubjectsofsocialconstructioninthetraditional
systemofcoordinates,becausethemodernworldisclearlysubjectlesstoday.Thisideaisnow
increasinglyrecognized.Thearticlediscusseshowtheformationofsubjectlesssociety,andthe
opportunitiesandlimitsofsocialconstruction.Addressestheissueofbuildsocialactorscan
provideasolutiontosocialissues.

Keywords:socialconstruction,socialsubject,subjectless,socialtechnology,responsibil-
ity,culture,structuralandconfigurationalpatternofculture,epistemologicalcontext,ran-
domness,managementclass,theelite.

1. Субъектное измерение социального конструирования
Сначала о том, что автор понимает под субъектом. Поскольку речь 

идет о социальном конструировании, должно говорить именно о соци-
альном субъекте. 

Под социальнымсубъектом здесь понимаются общности, институ-
ты (социальные) или личности, способные самостоятельно принимать 
социально (а не личного характера) значимые решения, реализовывать 
их и нести за них ответственность в виде заранее предусмотренных и 
известных санкций или неотвратимо наступающих последствий. На-
пример, если правительство или отдельные министры принимают 
неудачные решения и экономическая ситуация ухудшилась, а рефор-
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Mitroshenkov Oleg Aleksandrovich –doctorofPhilosophy,Professor,ProfessorofPhilosophy
department,russianAcademyofPublicAdministrationunderthePresidentoftherussianFederation
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мы неэффективны – они должно уходить в отставку. В ином случае 
(т. е. если общности, институты или личности не способны принимать 
такие решения, реализовывать их и нести ответственность) речь может 
идти об зависимых массах людей, учреждениях, акторах, действующих 
лицах и исполнителях, часто о сенаторах, конгрессменах, депутатах 
(например, Госдумы и законодательных собраний губерний в России), 
ораторах, лекторах, экспертах, консультантах, советниках, т. е. ралич-
ных несамостоятельных группах, образованиях, персонажах, но не о 
социальных субъектах. 

Уровень и масштаб субъектности зависит от глубины воздействия 
на общество и его сегменты, используемых социальных технологий и 
степени  их эффективности, влияния ответа социума на социальный 
субъект.

Исторически субъектом социального конструирования в макро-
пространстве выступают прежде всего государство, а также социаль-
ные институты и общности. Это очевидно. Они в лице лидеров, управ-
ляющего класса, части элиты конструируют социальные проекты, они 
их и реализуют, обеспечивая целеполагание, организацию, мобилиза-
цию, управление, контроль и т. д. 

Субъектом социального конструирования могут выступать и от-
дельные личности, чаще всего из числа элиты – пророки, мудрецы, 
философы, концептуализирующие актуальные или вызревающие идеи 
и смыслы и превращающие их в конструкты и проекты (например, 
Т. Гоббс – проект «гражданского общества», Д. Локк – «правового го-
сударства», Ш. Монтескье – «разделения властей»2, И. Кант – «Веч-
ного и всеобщего мира»), политики и государственныедеятели (Петр 
I, Наполеон, П. Столыпин, И. Сталин, К. Аденауэр, Л. Эрхард, Ф. Руз-
вельт, Ли Куан Ю, Дэн Сяопин и т. д. ), бизнесмены [Г. Форд, Э. Тейлор, 
Б. Гейтс, С. Джобс (но не Березовский и Ходорковский, тем более не 
Фридман с Авеном и Смоленским3 –  разве что со знаком минус, по-
скольку они практически ничего не создавали)], религиозныедеятели 
(Лютер, Кальвин). Впрочем, нередко и социальные маргиналы (а так-
же политические и религиозные), дисистемные элементы также могут 
выступить субъектами социального конструирования – Христос (хри-
стианство), Т. Мор и Т. Кампанелла (утопии), В. Ленин (социализм) и 
т. д. – и добиваться громадных успехов. 

Эволюция субъектности в социуме идет довольно нежелательным 
для человечества образом – в сторону ее девальвирования, повсеместно-
го блокирования и нейтрализации. В социальной мысли это отразилось 
в категориях «отчуждения», «разотождествления», «одномерности», 
«неподлинного существования», «бегства от свободы» и т. д. Постмо-
дернизм вообще заявил о «смерти субъекта». Субъекта заменил «ак-
тор», которому, как известно, требуется режиссер, и таковой, безусловно, 
всегда находится4. Отчасти причиной такой девальвации субъектности 

2 Автор отдает отчет в том, что не только указанные авторы разрабатывали эти проекты. 
3 Персонажи российской политической и экономической жизни 1990-2010-х гг. 
4 Этим, разумеется, не исчерпывается значение термина «актор», которое в целом и этимо-

логически, и практически, и операционально шире здесь представленного. Политологи чаще 
всего употребляют термин «актор» как синоним понятию «субъект», что в принципе неверно, 
если иметь в виду древнее правило «не умножай сущности сверх необходимого». Однако мода 
на иностранные слова диктует свои правила, и по неведомой причине эти слова часто употре-

_______________
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является массовизация и демократизация общества, но прежде всего – 
незаинтересованность элит в выращивании и умножении подлинных 
социальных субъектов, поскольку последние становятся социальными 
конкурентами, с ними сложно взаимодействовать, ими трудно управ-
лять – масса, толпа, стадо контролируются, направляются лучше. 

Несомненно, логика социальной жизни обусловливает формирова-
ние новых социальных субъектов с отмеченными выше признаками, и 
этот процесс будет продолжаться бесконечно. Будут появляться новые 
социальные группы, слои, институты, образования со своими лидера-
ми и вождями. Однако пока процесс девальвации субъектности, отри-
цательной ее эволюции, похоже, доминирует. Никто не желает новых 
социальных конкурентов – так было во все времена, от жрецов и магов 
до нынешних президентов, от класса рабовладельцев дл современной 
бюрократии. Потенциальным социальным субъектам не следует пи-
тать иллюзий относительно того, будто их с распростертыми объятия-
ми ждут на социальной арене, на которой им «светит» сыграть важную 
и престижную роль и в целом им уготована долгая и счастливая судьба.  

Идея прав человека, занимающая заметное место в обыденном и 
теоретическом сознании значительных масс людей, особенно Запада, 
мало помогает в деле возрастания субъектности, сама по себе она со-
циальным субъектом никого сделать не может. Кто сегодня может со-
ставить реальную конкуренцию государству, этому «Большому Брату» 
как самому мощному социальному субъекту и, в частности, игроку 
социального конструирования? Да никто! Хотя в ряде случаях в про-
странстве гражданского общества такими самостоятельными субъек-
тами пока еще способны выступить семья5, институты образования, 
партии, бизнес, церковь, профсоюзы, армия, какие-то группы элит 
и даже личности (например, В. Гавел, А. Солженицын, А. Сахаров, 
Б. Рассел, Мартин Лютер Кинг и т. д. ). Однако реально многие из них, 
хотя и не все, могут быть «построены» государством и по его команде 
«упасть» и «отжаться» ровно столько, сколько этому государству по-
требуется. Это показывает как отечественная, так и мировая практи-
ка. Правда, при выполнении этого «упражнения» они могут довольно 
сильно «сачковать» и уклоняться от него. 

В России государство в высокой степени персонифицирует инсти-
тут Президента, обладающий огромными полномочиями и ресурса-
ми. В плане социального конструирования Президент Российской Фе-
дерации исключительно влиятелен и превосходит в этом отношении 
всех остальных социальных субъектов. Но есть еще один социальный 
субъект, который вполне успешно конструирует социальную действи-
тельность – причем под себя – бюрократия6, оцениваемая (в России) 
чаще всего посредством отрицательных и даже криминальных конно-
таций. Ее представители не только входят в высшие слои российского 

бляют в России «не приходя в сознание», что может вызывать лишь сожаление, поскольку 
свидетельствует о несамостоятельности, вторичности мышления, в т. ч. теоретического 

5 Семья эволюционирует и выступает одновременно и объектом государственного кон-
струирования. Например, в угоду политическим соображениям принимаются законы, поддер-
живающие однополые браки и усыновление однополыми семьями детей. Эта тенденция на-
бирает силу вопреки мнению большинства. 

6 Бюрократия стала социальным субъектом практически повсеместно, во всем мире, а не 
только в России. 

_______________



54

УМ3(33)’2013.ОлегМитрошенков

управляющего класса, зарабатывая десятки и сотни миллионов рублей 
в год и жестко перераспределяя национальный продукт в свою поль-
зу. Социологические исследования показывают, что сегодня бюрокра-
тия составляет значительную часть российского среднего класса. Это 
делает средний класс, который в нормальных условиях составляет ос-
нову, стержень экономики и социума, производя большую часть ВВП 
и потребляя больше всех товаров и услуг, ущербным, квазиклассом, 
зоной обитания бюрократов, поскольку из него вымываются здоровые 
слои, занимающиеся реальным производством и экономикой и крепко 
стоящие на ногах. Бюрократия настолько влиятельна как социальный 
субъект (хотя по М. Веберу таковым она не должна быть!), что способ-
на заблокировать любую инициативу Президента (вынуждая его вклю-
чать «ручное управление») и паразитировать на теле общества доволь-
но долго, ни в ком не нуждаясь. В то же время бюрократия вовсе не мо-
нолитна, структурно сложна, и в этом заключается шанс ее обуздания, 
приведения во вменяемое состояние, что возможно только извне. 

В масштабах планеты такую субъектность приобрел глобальный 
управляющий класс, который успешно конструирует реальность под себя 
(разваливая страны, экономики, культуры, надувая финансовые пузыри, 
выкачивая ресурсы и т. д. ). В этом случае о чьих-либо и каких-либо наци-
ональных интересах речь вообще не идет. Глобальный управляющий класс 
легко может пожертвовать и европейским проектом, и интересами США, 
собственной цитадели, если ему это будет выгодно, и перенести свою штаб-
квартиру куда угодно, на любые заранее купленные острова. Сказанное – 
вовсе не дань теории заговора, а отражение реальности7. 

В той мере, в какой признаки, права и возможности субъектности 
концентрируются у государства и бюрократии, а также глобального 
управляющего класса, эти признаки, права и возможности утрачива-
ют все прежние классические социальные субъекты. Строго говоря, в 
России сегодня отсутствует элита и контрэлита (в субъектном плане 
замещены бюрократией), в социальном противостоянии которых и в 
интеллектуальном напряжении между которыми способно реализо-
ваться социальное конструирование более высокого порядка. 

Поэтому вести сегодня речь о субъектах социального конструиро-
вания в традиционной системе координат и несерьезно, и бессмыслен-
но. По одной простой причине – современный мир сегодня отчетли-
во, очевидно бессубъектен. Эта мысль сегодня все больше осознается 
и распространяется. Бессубъектность эта формируется управляющим 
классом разными способами. Автору уже приходилось писать об этом 
подробнее, правда, несколько в другом контексте8. Среди этих спосо-
бов (напоминаю без экспликации тезисов): 

а) девальвация национального и международного права, снижение 

7 Подробнее см., в частности: Митрошенков О. А. Об одной ключевой тенденции в со-
временном управлении (социально-философский анализ). – Личность. Культура. Обще-
ство. 2012. №4; Митрошенков О. А. Глобальный управляющий класс как мировая элита (соци-
ально-философский анализ). – Управление мегаполисом. 2013. №1; Делягин М. Глобальный 
управляющий класс. – Свободная мысль. 2012. №1-2. 

8 См.: Митрошенков О. А. Об одной ключевой тенденции в современном управлении 
(социально-философский анализ). – Личность. Культура. Общество. 2012. №4; Митрошенков 
О. А. Глобальный управляющий класс как мировая элита (социально-философский анализ). – 
Управление мегаполисом. 2013. №1; см. также: Делягин М. Глобальный управляющий класс. – 
Свободная мысль. 2012. №1-2. 
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его эффективности вплоть до полной отмены в ряде случаев; 
б) нейтрализация возможностей появления любого субъекта про-

теста;
в) сдерживание технологического прогресса.Управляющий класс 

порождает монополии, которые никто (или почти никто) не регули-
рует и которые находятся вне конкуренции и по этой причине не нуж-
даются в технологическом прогрессе, поскольку он ослабляет степень 
монополизации. По этой же причине управляющий класс стремится не 
форсировать его и даже сдерживать;

г) «сжатие»илисокращениесреднегокласса.Одним из выходов из 
ситуации стагнации монополий, провоцирующей кризисы и недоста-
ток спроса, в отсутствие технологического рывка является уменьше-
ние издержек. Лучше всего это сделать за счет среднего класса. 

д) массированное переформатирование сознания и идентичности
людей.Управляющему классу необходимо пластичное некритичное 
сознание человека, которым легко управлять. Основы такого сознания 
давно заложены посредством императива «потребляю – следователь-
но, существую». Создается ощущение полноценной жизни у людей, 
живущих в условиях уменьшающихся для них возможностей покупать 
и потреблять, т. е. фактически неэквивалентного обмена, грабежа, по-
зволяющего увеличить прибыли и доходы. 

К этим способам формирования бессубъектности (социальное 
антиконструирование) социума, в т. ч. российского, следует добавить 
еще два наиболее очевидных. 

1)	 Конструирование ситуации «управляемого хаоса».Послед-
ний предполагает достижение по меньшей мере двух целей:  а) пере-
хват управления в стране, регионе, корпорации, учреждении, организа-
ции (в последних случаях рейдерство сегодня не носит грубо силового 
характера, хотя и не исключает его, оно скорее легитимно, поскольку 
рейдеры заранее заботятся о документах, решениях органов власти, 
перехвате контрольного пакета акций, внедрении в управление и т. д. ) 
способами, вызывающими много вопросов; б) блокирование способно-
сти к развитию, прежде всего инновационному. Это – своего рода нео-
колониализм. 20 лет Россия идет по пути управляемого хаоса, и какое-
либо развитие просматривается с большим трудом, успешных попыток 
соскочить с нефтяной иглы не заметно. что мешает?

2)	 Бюрократизация всех сфер общества и личностного про-
странства.Бюрократия и бюрократизация всей жизни обрели свою 
онтологию и метафизику. Бюрократия в значительной мере эмансипи-
ровалась от страны и разотождествилась с ее населением. К бюрокра-
тии относятся, помимо госслужащих, и руководители и верхушка ме-
дицинских учреждений, вузов, институтов РАН, госкорпораций, СМИ, 
телевидения и т. д., назначающие себе баснословные зарплаты и полу-
чающие громадные доходы. Сегодня врач, преподаватель, заведующий 
кафедрой, научный сотрудник, предприниматель и т. д. бесконечно за-
полняют и пишут разные бумаги, справки, отчеты, которые никому не 
нужны, однако, видимо, «полезны» в деле деградации и дебилизации 
граждан, поскольку отвлекают их внимание и силы от мыслей о том, 
что, собственно, происходит и отчего страна в управленческом и эконо-
мическом отношении столь неэффективна сверху донизу, от премьера 
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до декана и лаборанта на кафедре и медсестры и санитарки в больнице. 
Вести разговор в отсутствие реальных субъектов социального кон-

струирования о влиянии на развитие мира, на процесс социального 
конструирования – очередная спекулятивно-умозрительная затея и 
свидетельство обмельчания социально-гуманитарных наук в целом и 
философии и философов в частности, которыми последние и так гре-
шат последние несколько десятков лет во всем мире9. Как выразился 
Н. Луман, «не следует, конечно, игнорировать достижения философии 
субъекта; но их понимать надо как глубины, которые не должны погло-
тить судно общественной теории»10. 

Потому-то и заходит речь в среде других философов и ученых о 
«сборке» социальных субъектов11. Если социальных субъектов прак-
тически нет или слишком мало, их надо «собрать». Видимо, в этом на-
правлении есть перспективы и основания для оптимизма. Здесь скла-
дывается некое философско-научное движение, сообщество, которое 
разрабатывает свои представления и идеи по поводу такой сборки. Не-
сомненно, есть смысл присмотреться или присоединиться к этому дви-
жению, хотя в нем очень много неясного. 

И еще один момент. 
В синергетике есть понятие руселиджокеров в пространстве воз-

можных состояний системы. Областям русел соответствуют эволюци-
онные процессы с большим горизонтом прогноза. В области джокера
горизонт прогноза невелик, состояние системы характеризуется мно-
жеством факторов, переменных, акторов, которые при эволюционном 
течении вообще не играют никакой роли. В случае джокера важными 
становятся субъективные, игровые, ситуативные моменты. Большую 
роль играют случайности, малые причины и факторы могут привести 
к большим последствиям. Смыслы, ценности, воля, энергетика отдель-
ных групп и/или людей способны оказаться решающими. Ситуация не 
просчитывается, можно говорить лишь о сценариях, их вероятностях, 
различных возможностях саморазвития системы12. 

Сегодня мы все находимся в ситуации джокера. «Время джокера»…

2. Пределы и возможности субъекта  
социального конструирования

Известно, что любая культурная, политическая, этническая си-
стема индивидуальна, хрупка, открыта, уязвима. В связи с этим суще-
ственно изменились, хотя и не во всем, представления о характере их 
эволюции. Социальный субъект, если он обладает масштабным и пре-
вентивно-перспек-тивным мышлением, обязан остерегаться в своем 
социальном конструировании и реформаторстве чисто конъюнктур-

9 В этом, среди прочего, заключается одна из причин скепсиса по отношению к философии 
со стороны власти, бизнеса, науки, общества. Автор статьи уверен, что философия как способ 
постижения и освоения мира, самосознания человека и человечества не может уйти в небытие 
по причине потребности человека и человечества в метафизическом и трансцендентном. Но 
то, что она должна выйти на иной уровень, адекватный вызовам времени и потребностям 
общества – вещь очевидная. 

10 Луман Н. Самоописания. М., 2009
11 См., в частности: Проблема сборки субъектов в постнеклассической нау-

ке. Отв. ред. В. И. Аршинов, В. Е,Лепский. М., 2010. 
12 См.: Проблема сборки субъектов в постнеклассической науке. С. 50

_______________
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ного использования средств социальной инженерии по простой при-
чине – прежний тип реформаторства, часто напоминавшего поведение 
слона в посудной лавке, основывался на внимании к главным линиям 
прогресса, на признании возможности ошибки и ее оправдания («по-
бедителей не судят», «лес рубят – щепки летят») и игнорировании слу-
чайностей. В число последних могли попасть жизни и судьбы тысяч 
людей, сословия и классы, целые страны. 

Сегодня общенаучная парадигма подходит к случайности иначе и 
рассматривает ее как принципиальный момент нелинейного, много-
мерного, в существенных моментах непредсказуемого развития и, в 
частности, социальных трансформаций. Неравновесно-неустойчивое 
состояние общества многократно усиливает эти характеристики. 

По этой причине социальный субъект, инициирующий реформы, 
не может ограничиваться благими установками и обязан просчитывать 
их (реформ) последствия: 1) если хрупкое равновесие в социуме и лю-
бой его подсистеме можно легко нарушить, то вернуться назад и ре-
ставрировать прежнее состояние невозможно, поскольку новый статус 
случайности делает любой процесс невоспроизводимым и, следова-
тельно, необратимым; 2) последствия этих реформ могут быть непред-
сказуемыми и трагичными – история России в ХХ (и не только) веке 
это подтверждает. 

В силу изменившегося эпистемологического контекста (невоз-
можность теории или парадигмы, объясняющей социальное бытие на 
основе единственного принципа, крах претензий на законченное объ-
яснение сущности и смысла бытия, на выявление «конечного смысла» 
истории т. д.) социальные субъекты сегодня весьма жестко прагмати-
чески ориентированы, конструируя технологии, способные влиять на 
объекты и изменять социальную среду. Они, конечно, не игнорируют 
вопрос о целях и смысле этого влияния, но ставят его особо, преиму-
щественно в рамках инструментального самосознания и в зависимости 
от разделяемой политической, правовой, экономической философии и 
идеологии. 

Социальное конструирование предполагает сегодня не проекты 
далекого и «светлого» будущего согласно «высшей логике» истории, 
а модели конкретных состояний на ближайшую перспективу, опера-
циональное, рецептурное знание как основу социальных технологий 
различного уровня. Философы, экономисты, политологи, социологи, 
юристы, журналисты выступают не как пророки (хотя многие и пы-
таются выглядеть таковыми), а как эксперты, специалисты,  прогнозы 
и рекомендации которых адресованы не только гениям истории и по-
литики, но и заказчикам, находящимся в гуще жизненного мира и по-
вседневности, ориентирующимся на реализацию конкретных возмож-
ностей и желающим изменять среду с помощью совершенствующегося 
инструментария. Мир множества равновеликих субъектов (которые 
еще сохраняются, несмотря на очевидную их девальвацию), выступаю-
щий не только объектом, но и условием социального конструирования, 
делает возможным статус последнего как современной деятельности и 
практики, способных развиваться под сенью не только государства, но 
и иных социальных субъектов и институтов.

Социальный субъект, неизбежно ориентированный на социальное 
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конструирование, пребывает в противоречивой экзистенциально-эпи-
стемо-логической ситуации. 

соднойстороны, от его теоретического разума требуется продуци-
рование новых социальных технологий (от геополитических до реги-
онального и муниципального масштаба) при абстрагировании от все-
возможных «сущностей» и «смыслов» истории, т. е. ценностей транс-
цендентного, метафизического порядка. 

сдругойстороны, его моральный (практический) разум не может 
полностью «отключиться» от «высших целей и ценностей», которые 
нельзя реализовать в социальной практике как некое «светлое буду-
щее», но которыми наполнена социальная жизнь и игнорирование ко-
торых несет реальную угрозу хрупкому миру в обществе. 

Это ситуация не нова, и с античных времен до наших дней форму-
лируется как проблема соотношенияморалииполитики,законаиправ-
ды, эффективности и справедливости, свободы и ответственности и 
т. д. Но если прежде она касалась в основном исторических деятелей, то 
сегодня затрагивает и специалистов в различных областях (экспертов, 
консультантов, советников), поскольку предлагаемые ими социальные 
технологии обладают высокой продуктивностью и эффективностью и 
использовать их можно как во благо, так и во вред социуму (например, 
«черные технологии»). 

Поэтому эти технологии должны выстраиваться и применяться по 
принципу «не навреди» – в цивилизационном, социокультурном, ду-
ховном, моральном, религиозном, этническом, экономическом, право-
вом, демографическом, гендерном и т. п. отношениях – и обладать «за-
щитой», «предохранением» от непредсказуемо-нежелательных транс-
формаций (в т. ч. защитой «от дураков», как в военной технике). 

Социальное конструирование осуществляется субъектом в кон-
кретной культурной среде. Культура как первопринцип и основа лю-
бого социального отношения и действия обусловливает природу, сущ-
ность и характер всего происходящего в обществе, в т. ч. и социального 
конструирования. Ничто в обществе, в т. ч. и социальное конструиро-
вание, не может выйти за пределы структурно-конфигуративного пат-
терна конкретной культуры социума, сложившейся в течение веков и 
тысячелетий согласно ее генотипу и матрице. Разумеется, сконструи-
ровать можно все что угодно, практически любой социальный проект, 
однако неорганичность его по отношению к культуре, ее базовым ха-
рактеристикам приведет к неорганичности его воплощения (например, 
таковы «социальное конструирование» Петра I, проекты коллективи-
зации, «социальное конструирование» III Рейха, коммунистический 
проект и т. д. ) и в конечном счете либо к огромным социальным из-
держкам и жертвам, либо к полному краху. 

В этом отношении и по этой причине любые попытки сконструиро-
вать и тем более реализовать в рамках уникальной культуры проекты, 
выросшие в рамках структурно-конфигуративного паттерна другой 
культуры, бессмысленны и обречены на провал. Это онтология. Речь 
может идти лишь о частичном, уникальном, точечном, ювелирном 
вписывании отдельных элементов этого инородного паттерна в уни-
кальную культуру, в той мере, в которой они не противоречат ей, а не 
механическом и грубом перенесении в нее чужих моделей и проектов 
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(социокультурных, политических, экономических, правовых и т. д. ) в 
чистом и неизменном виде. Поэтому, например, попытки США при-
внести на почву Афганистана, Ирака, Ливии, Египта, Грузии и т. д. ли-
берально-демократические модели западного типа, вопреки предсказа-
ниям Ф. Фукуямы13, еще долго будут терпеть неудачи (хотя и назвать 
их совершенно бессмысленными тоже нельзя). Слишком грубыми, 
не точечными и не ювелирными выглядят эти попытки, имея интен-
цию разрушить генотип реципиентной (адресной) культуры. Равно 
как и попытки построить общество западного типа на российской по-
чве. Разрушать социум эти размашистые попытки могут, отстраивать – 
никогда. А с учетом того, что отечественная система образования утра-
тила свои сильные стороны и качество и находится в тяжелом кризисе, 
трудноожидать,чтоонасумеетготовитьэлиту,управляющийкласс 
(разумеется, они формируются не только системой образования, но и 
всей культурой и вырастающими из нее социальными практиками), 
обладающие адекватной рациональностью и способные к ювелирно-
точечной конструирующей, проектирующей, управленческой деятель-
ности. 

Исследовательская точность и корректность требует все же заме-
тить, что общество, сама социальная реальность неизбежно противо-
стоит и сопротивляется попыткам (власти, управляющего класса) 
формирования абсолютной социальной бессубъектности. Полная бес-
субъектность невозможна, поскольку означает распад социума. Со-
циальные субъекты, в том числе новые, неизбежно будут отвоевывать 
себе место в обществе. Проблема заключается в степени этой субъект-
ности, ее масштабах и уровне, возможностях влияния на общество. 

В напряжении между сторонами оппозиции «бессубъектность – 
необходимость субъектности» (или, так сказать, «субъектобеъкность – 
субъектостремительность») заключается возможность развития любо-
го общества, и недооценивать потенциала субъектности как фактора  
социального конструирования (эволюции, реформирования, модерни-
зации и т. д.), разумеется, не следует.
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На сегодняшний день  стал аксиоматичным взгляд на конфликт 
как естественное состояние развития общества.

Однако есть конфликты и конфликты: одни – обеспечивают посту-
пательное развитие, другие, напротив, - ведут к разрушению. Не вда-
ваясь в теорию о природе конфликтов, типах и формах их проявления, 
а также способах регулирования, о которых также как и o конфликтах 
имеется большая литература, в том числе и социологическая, мы в со-
ответствии c нашей темой попытаемся проанализировать российскую 
социальную реальность в аспекте взаимоотношений между властью, 
бизнесом и населением.

Под социальной реальностью понимается не сфера общественной 
жизни, наряду с экономической, политической и духовно-нравствен-
ной, а особым образом  организованная сторона общественного бытия, 
присутствующая во всех сферах общественной жизни в виде общих 
форм действия и взаимодействия людей, социальных групп и общно-
стей, общества как целого [Учебный 1997: 131].

Отказ от социалистической перспективы и перевод России на путь 
рыночных отношений, формирования демократического и правового 
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государства на основе либеральных ценностей коренным образом из-
менили российское общество, социальную реальность, все основные 
виды взаимодействия.

 Каковы же последствия неолиберальной трансформации россий-
ского общества?

Назовем лишь некоторые из основных результатов преобразова-
тельной деятельности неолиберальной власти. Для оценки социальной 
реальности воспользуемся системой показателей оценки соотношения 
предельно-критических и реальных индексов состояния развития рос-
сийского общества, разработанной российскими социологами.

В сфере социальной жизни неолиберальные реформы, с их лом-
кой отношений собственности, приватизацией природных общенаци-
ональных ресурсов, государственного имущества 1990-х гг., привели к 
неограниченному и неоправданному росту социального неравенства. 
Имевшее место в начале 2000-х годов увеличение реальных доходов 
не только не сократило разрыв в уровне доходов между 10%  самых 
богатых и 10% самых бедных россиян, но он достиг критической от-
метки. Коэффициент дифференциации населения по этому показа-
телю составляет 15 раз (в Москве этот показатель приближается к 50  
[Горшков 2011:322]. Для сравнения: в скандинавских странах показате-
ли данного коэффициента колеблются в пределах от 3 до 4, в среднем 
по Европе – от 6 до 8). Доля населения, живущего за чертой бедности 
составляет около 30%  при предельно-критическом значении – 10%  
[Осипова 2009: 208-210]. При этом отметим, что по числу миллиарде-
ров Россия занимает 2-е место в мире.

чрезвычайно высок  уровень смертности: коэффициент депопу-
ляции (отношение числа умерших к числу родившихся) составляет 
1,71% [Осипова 2009: 209].

В сфере экономической: доля в экспорте продукции обрабатываю-
щей промышленности составляет 8% (предельно- критическое значе-
ние  45%), доля в экспорте высокотехнологичной продукции занимает 
1% (предельно-критическое значение 15%) [Осипова 2009: 208].

В сфере политической: доля граждан, выступающих за кардиналь-
ное изменение  политической системы составляет 33%, индекс доверия 
федеральным органам власти – 25%, при предельно-критическом зна-
чении соответственно первого в 40%, а второго в 25% [Осипова 2009: 
210].

Показатель девиантного поведения – уровень преступности (коли-
чество преступлений на 100 тыс. населения) – современное состояние 
сравнимо с предельно-критическим значением: 6-6,5 тыс. с учетом ла-
тентной преступности (2,1 тыс. – по официальным данным) с 5-6 тыс. 
(предельно-критическое значение).

Надо отметить, что новая социальная реальность не является след-
ствием поисков каких-то отдельных социальных групп, она есть результат 
социальных действий, противоборства большого количества  социальных 
сил. К такой социальной реальности  осознанно никто не стремился. Одна-
ко однажды созданная новая социальная реальность, начинает развиваться 
по своим собственным объективным законам и оказывать определяющее 
воздействие на характер и содержание социального поведения индивидов, 
социальных групп, социальных общностей, организаций и т.д.
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Как же оценивается новая социальная реальность властью, бизне-
сом, населением? Это, на наш взгляд, важнейший вопрос. От оценки 
ситуации зависит выбор путей развития, форм и способов решения 
возникающих новых проблем.

К сожалению, какого-то одного мнения, которое было бы поддер-
жано большинством существующих  в обществе политических и соци-
альных групп нет. Многообразие существующих оценок социальной 
реальности можно свести к двум основным. Одна - правящая полити-
ческая, бизнес-элита, чиновничество считают главным итогом рыноч-
ного реформирования  достижение  стабильности общества, что от-
крывает хорошие перспективы для страны, урегулирования существу-
ющих в обществе социальных, экономических, политических  и других 
конфликтов.

Существующий кризис в России рассматривается властью как объ-
ективный, естественный процесс, как фактор, обеспечивающий  разви-
тие. Среди причин, вызывающих кризисное состояние, обычно называ-
ются  просчеты власти  в части принятия решений, новизна решаемых 
задач, отсутствие опыта решения новых проблем, и, конечно, внешние 
факторы, которые возникают в силу независимых от российской власти 
причин. Наконец, осложняет процесс осуществления модернизации 
общества менталитет россиян, отягощенных советским, сталинским 
мировоззрением и т.д. А потому полагают, что постепенными, эволю-
ционными изменениями можно обеспечить процветание общества.

Другие, - доказывают и отстаивают точку зрения о том, что кризис, 
однажды порожденный тотальным  реформированием всех обществен-
ных отношений, осуществленным  либеральной властью, не только не 
окончился, но в своем развитии продолжается. По оценке академика 
РАН Осипова  Г.В., «страна вышла за пределы допустимого критиче-
ского уровня, за которым начинается распад общества и государства, 
физическая и нравственная деградация человека»  [Осипов 2007: 66].

С такой оценкой солидарны и авторы данной статьи. Близкой, вы-
сказанной позиции академика РАН Г. В. Осипова является точка зре-
ния  социологов – гл. корр. РАН Горшкова М. К. , Осадчей Г. И. ,  Роик 
В. Д. , Осиповой Е. В. и др. [Горшков, Осадчая, Роик, Осипова 2011]. 

Как видим, данная оценка социальной реальности, кризиса, суще-
ственно отличается от оценки кризиса властью, бизнес-элитой, в ней 
различия носят фундаментальный характер, поскольку относятся к ос-
новополагающим условиям жизнесуществования  российского обще-
ства.

Представленные показатели оценки последствий неолиберальной 
трансформации российского общества позволяют сделать вывод о том, 
что в России существует системный кризис, который охватил  все сфе-
ры общественных отношений. Новая социальная реальность свиде-
тельствует об отсутствии гармонии  в отношениях власти, бизнеса и 
населения, разбалансировке  интересов власти и бизнеса, с одной сто-
роны, и широких масс населения с другой.

Вполне закономерен вопрос: если есть  такой разрыв в интересах 
между властью, бизнесом и населением и по многим социальным по-
казателям общество достигло предельно-критических значений, то по-
чему нет массового протестного движения?
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Причинами, которыми можно объяснить этот факт, являются от-
сутствие осознания своего положения, своих интересов у индивидов, 
социальных групп, социальных общностей и т.д., а также активное ис-
пользование властью феномена «синдрома двойной реальности» [Фе-
офанов 2012: 87-98]. Термин принадлежит российскому политсоцио-
логу проф. К. А. Феофанову.

Надо отметить, что в российских  социально-гуманитарных дисци-
плинах существует достаточно четкое представление, что реальность 
и ее представление в СМИ и выступлениях должностных лиц суще-
ственно различаются. Но только в интерпретации автора многочислен-
ные и многоуровневые «симптомы» «расхождения» реальности  и их 
разрозненные проявления, причины и особенности  были связаны об-
щим  концептуальным  и теоретико-методологическим обоснованием. 
Феофанов К.А., используя цивилизационный подход к рассмотрению 
человека, общества, народов с точки зрения их ценностей, норм, куль-
тур, институтов, традиций, объединенных в некий целостный конгло-
мерат создал оригинальную цивилизационную теорию модернизации, 
в которой цивилизационная составляющая работает преимущественно 
как общее детерминирующее основание, переводящее в той или иной 
степени осознаваемые цивилизационные приоритеты  и принципы в 
конкретные действия по защите национальных интересов [Феофанов 
2012: 9].

В «двойной реальности»: ПЕРВАЯ – представляет «чувственную» 
реальность, воспринимаемую социумом как настоящая реальность, 
ВТОРАЯ – «виртуальная реальность», получила название по исполь-
зованию «симулякров» (термин, обозначающий копию, не имеющую 
оригинала в реальности, носит искусственный, виртуальный, харак-
тер, который не осознается. «Сущностный принцип этой логики – за-
мещение  реальных вещей и поступков образами – симулякрами. Та-
кое замещение можно наблюдать и практически во всех сферах жизни» 
[Осипова 2009:205].

С помощью технологий второй (виртуальной) реальности воссоз-
дается видимость институционального обмена. Применительно к об-
ществу виртуализация предстает не как единый процесс, а как серия 
разнородных, но направленных сходным образом тенденций в разных 
сферах жизни.

«Синдром двойной реальности» не является исключительно рос-
сийским явлением. Однако  рассогласование между первой и второй 
реальностью в России значительно превосходит цивилизованные 
общества и Запада, и Востока. Итак, по К. А. Феофанову, синдромом 
«двойной реальности» называется «совокупность симптомов и процес-
сов «расхождения» реальностей» [Феофанов 2012: 91].

Сегодня мы являемся свидетелями усиления тенденции симуля-
кров ВТОРОй реальности, которые будут развиваться на основе все 
более современных технологических возможностей. Использование 
властью ВТОРОй реальности во взаимодействии с населением, по-
зволяет ей через имитацию своей работы скрывать действительное по-
ложение, с одной стороны, а с другой, манипулировать населением, его 
надеждами на лучшее будущее. Вот это и объясняет нам ситуацию от-
сутствия массового протестного движения.
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Поэтому в части нашего разговора о «двойной реальности» надо 
сказать, что до тех пор, пока будут сохраняться имитационные тенден-
ции социальное, экономическое, политическое положение не только 
не улучшится, но будет и далее ухудшаться. А потому, на наш взгляд, 
власть, бизнес-элита, высшая бюрократия должны  осознать пагуб-
ность использования виртуальной реальности, признать критический 
уровень деградации в важнейших сферах российского общества, не за-
малчивать реальное положение с решением приоритетных социальных 
проблем, вести диалог на всех уровнях с населением о вариантах реше-
ния ключевых проблем, которые смогли бы решить проблемы обнища-
ния широких масс, а значит, избежать беспорядков и кровопролития, 
не допустить распада страны, сохранить управляемость обществом.

Отсутствие массового протестного движения, по нашему мнению, 
не свидетельствует о преодолении социально-экономического кон-
фликта между богатыми и бедными. Ныне это противостояние при-
няло форму латентного, скрытого конфликта. Такой конфликт тем 
опасен, что он может в любой момент выйти наружу, ибо терпение на-
селения не беспредельно, и любой промах власти в решении проблем 
социально-экономических может спровоцировать его.

Между тем предупреждение конфликтов возможно на пути модер-
низации российского общества  при условии ее проведения на иной, 
чем ныне методологической основе. Базовой теоретической основой 
практического решения проблемы модернизации является наше пред-
ложение анализировать сущность, природу государства и человека, а 
также взаимодействие между ними в антропологическом измерении 
что позволяет рассматривать их как две социальные сущности.

В оценки взаимодействия государства и человека в антропологиче-
ском измерении в отечественном обществознании можно выделить два 
антропологических подхода: неолиберальный и социально-ориентиро-
ванный подход.

В российском, преимущественно неолиберальном мышлении, не-
олиберальной практике преобразования российского общества, демон-
стрируемой правящей элитой, на основе рыночных отношений был 
сделан акцент на абсолютизации свободы и прав человека, частной 
собственности при отстранении государства от социального обустрой-
ства. Ныне, по прошествии двадцатилетнего эксперимента  по внедре-
нию западной рыночной модели в инокультуру другой страны, можно 
сделать вывод о несостоятельности установки наших реформаторов 
на либерально-антропологический концепт  человека с рациональным  
по цели, связанным  с прагматической  стратегией достижения успе-
ха типом социального действия.  Установка на успех – обогащение не 
позволяет этому человеку выполнить роль преобразователя общества.  
Стало более чем очевидным, что следование такой методологии одно-
значно может привести страну к искаженному пониманию реалий и за-
дач осуществления модернизации России, а в конечном итоге – к ново-
му отставанию.

В аспекте антропологического социально-ориентированного под-
хода к исследуемой проблеме мы подходим не через противопостав-
ление государства и человека, а через их взаимодействие. При таком 
подходе, когда реализуется взаимодействие человека и государства, с 
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одной стороны, – главной целью  государства объявляется человек, а 
с другой – собственно человек, соотносимый и взаимодействующий с 
этим государством – заявляет о себе как субъекте, другим, и они  вместе 
могут выступать субъектами модернизационного  преобразовательно-
го процесса.

При этом меняется сущность государственной социальной поли-
тики, под которой понимается не просто социальная политика, про-
водимая властью, в виде набора мер, решающих зачастую тактические 
задачи по улучшению социального положения человека, отдельных 
групп, социальной защиты и т.п., но именно государственная, что в со-
держательном отношении представляет собой качественно другой уро-
вень, когда социальная политика представлена в виде стратегической 
программы, адекватной соответствующей заявленной цели с четкой 
артикуляцией цели, принципов, на которых она выстроена, фиксаци-
ей основных направлений, с указанием субъектов, участвующих в ее 
осуществлении, принципов сотрудничества в реализации программы, 
методах и формах ее организации  и проведения. В этом плане можно 
сказать, что такой государственной социальной политики не было ни 
в досоветской, ни в советской, ни в постсоветский периоды истории.

Сегодня необходимо переосмыслить отношение государства к эко-
номической поддержке  населения, культуре, другим сферам  и перейти 
от роли «государства-мецената» к роли «государства-инвестора», пред-
полагающего реализацию инвестиционных проектов  в соответствии с 
целями государственной социальной политики.  Оказание материаль-
ной, экономической помощи населению – это не благотворительность 
со стороны государства, бизнес-сообщества, неправительственных ор-
ганизаций и фондов, а необходимые инвестиции в человека, без кото-
рых невозможна модернизация в России.

Модернизация системы государственной социальной политики 
есть средство консолидации российского социума, механизм его вы-
живания и поступательного развития  в условиях «общества риска». 
Для модернизации существующей  ныне у российского государства 
системы управления необходимо выстраивать ее на принципах соци-
ально-ориентированного  управления, под которым понимается воз-
действие управляющей системы, направленное не только на удовлет-
ворение нормативного уровня социально-значимых потребностей, но 
и на качественное улучшение этого уровня. Во всех элементах системы 
государственной социальной политики она осуществляется  в рамках 
единой социально-ориентированной стратегии, включающей в себя 
установление достойных социальных стандартов жизни населения че-
ловека, социальную ответственность государства.

Помимо государственных органов, в систему социально-ориенти-
рованного управления государственной социальной политики должны 
входить и другие социальные субъекты модернизации:

- институты гражданского общества, выражающие социальные интере-
сы и самодеятельную инициативу объединений граждан, свободной, твор-
чески активной личности, которая в условиях инновационной экономики 
становится ключевым звеном общественно социального прогресса;

- национально-ориентированные промышленники и предпринима-
тели, активные представители некоммерческих организаций и объеди-
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нений, профессионально подготовленной молодежи и студенчества. В 
ближайшем будущем новой движущей силой должны стать инженеры, 
ученые и специалисты, из которых будут сформированы  новые управ-
ленцы и национально-ориентированная  элита, способная осуществить 
стоящие перед страной научно-технические, социально-экономиче-
ские, нравственно-культурные задачи развития российского общества. 
При этом, отметим, что государство должно в этой структуре играть 
роль координатора.

Разработка, принятие и исполнение решений в социальной сфере 
должны проходить в диалоговом режиме между основными субъекта-
ми социальной политики через механизмы  частно-государственного  и 
социального партнерства, предполагающие их взаимную социальную 
ответственность.

В рамках социально-ориентированного подхода возникает необхо-
димость прямого участия  населения в ГСП, в том числе в обсуждении 
социально-значимых проблем, чтобы их решение получало поддержку 
общественного мнения.
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МОЛОДЁЖЬ КАК НОСИТЕЛЬ ПРОТЕСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

YOuTH AS A MEDIuM OF PROTEST POTENTIAL

Аннотация. В статье раскрывается понятие социального протеста. Вдвигается 
тезис, о том, что протестность является сущностным свойством молодёжи в 
современном мире. Дается определение протестного потенциала и пример его 
реализации в новой для России форме. Подчёркивается необходимость исследования 
и изучения различных проявлений протестного потенциала.
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Abstract.Inthearticletheconceptofsocialprotest.Pushedthethesisthattheprotest
istheessentialfeatureofyoungpeopleintoday’sworld.Thedefinitionofthepotentialfor
protestandanexampleimplementationinanewformofrussian.Emphasizestheneedto
researchandstudythevariousmanifestationsofprotestpotential.
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Современная молодёжь находится в специфической исторической 
ситуации, когда процесс социализации происходит не на базе унасле-
дованных материальных и духовных ценностей, а наоборот, требует  ее 
активного участия в выработке новых ценностей, которая нередко про-
исходит в столкновении с ценностями старших поколений. Вместе с 
тем современное молодое поколение, выросшее в условиях социальной 
неопределённости, значительно легче входит в реалии трансформиру-
ющегося социума. 

Неустойчивость норм и ценностей в современном российском об-
ществе приводит к тому, что вхождение молодёжи в социальную дей-
ствительность сопровождается как социальными инновациями, так и 
различными формами социальной девиации, к числу которых относит-
ся и социальный протест.

Социальный протест представляет собой вид социальной активно-
сти, выражающейся в отрицательном отношении как к социально-по-
литической системе в целом, так и к её отдельным элементам, нормам, 
ценностям. Он проявляется как в открытом демонстративном, так и  в 
латентном скрытом виде.

В современном российском обществе, находящемся в условиях 
социальной неопределённости, становление молодёжи как субъекта 
общественного воспроизводства нередко сопровождается формирова-
нием у неё особого вида сознания, для которого характерно домини-
рование эмоционального восприятия действительности. На этом фоне 
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имеющиеся в трансформирующемся обществе различного рода несо-
вершенства общественного устройства в силу присущего молодёжи 
максимализма вызывают гиперболизированную негативную реакцию, 
которая порождает различные формы социального протеста.

Социальный протест может проявляться как в активной форме, так 
и в пассивной. Активная форма характеризуется импульсивностью мо-
тивации, агрессивностью, склонностью к риску, эпатажем, пассивная 
форма – подавленностью, депрессией, пассивностью, безразличием.

Предпосылками к возникновению социального протеста у молодё-
жи являются её экзистенциональные состояния. Обратившись к ана-
лизу социальных чувств, которые доминируют среди россиян [Горшков 
Тихонова: Социокультурные факторы 2013], можно сделать вывод, что 
распространённость негативно окрашенных чувств способно усиливать 
протестные настроения среди молодёжи.

Самым распространенным по частоте его переживания можно на-
звать чувство несправедливости всего происходящего вокруг. Это чув-
ство, свидетельствующее о нелегитимности в глазах россиян сложивше-
гося в России миропорядка, испытывает хотя бы иногда подавляющее 
большинство всех россиян (свыше 90%), причем 46% испытывают его 
часто. Учитывая, что молодёжь наиболее остро ощущает распростра-
нённость в обществе чувства несправедливости, что роль идеи спра-
ведливости/несправедливости в российской социокультурной тради-
ции выступает своего рода каркасом национального самосознания, эти 
данные являются очень серьезным «звонком», сигнализирующий о не-
благополучии в данной области, особенно, если иметь в виду динамику 
распространенности этого чувства [Горшков Тихонова: 2013].

Как видно на рисунке, начало 2000-х годов ознаменовалось замет-
ным сокращением доли тех, кто часто ощущал несправедливость проис-
ходящего вокруг. Однако последние годы вновь дали прирост, и весьма 
ощутимый, частой переживаемости данного чувства. Кроме того, чув-
ство несправедливости происходящего характеризуется очень малой 
долей тех, кто не испытывал соответствующего чувства никогда – весь 
период наблюдений этот показатель находится в диапазоне 7-10%. Это 
свидетельствует не просто о сохраняющейся нелегитимности сложив-
шейся в России системы общественных отношений в глазах наших со-
граждан, но и об идущей в последние годы делегитимизации власти в 
глазах значительной части населения. Учитывая роль социально-пси-
хологических факторов в протестных выступлениях, о которой еще раз 
напомнили «оранжевые революции» последних лет, вряд ли можно без 
должного внимания относиться к развитию подобной тенденции.

Уровень и направленность протестных настроений непосредствен-
но связаны с изменением социального положения молодёжи. Позитив-
ные изменения могут снижать уровень протестности либо способство-
вать проявлению настроений в направлении творчества и инноваци-
онной деятельности молодых людей. Негативный характер изменений 
социального положения молодёжи становится питательной базой для 
отклонения в поведении, стабильного развития протестного потенци-
ала как по уровню, так и по направленности. В такой ситуации про-
тестные настроения превращаются в источник риска, способствуют 
объединению молодых людей для реализации протестного потенциала 
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в форме коллективных действий экстремистской направленности.
В условиях становления информационного общества на молодёжь 

обрушивается неконтролируемый поток информации, в том числе не-
гативного характера (жестокости, экстремизма, порнографии), с ко-
торым молодые люди не способны справиться самостоятельно в силу 
отсутствия социального опыта, выработанных форм саморегуляции, 
сформировавшейся системы социальных норм и ценностей. Общество 
пока тоже не выработало способов регуляции такого рода информа-
ции, а также защиты от её воздействия.

Результат – гипертрофированние такого присущего молодёжи 
свойства, как отрицание, выработанных и одобренных обществом норм, 
ценностей, форм поведения и т.д. Перечисленные факторы позволяют 
сделать вывод, что протестность становится сущностным свойством 
молодёжи в современном мире.

Протестность сознания молодёжи проявляется в крайних формах 
поведения – от нигилизма и противопоставления себя окружению до 
конформистской тяги к толпе, стремление быть её близким членом. 

Протестный потенциал как воплощение сущностной характеристи-
ки молодёжи представляет собой сложную и многогранную структуру. 
Как социально-психологическое состояние готовности к протестному 
действию, он основан на тревожности и недовольстве, обусловленных 
мерой относительной депривации [Костюшев Коллективные действия 
1999: 18].

На сегодняшней день социологи измерять потенциал протеста не 
могут, они лишь способны оценить активные, массовые формы реали-
зации или проявления этого потенциала. Измеряют, как правило, уро-
вень протестных настроений  и политической активности, массовые 
коллективные акции протеста, протестное поведение. А вот данные о 
скрытых, латентных, новых формах проявления протестного потенци-
ала отсутствуют.

От общества зависит направленность, развитие и реализация про-
тестного потенциала. Отсутствие институализированного механизма 
регулирования протестного потенциала приводит к активизации не-
институциональных механизмов саморегуляции. Ярким примером  
стал стихийно возникший альтернативный молодёжный лагерь оппо-
зиции «ОккупайАбай» - копия американского «Occupy Wall Street». 
Вечером 9 мая рядом с памятником казахскому Абаю Кунанбаеву на 
чистых прудах появился оппозиционный лагерь, получивший на-
звание «ОккупайАбай». В первый же вечер работы оппозиционного 
лагеря на чистых прудах численность митингующих, по заявлениям 
организаторов, составила 1500 человек. Информация о деятельности 
лагеря активно освещалась в социальных медиа и СМИ. Хеш-тег «Ок-
купайАбай» несколько дней держался на верхних строчках в трендах 
российского твиттера и вышел на третье место в мирном сегменте. По 
решению суда работа «ОккупайАбай» была прекращена рано утром 16 
мая, после чего часть участников лагеря переместилась на Кудринскую 
площадь.

Социологические службы практически не занимались изучением 
структуры участников «оккупаев», однако опросы, проведенные соци-
ологом О. Крыштановской и группой волонтеров-активистов из числа 
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участников лагеря, а также ряд глубинных интервью позволили соста-
вить социальный портрет митингующих, изменение структуры проте-
стующих и их политических установок по сравнению с зимними ми-
тингами. Согласно исследованию О. Крыштановской, проведенному 11 
мая среди 112 человек у памятника Абаю, средний возраст участников 
акции составил 31 год, а возраст 44,5% опрошенных – от 20 до 30 лет 
[Крыштановская http://slon.ru/russia].

Одной из главных причин массовости и длительности этой акции 
стала возможность беспрепятственного сбора в удобном месте в центре 
города молодёжи, которая нуждалась в «развиртуализации». Интер-
нет-коммуника-ции оказались не способны удовлетворить их потреб-
ности в реальном общении с другими людьми, имеющими аналогичные 
интересы. А именно – возможности общаться на непопулярные в своих 
компаниях и вообще в обыденной жизни темы, такие как действия вла-
стей, деятельность оппозиции, содержание тех или иных законопроек-
тов, поиск новых форм противостояния.

Важной чертой «оккупаев» стала самоорганизация участников, 
практически сразу же начавших использовать принципы прямой де-
мократии. Решения принимались простым большинством, без участия 
каких-либо лидеров или начальников, а попытки отдельных спикеров 
митингов новой протестной волны, к примеру, И.Яшина, Д.Гудкова – 
руководить работой лагеря пресекались самими активистами.

Как правило, власть не замечает «мирных» форм проявления про-
теста, таких как посменные и устные обращения, отстаивание своих 
интересов в суде, Интернет-опросы, санкционированные акции и пике-
ты, соответственно ничего не предпринимают для решения поднятых 
проблем, не отвечают на запросы, не дают разъяснения. При принятии 
важнейших управленческих решений российская власть, как правило, 
не учитывает мнение молодёжи, выраженное теми или иными «мир-
ными способами». В результате у молодёжи возникает потребность в 
реализации накопившегося  протестного потенциала, тем самым воз-
растает поддержка силовых действий протеста, уровень протестных 
настроений молодёжи растёт.

В форме общественного настроения, такого как социальное недо-
вольство, протест не только откладывает отпечаток на поведение моло-
дых людей, но и становится силой, способной захватить и объединить 
их для достижения определённой цели. 

Как отмечают А. В. Кинсбурский и М. Н. Топалов, в преобразова-
нии социального недовольства в потенциал массового протеста важ-
ную роль играет такой элемент, как степень осознания субъектом, во-
первых объективных оснований и субъективных мотивов недоволь-
ства (чем недовольны, что не удовлетворяет) и, во-вторых, его адресата 
(кем недовольны, кто виноват) [Кинсбурский Топалов: Власть 2006 
№5]. Ответы на эти вопросы являются отличительной чертой протеста 
от других социально активных действий. Вместе с тем нельзя забывать, 
что никакой общественный протест не может быть эффективным, если 
он не артикулирован, не опирается на определённую структуру сфор-
мировавшихся общественных интересов, групп, институтов. И пока та-
кая ситуация не изменится принципиально, социальный протест лишь 
будет укреплять ресурсы социального терпения.
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Задача власти состоит не в том, чтобы подавлять протестные на-
строения как таковые, а в том, чтобы регулировать переход дремлюще-
го, скрытого латентного недовольства в различные формы протестного 
поведения, которые, в свою очередь, при грамотном сопровождении 
и управлении могут привести к конструктивным, качественным, по-
ложительным изменениям в обществе. А для того чтобы выработать 
такие механизмы регуляции и принимать успешные управленческие 
решения, необходимы исследования протестного потенциала, его раз-
личных проявлений, отслеживание новых форм, изучение их особен-
ностей и возможностей.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности формирования 
молодежных субкультур в рамках современного общества. Ключевое значение 
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in the modern society. Of key importance is given to the transformation of values   
mezhpokolennyh Russian youth.
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conflictogenic, the value of freedom.

Каждый элемент современной среды реализовывается через много-
численные факторы сопротивления. Не обошла эту проблему и куль-
тура, в основе которой лежит молодежный потенциал. 

Возможность доказать свою значимость в условиях потребитель-
ского разнообразия делает молодежные субкультурные формы объек-
том социологического анализа.

Если ХХ век был веком информации, то ХХI век стал веком мо-
лодежной индивидуальности, который перенес акцент с молодежных 
субкультур на общую мультикультурную и социальную площадку. 

Исходя из позиции М. Маклюэна современный мир письменной 
культуры сменил эмоциональную эпоху эпохой отстраненного равно-
душия, а эпоха молодежной мультикультурности и всеядности стала 
выражать себя в конфликте между искренностью чувств, свойствен-
ных молодым и автономностью и закрытостью межкоммуникационно-
го пространства [Маклюэн 2005: 167]. 

Среди многочисленных конфликтогенных факторов молодежной 
среды сегодня можно отметить, во многом не совпадающие, интерпре-
тации разными поколениями ценностных приоритетов, даже если они 
совпадают по номинальному признаку, в сугубо культурном плане они 
расходятся. 

Например, также как и у других поколений, молодежь ставит на 
первое место такие ценности как семья, здоровье, свобода, деньги, дру-
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зья, работа, образование. Но при выделении даже их субкультурной 
дифференциации становится понятно, что понимание этих приорите-
тов несколько иное, чем у других поколений. 

Начиная лишь проживать свою жизнь, молодые не могут с уверен-
ностью сказать, что они хотят от этой жизни получить. Не знают что 
делать с теми возможностями, которых они достигают. Скорее ориен-
тация на эксперимент, а не опыт, сиюминутность, ответственность за 
результат  и ценностные приоритеты движут молодежью, формируют 
устойчивость представлений и являются основой их конфликтогенно-
го взаимодействия с социумом.  

Если взять за образец несколько определений ценности, например, 
как характеристики социально значимых для человека или группы яв-
лений действительности; или форма социальной значимости любого 
объекта, материального или идеального, который сосредотачивает на 
себе устремления и желания группы или отдельного человека; то ста-
новится понятным, что ценности сами по себе не могут быть устойчи-
вым явлением, они лишь индикатор времени, проживающего поколе-
ния в котором решающую роль играет групповое давление. 

В разрезе социального взаимодействия попробуем сравнить интер-
претацию нескольких ценностей, выбранных, как наиболее приори-
тетных, у старшего поколения и молодых. Выберем семью, свободу и 
деньги. Эти ценностные установки наиболее часто встречаются в ие-
рархии важнейших приоритетов нашей жизни. 

Еще Р. Мертон писал, что семья передает детям главным образом 
ту часть культуры, которая доступна социальной страте или группам, 
в которых оказались родители. Следовательно, она является механиз-
мом воспитания ребенка в рамках культурных целей и нравов, харак-
терного для этой страты [Мертон 200: 278]. 

С одной стороны, несомненный приоритет в этом вопросе не под-
вергается сомнению. И тем не менее, сегодня многие стартовые воз-
можности молодых превышают возможности семьи и повысить свой 
статус самостоятельно, благодаря увеличивающейся социальной мо-
бильности достигается ими гораздо стремительнее. Более того, инте-
ресы и устремления семьи могут вообще не совпадать с приоритета-
ми молодых и выражается это в разных культурных  и субкультурных 
формах. Итогом этого становится межпоколенный конфликт. 

Семейные узы прошлых поколений держались на воспроизводстве 
не просто статуса или образа жизни, они проецировали, копировали  и 
сохраняли стереотипы и ценности без интеграции их в изменяющееся 
социальное пространство, «консервируя» традиции и культуру про-
шлых эпох. Все представляемые нами поколения имеют четко выра-
женные функции и границы. При этом семья воспринимается как еди-
ная система без возможности выйти за ее пределы. Как справедливо 
отметила М. Мид, описывая образ постфигуративной культуры, « …
изменения текли медленно и незаметно и деды, держа в руках ново-
рожденных внуков, не могли представить себе для них никакого иного 
будущего, отличного от их собственного прошлого.» [Левикова 2004: 
483]. 

Закрепленные роли в семьях отражали все социальное устройство 
общества. Сегодня же поколения живут в мире будущего, которого 
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хотят быть достойны. Современный мир по иному видит себя в своей 
собственной истории и семья уже выполняет иные функции. 

Даже конфликтогенные отношение между поколениями, особенно 
между дедами и внуками представляется сегодня иначе, чем несколь-
ко веков назад. Опыт прошлого был всегда в назидание молодым. Ста-
рость не была жалкой, она была напоминанием молодым о неизбеж-
ности и цикличности жизни. Еще недавно пожилые люди были редким 
«явлением» в Европе, а сегодня мир называют «обществом седых». Се-
годня, по оценкам демографов, около 70% населения Западной Европы 
проживут более 65 лет, а 30-40% – более 80 лет. При этом молодежь в 
возрасте от 18 лет считает, что старость начинается с 50-54 лет [Роик 
2012: 23-46]. 

Такая статистика отражает восприятие современной жизни в усло-
виях возникшего культа молодости. За многие годы общество сформи-
ровало новые стереотипы, которые отражают желания и стремления 
именно молодых, чьи возможности гораздо более эффективны, чем 
устремления старого поколения. Старость для молодых ассоциируется 
с одиночеством, утратой интереса к жизни, с болезнями, а выход на пен-
сию воспринимается как катастрофа.  В современном обществе одобре-
ние старших уже не может быть решающим, а поведение моделируется 
по поведению современников, что приводит к резкому разрыву между 
поколениями, увеличивающемуся межпоколенному конфликту.

Новый виток конфликтов между поколениями начинает склады-
ваться,   когда образцами для подражания среди молодых стали вы-
ступать наиболее яркие представители нового поколения. Именно их 
ценностные устремления организовали конфликтогенное простран-
ство нынешней эпохи. А в условиях техногенной революции и увели-
чивающегося, открытого социально-коммуникативного пространства 
поколения родителей и дедов могут лишь «отпустить» молодых заво-
евывать новые горизонты. 

Быть молодым становится престижным в современном обществе. 
Молодость культивируется и получается, что мы обязаны быть моло-
дыми, то есть вести образ жизни, характерный для нового поколения. 
Тем не менее, нельзя с полной уверенностью сказать, что роли между 
поколениями четко прописаны, а межпоколенный конфликт размыт. 
Поэтому можно наблюдать в некоторых культурных проявлениях сле-
дующие феномены: пожилые из среднего класса пытаются восприни-
мать, подражать образу жизни молодого поколения организовывая 
различные вечеринки, катаясь на мотоциклах, осваивая компьютерные 
технологии, а молодежь, особенно на постсоветском пространстве, од-
ним из своих культурных предпочтений выбирает ностальгию по про-
шедшим десятилетиями. Сегодня в моде аппараты с газированной во-
дой, которые наполняли улицы городов в 70-80 годы прошлого века; 
все большей популярностью пользуются игры родителей: «Морской 
бой», «Ну-погоди», как ностальгия 30-летних о своем детстве; на теле-
видении демонстрируют ремейки фильмов, воспроизводящих эпоху 
прошлого, а дискотеки 80-х вошли в пятерку самых популярных кон-
цертных программ.

Таким образом, семейные устои, которые, несомненно, стоят на од-
ном из первых мест среди приоритетов всех поколений, в молодежной 
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среде воспринимается несколько иначе, чем среди остальных возраст-
ных групп: как неотъемлемая часть их собственной жизни, но вместо 
копирования, воспроизводства и подражания, скорее выступает в виде 
ресурса и трамплина в новую жизнь, способа разрешения конфликтов. 

Еще одна ценность, неоднозначно воспринимая разными поколе-
ниями, это ценность свободы. По своей природе свобода представляет 
собой достаточно изменчивую форму и зависит как от законов самого 
общества, так и от потребностей, которые можно в таком обществе за-
щитить. 

Можно предположить, что для молодых свобода проявляется не 
как «свобода от», а как « свобода для», поскольку во многих случаях 
независимость связана с завышенными ожиданиями. Старшее поколе-
ние могло лишь мечтать, но сегодня молодые хотят использовать все 
возможности и имеют повышенную дерзость в этом вопросе, посколь-
ку не знают большого количества ограничений и эффективных средств 
разрешения конфликтов.

В истории вопроса о свободе, для многих философов и политиков важ-
ным был вопрос: «Дорос ли народ до свободы?» Сегодня даже этот вопрос 
не может быть поставлен новым поколением. Свободы они не просто до-
стойны, они не спрашивают разрешения на ее получение, а создают свою 
зону, в том числе и ответственность за принятие тех или иных решений. 

Одной из ярких форм проявления и даже скорее поиска свободы, в 
последнее время можно обнаружить в социальных сетях. Примером мо-
жет выступать, например Википедия – народная электронная энцикло-
педия, чьей целью было создание уникального социального равенства 
в сети, чтобы у каждого были равные полномочия. Желание создать со-
общество, имеющее свои законы и принимая очертания реальной жиз-
ни, заставляет современное поколение постоянно преобразовываться, 
не останавливаясь на достигнутом. Это не дает замыкаться и позволяет 
трансформироваться по мере изменения потребностей самого сообще-
ства, искать выхода из конфликтногенного взаимодействия. 

Вообще универсализация один из признаков современной свобо-
ды, которая не стремится стратифицировать социальное пространство, 
а наоборот сделать его легко доступным и легко изменяемым. 

В бесконфликтном взаимодействии с социумом  легкостью во мно-
гом понимается как открытость, независимость и даже в некоторых 
случаях незащищенность, но никогда не сдержанность или закрытость. 

Свобода, как и культура, представляет собой большую многослой-
ность, что позволяет любому найти свою форму идентичности. Одним 
из способов развития современной свободы в понимании молодых, это 
разрыв этнических, межнациональных и территориальных границ, раз-
вивающих такой процесс, как мультикультурализм. Причем, например, 
в утверждениях известного социолога С. Бенхабиб, унифицированность 
и идентичность с собственной нацией уже не перспективна [Бенхабиб 
2003: 29]. На сегодняшний день у молодых нет желания соотносить свое 
поведение именно в рамках принадлежности к определенной нации и 
культуре. Поиск индивидуальности самой по себе, а не принадлежности 
к национальной группе, положило начало личностной свободе в отстаи-
вании своей позиции. Вообще специфика всех субкультур,  в том числе 
и мультикультурализма,  как социально-культурного явления, не просто 
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давать оценку и вырабатывать требования к жесткости границ между 
ними, а найти точку их соприкосновения в личностном выборе. По сути 
субкультурное, культурное или национальное определение  имеет в рам-
ках молодежного поколения достаточно активную специфику. Прину-
дительное причисление к той или иной группе носит сегодня достаточ-
но выраженный конфликтный характер, поскольку самоидентификация 
часто не соотносится с призанными стереотипами той или иной куль-
турной формы. Массовизация, стандартизация и даже во многом инсти-
туционализация некоторых, в том числе и национальных форм, может 
привести к разрастанию конфликта, может появляться аутсайдерство 
или даже экстремистские настроения особенно среди низко адаптацион-
ных молодежных групп. Добровольное самопричисление – вот один из 
ценностных приоритетов, которым готовы отдать предпочтение многие 
молодежные группы, но и не менее значима для них инициатива  по соз-
данию собственного субкультурного видения, т. е творчества в отноше-
нии личностного становления. 

Многочисленные формы субкультур, культиврирующие принцип сво-
боды, сегодня достаточно широко распространены. Одна из  редких про-
тестных групп, четко представляющие свое видение свободы и выводящая 
на другой уровень ее понимание, стала хакеровская субкультура Wikileaks.

 Специфика этого сообщества заключается во многом в одном из 
принципов, который они отстаивают – неравнодушие к трагедиям, 
охватившим многие народы. Противопоставляя принятой в большин-
стве случаев массовой культуре невмешательства это движение руко-
водствуется собственным принципом ответственности за незаконные 
действия тех или иных руководителей. 

В отличие от многих  даже хакеровских культур, эту отличает от-
сутствие принятого у большинства  современной молодежи инфанти-
лизма, который сравнивают во многом с детской беззаботностью. 

Заметим, что идея инфантилизма была заложена Ж.Пиаже, который  
разработал ступенчатую систему становления личности, за каждой из 
которых закрепляется одна из когнитивных стадий в процессе активно-
го усвоения окружающей среды [Периодизация 2011]. По сути, не особо 
обращая внимание на желание остальных, дети оценивают мир исходя 
из собственных мотивов и побуждений, но сегодня такая характеристика 
во многом может соответствовать и различным молодежным субкульту-
рам, особенно экстремального толка. Это тоже своеобразный поиск сво-
боды, только ориентиром для нее становятся лишь желания подростков, 
что безусловно бросает вызов современному обществу. 

Исследуемая же нами субкультура несет в себе иную интерпрета-
цию свободы, хотя и довольно спорную. 

Первый компьютер воспринимался в этой среде как технология 
универсальной свободы. Молодые люди не просто создавали вирту-
альную реальность, они в нее ныряли и «перехватывали управление» 
вплоть до пентагоновской системы, что, несомненно, не просто под-
нимало их в глазах у сверстников, но и порождало повышенное тщес-
лавие и ощущение безнаказанности. Они бросали вызов влиятельным 
лидерам различных стран, провоцировали конфликты и считали себя 
борцами за свободу личности, а единственным вознаграждением были 
обретаемые профессиональные знания.
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Достаточно активно, с точки зрения собственной позиции, хаке-
ровскую культуру представляли молодые люди, которые видели себя 
истинными «журналистами» с активной гражданской позицией, срав-
нивая себя новыми Робин Гудами. 

Официально названием пока еще подростковой интернет-культу-
ры было «международные диверсанты» или «шифропанк». Движение 
возникло в 1992 г., объединившее людей, которые увлекались аноним-
ностью и криптографией, вокруг единого списка электронной рассыл-
ки. Эта культура отстаивала свободу личного пространства, в данном 
случае даже большую свободу, чем могли предоставить СМИ, во мно-
гом зависимые от власти. Получалось, что такого рода субкультура от-
стаивала не просто личную свободу для себя, а личную свободу для 
каждого. По сути, свобода в их понимании, это свобода информации, 
право на доступ к ней, вне зависимости от ее контроля властями; зна-
ние должно стать  инструментом в разрешении возникающих проти-
воречий. Можно предположить, что это не просто борьба за свободу 
как индивидуальной жизни каждого человека, это желание ее взять и 
использовать так, как считает именно эта субкультура, не спрашивая 
никакого разрешения. 

В понимании окружающего мира новое хакеровское движение 
опиралось на принципы квантовой механики как способа познания, 
что позволило выдвинуть, как им казалось свою «теорию перемен» или 
«теорию изменения мира» по инициативе людей. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что для многих моло-
дых людей свобода понимается через приобретение, или вернее сказать 
обретение знаний, становящихся гарантом ответственности за проис-
ходящее по всему миру не просто высшей элиты, но каждого граждани-
на желающего быть причастным  к социальным переменам, а для этого 
можно просто зайти на сайт. Если информация и делает нас свободны-
ми, то только тогда, когда бывает объективной и независимой от каких-
либо приоритетов той или иной стороны. В этом мы видим позитивный 
момент в разрешении конфликтов современного общества. Такое по-
нимание свободы можно назвать агрессивным, но в молодежной среде 
научились понимать свободу и по другому, ближе к индивидуальному, 
во многом экономическому или развлекательному образу жизни.

В целом же мы постарались продемонстрировать некоторые фор-
мы формирования таких ценностей, как семья, свобода, деньги - через 
их неоднозначное восприятие молодежью. Отмеченное выше, еще раз 
доказывает невозможность восприятия и изучения их как универсаль-
ных критериев жизни современного поколения без привязки к склады-
вающимся в обществе социальным отношениям, конкретным услови-
ям жизнедеятельности.
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OF PERSONS WITH DISABILITIES

Аннотация. В настоящее время мировое сообщество озадачено проблемами 
социализации и интеграции инвалидов в общество. Бесспорно, уровень образования 
влияет на проявление социальной активности лиц с ограниченными возможностями. 
Но эффективность интеграции лиц с ограниченными возможностями, увеличение 
их социального статуса и экономического благосостояния зависит от формирования 
здорового образа жизни.
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Abstract.Atpresent,theinternationalcommunityhaspuzzledproblemsofsocialization
andintegrationofpeoplewithdisabilitiesintosociety.Undoubtedly,thelevelofeducation
influencesthemanifestationofsocialactivityofpersonswithdisabilities.Buttheeffectiveness
oftheintegrationofpersonswithdisabilities,increasetheirsocialstatusandeconomicwell-
beingdependsontheformationofahealthylifestyle.
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Здоровье является величайшей ценностью человека. Ухудшение 
состояния здоровья влечёт за собой ряд последствий не только функ-
ционального характера, но в том числе и экономического. Функцио-
нальные, а вслед за ними, экономические потери каждого субъекта ска-
зываются на социальном и экономическом благополучии всего госу-
дарства. Межведомственная комиссия по охране здоровья населения 
Совета безопасности РФ выразила своё мнение, признав здоровье «ве-
дущим системообразующим фактором национальной безопасности», 
охарактеризовав его как эквивалент и выражение свободы деятельно-
сти человека [Вайнер 2001: 41]. Поэтому укрепление здоровья населе-
ния является важнейшей социальной проблемой. 

Отрицательная волна демографии, сложившаяся в России в по-
следнее время, по предположениям исследователей, вызовет негатив-
ные последствия на трудоспособном населении страны. По прогнозу 
Росстата численность трудоспособного населения будет уменьшаться 
ежегодно на 1 млн. человек в год [Кулагин, Жигунова 2012]. Увели-
чение числа иждивенцев нанесёт разрушающий удар по экономике 
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страны. Во избежание экономического кризиса обществу необходимо 
обратить внимание на ресурсный потенциал зародившейся давно, но 
сформировавшейся недавно социальной группы лиц с инвалидностью.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает 
здоровье в медико-санитарной статистике – как, отсутствие выявлен-
ных расстройств и заболеваний, а на популяционном уровне – как, 
процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидно-
сти. Неуклонное увеличение числа инвалидов (по оценке Агентства 
социальной информации – не меньше 15 млн. человек, около 10% насе-
ления страны) делает эту социальную группу всё более значимой. Опи-
раясь на последние тенденции общественного развития, В. А. Лищук и 
Е. В. Мосткова предложили иное определение понятию «здоровье» – 
это проявление внутренней активности, в значительной степени, про-
тивостоящей внешним воздействиям; это воля к жизни, умение жить; 
способность к самосохранению, саморазвитию и самосовершенствова-
нию [Лищук, Мосткова 1999]. По мнению В. П. Казначеева здоровье 
является «процессом сохранения и развития биологических, физиоло-
гических и психологических функций, оптимальной трудоспособно-
сти и социальной активности при максимальной продолжительности 
жизни» [Казначеев, 1996: 76].

Принято считать, что ухудшение состояния здоровья накладывает 
ограничение на жизнедеятельность человека. В статье 1 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-
ФЗ говорится, что «инвалидом» считается лицо со стойкими функцио-
нальными нарушениями, приводящими к ограничению жизнедеятель-
ности и вызывающими необходимость его социальной защиты. Сам 
термин «инвалид» возник для выделения граждан, которые по состоя-
нию здоровья утратили возможность заработка [Слов. по соц. Геронто-
логии 2003]. Патерналистская концепция государственной политики 
инвалидности, которой сегодня придерживается Российская Федера-
ция, приводит к обособленности инвалидов как социальной группы, 
выражению крайне низких интересов к общественным событиям.  Ис-
следователи проблем инвалидности в Российской Федерации Малеева 
Т. М., Васин С. А., Ярская-Смирнова Е. Р., Наберушкина Э. К., Романов 
П.В. и др. подчёркивают низкую социальную активность лиц с ограни-
ченными возможностями. 

По результатам социологических исследований 85,3% инвалидов в 
возрасте от 19 до 29 лет, считают себя здоровыми людьми [Кулагин, 
Жигунова 2012]. Мнение о собственной неполноценности, по большей 
мере, им навязывается обществом. В детстве многие из нас зачитыва-
лись книгой Александра Беляева «человек-анфибия», но никому не 
приходило в голову считать Ихтиандра неполноценным или ущерб-
ным, так как он не мог дышать воздухом. Поэтому нельзя считать че-
ловека неслышащего, невидящего, с нарушением интеллекта или по-
ражением опорно-двигательной системы инвалидом, так как они выхо-
дят из общепринятых норм «полноценности». Каждый человек ценен в 
своей неповторимости.

человек с рождения, в том числе и имеющий определённый функ-
циональный «недостаток», развивается, адаптируясь к условиям окру-
жающей среды за счёт компенсаторных механизмов. Даже «здоровые» 
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люди вынуждены адаптировать условия окружающей среды для сво-
ей жизнедеятельности – строя различные социальные объекты: метро, 
дома, дороги, пешеходные переходы, пассажирские лифты и т.п. Так 
почему же при их строительстве учитываются только нужды большин-
ства? Сегодня, одной из проблем социальной интеграции инвалидов 
является формирование условий окружающей среды.

Граждане страны, имеющие статус «инвалид» могут усваивать, на-
капливать и передавать культуру во всех сферах деятельности обще-
ства, в соответствие со своими возможностями. Раскрытие потенциала 
инвалидов заключается не только в расширении их возможностей по-
средством реабилитационных мероприятий, но и адаптация окружаю-
щей среды для доступности социальных объектов. В подобном случае, 
для увеличения социальной активности им понадобится расширять и 
сохранять функциональные ресурсы организма для проявления мак-
симальной трудоспособности при условии конкурентоспособности на 
рынке труда. Поэтому, кажется необходимым поиск путей сохранения 
и увеличения уровня здоровья людей с ограниченными возможностя-
ми в условиях повседневной жизни.

По данным ВОЗ здоровье человека только на 10-15% зависит от 
политики системы здравоохранения, на 15-20% обусловлено наслед-
ственными (генетическими) факторами, на 25% определяется усло-
виями окружающей среды (экологическими), на 50-55% формируется 
образом жизни человека [Басалаева, Савкин 1996]. Апанасенко Г.А., 
Амосов Н. М., Лисицин Ю. П., Брехман И. И. и др. исследователи при-
держиваются той же точки зрения. Таким образом, здоровье инвалидов 
является проблемой, не столько медицинской, а в большей степени – 
социальной. чем шире интеграция инвалида в общество, чем меньше 
ограничений он испытывает, тем меньше наблюдается отличий от, так 
называемого, здорового человека, тем больше возможностей раскрыть 
свои способности.

И. Э. Орлова определяет «образ жизни» как организованную сово-
купность процессов и явлений жизнедеятельности  людей в обществе 
[Орлова 2002]. Некоторые зарубежные исследователи характеризуют 
образ жизни как категорию, отражающую индивидуальные формы по-
ведения, трудовую активность, самостоятельность повседневной жизни, 
культурные обычаи свойственные определённому социально-экономи-
ческому укладу [Здоровье пожилых 1992]. Образ жизни отражает соци-
окультурную жизнедеятельность людей, её изменение в процессе вли-
яния различных политических, экономических, культурных факторов. 
Любая деятельность человека находит отражение в образе его жизни, 
соответственно, и образ жизни формирует его мироощущение, мировоз-
зрение и образ мыслей. Соответственно, образ жизни человека с ограни-
ченными возможностями отражает степень его социальной адаптации.

Влияние образа жизни на состояние здоровья двояко, он может, как 
формировать здоровье, так и провоцировать возникновение заболева-
ний. Типичные формы и способы жизнедеятельности, способствующие 
улучшению внутреннего самочувствия, психической и умственной де-
ятельности, увеличению физических и двигательных возможностей, а, 
следовательно, социальной активности, принято называть здоровым 
образом жизни.
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Сегодня в Российской Федерации насчитывается в трудоспособ-
ном возрасте около 50% из общего числа инвалидов [Романов, Яр-
ская-Смирнова и др. 2009]. Зарубежные исследователи Саркар П., 
Кэлдвел-Кобберт А., Фассингер Р., Гарланд-Томпсон Р., определяют 
инвалидность как человеческое разнообразие, как нормальное состо-
яние человека ведущего особенный стиль жизни [Тюрин 2012]. Если 
рассматривать проблему в данном ключе, то лица с инвалидностью, в 
первую очередь нуждаются не в социальной опеке, а в создании обще-
ством внешних условий для возможности инвалидов самостоятельно-
го доступа к социально-значимым объектам и внутреннего восприятия 
их, как полноправных членов общества. Отечественные исследователи 
проблем инвалидности Смирнов С. А., Николаенко Е. Н., Романов П. 
В., Егорова С. В., Васин С. А., Малеева Т. М., Наберушкина Э. К., Яр-
ская-Смирнова Е. Р. и др., отмечают низкий социально-экономический 
статус лиц с ограниченными возможностями. Данное утверждение 
подчёркивает необходимость ведения инвалидами посильной трудо-
вой и общественной деятельности в соответствии со своими индивиду-
альными особенностями.

В Тибетской медицине считается, что невежество ведёт к физиче-
ской и психической дисгармонии и порождает различные заболевания. 
Приобретение знаний физической культуры личности является глав-
ным фактором здорового образа жизни [Гарбузов 1995]. Ещё в Древней 
Греции имелась строгая государственная система физического воспи-
тания, так как считалось, что это улучшает интеллектуальное разви-
тие. В России имеется своя система физического воспитания, которое 
лица с инвалидностью получают в общеобразовательных и специаль-
ных (коррекционных) учреждениях. Уровень образования формирует 
в первую очередь культуру человека. Культура отражает осознанное 
отношение человека к самому себе, к обществу, к окружающему миру 
и уровень саморегуляции его сущностных потенций [Вайнер 2001].По-
добные наблюдения подтверждаются исследованиями проблем инва-
лидности, которые подчёркивают взаимосвязь между уровнем образо-
вания и степенью социальной активности инвалидов [Мелихов 2012]. 

Всесторонняя подготовка к жизни, коррекция и компенсация 
функциональных нарушений человека с отклонениями в состоянии 
здоровья реализуется на занятиях адаптивной физической культуры. 
Государственная политика инвалидности, пронизанная идеями гума-
низма, способствует развитию системы инклюзивного образования в 
общеобразовательных учреждениях. Система адаптивного физическо-
го воспитания в массовых школах, на сегодняшний день, не может соз-
дать оптимальные условия для реализации генетической программы, 
максимально возможного физического развития и формирования лич-
ностных качеств инвалидов в силу различных причин: низкое развитие 
материально-технической базы, недостаток специалистов, отсутствие 
программы и методических рекомендаций к организации подобных за-
нятий.

В зарубежной социологии образ жизни определяется как часть куль-
туры человека. Понятие «культура» рассматривается гораздо шире, чем 
понятие «образ жизни». «Культура» отражает духовную сторону сово-
купности составляющих элементов, а «образ жизни» - материально-
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практическую. Культура отражает образ жизни определённого общества 
и проявляется в обычаях, традициях, способах деятельности, в произ-
водстве и потреблении ценностей (материальных и духовных) и других 
артефактах. Разнообразие культур отражает разнообразие образов жиз-
ни. Культура и образ жизни тесно взаимосвязаны, так как их корни на-
ходятся в социальном взаимодействии людей, накоплении и воспроиз-
ведении социального опыта, что формирует индивидуальные качества 
личности – привычки, правила, нормы поведения и т.д. [Романова 2008].

Имея достаточно высокий уровень знаний об организме человека, 
болезнях, факторах риска здоровья люди болеют такими заболевания-
ми, для профилактики которых достаточно вести определённый образ 
жизни. Брехман И. И. утверждает, что независимо от общей грамот-
ности, отдельные индивиды или не знают или не имеют силы воли сле-
довать правилам здоровой жизни. Для формирования здоровья знания 
должны стать бытиём. Солоухин В. Н. отмечает, что высокий уровень 
заболеваемости населения, рост числа лиц с избыточной массой тела, 
курящих, употребляющих алкоголь, говорит о низком уровне их куль-
туры [Брехман 1987]. 

Исследователи здорового образа жизни Амосов Н. М., Вайнер Э. 
Н., Попов Г. В и др. выделили следующие факторы здорового образа 
жизни: оптимальный двигательный режим; тренировка иммунитета 
и закаливание; рациональное питание; психофизиологическую регу-
ляцию; психосексуальную и половую культуру; рациональный режим 
жизни; отсутствие вредных привычек; валеологическое самообразова-
ние. 

В восточной философии считается, что человек является активным 
звеном сохранения и приобретения здоровья. Только сам человек мо-
жет изменить свои привычки, образ жизни, отношение к проблемам 
жизнедеятельности. Лисицын Ю. П. характеризует здоровый образ 
жизни как активность личности и социума в деятельности способ-
ствующей физическому и духовному развитию в интересах здоровья 
[Лисицын 1982]. Здоровый образ жизни – это повседневная жизнеде-
ятельность, направленная на укрепление и совершенствование орга-
низма [чумаков 1997]. Об ответственности человека за своё здоровье 
высказываются и современные зарубежные и отечественные исследо-
ватели Редноутер Д., чарлтон Э., Гундаров И. А., Палесский В. А., По-
лунина И. В., Вайнер Э. Н. и др. Поэтому инвалиды должны ощущать 
всю полноту ответственности за свою судьбу, свой социально-эконо-
мический статус, своё здоровье. 

Для инвалидов формирование здорового образа жизни заключа-
ется в совершенствовании форм и способов жизнедеятельности путём 
обучения и воспитания основам анатомии, физиологии, психологии, 
патологии, гигиены, адаптивной физической культуры. Знание факто-
ров риска и эффективность применения различных упражнений, мето-
дик и методических приёмов при определённом заболевании, умение 
реализовывать свои знания на практике, волевой настрой способствует 
изменению образа жизни с целью профилактики и укрепления здоро-
вья лиц с ограниченными возможностями.

Острой необходимостью является искоренение сформировавших-
ся иждивенческих установок инвалидности. Вопреки сложившемуся 
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мнению, не психофизические нарушения, а, именно, надежда на чью-
то помощь, ожидание её, заставляет человека попавшего в трудную 
ситуацию бездействовать. И наоборот, надежда на собственные силы 
заставляет человека искать пути решения сложившейся проблемы, т.е. 
быть социально активным. Таким образом, инвалид, ведущий здоро-
вый образ жизни находится на пути решения своих экономических и 
социальных проблем, что способствует развитию общества в целом.
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Изучение отношения человека к здоровью и здоровому образу 
жизни является междисциплинарной проблемой. С психолого-педаго-
гической точки зрения рассматриваются вопросы формирования здо-
ровьесберегающего поведения у разных социально-демографических 
групп населения, преимущественно детей и молодежи. С социологи-
ческой точки зрения отношение к здоровью и здоровому образу жиз-
ни – проблема социальная, связанная с функционированием общества 
в целом.

Здоровье является индивидуальной, а также общественно-значи-
мой ценностью. Это один из главных компонентов человеческого ка-
питала, предопределяющий возможности людей в реализации их тру-
дового потенциала, а в более широком плане успешность социально-
экономического развития страны. Вопросы снижения заболеваемости, 
укрепления здоровья граждан и увеличения продолжительности жиз-
ни российского населения входят в число приоритетных националь-
ных задач.

Здоровье означает не только состояние полного физического бла-
гополучия, то есть отсутствие недомоганий и болезней, но также ком-
фортное психологическое и социальное самочувствие. Это такое функ-
циональное состояние организма, которое позволяет человеку успеш-
но раскрыть свой биологический и социальный потенциал.
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Для сохранения и улучшения здоровья, являющегося терминаль-
ной ценностью (методика М. Рокича), необходима реализация такой 
инструментальной ценности, как здоровый образ жизни. Это средство, 
инструмент для достижения полноценного здоровья, основа для совер-
шенствования адаптационных и резервных возможностей организма.

Здоровый образ жизни представляет собой комплексное понятие, 
включающее не только отдельные формы медико-социальной актив-
ности, связанной, в частности, с регулярными двигательными нагруз-
ками, прохождением медосмотров, профилактикой заболеваний и т.д. 
Для реализации здорового образа жизни важна повседневная актив-
ность личности, ее стремление использовать материальные и духовные 
условия, возможности в интересах здоровья, гармонического физиче-
ского и духовного развития.

Общепринятыми и научно обоснованными принципами, способ-
ствующими укреплению здоровья человека, являются рациональное 
питание, соблюдение режима труда и отдыха, регулярные физические 
нагрузки, гигиена и закаливание, отсутствие вредных привычек, меди-
цинская активность (регулярное прохождение диспансеризации, сво-
евременное обращение к врачам за медицинской помощью), поддер-
жание комфортного психоэмоционального состояния (умение справ-
ляться со стрессовыми ситуациями).

На формирование здорового образа жизни оказывают влияние со-
циальные и личностные факторы.

С одной стороны, это объективные общественные условия, меро-
приятия, осуществляемые органами государственного управления 
и социальными институтами (СМИ, спортивными, общественными 
организациями, системой образования, семьей и др.), связанные с ин-
формационно-просветительской работой, пропагандой здорового об-
раза жизни, введением различного рода запретительных мер по борьбе 
с вредными привычками, а также созданием определенных условий 
в различных сферах жизнедеятельности для реализации стремления 
граждан к здоровому образу жизни.

С другой – это ценностное отношение самих людей к своему здо-
ровью, ориентация на принципы здорового образа жизни. Формиро-
вание ценностного отношения к здоровью первостепенно, поскольку 
стремление к здоровому образу жизни возможно только при осозна-
нии человеком ценности своего здоровья и потребностей в его сохране-
нии и позитивных изменениях. От степени заинтересованности граж-
дан в собственном здоровье напрямую зависит успех в деятельности 
по формированию здорового образа жизни. Ценностное отношение к 
здоровью – это прежде всего отношение осознанное, ответственное и 
позитивное.

В проведенном исследовании ценностное отношение населения к 
здоровью и здоровому образу жизни рассматривалось на основе трех 
основных показателей: место здоровья в ряду важнейших социальных 
ценностей, оценка общего состояния здоровья населения на основе са-
мооценок и деятельность по укреплению здоровья.

Отношение респондентов к ценности здоровья выявлялось на ос-
новании набора жизненных ориентиров, традиционно почитаемых 
людьми и минимально конфликтующих по значимости друг с другом. 
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По данным исследования, максимальные ранговые значения по пяти-
балльной шкале получили ценности хорошей семьи, детей и крепко-
го здоровья. Хорошее здоровье, таким образом, является для россиян 
одной из наиболее актуальных базовых ценностей. Основываясь на 
результатах исследований, проведенных в 2008 и 2010 гг.,1 можно кон-
статировать стабильное сохранение данного распределения популяр-
ности жизненно важных ценностей.

Высокая значимость ценности здоровья предопределяет внима-
тельное и критическое отношение людей к состоянию своего здоровья.

Как показывают данные социологического исследования, в основ-
ном респонденты дают удовлетворительную оценку своему здоровью. 
При этом доля тех, кто оценивает его в целом положительно, значи-
тельно превышает количество тех, кто дает отрицательные оценки. 
При сопоставлении полученных данных с результатами исследований, 
проводимых на протяжении ряда лет по аналогичной методике, можно 
отметить позитивный сдвиг в самооценках здоровья российского на-
селения.

Самооценка состояния здоровья является субъективным выраже-
нием ощущений респондентов, связанных с физическим здоровьем и 
психологическим самочувствием, с возможностями активно участво-
вать в жизнедеятельности семьи и общества и удовлетворенностью 
своей жизнью в целом. Необходимо учитывать, что респонденты, давая 
оценку своему здоровью, могут не основываться на наличии конкрет-
ных заболеваний, диагнозов, установленных при прохождении меди-
цинских осмотров. Об этом свидетельствует то, что 47,2% от общего 
количества респондентов не проходили профилактический осмотр в 
течение последних двух лет, причем в группе людей с низким уровнем 
дохода доля таких людей увеличивается до 56,2%. Самооценка состо-
яния здоровья во многом зависит от личных качеств респондента, осо-
бенностей его характера, от конкретной жизненной ситуации. Поэтому 
для выводов о состоянии здоровья общества необходимо, кроме дан-
ного показателя, использовать также сведения о наличии хронических 
заболеваний и недомоганий.

Исследование демонстрирует некоторые общепризнанные тенден-
ции. Респонденты хуже оценивают состояние своего здоровья с возрас-
том в связи с большей распространенностью различных хронических 
и возрастных заболеваний у представителей старшего поколения, пре-
имущественно это заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, органов зрения.

Самооценки здоровья также связаны с уровнем материальной обе-
спеченности респондентов. Этот фактор прежде всего влияет на удов-
летворенность граждан своей жизнью в целом, что сказывается на само-
оценках состояния здоровья. В высокодоходной группе положительно 
оценивают состояние своего здоровья 55,0% опрошенных, в группе со 
средними доходами – 38,7%, с низкими доходами – 19,9%.

По данным опроса, положительно оценивают состояние своего 
здоровья 44,6% мужчин и 37,9% женщин. При этом нельзя сказать, что 

1 Здесь и далее использованы результаты социологических опросов, проведенных Инсти-
тутом социальных исследований и Социологическим центром РАГС ранее по сопоставимой 
методике.

_______________
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мужчины достаточно объективны в оценке состояния своего здоровья. 
Исследование показывает, что мужчины в меньшей степени, чем жен-
щины, заботятся о своем здоровье, значительно больше подвержены 
вредным привычкам. По сложившемуся российскому стереотипу муж-
ского поведения потребление алкоголя и табакокурение остаются спо-
собами снятия нервного напряжения, привычной формой организации 
досуга мужчин. Стоит предположить, что оценки здоровья мужчинами 
несколько завышаются в силу их менее внимательного отношения к 
своему здоровью. Подобное недостаточно критичное отношение муж-
чин к состоянию своего здоровья негативно отражается на продолжи-
тельности их жизни. По данным статистики, продолжительность жиз-
ни мужчин меньше, чем женщин практически на 12 лет.

Несмотря на преимущественно положительные самооценки здо-
ровья, население подвержено целому ряду заболеваний. В структуре 
заболеваемости, по ответам респондентов, наиболее распространенны-
ми болезнями являются простудные (ОРЗ, ОРВИ) – 45,1%, сердеч-
но-сосудистые – 26,5%, желудочно-кишечные – 22,2%, заболевания 
опорно-двигательного аппарата – 21,5% и органов зрения – 19,4%. В 
меньшей степени население подвержено заболеваниям нервной систе-
мы – 11,7%, лор-органов – 11,2%, бронхо-легочным – 8,9%, эндокрин-
ным – 7,3% и онкологическим – 2,9%.

Исследование показывает, что склонность к каким-либо хрониче-
ским недомоганиям имеет порядка 80,0% опрошенных, при этом три и 
более заболевания отмечают у себя 16,0% респондентов.

Тревожным фактом является количество «действительно здоро-
вых» людей, то есть, во-первых, не отмечающих у себя склонности к 
каким-либо хроническим заболеваниям и, во-вторых, положительно 
оценивающих свое здоровье. По данным исследования, оно составляет 
всего 13,6%. Преимущественно эту группу составляют люди в возрасте 
от 18 до 24 лет (39,0%).

Табл. 1. Тревоги в связи с неясностью будущего, %
Тревожит ли Вас 

неопределенность 
будущего?

1993 1998 2001 2003 2006 2007 2010 2013

Очень или скорее 
тревожит 81,1 95,2 91,5 80,6 78,3 70,2 68,6 56,5

Мало или совсем 
не тревожит 15,0 2,6 5,1 10,8 14,1 24,2 25,3 36,0

Затруднились 
ответить 4,7 2,2 3,4 8,6 7,6 5,6 6,1 7,5

Самооценки состояния здоровья связаны с психологическим и со-
циальным самочувствием респондентов, которое, по результатам ис-
следований, весьма неблагополучное. В течение ряда лет сохраняется 
высокий уровень тревожности населения в связи с неопределенностью 
будущего, хотя можно констатировать устойчивую тенденцию к сни-
жению распространенности таких опасений (Табл. 1). Существенная 
часть опрошенных выражает склонность к следующим проявлениям 
эмоционального дискомфорта: 19,0% респондентов часто испытывают 
раздражительность, 21,9% – быструю утомляемость, 19,2% – беспокой-
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ный сон. 12,6% опрошенных отмечают часто или постоянно возника-
ющее чувство одиночества. Причем такие негативные эмоциональные 
состояния чаще наблюдаются у респондентов, отрицательно оценива-
ющих свое здоровье.

Таким образом, состояние здоровья россиян, несмотря на преиму-
щественно удовлетворительные и положительные самооценки, нельзя 
назвать благополучным. Оно осложняется напряженным психоэмоци-
ональным самочувствием, а также недомоганиями и болезнями раз-
личного рода, наличие и развитие которых во многом зависит от пове-
дения самих людей, их ориентации на здоровый образ жизни.

Процесс развития ценностного сознания диалектически противо-
речив. Следует иметь в виду, что респонденты могут высоко отзывать-
ся о каких-либо ценностях, но в практической жизни в силу разных 
причин действовать вопреки собственным ценностным представлени-
ям и убеждениям. Проведенное исследование фиксирует расхождение 
между вербально озвученными жизненными ориентирами (ценност-
ными высказываниями) и реализуемым в действительности поведен-
ческим (деятельностным) уровнем ценностных ориентаций. Так, при 
заявленной высокой значимости ценности крепкого здоровья практи-
чески 40,0% опрошенных отмечают, что мало заботятся и совсем не за-
ботятся о собственном здоровье.

Другие данные исследования также свидетельствуют о том, что 
многие участники опроса пренебрегают внимательным отношением к 
своему здоровью: 

47,2% опрошенных за последние два года не проходили диспансе-
ризацию с целью контроля состояния здоровья (в 2010 г. было полу-
чено 54,5% таких ответов);

38,1% – не соблюдают режим питания;
53,2% – не занимаются утренней гимнастикой (в 2010 г. – 52,1%);
45,8% – не занимаются физкультурой и спортом (в 2010 г. – 50,3%);
21,0% – более 10 лет не использовали отпускное время для отдыха 

в санатории (доме отдыха) или для туристической поездки;
36,7% – курят, из них регулярно 25,0% (в 2010 г. –40,3% и 28,3% со-

ответственно);
70,8% – употребляют алкогольные напитки, из них регулярно 

12,3% (в 2010 г. – 80,1% и 9,8% соответственно). При этом четверть тех, 
кто регулярно курит, и половина регулярно употребляющих алкоголь 
однозначно не планируют избавляться от этих зависимостей. 

Приведенное сопоставление некоторых данных исследований по-
казывает, что за трехгодичный период не произошло каких-либо суще-
ственных изменений в деятельности населения по сохранению и укре-
плению здоровья, но наметилась положительная направленность. В 
целом несколько возросло стремление населения к ведению здорового 
образа жизни. Количество респондентов, отметивших, что они ведут 
здоровый образ жизни, в опросе 2010 г. составило 52,6%, в 2013 г. полу-
чено 58,1% таких ответов.

Вопросы здорового образа жизни вызывают устойчивый инте-
рес у населения. Как и по результатам исследования, проведенного в 
2010 г., более 60,0% опрошенных выражают заинтересованность этой 
проблематикой. Интерес к вопросам сохранения и укрепления здо-
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ровья увеличивается с ростом уровня образования респондентов и 
актуален в большей степени для женщин (71,9% женщин проявляют 
интерес к этой теме, в то время как такие же ответы наблюдаются у 
53,1% мужчин).

Рассматривая сущность многогранного понятия «здоровый образ 
жизни», респонденты выделяют в первую очередь следующие компо-
ненты в его структуре: рациональное питание, отказ от вредных при-
вычек, достаточный и здоровый сон, занятия физкультурой и спор-
том, правильную организацию труда и отдыха. Такие ответы выбрали 
от 44% до 54% опрошенных. Группу от 20% до 35% ответов составили 
пребывание на свежем воздухе, соблюдение личной гигиены, регуляр-
ный отдых в отпуске, доброжелательные отношения в семье и на рабо-
те. Менее 20% опрошенных отметили регулярный и безопасный секс, 
своевременное обращение в медучреждения и культурное проведение 
досуга.

В действительности же на первый план выходят несколько иные 
составляющие здорового образа в жизни. Рациональное питание, ли-
дирующее при определении респондентами смысла понятия здоровый 
образ жизни, оказывается трудно реализуемо в реальности. Если важ-
ность правильного питания отмечает половина опрошенных, то стре-
мится следовать этому принципу здорового образа жизни только чет-
верть участников опроса.

В повседневной жизни люди, считающие, что ведут здоровый образ 
жизни, прежде всего выбирают наиболее доступные формы его реали-
зации, требующие минимальных затрат (физических, временных, ма-
териальных): избегают вредных привычек, соблюдают личную гигие-
ну, отдыхают в выходные и праздничные дни. Занятия физкультурой и 
спортом, требующие проявления активности граждан, распространены 
в меньшей мере, при этом их популярность уменьшается с ростом воз-
раста респондентов.

Табл. 2. Основные мотивы здорового образа жизни, %
2010 2013

Желание сохранять здоровье и прожить долгую жизнь 55,0 54,6

Желание хорошо выглядеть 48,5 50,2

Необходимость поддерживать работоспособность 41,7 38,8

Необходимость укреплять не очень хорошее здоровье 32,2 29,2

Желание быть культурным человеком 13,7 16,9

Привычка 15,9 10,8

Делаю это за компанию с близкими людьми, друзьями 5,2 7,5

Служебная необходимость 4,5 4,1

Получаю поощрения на работе 1,0 0,4

Другое 0,9 2,7

Мотивация здоровья и здорового образа жизни является ведущим 
системообразующим фактором поведения человека. Данные опроса 
показывают, что в рейтинге мотивов респондентов, ведущих здоровый 
образ жизни, на первое место выходят мотивы самосохранения и со-
циальные мотивы (Табл. 2). Ключевой мотив связан со стремлением 



90

УМ3(33)’2013.НатальяЗыбуновская

сохранить здоровье и прожить долгую жизнь, что свидетельствует об 
инструментальном характере здорового образа жизни как средства во-
площения в жизнь терминальной ценности здоровья. Немаловажное 
значение имеют также желание хорошо выглядеть и необходимость 
поддерживать работоспособность.

Несколько отличаются основные мотивы здорового образа жизни 
у респондентов молодого и старшего возраста. Если у респондентов в 
возрасте 18-24 лет преобладает желание хорошо выглядеть, то людям 
60 лет и старше соблюдение принципов здорового образа жизни необ-
ходимо для реализации желания сохранить здоровье и прожить дол-
гую жизнь.

Препятствиями к каждодневному поведению в соответствии с тра-
дициями и нормами здорового образа жизни служат в основном лень 
(41,0%), усталость (38,5%), большая нагрузка на работе или в учебной 
деятельности (36,0%), нехватка времени (26,7%), вредные привычки 
(26,0%), большое количество домашних дел (23,1%) и недостаток де-
нег (21,5%). Наличие лени как причины, мешающей ведению здоро-
вого образа жизни, свидетельствует о недостаточно развитой культуре 
российского населения. Особенно это обстоятельство характерно для 
представителей молодого поколения: 68,8% респондентов в возрасте 
18-24 лет, заявляющих, что они не ведут здоровый образ жизни, отме-
чают лень в качестве основного препятствия.

Положительным фактом является признание респондентами в ка-
честве обстоятельств, мешающих реализации принципов здорового об-
раза жизни, преимущественно таких, которые зависят от самих людей. 
Однако, как показывают результаты исследования, граждане ожидают 
конкретных действий и со стороны государства. Так, 57,0% опрошен-
ных отмечают недостаточность мероприятий по борьбе с вредными 
привычками (употребление алкоголя, курение), 58,0% – по созданию 
условий для ведения здорового образа жизни (для занятий физкульту-
рой и спортом, развития сферы досуга).

По мнению опрошенных, для реализации здорового образа жиз-
ни наибольшую важность приобретают следующие меры: пропаганда 
здорового образа жизни – 44,6%, усиление контроля за качеством про-
дуктов питания – 40,2%, создание условий для занятий физической 
культурой, спортом и активного отдыха (стадионов, спортивных пло-
щадок и сооружений в шаговой доступности) – 39,0%, запрет на куре-
ние и распитие алкогольных напитков в общественных местах – 38,0%, 
ограничение торговли табачными изделиями и алкоголем – 34,4%. Не-
сколько менее значимы такие мероприятия, как поощрение (в т.ч. ма-
териальное) работников предприятий и учреждений за ведение здоро-
вого образа жизни – 19,0%, создание (расширение) Центров здоровья, 
других подобных учреждений – 17,9%, организация массовых спортив-
ных соревнований, спартакиад для разных групп населения – 17,7%, 
введение «урока здоровья» в школьную программу – 11,2%.

Таким образом, в массовом сознании наблюдается высокая зна-
чимость ценности здоровья и ориентации на здоровый образ жизни. 
Респонденты имеют адекватные представления о нормах и традици-
ях здорового образа жизни. Вместе с тем реальное поведение росси-
ян зачастую не соответствует их представлениям о здоровом образе 



91

Ценностноеотношениероссийскогонаселениякздоровьюиздоровомуобразужизни

жизни. Многие люди на практике недостаточно следят за состоянием 
своего здоровья, подвержены влиянию отрицательных норм и тради-
ций. Граждане, заявляющие, что ведут здоровый образ жизни, преиму-
щественно используют пассивные формы его реализации. У россиян 
не достаточно развита культура ведения здорового образа жизни, от-
сутствует привычка к ежедневной позитивной деятельности в области 
сохранения и укрепления здоровья. Недостаточное внимание людей к 
своему здоровью отражается на состоянии здоровья населения, кото-
рое осложнено различными заболеваниями, в том числе, приобретен-
ными и связанными с образом жизни граждан.

Такое положение дел свидетельствует о необходимости формиро-
вания системы, обеспечивающей координацию усилий всех институ-
тов государственного и социального управления в области информа-
ционно-просветительской деятельности, направленной на продвиже-
ние ценности здоровья и выработке устойчивой мотивации к ведению 
здорового образа жизни.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХОДСТВА  
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ

AuTOMATIC SIMILARITIES OF TRADEMARKS TO CONFuSION

Аннотация. В данной статье автор указывает на важность роли регулирования 
средств индивидуализации в современной экономической и общественной модели. 
Автор отмечает неизбежность конфликтов, связанных с данной категорией 
авторского права.  Разрешение судом в ходе арбитражного процесса споров о сходстве 
до степени смешения, не может основываться исключительно на здравом смысле: 
требуется привлечения в качестве доказательства опросов непосредственных 
потребителей товаров и услуг. Временные и финансовые затраты на производство 
подобных опросов не позволяют повсеместно привлекать социологические 
экспертизы в арбитражных процессов и оплата услуг экспертов ложится на одну из 
сторон процесса. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, сходство до степени смешения, 
средства индивидуализации, социологическая экспертиза, автоматические 
формальные алгоритмы.

Abstract. In this article, the author points out the importance of the role of regulation 
means of identification in the current economic and social model. The author notes the 
inevitability of conflicts related to this category of copyright. Resolution by the court 
in the course of the arbitration process to dispute the similarity of confusion cannot be 
based on common sense: the need to attract as evidence of direct surveys of consumers of 
goods and services. Time and cost to produce such surveys do not allow universally attract 
sociological expertise in arbitration proceedings and payment of experts lies on one side 
of the process. 

Keywords: arbitration, confusingly similar to, the means of individualization, 
sociological examination, automatic formal algorithms.
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В условиях урбанизирован-
ной экономики приобретает осо-
бое значение правовое регулиро-
вание средств индивидуализации 
товаров и услуг. Под средствами 
индивидуализации понимаются 
коммерческие обозначения, то-
варные знаки и знаки обслужива-
ния, фирменные наименования, 
элементы фирменного стиля, ди-
зайна упаковки, имена разработ-
чиков и изобретателей, наимено-

вания мест происхождения това-
ров, доменные имена, а также лю-
бые другие обозначения и призна-
ки, служащие для потребителей 
критериями различения и выбора 
товаров и услуг. В современных 
больших городах количество това-
ров, с которыми ежедневно стал-
киваются жители, исключительно 
велико, еще больше количество 
обозначений (товарных знаков и 
фирменных наименований), диф-
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ференцирующих товары и услуги. 
Развитие средств коммуникации, 
влекущее за собой увеличение ин-
формационного потока, усугубля-
ет ситуацию, поскольку в СМИ 
и в рекламе также присутствует 
значительное количество средств 
индивидуализации. Одним из ак-
туальных вопросов их правового 
регулирования является предот-
вращение сходства до степени 
смешения.

Сходство обозначений до сте-
пени смешения может быть не-
преднамеренным. Так как набор 
словесных и графических элемен-
тов и цветовая гамма ограничены, 
достаточно близкое повторение 
уже существующих средств инди-
видуализации легко может возни-
кать в процессе разработки торго-
вых марок. Но довольно часто оно 
преследует совершенно конкрет-
ную цель введения потребителей 
в заблуждение. В таких случаях 
требуется не только урегулиро-
вание споров, связанных со сход-
ством до степени смешения, но и 
устранение правонарушения.

Согласно ч. 1 ст. 44 Конститу-
ции Российской Федерации, ин-
теллектуальная собственность ох-
раняется законом [Конституция 
Российской Федерации]. Однако 
как показывает практика, одной 
из глобальных проблем институ-
та сходства до степени смешения, 
является проблема нормативно-
правового и правоприменитель-
ного механизмов использования 
критериев различения средств 
индивидуализации. Обращение к 
сущности критериев в определе-
нии сходства до степени смеше-
ния представляет значимость для 
разрешения конкретного спора, 
доказательств по данной катего-
рии дел. На сегодняшний день 
можно констатировать тот факт, 
что слабое нормативно-правовое 

регулирование вопросов различи-
тельной способности, компенси-
руется некоторым образом, судеб-
ными решениями арбитражных 
судов по данному вопросу, а также 
складывающейся практикой Ро-
спатента и Федеральной антимо-
нопольной службы.

В правоприменительной прак-
тике часто встречаются случаи, 
связанные с разрешением споров 
о сходстве до степени смешения 
различных средств индивидуа-
лизации. При этом ни в одном 
нормативном акте федерального 
уровня категория «сходство до 
степени смешения» не определе-
но на основе четких и однознач-
ных критериев, не говоря уже о 
понятийном аппарате данного 
института, применительно к кон-
кретным средствам индивидуа-
лизации. Обозначение считается 
сходным до степени смешения с 
другим обозначением, если оно 
ассоциируется с ним в целом, не-
смотря на их отдельные отличия. 
Но как установить, существуют 
ли такие ассоциации, и насколь-
ко они интенсивны? Многооб-
разие ситуаций, необходимость 
учета контекста, уровня извест-
ности обозначений и т.п. делают 
неосуществимым создание такого 
закона или инструкции, которые 
позволяли бы во всех случаях 
четко и однозначно определить, 
существует ли сходство до степе-
ни смешения, опираясь на пара-
метры самих сравниваемых обо-
значений. Сложность проблемы 
не позволяет, и обойтись во всех 
случаях здравым смыслом, и за-
нятием точки зрения рядового 
потребителя. Поэтому арбитраж-
ные суды, стремясь к выработке 
обоснованных решений, часто 
опираются на результаты иссле-
дований в области восприятия 
потребителей, которые являются 
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объективными фактами, засвиде-
тельствованными авторитетными 
специалистами. Одним из наибо-
лее показательных способов явля-
ется непосредственное обращение 
к мнению потребителей при помо-
щи социологических методик.

В таких странах как США, 
Италия, Великобритания, Герма-
ния, Австралия, а также в целом 
ряде других высокоразвитых го-
сударств, социологические опро-
сы потребителей активно исполь-
зуются в качестве доказательств в 
спорах об интеллектуальной соб-
ственности, в том числе о сходстве 
до степени смешения. В аналогич-
ных делах, рассматриваемых ар-
битражными судами Российской 
Федерации этот тип доказательств 
активно применяется сравнитель-
но недавно. Тем не менее, на него 
в своих решениях часто опирают-
ся Палата по патентным спорам, 
арбитражные суды, Федеральная 
антимонопольная служба, его раз-
витие уже получило существен-
ную поддержку в постановлении 
Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 18 июля 2006 г. по 
делу «Байерсдорф против БРК-
косметикс» [Постановление Пре-
зидиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 
18 июля 2006 г.], который сослал-
ся на данные социологов как на 
свидетельство того, что существу-
ет сходство до степени смешения 
между товарными знаками, содер-
жащими словесные обозначения 
lIVIA и NIVEA. Тем самым, была 
фактически установлена допусти-
мость использования результатов 
социологических исследований в 
качестве доказательств в спорах о 
средствах индивидуализации.

Преимущества использова-
ния опросов потребителей оче-
видны – решение о наличии или 
отсутствии сходства до степени 

смешения выносится с опорой на 
объективные данные о мнении и 
поведении тех, на кого и рассчита-
но использование товарных зна-
ков. При разбирательстве спора 
о сходстве до степени смешения, 
судья или другое лицо, принима-
ющее решение, не всегда может 
мысленно встать на позиции рядо-
вого потребителя, так как граница 
между сходством обозначений и 
их сходством до степени смеше-
ния очень часто оказывается раз-
мыта. Ее невозможно установить, 
руководствуясь только здравым 
смыслом, именно поэтому требу-
ется обращение к мнению реаль-
ных потребителей.

Но социологическое исследо-
вание – сложное и затратное меро-
приятие, которое далеко не всегда 
целесообразно проводить, просто 
потому, что правообладатели не 
располагают достаточными ресур-
сами. Не может себе позволить и 
государство нести большие затра-
ты на социологическую экспер-
тизу. Поэтому государственные 
органы вынуждены опираться на 
исследования, профинансирован-
ные правообладателями или во-
обще обходиться без них. 

Возникает вопрос: можно ли 
прогнозировать мнение потреби-
телей о сходстве товарных знаков, 
не проводя сложных и дорого-
стоящих исследований? С точки 
зрения технологий и методологии 
социологических исследований, 
такая возможность есть. 

Сходство между двумя товар-
ными знаками в сознании потре-
бителей может быть измерено с 
помощью анкеты. В этом случае 
мы задаем потребителям вопро-
сы о том, могли бы они перепутать 
товары с этими знаками, одна ли 
компания–производитель и т.п. 
Но сходство также может быть 
измерено и при помощи формаль-
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ных алгоритмов. Простейший 
пример: слова «стол» и «стул» 
сходны на 75%, так как отличают-
ся на одну букву из четырех. Су-
ществуют более сложные алгорит-
мы, которые, например, сравнива-
ют изображения по каждой точке, 
с учетом цвета, формы линий, их 
расположения и т.д. 

Сходство между товарными 
знаками влияет всегда примерно 
на одни и те же психологические 
механизмы потребителей. По-
этому, если будет найдена такая 
формальная мера сходства, кото-
рая точно отражала бы сходство 
в сознании потребителей, то мы 
получим возможность прогнози-
ровать потребительское поведе-
ние, не прибегая к опросам. При-
менив к двум товарным знакам 
формальный алгоритм измерения 
сходства, мы получим приблизи-
тельную оценку потребительских 
реакций. А формальные алгорит-
мы могут быть легко реализованы 
в виде программного обеспечения.

что нужно для разработки по-
добного программного обеспече-
ния? Во-первых, данные о факти-
ческих реакциях потребителей на 
значительное число пар товарных 
знаков. По каждой паре необходи-
мо знать, какая доля потребителей 
их путает, какая доля считает, что 
они принадлежат одному произ-
водителю и т.п. Во-вторых, необ-
ходимо разработать такой алго-
ритм сравнения товарных знаков, 
который давал бы результаты, 
максимально близкие к данным 

эмпирических исследований.
Разработка такой программы, 

которая позволит автоматически 
определять сходство до степе-
ни смешения, в настоящее время 
ведется в рамках исследований 
по экспертизе товарных знаков в 
Институте социологии РАН. В на-
стоящее время речь, конечно, не 
идет о полностью автоматическом 
определении сходства до степени 
смешения. Это дело отдаленного 
будущего. Современные формаль-
ные алгоритмы еще недостаточно 
хорошо работают со смысловым 
компонентом сходства. И про-
гноз, сбывающийся с 90% веро-
ятностью, все же не сбывается в 
каждом десятом случае. Поэтому 
разрабатываемое нами программ-
ное обеспечение не отменит ни 
патентоведческой, ни социологи-
ческой экспертизы. Но восприя-
тие потребителями визуального 
и фонетического сходства все же 
может быть предсказано достаточ-
но точно, поэтому после создания 
программы у лиц, принимающих 
решения и у экспертов появится 
дополнительный инструмент в ар-
гументации своего мнения.
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Аннотация.  Статья посвящена повышению эффективности мер в системе 
управления охраной труда в организации  с помощью совершенствования анализа 
со стороны руководства. Приведены рекомендации по внедрению в СУОТ 
ключевых показателей деятельности в корпоративные программы. Материалы 
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Abstract.The article is devoted to increasing efficiency of occupational safety and 
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Среди причин производствен-
ного травматизма продолжают 
преобладать причины организа-
ционного характера, которые не 
зависят от экономического по-
ложения организаций, наличия 
финансовых и материальных ре-
сурсов, а определяются подходом 
работодателей к профилактике 
производственного травматизма. 
Для существенного улучшения 
ситуации в системе программных 
мероприятий специально предус-
матриваются задачи по обеспече-
нию безопасных условий труда.

В соответствии с требовани-
ями стандартов серии OHSAS 
18001 на высшее руководство воз-
ложена обязанность проводить 
регулярный анализ системы ме-
неджмента  безопасности труда 
и охраны здоровья организации 
для обеспечения её результатив-
ности и повышения эффективно-
сти [ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007].

Работодатель и руководители 
высшего звена добиваются един-
ства цели организации и путей 
достижения этой цели, соблюде-
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ния общих для работников орга-
низации ценностей, убеждений 
и норм, поддержания социально-
психологического климата в орга-
низации, при котором работники 
полностью вовлекаются в реше-
ние задач организации.

Внедрять современные систе-
мы управления охраной труда не-
обходимо в соответствии с Кон-
венцией МОТ об основах, содей-
ствующих безопасности и гигиене 
труда № 187, ратифицированной 
Федеральным законом № 265-
ФЗ от 04.10.2010 [Федеральный 
закон РФ от 4 октября 2010 г.] и 
законодательными изменениями 
Трудового кодекса РФ [Трудовой 
кодекс РФ от 30.12.2001]. Подси-
стемой СУОТ является система 
управления профессиональными 
рисками [Король Ж. В., Беднар-
жевский С. С. Основные подходы 
к оценке и управлению професси-
ональными рисками 2013].

Согласно международной ста-
тистике, 96 % всех несчастных слу-
чаев связаны не с техническими 
условиями выполнения работы, а 
с небезопасным поведением лю-
дей на рабочем месте. В этой свя-
зи, следует более активно вовле-
кать самих работников в процесс 
оценки своих профессиональных 
рисков, повышать личную от-
ветственность за своё здоровье. 
В коллективных и трудовых до-
говорах необходимо закрепление 
обязательности личного участия 
работников и их представителей в 
проводимой работодателем оцен-
ке профрисков [Король Ж. В., 
Беднаржевский С. С. Основные 
подходы к оценке и управлению 
профессиональными рисками 
2013] и ответственности за реали-
зацию мер.

Поиск новых подходов к 
управлению охраной труда на всех 
уровнях управления - от государ-

ственного до уровня организации, 
обусловлен происходящими из-
менениями в экономике и соци-
альной сфере и предусматривает 
обеспечение системного подхода 
ко всему спектру решаемых задач 
в этой области [Иванов 2013; Ко-
роль Ж. В., Беднаржевский С. С. 
Применение системного подхода 
для совершенствования системы 
управления охраной труда в кор-
поративных программах 2013].

Факторы, управляемые ор-
ганизацией и имеющие решаю-
щее значение для достижения 
устойчивого успеха организации, 
должны подвергаться измерению 
и быть определены в качестве 
ключевых показателей деятель-
ности. Важным требованием к по-
казателям является возможность 
их количественного измерения и 
определение измеримых целей, 
подлежащих идентификации, 
мониторингу, прогнозированию 
тенденции, осуществлению кор-
ректирующих, предупреждающих 
действий. Высшему руководству 
следует выбирать ключевые по-
казатели деятельности, как осно-
ву для принятия стратегических 
и тактических решений. [ГОСТ Р 
ИСО 9004-2010]. 

Ключевые показатели дея-
тельности должны соответство-
вать характеру и размерам орга-
низации, ее политике, процессам 
и деятельности. Они не должны 
противоречить целям органи-
зации, которые, в свою очередь, 
должны согласовываться с ее стра-
тегией и политикой. При выборе 
ключевых показателей деятель-
ности должна изучаться конкрет-
ная информация, относящаяся к 
рискам и возможностям [ГОСТ Р 
ИСО 9004-2010]. 

С целью повышения эффек-
тивности анализа рисков со сто-
роны руководства компании це-
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лесообразно разрабатывать и вне-
дрять корпоративные программы 
на основе планово-целевого ме-
тода, повышающие мотивацию 
работников предприятия [Ко-
роль Ж. В., Беднаржевский С. С. 
Применение системного подхода 
для совершенствования системы 
управления охраной труда в кор-
поративных программах 2013].

При определении целевых по-
казателей программы необходи-
мо учитывать, что нет, и не может 
быть абсолютной безопасности 
в процессе труда, поэтому целью 
является не полное исключение 
опасных событий, что вряд ли воз-
можно, а обеспечение технически 
достижимого, экономически и со-
циально оправданного минималь-
но допустимого профессиональ-
ного риска.

Достижение цели и решение 
задач программы возможно оце-
нить следующими целевыми ин-
дикаторами (показателями):
o	 численность пострадавших в 

результате несчастных случаев 
на производстве с утратой тру-
доспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным 
исходом в расчете на 1 тыс. ра-
ботающих;

o	 численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве со смертель-
ным исходом в расчете на 1 
тыс. работающих;

o	 численность лиц с установлен-
ным в текущем году професси-
ональным заболеванием в рас-
чёте на 10 тыс. работающих;

o	 численность первично вышед-
ших на инвалидность по тру-
довому увечью в расчёте на 10 
тыс. работающих;

o	 удельный вес работников, за-
нятых в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим 
нормам, к общей численности 

занятых на предприятии (%);
o	 удельный вес работников, за-

нятых на рабочих местах, атте-
стованных по условиям труда, 
от общего количества занятых 
на предприятии (%);

o	 наличие декларации соответ-
ствия условий труда государ-
ственным нормативным требо-
ваниям охраны труда [Типовая 
программа улучшения усло-
вий и охраны труда в субъекте 
Российской Федерации].
Данные целевые индикаторы 

(показатели) представляют со-
бой основные показатели охра-
ны труда, которые ежегодно рас-
считываются и представляются в 
корпоративных годовых отчётах. 
Динамика данных показателей 
свидетельствует об эффективно-
сти выполненных мероприятий. 

Совершенствование системы 
управления охраной труда приво-
дит к повышению уровня качества 
трудовой жизни, способствует 
увеличению продолжительности 
жизни трудоспособного населе-
ния, повышению деловой репу-
тации организаций [Горин 2011; 
Gorin 2010], в целом обеспечивает 
рост показателей экономики, как 
внутренних, так и на международ-
ном уровне. 

Управление профессиональ-
ными рисками способствует со-
вершенствованию социально-тру-
довых отношений, развитию со-
циального партнёрства. Вступле-
ние в ВТО актуализировало для 
России применение накопленного 
мирового опыта разработки, вне-
дрения и совершенствования си-
стемы управления охраной труда в 
организации.
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В настоящее время в Москве 
насчитывается около 240 тыс. 
субъектов малого предпринима-
тельства – 184 тыс. микропред-
приятий, 27 тыс.  малых предпри-
ятий и 34 тыс. индивидуальных 
предпринимателей [Федеральная 
служба государственной стати-
стики].  Доля занятых в малом 
бизнесе в Москве составляет 31 
% от общей численности занятого 
населения, что выше показателя 
доли занятых в МБ по России (22 
%) [Московский городской коми-
тет по статистике], но в полтора 
раза отстает от ряда городов раз-
витых стран (50-55%). 

С точки зрения структуры ма-
лых предприятий в Москве пре-
обладают малые предприятия в 
сфере торговли, строительства и 
обрабатывающих производств. В 
городах развитых стран преобла-

дают малые предприятия в сфере 
услуг, в Москве же их доля ниже 
8%.  

Поддержка МБ со стороны 
государственных структур помо-
жет в достижении ряда целей: из-
менение и оптимизация структу-
ры экономической деятельности, 
развитие конкурентной среды, 
обеспечение социально-экономи-
ческого развития города, повыше-
ние уровня занятости и эффектив-
ности использования ресурсов. 
Задача усиления вклада малых 
предприятий в модернизацию 
экономики Москвы для своего 
решения требует совершенствова-
ния  механизмов государственно-
го регулирования МБ. 

Управление деятельностью 
малых предприятий представля-
ет собой механизм, состоящих из 
следующих частей:
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•	 Организация системы 
управления сферой малого пред-
принимательства. Субъект управ-
ления – органы власти, такие как 
Министерство экономического 
развития,  Департамент поддерж-
ки и развития малого предприни-
мательства. Объектом управления 
являются малые предприятия, а 
также отношения между ними.

•	 Планирование развития 
сферы малого предприниматель-
ства. Планирование осуществля-
ется в рамках исследования конъ-
юнктуры рынка, составления, 
обоснования и принятия город-
ских целевых программ, а также 
прогнозированием результатов 
выполнения целевых программ. 

•	 Мотивация субъектов МБ, 
которая выражается в финансо-
вой, имущественной, информаци-
онной поддержки, оказываемой 
органами власти Москвы. 

•	 Контроль деятельности 
субъектов МБ за текущей деятель-
ностью и за качеством результата 
деятельности [Балекин, 2009].

4 августа 2009 г. было приня-
то постановление правительства 
Москвы «О городской целевой 
программе развития и поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства в городе Москве на 
2010-2012 гг.»[ Постановление 
Правительства Москвы от 4 ав-
густа 2009 г.]  Ответственность за 
реализацию программы возложе-
на на Департамент поддержки и 
развития малого и среднего пред-
принимательства города Москвы. 

Реализация программы пред-
полагала достижение следующих 
целей:  

•	 рост численности заня-
тых на субъектах МСП (малого и 
среднего предпринимательства) в 
среднем на 2% ежегодно;

•	 сокращение администра-
тивных барьеров;

•	 увеличение вклада субъ-
ектов МСП в валовой региональ-
ный продукт (ВРП) г. Москвы на 
0,2% в 2010 г., 0,4% в 2011 г. и 0,6% 
в 2012 г;

•	 прирост налоговых посту-
плений от субъектов МСП в ре-
альных ценах на 2% в 2010 г, 3% в 
2011 г. И 7% в 2012 г.; 

•	 увеличение числа субъек-
тов МСП, занятых в сфере инно-
ваций и наукоёмкого производ-
ства на 2% в 2010 г., 3,5% в 2011 г., 
5% в 2012 г.

Целевая программа на 2010 – 
2012 год была недостаточно эф-
фективна, о чем свидетельству-
ет малое количество гарантий 
по кредитам (менее 600), малая 
доля субъектов малого бизнеса, 
получившая ту или иную право-
вую консультации, недостаточно 
эффективная нефинансовая ин-
фраструктура поддержки малого 
предпринимательства. 

Неэффективность инфра-
структуры поддержки малого 
предпринимательства  связана с 
рядом проблем. 

Во-первых, до сих пор от-
сутствует единый источник кон-
солидированной и достоверной 
информации о субъектах малого 
предпринимательства. Доступные 
данные не охватывают многие 
аспекты деятельности субъектов 
малого предпринимательства. От-
сутствуют данные по отраслям де-
ятельности МБ, что не позволяет 
эффективно фокусировать ресур-
сы на приоритетных для целевой 
программы отраслях. 

Во-вторых, отсутствует обрат-
ная связь от субъектов малого пред-
принимательства. Тем самым, кор-
ректировка программ недостаточно 
действенна и опирается  главным 
образом на статистические данные. 

В-третьих, у менеджмента го-
сударственных структур, реали-
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зующих программы поддержки 
отсутствует стимул к достижению 
намеченных в программах пока-
зателей. По оценкам экспертов, 
более 60 % выделенных на осу-
ществление программ тратится 
на поддержание инфраструктуры 
поддержки - из 2 млрд руб., выде-
ленных правительством Москва 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, самими 
субъектами было получено 640 
млн руб. в форме субсидий или 
финансовых гарантий[Как власть 
поддерживает малый бизнес].  

Отбор предприятий под суб-
сидирование непрозрачен, про-
цесс получения субсидий или га-
рантий по кредитам очень забю-
рократизирован, все это не всегда 
ведет к целевому расходованию 
средств. И это на фоне того, что 
не все выделенные ведомствам 
деньги расходуются к концу года. 
Если не решить фундаментальные 
проблемы неэффективности ин-
фраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, можно го-
ворить о растранжиривании ко-
лоссальных средств, выделенных 
на целевые программы и отсут-
ствии каких-либо существенных 
положительных изменений в сфе-
ре МБ г. Москвы. 

Текущая программа «Разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства в городе Москве на 
2012-2016 гг.» [ Подпрограмма 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Москве 
на 2012-2016 гг.» государственной 
программы города Москвы «Сти-
мулирование экономической ак-
тивности»], по заявлению депар-
тамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
г. Москвы, отличается от преды-
дущих программ, как общей ар-
хитектурой, так и рядом новых 
инициатив. В частности, акцент 

делается на поддержке начина-
ющих предприятий, изменение 
системы инструментов финансо-
вой поддержки малых и средних 
предприятий, укрепление инфра-
структуры поддержки малых и 
средних предприятий и повыше-
ние эффективности программы. 

По данным программы, зна-
чительная часть усилий будет 
фокусироваться на поддержке ма-
лых предприятий. Планируется 
создание и оборудование центров 
аренды помещений для микро-
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечение 
функционирования центров мо-
лодежного предпринимательства, 
формирование благоприятной де-
ловой среды, облегчение доступа 
субъектов малого предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, 
консультирование МБ и обучение 
руководителей МБ и начинающих 
предпринимателей. 

По нашему мнению, многие 
озвученные меры останутся на 
декларативном уровне или не бу-
дут иметь ожидаемого эффекта, 
несмотря на вливания более чем 
3 млрд руб. бюджетных средств 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. 

Для этого есть ряд причин. 
Во-первых, менеджмент ведомств 
практически тот же, несмотря на 
провалы и недостаточную эффек-
тивность в реализации предыду-
щих программ. Это говорит о том, 
что менеджмент не заинтересован 
в качественной реализации про-
грамм. Ведомства заинтересованы 
в освоении бюджетных средств 
и достижения определенных це-
левых индикаторов, неважно эф-
фективно или нет.  

Учитывая тот факт, что в ос-
новном менеджмент не является 
выходцем из бизнеса, многие ню-
ансы малого предприниматель-
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нов поддержки за выполнение на-
меченных программ;

•	 внедрить систему подго-
товки и переподготовки государ-
ственных служащих, принимаю-
щих решения в сфере поддержки 
МБ;

•	 повысить финансирование 
нефинансовой инфраструктуры и 
повысить эффективность ее рабо-
ты;

•	 внедрить эффективный 
механизм сбора информации о 
состоянии малого предпринима-
тельства города Москвы и при-
нять меры по повышению доступа 
к этой информации менеджмента 
государственных органов;

Без изменения ныне работа-
ющей системы государственной 
поддержки малого предпринима-
тельства, нынешняя программа 
рискует быть реализована так же 
неэффективно, как и предыдущие 
программы. Стоит также опасать-
ся невозможности оказания долж-
ной поддержки субъектам малого 
предпринимательства в случае 
кризисных явлений в экономике. 
Тем самым существует реальный 
риск к возврату к уровню раз-
вития МБ посткризисного 2009 
года. Таким образом, программы 
поддержки малого бизнеса требу-
ют пересмотра и дальнейшего со-
вершенствования.
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и кадровых ресурсов[Результаты 
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держки начинающих предприя-
тий, изменения системы финансо-
вой поддержки МБ, укреплению 
инфраструктуры поддержки МБ 
и повышение эффективности про-
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нансовую поддержку малые пред-
приятия получают на конкурсной 
основе и одним из критериев фи-
нансовой помощи органов власти 
является «социальная ориенти-
рованность».  Исходя из этого, по 
мнению экспертов, средства рас-
ходуются крайне неэффективно.

По нашему мнению, для эф-
фективной реализации программ 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства следует во-
плотить следующие рекоменда-
ции:

•	 ввести ответственность ме-
неджмента государственных орга-
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Одно из определений культуры 
гласит, что ее динамично формиру-
ющееся пространство образуется из 
постоянно расширяющегося ком-
плекса артефактов, принадлежащих 
как к миру наличных феноменов, 
так и к миру знаковых сущностей. 
В известном смысле, историю куль-
турного сознания можно рассмо-
треть как его перманентную десин-
кретизацию, что соответственно 
влекло за собой все больше увели-
чивающуюся дифференцирован-
ность культурного материала арте-
фактов, форм и знаков. 

Если экстраполировать эту 
формулу на контекст урбанизи-
рованной среды, то здесь уместно 
вспомнить Ж. Бодрийяра, кото-
рый зафиксировал современную 
тенденцию пространства хаотич-
но «размножаться вещами» по-
добно самовластной растительно-
сти джунглей. Джунгли знаков в 
мегаполисе аналогичны джунглям 
из деревьев – головокружение от 
симулякров аналогично голово-

кружению от природы. Подоб-
ный пространственный процесс 
позволяет говорить о фюсийном 
характере современного мегапо-
лиса. Напомним, что термин «фю-
сис» является производным от 
греческого глагола «фио» – рож-
дение, появление, произрастание, 
что определяет «фюсис» как про-
цесс становления. черты мегапо-
лисного «фюсиса» как буйно раз-
множающейся природы знаков и 
симулякров как качественно, так 
и количественно преобладают над 
полисным (пространством едино-
го сообщества) началом и пред-
ставляют собой ризомную струк-
туру. 

В этой связи любопытно отме-
тить, что осмысление пространства 
мегаполиса как ризомной структу-
ры неожиданным образом находит 
свою аналогию и параллелизм с 
архаической ментальностью. 

Во-первых, в пространстве ме-
гаполиса мера неосвоенного ар-
тефактуального материала стала 
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превышать меру освоенного по 
сравнению с тем же городом. Дан-
ное освоение начинается с попыт-
ки предугадать, что может про-
изойти – житель мегаполиса то и 
дело невольно выступает в роли 
следопыта или архаического охот-
ника, каждый раз пытающегося 
сориентироваться в том месте, 
куда он попал. Разросшаяся зна-
ковая природа мегаполиса пред-
стает перед мегаполисным инди-
видом как неизведанная природа 
перед архаиком. Современные ур-
банистические исследования по-
казывают, что жители мегаполи-
сов в большинстве случаев «более 
или менее ориентируются отно-
сительно только примерно десяти 
процентов городской территории, 
да и то пунктирным образом – с 
пропусками» [Глазычев 2008]. 

В результате мегаполисный 
индивид находится в перманент-
ном состоянии узнавания окружа-
ющей действительности, подобно 
архаику, который также каждый 
раз познавал природу вещей и фе-
номенов в архаических джунглях. 
Если лес для архаика выступал 
неосвоенными джунглями, напол-
ненными магическими флюидами 
с самыми разнообразными энер-
гетически заряженными силами и 
духами, к каждому из которых ну-
жен особый подход, то в мегапо-
лисе впервые в истории урбанизи-
рованного пространства количе-
ство неосвоенных мест достигает 
качественно иного уровня, что 
требует от жителя мегаполиса со-
ответствующего поведения. Ведь 
в буйно разросшихся джунглях 
мегаполиса, как и в незнакомом 
неокультуренном лесу, возмож-
ность погибнуть приравнивается 
к возможности неожиданно на-
брести на неслыханную удачу. 

Во-вторых, мегаполисный ин-
дивид как и архаик мыслит марш-

рутами, а не «площадями» как го-
рожанин. В целостно освоенном 
пространстве города жители ос-
мысляют урбанистическую среду в 
категориях топографии площади, 
на основе выделения районов, каж-
дый из которых обладает устойчи-
вой и единой для всех горожан ха-
рактеристикой. человек же в мега-
полисе подобно архаику зигзагом 
прокладывает пути и вокруг них 
устанавливает наличие мегаполи-
са, выстраивая свои представления 
о нем. Маршрутный путь является 
одним из способов постижения 
мегаполиса со всей его диффе-
ренцированностью, масштабами 
и трансформациями. Целостное и 
гомогенное пространство города 
имеет свою четкую топоструктуру, 
на основе которой город состоит из 
взаимосвязанных локусов. Горо-
жанин поэтому и передвигается в 
городе через эти локусы простран-
ства, в то время как житель мега-
полиса подобно архаику пробира-
ется сквозь дебри так называемых 
«джунглей» (эмпатически пере-
живаемых у архаика и «знаковых» 
– у жителя мегаполиса), двигаясь 
маршрутно, образовывая неодно-
родную, неструктурированную, 
ризомную траекторию. И в том и в 
другом случае происходит пережи-
вание по поводу самого процесса 
маршрута, который архаику под-
сказывает окружающая природа, 
а мегаполисному индивиду – при-
рода знаковая. Архаик различал 
различные типы пространств – он 
выделял разнообразные типы 
психоэнергетической природы: 
многочисленные наделенные пси-
хоэнергией места, леса (только 
архаик мог определять различные 
типы леса: лес живой, лес мертвый 
и т.д.), камни, деревья, животные. 
Житель в мегаполисе также вы-
нужден выстраивать типологию 
различных пространств, в отличие 
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от горожанина, который отождест-
вляет себя с городом как с единым 
организмом социальной общно-
сти. По-другому этот процесс мож-
но охарактеризовать как составле-
ние мегаполисным индивидуумом 
собственной «ментальной карты» 
с экзистенциально-значимыми для 
него локусами пространства, кото-
рые могут не совпадать с набором 
локусов у другого индивида. 

Примером подобной ориента-
ции в урбанистическом простран-
стве могут служить исследования 
американского специалиста по 
проблемам теории зрительного 
восприятия пространства Кеви-
на Линча, собравшего коллекцию 
таких схематически-ментальных 
карт, составленных жителями 
крупнейших городов США. Кар-
тографирование проходило через 
субъективные суждения, основан-
ные на непосредственном воспри-
ятии людей городских элементов, 
сегментов, локусов, их связей или 
разрывов в сознании жителей. 
Анализ картографирования по-
казал, что все города в сознании 
их жителей представляют собой 
иррегулярную систему, сформи-
рованную отдельными элемента-
ми, как правило, никак не связан-
ных друг с другом. Оперировать 
и передвигаться по такой системе 
оказалось возможным, лишь вы-
страивая последовательные пути 
от одного к узла к другому. Стоит 
процитировать одного из опро-
шенных в исследованиях Линча: 
«Я предпочитаю представлять 
себе несколько главных точек и 
то, как от одной перейти к другой, 
и у меня нет охоты беспокоиться 
обо всем прочем» [Линч 1982: 85].

Как первобытный охотник в 
процессе передвижения выделя-
ет многоообразные локусы при-
роды, так и современный житель 
мегаполиса старается выявить 

для себя в его пространстве опоз-
навательные приметные знаки, 
которые он «слышит и обоняет 
по пути», выстраивая в ходе этого 
собственное эмоциональное от-
ношение к различным участкам. 
В различных местах житель мо-
жет чувствовать уверенность или 
вдруг эту уверенность потерять, а 
также удовлетворение от того, что 
знает, где находится и куда двига-
ется, или же беспокойство, если не 
понимает, что его окружает. А с та-
кими неосвоенными еще местами 
мегаполисный индивид сталкива-
ется практически каждый день. 

Принцип свободного перехода 
из одного уровня в другой напо-
минает «гибкую самость» облада-
теля архаического типа мышле-
ния, ведь граница помышляемого 
пространства у жителя мегаполи-
са неизбежно растет и постепен-
но приближается к уровню по-
мышляемых границ архаического 
мышления. Для архаика подчас 
безграничное «многоуровневое» 
психическое мышление связано с 
тем, что он полностью не разорван 
с природой и встроен в структуру 
синкретичного сознания. Для ме-
гаполисного же индивида грани-
цы помышляемого пространства 
растут в связи с накопившимся 
безграничным артефактуальным 
материалом, который он вынуж-
ден постоянно осмысливать. Та-
кого своеобразного подхода к ос-
мыслению пространства опять же 
не могло быть, скажем, в Париже 
XIX в., где существовала сепари-
рованная структура с единым цен-
тром как средоточии устойчивых 
смысловых конструктов. В мега-
полисе нет этой четко заданной 
заранее структурированности из-
за ряда причин: непрекращающи-
еся ни днем, ни ночью потоки ин-
формации (мегаполис в отличие 
от города и деревни никогда не 
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культурного ландшафта. С изо-
бретением Интернета сущее обре-
ло собственную дискурсивность, 
ввиду чего сегодня мы можем на-
блюдать упразднение оппозиции 
должное-сущее, определявшей 
множество процессов в городской 
ментальности.

В качестве еще одной особен-
ности культурного пространства 
современного мегаполиса можно 
выделить мультитемпоральность, 
которую задают мегаполису собы-
тия. Мегаполис наполнен много-
численными ритмами и следами 
одновременности, он перегружен 
как пространственно, так и темпо-
рально, в разное время дня и ночи, 
что в свою очередь обуславливает 
его событийный характер. Город-
ское пространство, как правило, 
принято анализировать через так 
называемые дневные ритмы, ко-
торые сопровождают человека 
ежедневно и на протяжении дня 
упорядочивают его жизнь (время 
работы различных общественных 
заведений, ритмы дорожного дви-
жения и т.д.). Однако как было от-
мечено, мегаполис – это ритмы не 
только дневного времени суток, 
но и ночного, который в мегапо-
лисе обрел свой автономный ста-
тус. Ночь в мегаполисе – это каче-
ственно иной способ организации 
пространства, в котором актуаль-
но задействованным оказывается 
ряд специфических урбанистиче-
ских контекстов.

Среди них можно выделить, 
например, маргинальный кон-
текст, который становится неотъ-
емлемым атрибутом жизни в ме-
гаполисе. Появление ночной жиз-
ни можно отнести к периоду XIX 
в., когда ночная «теневая» сторона 
жизни города впервые рассматри-
вается в оппозиции к дневному 
порядку. Здесь следует упомянуть 
исследование  Иоахима Шлёра о 

спит, а представляет собой бур-
лящую энергию разнонаправлен-
ных потоков, пронизывающих его 
пространство), варьируемые гео-
графические и социокультурные 
границы, отказ от центрирующей 
ментальности. Аналогии таких 
признаков ризоматической струк-
туры и открытости системы пара-
доксальным образом можно найти 
и в архаическом мышлении. 

Для архаика «ризомность 
сознания», если можно так вы-
разиться, напрямую зависит от 
синкретичной и универсально-
эмпатической неразрывности с 
природными основаниями, ко-
торые обеспечивают постоян-
ный магический поливалентный 
аструктурированный пережива-
ющийся поток. Пользуясь маги-
ческим инструментарием, архаик, 
при том, что он обладает сравни-
тельно небольшим запасом опера-
тивной памяти, оказывается спо-
собен постичь все многообразие 
окружающего мира [Леви-Стросс 
1994: 115-116]. Для мышления 
же в мегаполисе ризомность за-
ключена в предельности культур-
ного материала и артефактов, к 
которым теперь применима либо 
деконструкция, либо фланирова-
ние по смысловому полю. В этой 
связи хочется отметить особую 
роль Интернета, который по ряду 
особенностей в современную эпо-
ху заменяет архаический принцип 
эмпатической связи. Подобно ар-
хаическому мышлению, находя-
щемуся в постоянном контакте с 
запредельным миром, пребывание 
в виртуальном мире позволяет ра-
зомкнуть границы в сферу транс-
цендентного. Как архаическое со-
знание существовало через при-
зму магии и ритуала, так и созна-
ние современного мегаполисного 
человека становится зависимым 
от виртуализации окружающего 
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ночных городских ритмах улиц 
Парижа, Берлина и Лондона в 
период между 1840 и 1930 года-
ми [Schlör 1998], нарождающихся 
в связи с изменениями в обще-
ственной морали, официальных 
законах вроде комендантских ча-
сов, и с появлением ночных тех-
нологий. Неоспоримый вклад 
внесло распространение уличного 
освещения европейских столиц 
XIX в., делающего улицы обозри-
мыми. Освещение в эту эпоху ста-
ло использоваться не только для 
безопасности, но и для различно-
го рода развлечений. А подсвечи-
вающиеся витрины стали излю-
бленным местом собрания таких 
персонажей как гуляк, фланеров 
и бродяг, которыми наполнилась 
парижская авантюрная ночь XIX 
в. В ХХ в., как отмечает Шлёр, 
ночь в Париже, Лондоне и Бер-
лине стала именоваться временем 
городского дна, шпионов и сыщи-
ков, отщепенцев и бродяг – всего 
«ненормального». Такой контекст 
ночной жизни продолжает разрас-
таться уже в мегаполисе. Топика 
ночью здесь моделирует ся в соот-
ветствии с мифологическим дис-
курсом, когда в мегаполисе в ноч-
ное время суток на первый план 
выступает то, что условно можно 
назвать «нижней» подпольной зо-
ной, где обитают запретные пер-
сонажи вроде различных марги-
нальных группировок. 

В современной художествен-
ной культуре, например кинемато-
графе, подобная мифологема в це-
лом уже подробно зафиксирована 
в образах запретных для обитате-
лей срединной зоны пространств 
по типу подземных сооружений, 
канализации, заброшенных фа-
брик и прочих скрытых от массо-
вого внимания днем мест. 

Ночные ритмы жизни мегапо-
лиса активно проявляют себя и че-

рез такой повседневный контекст, 
как индустрия развлечений (тор-
говые и развлекательные центры, 
клубы, кафе с 24-часовой работой и 
т.д.), воплощающая собой черты ме-
гаполисного «фюсиса». Подобные 
места отражают переизбыток по-
стоянно размножающейся знаковой 
природы мегаполиса с его ризомной 
структурой, все время  выпираю-
щей за границы стабильного. Ноч-
ная жизнь мегаполиса представляет 
собой изменчивый ландшафт ди-
намичной энергии, когда под акту-
альным понимается все активное, 
находящееся в режиме Non-Stop. 
Подобные многочисленные потоки 
формируют облик мегаполиса и от-
личают его от того же города.

В контексте вышеописанного 
материала становится очевидным, 
что особенность пространствен-
но-временного оформления мега-
полиса провоцирует его иденти-
фикацию как артефактуальных и 
событийных «джунглей». Мегапо-
лисное сознание своеобразно пере-
кликается с архаической менталь-
ностью. Носитель мегаполисного 
сознания практикует, преимуще-
ственно, присоединительный тип 
связи смыслов, где мир уже не 
представляет целостную систему 
и раздроблен на множество онто-
логических контекстов. Идентич-
ность жителя мегаполиса пластич-
на и релятивна, а референции вре-
мени и пространства некоторым 
образом аналогичны архаическим.
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возможности для трансляции семейных ценностей. Школа как базовое звено 
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Введение
Улучшение демографической 

ситуации в стране является се-
годня одним из приоритетов го-
сударственной политики на всех 
уровнях. Федеральными,  регио-
нальными  и местными властями  
предпринимается  много усилий 
для того, чтобы   преодолеть кри-
зисные тенденции и  стабилизи-
ровать  численность населения. 
Причем речь идет не только о на-
родосбережении, но и в целом о 
развитии  человеческого потенци-
ала Российской Федерации. 

С  2000 года  в стране отме-
чается рост рождаемости. В то 
же время  уровень рождаемости 
пока недостаточен для  обеспече-

ния воспроизводства населения 
[Концепция  демографической 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года]. В числе 
прочего на уровень рождаемости 
влияют такие факторы, как   не-
достаточные доходы, жилищная 
проблема, низкий уровень репро-
дуктивного здоровья. Также это  
распространившаяся в массовом 
сознании ориентация на мало-
детность.  Поэтому задачи демо-
графического развития общества 
необходимо решать не только в 
комплексной взаимосвязи с эко-
номическими, социальными и 
культурно-духовными пробле-
мами [Актуальные проблемы со-
циологии молодежи, культуры и 
образования, 2010], [Двадцать лет 
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постсоветской России: кризисные 
явления и механизмы модерниза-
ции, 2011], [Социология молоде-
жи, 2005]. Необходимо ставить и 
решать эти задачи в рамках функ-
ционирования основных, систе-
мообразующих социальных ин-
ститутов и структур. 

Методика
Статья написана с привлече-

нием  материалов  социологиче-
ских исследований (в том числе 
авторских), проведенных в 1993- 
2010 годах в Уральском регионе. 
Тематика исследований: социаль-
ное портретирование молодежи, 
изучение основных проблем мо-
лодежи.  Методика: модульные 
анкеты, модули позволяют отсле-
дить динамику оценок и мнений. 
Выборки квотные репрезентатив-
ные, объем от 400 до 1050 единиц 
наблюдения. Материалы исследо-
ваний  отражены в сборниках [Же-
лезнякова, 2005], [Железнякова, 
2010], [Молодой россиянин на по-
роге XXI века: социокультурное 
измерение, 1996], [Социокультур-
ный портрет  молодого россияни-
на (семь лет спустя), 2000].  

Основная часть
Одним из важнейших  инсти-

тутов, призванных транслировать 
ценности традиционной семьи, 
воспитания детей, сбережения 
здоровья,  качества жизни лично-
сти -  является система образова-
ния. 

Во-первых, ее деятельность 
охватывает практически всех чле-
нов общества; во-вторых, во мно-
гом именно в школьные годы в со-
знании  личности утверждаются 
ценности здоровья,  семьи, детей, 
а также другие  аспекты  мышле-
ния и поведения,  влияющие на 
принятие в последующем реше-
ний относительно саморазвития, 

собственного здоровьесбереже-
ния, семейного статуса и т.д.

В- третьих, в рамках системы 
образования возможен программ-
но-целевой подход,  направленное 
управленческое воздействие.

Поэтому, учитывая многооб-
разие и сложность задач, стоящих 
сегодня перед всеми звеньями 
системы образования,  ни в коем 
случае нельзя отказываться от 
самой главной  функции образо-
вательной системы – о функции  
человекотворческой, о которой 
мы так редко вспоминаем в пылу 
обсуждений текущих вопросов 
и проблем образования. Как же 
«вписать» демографическую про-
блематику в  практическую дея-
тельность системы образования, 
возможно ли это вообще?    

Конечно, база демографиче-
ской политики - семья. В ситуа-
ции, характеризующейся как «де-
мографический переход», наряду 
с мерами социальной поддержки 
и защиты семей с детьми важней-
шим инструментом улучшения де-
мографической ситуации являют-
ся изменения в общественном со-
знании, формирование установок 
на традиционную семью с детьми,  
улучшение имиджа семьи  и пре-
стижа семейного статуса человека. 

Это особенно актуально в све-
те  установки  на  развитие средне-
го класса, который в наибольшей 
степени способен к воспроизвод-
ству  достаточных для  современ-
ного общества  стандартов каче-
ства жизни. 

Однако роль системы образо-
вания  в  решении демографиче-
ских проблем переоценить труд-
но. Образовательная политика  
может и должна служить  одним 
из важнейших инструментов ре-
шения  демографической пробле-
мы и  повышения качества жизни 
населения.   
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Известно, что  школа как ба-
зовый, основной институт систе-
мы образования  функционирует 
в неразрывном единстве с семьей.  
Ведь школу каждый человек фак-
тически заканчивает в течение 
жизни несколько раз: вначале сам, 
а затем с каждым  своим ребенком. 
Поэтому  так много говорят о вос-
питательном  воздействии  школы 
на семью, о взаимовлиянии и вза-
имоподдержке двух этих базовых 
социальных институтов совре-
менного общества.

Все-таки именно семья и шко-
ла, несмотря ни на какие  бурные 
социальные изменения в эпоху 
глобализации и   растущего вли-
яния средств массовой коммуни-
кации, остается   ведущим  сред-
ством и способом социализации 
подрастающего поколения. Се-
годня воспитательная функция 
школы, и не только по отношению 
к ученику, но и ко всем, кто  нахо-
дится в орбите ее   воздействия, не 
утрачивает  значение, но наоборот, 
наполняется новым содержанием. 
Поэтому хотелось бы поставить 
акценты на тех подходах к пони-
манию сути современной семьи, 
которые  играют позитивную роль 
в  деле решения демографической 
проблемы.

В  работе по укреплению ин-
ституциональных основ семьи 
есть существенная позитивная 
предпосылка – это безусловное 
принятие  ценности семьи, ста-
бильное отношение к семье как к 
важнейшему социальному инсти-
туту. 

Согласно данным многочис-
ленных социологических иссле-
дований автора на протяжении 
ряда лет (с 1993 года), проведен-
ных в типичном индустриаль-
ном городе Урала [Двадцать лет 
постсоветской России: кризисные 
явления и механизмы модерниза-

ции, 2011], [Железнякова, 2005], 
[Концепция  демографической 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года], [Миро-
воззренческие и поведенческие 
стратегии  социализации моло-
дежи в глобальном мире, 2010], 
в ценностных ориентациях  всех 
возрастов и социально-професси-
ональных групп семья является 
ведущей ценностью – ее в числе 
приоритетных жизненных цен-
ностей поставили на первое место 
84% опрошенных. Для  большин-
ства  идеальная семья –  с двумя 
детьми – так ответили 61% опро-
шенных. Здесь и далее приводят-
ся данные одного из опросов на-
селения 2010 года [Железнякова, 
2010]. 

Среди причин, препятству-
ющих увеличению количества 
детей в семьях,  называют недо-
статочные доходы – 85%, недоста-
точные  жилищные условия – 68% 
, общую неуверенность в будущем 
– 35% и ухудшение здоровья насе-
ления – 32%. 

В обществе сегодня распро-
странена точка зрения, что сверх-
низкий уровень рождае мости 
обусловлен социально-экономи-
ческими проблемами, неустроен-
ностью бытовой сферы и другими 
трудностями. Однако основная 
причина современной депопуля-
ции заключается в изменении ре-
продуктивных устано вок. Низ кая 
рождаемость для большинства го-
рожан укоренилась в образе жиз-
ни и си стеме ценностей. 

Для оценки и составления 
прогнозов демографического раз-
вития  важным является анализ 
репродуктивных предпочтений 
молодежи, от которых во многом 
зависят демографические пер-
спективы. Поэтому уменьшение 
среднего желае мого числа детей 
у респондентов молодой возраст-
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ленников: родителей, учителей 
и детей,  это центр  общего и до-
полнительного образования, это 
уникальное место, где ежедневно, 
кропотливо и часто внешне не 
очень эффектно  осуществляет-
ся важнейшая задача не только 
образования, но и воспитания, в 
первую очередь нравственного. 
И  решить эту задачу возможно, в 
том числе, и  путем    трансляции 
семейных ценностей. Нужна спе-
циальная подготовка  молодого 
поколения к  сложностям семей-
ной жизни,  к преодолению труд-
ностей и конфликтов. Здесь могут 
быть эффективными различные 
формы образовательной и воспи-
тательной деятельности в рамках 
системы образования, как учеб-
ные, так и внеучебные.

Данные социологических 
иссле дований говорят  о том, что 
в целом у населения на данном 
этапе наблюдается недооценка 
возможнос тей самооздоровления 
[Железнякова, 2010]. Поэтому 
системе образования и социуму 
в целом при воспитании валеона-
правленной личности молодого 
человека выгодна большая ориен-
тированность на активное привле-
чение средств физической культу-
ры.

Выводы
Таким образом, роль системы 

образования в трансляции идей и 
ценностей  семьи, детей, сбереже-
ния здоровья трудно переоценить. 
Масштабность, всеохватность и  
направленность воздействия – это 
важнейшие характеристики си-
стемы, позволяющие возлагать на  
ее деятельность  такие надежды. 

Однако не только возло-
женной на систему образования 
миссией объясняется столь при-
стальное внимание к ней в вопро-
се демографического развития. 

ной группы (18-24 лет) можно 
оцени вать как крайне негативный 
фактор демографического разви-
тия об щества.

Среди мероприятий по повы-
шению рождаемости  респонденты   
считают наиболее эффективными 
следующие.  Увеличение всех ви-
дов пособий при рождении и вос-
питании детей – необходимость 
этого отметили 62% опрошенных.  

Введение льгот при рождении 
детей по погашению кредита на 
жилье, развитие ипотечного кре-
дитования молодых семей – отме-
тили 50% опрошенных. 

Развитие системы яслей и 
детсадов – необходимость этого 
отметили 37% опрошенных.  На-
личие специальных городских 
программ поддержки семьи – этот 
параметр отмечают как важный 
34% опрошенных. 

Улучшение медицинского 
обслуживания беременных жен-
щин – отмечают 32% опрошенных 
по всему массиву и почти 100% 
опрошенных молодых мам. По-
ощрение по месту работы тех, кто 
воспитывает двух и более детей – 
28%. 

К числу важных проблем се-
мьи можно отнести такие, как не-
достаточность мер профилакти-
ки социального неблагополучия.  
Поэтому необходимо создание си-
стемы отбора и подготовки заме-
щающих родителей, оказание им 
психологической и юридической 
помощи, формирование информа-
ционной культуры семейного об-
разования. И в этом вопросе  роль  
различных учреждений системы 
образования  просто трудно пере-
оценить.

Школу  уже  давно не рассма-
тривают только как место пере-
дачи знаний. В идеале, современ-
ная хорошая, любимая ученика-
ми школа – это клуб единомыш-
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У системы образования есть  и 
конкретные механизмы, спосо-
бы  преобразовать в практические 
действия все те  установки, о кото-
рых сказано выше. 

Эти механизмы известны, и 
прежде всего это взаимодействие  
школы и семьи в учебной и вос-
питательной работе. Однако это 
взаимодействие должно носить 
не «бумажный», умозрительный, 
а реальный характер. Если в соб-
ственно образовательной дея-
тельности родители и учителя 
взаимодействуют, особенно сей-
час, когда семье и ученику дается 
возможность во многом влиять на 
выстраивание собственной обра-
зовательной траектории, то в во-
просах воспитания подход часто 
«остаточный», формальный. В то 
же время, образование и воспита-
ние разделить «по направлениям» 
нельзя. Ценностное отношение 
к миру, людям одним знанием 
воспитать невозможно. Поэто-
му школа не может отказываться 
от  задач воспитания, хотя можно 
иногда услышать, что школа учит, 
а воспитывают пусть родители.  

Не только привлечение семей 
к внеклассными мероприятиям, 
но и превращение  школы в центр 
семейного досуга –  ориентир, к 
которому стоит стремиться. 

Распространение примеров 
позитивного опыта успешного ро-
дительства, популяризация опыта 
родителей в участии в учебной де-
ятельности ребенка в конкретной 
школе – также направления фор-
мирования  позитивного имиджа 
семьи. 

Изменение репродуктивных 
установок в массовом сознании – 
это  перспективная задача. Одна-
ко на уровне микросоциума она 
может постепенно решаться и с 
помощью средств массовой ин-
формации, и с помощью  вовле-

чения родителей дошкольников, 
школьников в дополнительные 
образовательные программы по 
всем рассмотренным направле-
ниям. Это консультирование в 
случае затруднений, налажива-
ние контакта родителей с детьми, 
словом, всего того, что мы пони-
маем под «осознанным  родитель-
ством». Также это формирование 
культуры досуга, распростране-
ние социально поддерживаемых и 
личностно развиваемых его форм.      

Если говорить об использо-
вании  возможностей социально 
благополучной семьи как ресурса 
формирования социально компе-
тентной личности, то здесь воз-
можны следующие направления. 

Это образовательно-консал-
тинговое направление. К нему  
относятся факультативные про-
граммы по подготовке молодежи 
к семейной жизни, программы 
повышения родительской компе-
тентности, организация системы  
консалтинговых услуг по психо-
терапии семейных отношений. 

Культурно-досуговое направ-
ление, в его рамках межведом-
ственное взаимодействие по воз-
рождению  российских семейных 
традиций, организация новых 
форм семейного досуга и др. 

Кадровое направление, то есть 
подготовка  и переподготовка  спе-
циалистов, работающих с семьей, 
а также кадров  по  новым   специ-
ализациям – домашний  педагог, 
семейный консультант.

Особое внимание надо обра-
тить на формирование установок 
и ценностей осознанного роди-
тельства. Снижение значимости 
общественных форм воспитания,  
фактически отказ во многих слу-
чаях от воспитательной функции 
образовательных учреждений при  
одновременном увеличении о  
влияния средств массовой комму-
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никации и информации, а также  
ближайшей среды общения -  все 
это повышает ответственность ро-
дителей, усложняет их социаль-
ную роль. 

Многие родители сегодня ис-
пытывают серьезные проблемы в 
общении с детьми, и эти пробле-
мы обусловлены не в последнюю 
очередь быстро меняющимися 
социальными условиями, ког-
да новые требования общества к 
конкурентоспособной личности 
зачастую не успевают оформиться 
в ценности, признаваемые более 
старшими поколениями.  

Поэтому сегодня актуальным 
становится создание образова-
тельных программ и видов кон-
сультативной поддержки матерей 
и отцов для утверждения созна-
тельного родительства, с целью  
повышения социальной компе-
тентности родителей. 

Хотелось бы  учесть еще одну 
важную методологическую пред-
посылку формирования эффек-
тивной семейной политики. Это 
субъект – объектность взаимодей-
ствия семьи и общества, семьи и 
системы образования. Семья – с 
одной стороны, объект внимания 
государства, муниципалитета, 
предприятия, школы; но одно-
временно и активный субъект, 
который «задает», программиру-
ет ход и результативность пред-
принимаемых в отношении нее 
усилий. Поэтому  трактовка семьи 
как активного субъекта, творца 
собственного благополучия,  а не 
пассивного получателя набора со-
циальных благ – согласуется с ло-
гикой развития демократического  
рыночного общества.

Другое важное направление 
демографической стратегии – это 
система мер по улучшению здоро-
вья населения. Наиболее важны-
ми общественными институтами, 

ответственными за формирование 
у населения  установок на семью, 
детей, здоровый образ жизни, 
следует считать систему образо-
вания, систему здравоохранения, 
сферу культуры и систему средств 
массовой информации, сферу фи-
зической культуры и спорта.    

В рамках деятельности систе-
мы образования одной из важных  
является задача обучения  насе-
ления основам здорового образа 
жизни. Семья как социальный 
институт, должна формировать у 
человека  установки на здоровый 
образ жизни. 

Институт здравоохранения 
призван не только восстанавливать 
утраченное здоровье, но и занимать-
ся эффективной профилактикой за-
болеваний,  обучать население со-
хранять и укреплять здоровье. 

Институт образования, на 
уровне дошкольных учреждений, 
школ, техникумов, колледжей, 
учреждений высшего профессио-
нального образования, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния,  должен давать знания о том, 
что такое здоровый образ жизни, 
как сохранить здоровье и какие 
меры по укреплению здоровья 
существуют. В самом общем виде 
это задача формирования вале-
оустановок. Средства массовой 
информации здесь также могут 
быть источником формирования 
«моды» на здоровье, на здоровый 
образ жизни.  

Трансляция идей здорового 
общества может осуществляться 
различными средствами. Здесь 
необходимо  использовать исто-
рическое наследие, опыт совре-
менников, а также методы, от-
вечающие  различным адресным 
группам и актуальные в той или 
иной субкультурной группе, пре-
жде всего молодежной.

 Надо сознательно  формиро-
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вать культуру отдыха населения, 
особенно молодёжи. На уровне 
муниципалитета эта задача не 
только необходимая, но и впол-
не реализуемая. Обучать культу-
ре отдыха необходимо не только 
молодежь, но и все возрастные 
группы, ведь неразвитость такой 
культуры делает человека залож-
ником  ничегонеделания, вредных 
привычек. 

Важным средством улучше-
ния показателей здоровья насе-
ления является  развитие физиче-
ской культуры и спорта в каждом 
конкретном муниципальном об-
разовании. Это повышение мас-
совости занятиями физической 
культурой и спортом среди детей, 
подростков; развитие и совершен-
ствование спортивно-физкуль-
турной деятельно сти в  клубах  по 
месту жительства, молодежных 
досуговых центрах, физкультур-
но-спортивных объединениях; во-
влечение детей и подрост ков к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и спортом в урочное и 
вне урочное время.    

 Очевидно, что задача демо-
графического развития  является 
комплексной, долгосрочной, тре-
бующей согласованных усилий  
различных социальных институ-
тов, а   не только сферы образова-
ния.  Однако  образование может и 
должно сыграть в этом деле свою 
собственную уникальную  роль. 

Заключение
В заключение  хотелось бы 

отметить следующее.  По боль-
шому счету,  система образова-
ния  должна выполнить следу-
ющие  задачи: научить знаниям; 
научить общаться; научить жить. 
Как видим, задачи просто и ясно 
сформулированы. Однако  их эф-
фективная, практически полезная 
для личности и общества реализа-

ция  в большой степени зависит и 
от   личностного фактора, то есть 
того, какова степень осознания 
своей роли в  формировании пра-
вильных семейных ориентиров, 
установок на здоровьесбережение 
у самих работников системы обра-
зования.
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В 1930-е гг. перед страной стояла 
сложная задача формирования про-
мышленных рабочих из крестьян, 
которые стали «новыми горожана-
ми». В связи с этим возникла не-
обходимость убедить в приоритет-
ности интересов государства перед 
интересами индивидов и их семей. 
Изменение социальной политики 
было связано с установлением не 
только нового, коммунистического 
социального порядка, но и трудовой 
дисциплины в стремительно инду-
стриализировавшемся обществе. 
Семейная политика в советском 
государстве основывалась на иде-
ологии равенства (классовой и по-
ловой), на регулировании брачно-
семейных отношений работающих 
женщин, вопросах материальной 
поддержки охраны материнства и 
детства [Рабжаева М. В., ecsocman.
hse.ru]. 

В эпоху форсированной ин-
дустриализации происходили из-
менения не только в трудовых, но 
и в бытовых, семейных отноше-
ниях. Для восстановления семьи 
как базовой единицы советского 
общества и повышения темпов 
рождаемости, был принят целый 
ряд законов, нормативных актов, 
касающихся, в том числе, запре-
щения аборта, усложнения проце-
дуры развода, поддержки много-
детных матерей. Начиная с сере-
дины 1930-х гг. в СССР сложился 
особый подход к семье. Государ-
ство делало ставку на институт се-
мьи, и вся мощь идеологической 
машины в условиях дефицита 
соответствующих материальных 
условий направлялась на прида-
ние священного статуса семей-
ным узам, так и их смысловому 
центру – образу матери. Материн-
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ство представляется как высшее 
право женщины при социализме, 
социальная ответственность жен-
щин перед государством, которой 
нельзя избежать [Романов П. В., 
Ярская-Смирнова Е. Р., с. 50-51]. 

Семья как важнейший инсти-
тут советского общества контро-
лировалась государством и парти-
ей. Материнство – как важнейшая 
социальная функция получало 
моральную и материальную под-
держку со стороны государства. 
Также государство брало на себя 
большую часть ответственности 
за воспитание, образование, охра-
ну здоровья детей. В свою очередь 
матери несли ответственность за 
семью, семейный быт. А также 
за здоровье, учебу, успешную со-
циализацию своих детей. В свою 
очередь государство предоставля-
ло работающим матерям «охран-
ные» права, льготы и социальную 
инфраструктуру (оплачиваемые 
декретные отпуска, пособия на 
детей, разветвленную сеть до-
ступных детских дошкольных и 
внешкольных учреждений и т.д.). 
Однако качество услуг в предла-
гаемых государством социальных 
службах, так же как и уровень 
развития производства товаров 
не соответствовал требованиям 
массового потребления. Для со-
циальной политики того времени 
было свойственно ограничение 
потребления и обслуживания, а 
также откладывание их развитие 
на будущее. Возобладал остаточ-
ный принцип финансирования к 
проблемам социальной сферы и 
уровня жизни [Рабжаева М. В., 
ecsocman.hse.ru]. 

Товарный дефицит, низкое 
качество социальных услуг при 
сохранении традиционных ген-
дерных ролей, вели к усилению 
трудовой нагрузки на женское на-
селение в большей степени, чем 

на мужское. Постоянные призы-
вы к улучшению бытового обслу-
живания трудящихся женщин, 
широкому использованию само-
деятельности трудящихся в стро-
ительстве детских учреждений, 
столовых, прачечных указывают 
на остроту и нерешенность данной 
проблемы. Государственная иде-
ология обращалась к традицион-
ной модели семьи и основывалось 
на материнстве как естественной 
женской роли [Лебина Н. Б., Ро-
манов П. В., Ярская-Смирнова Е. 
Р., с. 292]. 

В 1930-е гг. социальная поли-
тика в Хакасской автономной об-
ласти, как и в целом по стране не 
носила самостоятельного характе-
ра, а была следствием экономиче-
ских процессов, происходивших в 
стране. В этот период в сложной 
обстановке советская социальная 
политика получила развитие в ус-
ловиях недостатка средств, люд-
ских и материальных ресурсов, 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры и т.д. 

При несчастных случаях на 
производстве и потери кормиль-
ца предусматривалась социальная 
поддержка семьи: материальные 
выплаты, различные льготы и т.д. 
Страшной трагедией в Хакасии 
стал взрыв на шахте № 8 черно-
горских угольных копей, произо-
шедший 10 февраля 1931 г. В ре-
зультате взрыва погибли 119 чел., 
травмы разной тяжести получили 
35 чел. Причиной катастрофы ста-
ло несоблюдение элементарных 
норм техники безопасности, от-
сутствие специальной спасатель-
ной команды, а также нехватка 
респираторов и других необходи-
мых средств при проведении спа-
сательных работ [ГАНО, Д. 229. 
Л. 38]. Из 119 погибших 57 чел. 
были семейными и имели мало-
летних детей. В большинстве се-
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мей погибших шахтеров осталось 
от двух до четырех детей [ГКУ 
«НА РХ», Оп. 1. Д. 79. ЛЛ. 2-9]. 
Семьям погибших выплачивалось 
единовременное пособие (в раз-
мере 150 руб., т.е. двухмесячный 
оклад погибшего), устанавлива-
лась постоянная пенсия, произво-
дилось полное снабжение необхо-
димыми продовольственными и 
промышленными товарами, для 
детей полагались вне очереди ме-
ста в ясли и в детский сад. Из чис-
ла семей погибших выделялась 
группа, к ней отнесли семьи, по-
терявших кормильцев с большим 
производственным стажем. Таким 
семьям назначалась персональная 
пенсионная ставка [ГАНО, Д. 229. 
Л. 42]. Администрация рудни-
ка сообщала об обстановке после 
взрыва: «Семьи пострадавших и 
погибших в своем большинстве 
успокоились и с происшедшим 
смирились. Такому настроению 
способствует оказываемое им 
внимание со стороны партийных 
и хозяйственных организаций. 
Материальная помощь со сторо-
ны правительства в значительной 
мере смягчила нанесенный ката-
строфический удар. В коопера-
тивных магазинах появились де-
фицитные товары, предназначен-
ные в первую очередь для семей 
погибших и пострадавших. Также 
для них было значительно улуч-
шено питание. За указанными 
семьями закрепили квартирную 
площадь» [ГАНО, Д. 229. Л. 99]. 

В сентябре 1932 г. было приня-
то решение ВЦИК и СНК РСФСР 
о ясельном обслуживании детей в 
городах, промышленных центрах, 
совхозах, МТС и колхозах, кото-
рое также обращало внимание на 
улучшение обслуживания детей 
в детских дошкольных учрежде-
ниях. Для того чтобы освободить 
женщин от домашнего хозяйства 

и привлечь их в промышленное 
производство предполагалось ор-
ганизовать передвижные ясли для 
детей. Улучшение качества дет-
ских дошкольных учреждений на-
стоятельно требовало строитель-
ства для них новых помещений. 
В Хакасской автономной области 
строительство специальных поме-
щений для детских садов и яслей 
развернулось со второй половины 
1930-х гг. Важную роль в развитии 
и укреплении сети дошкольных 
учреждений сыграло движение 
жен хозяйственников и инженер-
но-технических работников. 27 
июня 1936 г. на основании поста-
новления правительства было от-
пущено 256 тыс. руб. на постройку 
детских яслей в Абакане и черно-
горске [Папина О. В., с. 108-109]. 

Для детей рабочих Абакана и 
черногорска были организованы 
летние оздоровительные меро-
приятия – пионерский лагерь и 
детские площадки. Предполага-
лось, что пионерский лагерь по-
зволит детям при рациональном 
использовании солнца и свежего 
воздуха получить полноценный 
отдых. через врачебный персонал 
устанавливался систематический 
санитарно-профилактический 
контроль [РГАСПИ, Д. 2407. Л. 
226]. 

В рассматриваемый пери-
од широко развернулась систе-
ма выплаты детских пособий. 27 
июня 1936 г. ВЦИК и СНК СССР 
было принято постановление «О 
запрещении абортов, увеличении 
материальной помощи рожени-
цам, установлении государствен-
ной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных 
домов, детских яслей и детских 
садов, усилении уголовного на-
казания за неплатеж алиментов 
и о некоторых изменениях в за-
конодательстве о разводах». При-
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родильного дома и молочной кух-
ни [ГКУ «НА РХ», Д. 353. Л. 96]. 
Предпринятые мероприятия в об-
ласти здравоохранения привели к 
снижению инфекционных заболе-
ваний и смертности среди детей. 

В целом социальная семейная 
политика носила противоречивый 
характер. С одной стороны, прово-
дились мероприятия по охране ма-
теринства и детства, была создана 
сеть дошкольных и внешкольных 
учреждений, возникла и получи-
ла развитие система материаль-
ной помощи, льгот, социальной 
поддержки малоимущим семьям, 
многодетным матерям, инвали-
дам, потерявшим кормильца и т.д. 
С другой стороны, качество ока-
зываемых услуг имело недостат-
ки, и было не на должном уровне, 
выплачиваемые материальные по-
собия с ростом инфляции не ока-
зывали реальную помощь семьям. 
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нятие закона способствовало уве-
личению выплат многодетным 
матерям. За два месяца действия 
закона в Хакасии материальную 
помощь получили 33 многодет-
ные матери на общую сумму 72 
тыс. руб. Многодетные матери 
получали ежегодное пособие от 2 
тыс. до 4 тыс. руб., в зависимости 
от количества детей [Папина О. 
В., с. 130]. На основании статьи 
10 постановления ЦИК и СНК 
СССР от 27 июня 1936 г. житель-
нице черногорска Т. Г. Маркуше-
вой, имеющей семь детей уста-
навливалось ежегодное пособие 
в размере 2 тыс. руб. на седьмого 
ребенка. Пособие должно было 
выплачиваться до достижения 
младшего ребенка пяти лет [ГКУ 
«НА РХ», Д. 353. Л. 4]. 

Государственная материаль-
ная помощь оказывалась много-
детным малоимущим семьям. От 
горожан поступали заявления в 
горисполком с просьбой оказать 
материальную поддержку. Напри-
мер, гражданка А. И. Сергеева, на 
иждивении которой находилось 
четверо детей, имела месячный 
заработок 115 руб., она просила 
оказать материальную помощь. Ее 
заявление было удовлетворено, 
она получила единовременное по-
собие в размере 250 руб. Для при-
обретения одежды и обуви для де-
тей [ГКУ «НА РХ», Д. 353. Л. 17]. 

К концу 1930-х гг. медицин-
ское обслуживание в городах Ха-
касии значительно улучшилось. 
В больницах увеличилось коли-
чество врачей, фельдшеров, мед-
сестер, акушерок. В черногорске 
работали две больницы, физио-
лечебница, аптека, вендиспансер, 
изопункт, стоматологический 
кабинет и т.д. Важное значение 
для снижения уровня смертности 
рожениц и младенцев имело от-
крытие в Абакане и черногорске 
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бЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАПАДНОСИбИРСКИХ ГОРОДОВ  
В ПОРЕфОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

CITIES bEAUTIFICATION IN THE WEST SIbERIA  
OF THE POST-REFORM PERIOD

Аннотация.	 В	 статье	 проведён	 анализ	 основных	 элементов	 благоустройства	
городов	Западной	Сибири	на	муниципальном	уровне.	В	статье	дан	анализ	качественных	
изменений	 в	 технике,	 технологии	 и	 организации	 производства,	 происходивших	 под	
воздействием	 крупных	 научных	 достижений	 и	 открытий,	 оказывающих	 существенное	
влияние	 на	 социально-экономические	 условия	 общественной	жизни	 в	 пореформенный	
период.	Озеленение	городов	было	одним	их	наиболее	удобных	способов	в	пореформенный	
период	сделать	жизнь	в	городах	более	комфортной	и	здоровой.	
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Abstract. The article contains the analysis of the main municipal elements of beautification 
Western Siberia cities. The article contains the analysis of qualitative changes in technique, 
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Многие современные акту-
альные дискутируемые темы, ка-
сающиеся местного управления 
самоуправления, являлись зло-
бодневными и в XIX веке, поэтому 
исторический опыт реализации 
на практике ряда спорных момен-
тов нуждается в осмыслении. Так, 
становление и развитие жилищно-
коммунального хозяйства немыс-
лимо без изучения исторического 
опыта рациональной организации 
и управления внутригородской 
жизнью в пореформенный период.

В подпункте б) п. 2 главы I 
«Общие положения» Городового 
Положения 1870 г.  определено, 
что к предметам ведомства город-
ского общественного управления 
принадлежат «дела по внешнему 
благоустройству города, а именно: 

попечение об устроении города, 
согласно утвержденному плану; 
заведывание, на основании пра-
вил, ниже изложенных (ст. 55 п. 5, 
103–108), устройством и содержа-
нием улиц, площадей, мостовых, 
тротуаров, городских обществен-
ных садов, бульваров, водопрово-
дов, сточных труб, каналов, пру-
дов, канав и протоков, мостов, га-
тей и переправ, а равно и освеще-
нием города» [ПСЗРИ: 821-822]. 
В п. IV. Городового Положения 
1892 г. также указаны  предметы 
ведомства городского обществен-
ного управления. 

В начале XX в. появлялась 
литература не только справочно-
го характера с критикой состоя-
ния благоустройства городов, но 
и теоретические работы. Особый 
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интерес представляет труд В.Н. 
Семенова «Благоустройство горо-
дов», с помощью компаративного 
метода изложены теоретические 
основы внешнего благоустройства 
в Европейских странах и Россий-
ской империи, а также их реализа-
ция на практике [Семенов В.Н.]. 
Концептуальной основой работы 
В.Н. Семенова является, появив-
шаяся в начале первого десятиле-
тия XX в. и ставшая популярной в 
то время теория города-сада. Дан-
ная теория получила продолже-
ние в исследовании Л.А. Велихова 
«Основы городского хозяйства» 
1928 г., которое в числе работ со-
ветских исследователей отлича-
ется широтой изучаемой пробле-
мы [Велихов Л.А.]. Л.А. Велихов 
эмоционально охарактеризовал 
результат муниципальной дея-
тельности изучаемого периода по 
благоустройству как «нечто вроде 
неблагоустроенного благоустрой-
ства» [Велихов Л.А.: 224]. 

В соответствии с Городовыми 
Положениями 1870 и 1892 гг., а 
также теоретическими разработ-
ками Л.А. Велихова, В.Н. Семено-
ва и других исследователей можно 
выделить следующие компоненты 
внешнего благоустройства: 

1. Планировка и переплани-
ровка города; 

2. Строительство сухопутных 
и водных путей сообщения (ули-
цы, тротуары, мосты; переправы, 
пристани, пруды) и их эксплуа-
тация (очистка улиц и площадей, 
сточные канавы и ливнестоки); 

3. Водоснабжение города (во-
допроводы, артезианские колод-
цы, водовозы, обеспечение насе-
ления кипяченой водой); 

4. Озеленение (сады и парки, 
скверы и бульвары, уличные на-
саждения, оранжереи); 

5. Освещение, электрифика-
ция.

Наличие в городе выше рас-
смотренных компонентов  благоу-
стройства характеризовало город 
как благоустроенный, цивилизо-
ванный. 

Источники исследования  
представлены комплексом опу-
бликованных и архивных матери-
алов, систематизированных в со-
ответствии с их происхождением 
и характером содержащейся в них 
информации. Основная масса ис-
точников извлечена из фондов ар-
хивных учреждений.

«Водный вопрос» был одним 
из самых злободневных. Следует 
отметить, что динамичный и ак-
тивный Новониколаевск до 1917 г. 
не имел водопровода и канализа-
ции, в центре города воду брали из 
артезианских колодцев, на окраи-
нах – из рек Оби и Каменки. За 
короткий период времени (1899-
1901 гг.) появился центральный 
водопровод в губернском Тоболь-
ске, что было обусловлено высо-
кой степенью участия в этом деле 
губернатора [ГУТО ГА в г. Тоболь-
ске: Ф. 152. Оп. 35. Д. 521. Л. 14].

Водоснабжение городов затра-
гивало широкий спектр различ-
ных факторов: от природных до 
научно-технических. Тем не ме-
нее, основная причина активиза-
ции строительства водопроводов 
заключалась, во-первых, в стрем-
лении преодолеть нередко слож-
ную эпидемическую ситуацию, 
во-вторых, в необходимости обе-
зопасить города от угрозы пожа-
ров, возведенные большей частью 
из дерева. К 1910 г . водопроводы 
были только в трёх городах Запад-
ной Сибири: Тобольске, Томске, 
Тюмени [Города России в 1910 г.: 
1026, 1096]. В календаре-справоч-
нике городского деятеля за 1915 г. 
среди 26 губернских и областных 
городов, не имеющих  водопро-
водов в Средне-азиатских вла-
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дениях, назван г. Омск (130 тыс. 
жителей) [Календарь-справочник 
городского деятеля на 1915: 64]. 

Дело с удалением нечистот об-
стояло еще менее благополучно. В 
Москве крупнейшее городское со-
оружение – канализация, начало 
действовать в 1899 г. [Писарькова 
Л.Ф.: 200-201]. 

Следует отметить цепную ре-
акцию в новшествах техническо-
го прогресса, внедрение одной 
технической новинки открывало 
дорогу и способствовало появ-
лению следующим. Можно кон-
статировать факт синхронного 
прохождения городских реформ 
с инновациями в области элек-
тротехники, что способствовало 
широкому внедрению техниче-
ских новшеств в муниципаль-
ную практику. По свидетельству 
В.В. Алексеева «начало XX в. 
ознаменовалось строительством 
городских электростанций обще-
го пользования». Центральные 
электростанции являлись самы-
ми технически совершенными 
предприятиями Сибири, что свя-
зано со спецификой производ-
ства [Алексеев В.В.: 54-55]. По 
данным анкеты «Вестника Фи-
нансов» за 1911 г., №15, в 1907 
г. электрическое освещение име-
лось в 86 городах, в том числе в 
47 губернских и областных и в 3 
негородских поселениях, насчи-
тывающих свыше 10 тыс. жит.

В условиях урбанизации, спо-
собствующей увеличению коли-
чества населения и связанного с 
этим расширением селитебной 
территории, одной из доступных 
и наиболее простых возможно-
стей сделать жизнь в городах бо-
лее комфортной и здоровой были 
озеленительные работы, так назы-
ваемое «зелёное» строительство. 
В.Н. Семенов, обращает внимание 
на то, что «город должен дышать, 

должен иметь легкие. Единствен-
ным средством помочь ему явля-
ется увеличение площади его зеле-
ни, создание легких, соответству-
ющих величине города» [Семенов 
В.Н.: 130]. Именно в это время 
получает особое значение «зелё-
ное строительство», предпосылки 
развития концепции города-сада 
в городах Западной Сибири, для 
которой характерна «традиция 
озеленения и благоустройства, по-
всеместное создание садово-пар-
ковых комплексов и активность 
общественности и властей в этом 
направлении» [Егорова Т.Ю.: 17].

Улицы в значительной мере 
обуславливают развитие города. 
В.Н. Семенов отмечает, что «го-
родския улицы являются осно-
вой, скелетом городского плана», 
а также рассматривает «улицу од-
новременно, как место трафика и 
как место застроения, с прибавле-
нием третьей существенной точки 
зрения - эстетической» [Семенов 
В.Н.: 77]. В 1904 г. наибольшее ко-
личество улиц и переулков было в 
Томске (147) и Тюмени (110), наи-
меньшее – в Нарыме (7) и Сур-
гуте (11). В 1904 г. в Омске было 
145 улиц и переулков. Самыми 
значительными показателями от-
личалась Тюмень (при отсутствии 
сведений о Томске и Омске) в от-
ношении протяжённости тротуа-
ров в верстах - 111,6. Наибольшим 
количеством площадей (13) и об-
щей протяжённостью в верстах 
всех улиц и переулков распола-
гал Томск, ни одной площади не 
было в Берёзово, по 1 – в Сургуте 
и Ялуторовске [Города России в 
1904 г.: 0316, 0371]. Наибольшим 
процентным соотношением к об-
щей протяжённости улиц бульва-
ров обладал Каинск (38,6) [Города 
России в 1904 г.].

По данным, «собранным Цен-
тральным статистическим коми-
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жения негативных явлений. Рос-
сийские традиции и опыт должны 
быть положены в основу выработ-
ки новой модели ведения комму-
нального хозяйства в нашей стра-
не.
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тетом Министерства внутренних 
дел», в 1904 г. свидетельствует о 
том, что «из 1084 населенных пун-
ктов в 320 замощенных улиц не 
было вовсе. В большинстве случа-
ев замощена лишь незначительная 
часть улиц» [Города России в 1904 
г.: 443-444]. По данным источника 
самый большой показатель «Пло-
щадь замощённая в кв. саж.» был 
в Тобольске (593 саж.) и Томске 
(32,4). Вызывает сомнение досто-
верность значения Тюмени (13,5 
саж.) и Омска (12,0), т.к. для замо-
щения города широко применяли 
попудный сбор [Города России в 
1910 г.: 1022, 1092]. 

В целом благоустроенным в 
результате деятельности муни-
ципалитетов оказывался центр 
города, остальная часть представ-
ляла собой, как правило, неблаго-
устроенное поселение. Подобная 
ситуация была характерна и в от-
ношении состояния улиц городов. 
В начале XX в. самым теоретиче-
ски разработанным компонентом 
внешнего благоустройства было 
«зелёное» строительство. Ярким 
примером этого процесса являет-
ся теория города-сада. Наиболее 
широко распространёнными в 
практической реализации явля-
лись компоненты благоустрой-
ства в широком смысле (устрой-
ство боен, пожарная безопасность 
и т.д.). 

Исторический подход к иссле-
дованию любой сферы деятель-
ности позволяет полнее понять 
современные проблемы, дает воз-
можность найти пути, способы 
выявления и стимулирования по-
ложительных тенденций и тормо-
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За последние несколько де-
сятилетий понятие «дипломатия 
городов» прочно вошло как в те-
орию, так и в практику между-
народных отношений. Города 
играют все более заметную роль 
в решении глобальных проблем 
человечества, в диалоге культур 
и цивилизаций. В первую оче-
редь это относится к крупным, 
экономически развитым городам, 
имеющим большой вес как вну-
три страны, так и за ее пределами. 
Такие города без преувеличения в 
определенной степени влияют на 
развитие не только своего регио-
на, страны, но и мира в целом. 

Несмотря на свое относитель-
но недавнее «признание», дипло-
матия городов берет свое начало 
со времен становления древних 
городов в качестве участников 
международных взаимодействий 
и взаимосвязей. Примером тому 
служат древнегреческие города-

государства – «полисы». Имен-
но с ними связано появление и 
успешное функционирование 
такой формы международных 
связей как «проксения», которая 
«способствовала установлению и 
развитию торговых и политиче-
ских связей города с другими цен-
трами античного мира» [Никити-
на, 1978, с. 109].

Важной вехой в диплома-
тии городов стала деятельность 
итальянских городов в эпоху 
Ренессанса. Например, Вене-
ция и Милан были одними из 
первых городов, которые стали 
создавать за рубежом постоян-
ные дипломатические предста-
вительства, формировать четко 
организованную систему дипло-
матической деятельности. Это 
свидетельствует о наличии в то 
время определенной политиче-
ской самостоятельности у горо-
дов подобного рода.
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С установлением Вестфаль-
ской системы международных от-
ношений в 1648 г. города, подоб-
ные Венеции и Милану, утрачи-
вают свою внешнеполитическую 
независимость. Осуществление 
международных отношений ста-
новится государственной моно-
полией. Венский конгресс 1815 г. 
окончательно закрепляет прин-
цип государственной централиза-
ции дипломатии. 

Несмотря на то, что формаль-
но данный принцип остается 
определяющим и в современных 
международных отношениях, в 
последние годы ученые все боль-
ше внимания уделяют [langhorne, 
vol.16; Muldoon vol.16] т.н. новым 
акторам (НА) международных от-
ношений. Наряду с такими участ-
никами международных взаимо-
действий, как объединения госу-
дарств (т.е. международные орга-
низации), неправительственные 
организации и транснациональ-
ные корпорации, ученые-между-
народники постепенно начина-
ют выделять города-мегаполисы. 
Это обусловлено и объективными 
процессами глобализации, «вы-
водящими» города на поле миро-
вой экономической конкуренции, 
и ростом количества населения, 
проживающего в них, и, как след-
ствие, ростом их влияния на поли-
тические, в том числе и междуна-
родные, процессы.

О постоянно возрастающей 
роли городов и их тесном включе-
нии в современную систему меж-
дународных отношений говорит и 
эволюция научных представлений 
о данной проблеме. В 90-е гг. XX 
в. многие ученые-международ-
ники, говорили о существовании 
«двух миров мировой политики»[ 
Rosenau, 1990, p. 272] и «парал-
лельной дипломатии» [Duchacek, 
1990], подразумевая, что государ-

ства и иные акторы осуществляют 
свою деятельность в различных, 
но параллельных направлениях. В 
настоящее время речь уже идет о 
«многослойной дипломатической 
среде», являющейся результатом 
смешения элементов, располо-
женных на субнациональной, на-
циональной и международной по-
литических аренах. 

Дипломатия городов, несмо-
тря на свою относительную но-
визну, имеет под собой глубокие 
исторические основания, о чем 
свидетельствуют документы бо-
лее чем двухтысячелетней давно-
сти. Несмотря на свою недоста-
точную научную разработанность, 
концепция дипломатии городов 
органично вписывается в целый 
ряд научных теорий как отече-
ственных, так и зарубежных уче-
ных.

С правовой точки зрения осу-
ществление городом данной спец-
ифической формы международ-
ных связей абсолютно легитимно, 
и существующее законодатель-
ство позволяет г. Москве и другим 
субъектам федерации в полной 
мере реализовать свои интересы, 
придерживаясь при этом феде-
ральной внешнеполитической ли-
нии.

Дипломатию городов, как 
специфический «канал» между-
народных связей между региона-
ми государств или городами, не 
следует рассматривать в отрыве 
от общих теоретико-правовых ос-
нований международных связей 
городов. Однако, до сих пор окон-
чательно не разрешен важный и 
актуальный вопрос о содержании 
данной категории.

В вопросе определения кате-
гории «дипломатия городов» нет 
единства ни среди теоретиков, ни 
среди практиков. Кроме того, в 
отечественной литературе данная 
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категория рассматривается край-
не редко и зачастую используется 
как синоним международных свя-
зей городов [Лебедева 2004-2005: 
198]. В зарубежной литературе 
анализу феномена дипломатии 
городов также посвящено лишь 
несколько работ. В целом, зару-
бежная научная мысль отличает-
ся большим разнообразием под-
ходов к определению содержания 
категории «дипломатия городов», 
а также более тщательной про-
работкой именно этого вопроса. 
Однако, большое разнообразие 
точек зрения, как в зарубежной 
литературе, так и в отечественной, 
оставляет открытым вопрос о том, 
какой смысл вкладывать в данную 
категорию.

По результатам анализа от-
ечественных и зарубежных источ-
ников представляется наиболее 
уместным использовать следую-
щие два критерии для отнесения 
тех или иных международных 
контактов к дипломатии городов:
1. многосторонний формат или 

взаимодействие города с меж-
дународной организацией 
(если он не может быть ее чле-
ном);

2. глобальный характер вопросов 
и проблем, по которым ведется 
диалог.

Данные критерии, с одной сто-
роны, позволят избежать чрезмер-
ного сужения понятия, а с другой 
– подчеркивают специфичность 
дипломатии городов по сравне-
нию с их международными связя-
ми в целом.

Представляется, что отсут-
ствие в научном мире согласия 
по поводу содержания понятия 
«дипломатия городов» не недо-
статок, а катализатор все новых 
исследований в данной области. В 
конечном итоге, анализ историко-
правых и теоретических аспектов 

международной деятельности го-
родов убедительно демонстриру-
ет, что мегаполисы с каждым го-
дом будут все прочнее интегриро-
ваться в систему международных 
отношений, в том числе и посред-
ством дипломатии городов.

Москва, как крупный мегапо-
лис, и, прежде всего, столица Рос-
сийской Федерации, по объектив-
ным причинам просто не могла 
самоустраниться от включения в 
данную форму международного 
сотрудничества. Более того, она 
стала одним из «пионеров», внеся 
весомый вклад в работу Первой, 
учредительной конференции мэ-
ров городов мира «Дипломатия 
городов», прошедшей в 2000 г. в 
Париже. Данная конференция 
считается ключевой в силу того, 
что она придавала новую форму 
развивающейся идее дипломатии 
городов, продолжая начинания 
аналогичной структуры, осущест-
влявшей свою деятельность в 
XX веке. В ней приняли участие 
представители порядка 20 горо-
дов, единогласно высказавшиеся 
за развитие и укрепление данной 
формы сотрудничества. О роли 
Москвы красноречиво свидетель-
ствует тот факт, что уже тогда 
было решено, что она будет при-
нимать третью конференцию. 
Всего состоялось 4 таких конфе-
ренции, последняя – в 2007 г.

Анализ результатов данных 
мероприятий показывает, что 
конференция – это не самый эф-
фективный вид сотрудничества 
городов. Его ключевой недостаток 
состоит в отсутствии четко выра-
женного механизма имплемента-
ции и контроля принятых реше-
ний. Кроме того представляется, 
что для реального разрешения 
глобальных проблем и достиже-
ния прорывных результатов в 
какой-либо области одних пери-
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одических встреч высших лиц не-
достаточно. Требуется постоянная 
работа исполнителей и экспертов 
над конкретным кругом вопросов, 
а формат конференции ее обеспе-
чить не в состоянии.

В 2004 г. была проведена 
встреча мэров Берлина, Лондо-
на, Москвы и Парижа, на которой 
была создана неформальная орга-
низация «Европейская четверка 
мэров», или т.н. М-4. Прообразом 
данной организации послужила 
знаменитая «Большая восьмер-
ка». Целью данной организации 
является улучшение жизни граж-
дан, поддержка и развитие творче-
ского и экономического потенци-
ала, повышение уровня сотрудни-
чества и понимания между всеми 
слоями населения. Несмотря на 
решение проводить встречи «Ев-
ропейской четверки мэров» еже-
годно, следующая такая встреча 
состоялась только в феврале 2006 
года в Берлине, третья и послед-
няя – в 2007 г. в Лондоне.

История М-4 свидетельствует 
о том, что данной интеграционной 
структуре не хватало реальной 
основы сотрудничества, которая 
бы цементировала партнеров. Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что данная организация довольно 
легко распалась из-за по существу 
не принципиального, не имеюще-
го большое политическое значе-
ние вопроса проведения в Москве 
парада сексуальных меньшинств. 
Можно с большой долей уверен-
ности предположить, что если бы 
данная структура давала реаль-
ные экономические дивиденды 
и приносила ощутимую пользу 
городам-участникам, сотрудниче-
ство не прекратилось бы и по бо-
лее серьезным поводам.

Отдельный пласт в между-
народной деятельности Москвы 
по линии дипломатии городов 

составляло ее сотрудничество с 
Всемирной организацией «Объ-
единенные города и местные вла-
сти» (ВО ОГМВ) и с Ассоциаци-
ей «Метрополис». Анализ доку-
ментов показывает, что участие 
г. Москвы в работе данных орга-
низаций, безусловно, приносило 
определенную пользу и дивиден-
ды. Оно способствовало расшире-
нию географии ее двусторонних 
связей, повышению ее между-
народного авторитета, росту ее 
инвестиционной привлекатель-
ности. Однако, с ВО ОГМВ и Ме-
трополисом не было налажено ре-
гулярного сотрудничества. Таким 
образом, членство города Москвы 
приобрело пассивный характер, а 
результативность сотрудничества 
была небольшой.

В целом, важнейшей чертой 
участия г. Москвы в работе между-
народных форумов и организаций 
в 2000-2010 гг. является тенденци-
озность. Это подтверждается тем, 
что в период кризиса активность 
дипломатии городов Москвы 
снизилась гораздо существеннее, 
чем в области двусторонних свя-
зей. При этом следует учитывать, 
что Правительство Москвы в ус-
ловиях кризиса не снизило свои 
социальные обязательства. Пред-
ставляется, что именно выделение 
финансовых средств свидетель-
ствует о реальных приоритетах 
руководства города, и дипломатия 
городов была явно не в их числе.

Сотрудничая с ЮНЕ-
СКО, ВО ОГМВ, «Ме-
трополисом», создавая 
М-4 и участвуя в работе различ-
ных конференций Москва спо-
собствует повышению своего 
авторитета как в стране, так и за 
рубежом. Однако, если в качестве 
критерия использовать степень 
улучшения качества жизни мо-
сквичей и способствование соци-
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ально-экономическому развитию 
города, то конкретные результаты 
от участия Москвы в работе пере-
численных организаций не высо-
ки.

Москва, заметно продвинув-
шись в рассматриваемый период 
в своих отношениях с междуна-
родными организациями, расши-
рила, но еще не вполне осозна-
ла возможности использования 
многостороннего сотрудничества 
в своих интересах, отдавая по-
прежнему предпочтение двусто-
ронним связям, в то время, как 
многие города, государства и дру-
гие участники международного 
общения все больше смещают 
центр тяжести в сторону много-
стороннего взаимодействия как 
более современной, эффективной 
и экономичной формы. 

Представляется, что эффек-
тивное использование такого 
мощного «инструмента», как ди-
пломатия городов, позволит Мо-
скве не просто существовать в 
рамках определенной, жестко за-
данной системы международных 
связей. Она сама будет в состоя-
нии влиять на эту систему, ини-
циировать ее изменения, служить 

фактором ее эволюции. Это позво-
лит рассматривать ее не как спец-
ифический актор международных 
отношений (коим она имеет право 
считаться в соответствии с рядом 
современных теорий международ-
ных отношений, рассмотренных 
в работе), но как полноправный 
субъект мировой политики, ока-
зывающий значительное влияние 
на формирование новой системы 
международных отношений.
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Русское техническое обще-
ство (РТО) выступало за незави-
симое промышленное развитие 
России, содействовало становле-
нию основных отраслей экономи-
ки, изысканию и использованию 
отечественного сырья для про-
мышленности. Оно занималось 
коренными техническими про-
блемами промышленного разви-
тия страны – созданием угольно-
металлургической базы на Юге и 
других регионах России, строи-
тельством нефтепроводов Баку-
Батум, Транссибирской железно-
дорожной магистрали и многим 
другим.

Инициатором и лидером всех 
начинаний в РТО выступала  науч-
ная и техническая интеллигенция.

Представители научно-техни-
ческой интеллигенции РТО, от-

лично понимали, что прогрессив-
ное развитие России возможно 
только при создании мощной от-
ечественной промышленности.

В отделах  РТО проходила вся 
его научная и практическая дея-
тельность. Русское техническое 
общество проводило специализа-
цию  в своих отделах. 

С годами отраслевая специ-
ализация углублялась, увеличи-
валось количество отделов. Если 
вначале, при создании общества 
их было четыре, то к 1917 году на-
считывалось уже 16 отделов. [За-
писки РТО, 1917]

Многие возникавшие в то вре-
мя  вопросы, касавшиеся развития 
металлургической, каменноуголь-
ной и нефтяной  промышленно-
сти, обсуждались и разрешались 
в I отделе РТО. Россия  второй 
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половины XIX в., как страна бур-
но развивающегося капитализма, 
нуждалась прежде всего в увели-
чении производства угля и метал-
ла – основы  всей индустрии.

I (химический) отдел в начале  
существования РТО был наибо-
лее активным. В числе наиболее 
выдающихся представителей это-
го отдела можно назвать имена Д. 
К. чернова, Д. И. Менделеева, А. 
А. Иосса, К. И. Лисенко, Д. П. Ко-
новалова, Н. С. Курнакова и др.[ 
Записки РТО, 1867-1917]

Представители научно-тех-
нической интеллигенции РТО, 
ее наиболее прогрессивная часть, 
единственно правильный выход в 
разрешении стоявших перед Рос-
сией задач  видели в ускоренном 
развитии  тяжелой промышлен-
ности, опирающейся на наиболее  
полное и рациональное  использо-
вание богатых  природных ресур-
сов страны.

РТО  обращалось к правитель-
ству с предложениями  об увели-
чении  средств для развития дея-
тельности  по исследованию ми-
неральных богатств юга России, 
Урала и Кавказа  и  на ведение ра-
бот по их  изысканию.

Заслугой РТО являлось ис-
следование и, главное, открытие 
новых минеральных богатств 
страны, привлечение частных ка-
питалов  к их разработке,   внима-
ния правительства и технической 
общественности к нуждам и эко-
номическому состоянию районов, 
имевших большие перспективы в 
смысле их промышленного разви-
тия.

Д. И. Менделеев в своем труде 
«К познанию России» указывал 
на необходимость научного под-
хода к изучению горных богатств: 
«…по моему разумению нам боль-
ше, чем кому-либо другому сле-
дует подумать над тем, как внести 

больше научного света в земные 
глубины».[ Менделеев, 1907]

Русские ученые-геологи, ин-
женеры   своими исследованиями 
доказали наличие больших запа-
сов высококачественной руды в 
Криворожском бассейне. В связи 
с этим  возрос интерес  со стороны 
промышленников к его эксплуа-
тации, а в 1881 г.  «Акционерным 
обществом Криворожских  желез-
ных руд» началась их разработка.[ 
Малахов, 1957]

Большая  заслуга РТО состо-
ит в том, что  именно в этот период 
выявлены залежи минерального  
топлива  на Юге России и грани-
цы их распространения, выясне-
ны  в общих чертах возрастающие 
запросы на уголь и возможность 
их удовлетворения.

Образованная в 1871 г. в РТО 
комиссия «О средствах  к разви-
тию в России каменноугольного 
промысла» под  председатель-
ством А. А. Иосса предложила 
вниманию правительства ряд ме-
роприятий, необходимых по ее 
мнению для подъема  каменно-
угольного производства на юге 
России.

РТО  на основании решений 
этой комиссии  ходатайствовало  
перед правительством о предостав-
лении кредита углепромышленни-
кам из Государственного банка под 
залог  добытого каменного угля, 
о строительстве железной доро-
ги, связывающей месторождения    
Кривого Рога  с Донбассом, уста-
новлении единого тарифа, о пере-
смотре Горного положения, в осо-
бенности о правах на земли част-
ных лиц.[ Записки РТО, 1871]

Общество своевременно  ста-
вило вопрос о  правильном ис-
пользовании структуры топлив-
но-энергетических ресурсов стра-
ны, исключительное место среди 
которых отводилось каменному 
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углю и нефти. В подтверждение 
своей позиции на технических бе-
седах в отделах общества, на кото-
рых постоянно  присутствовали 
фабриканты и заводчики, приво-
дились последние данные  об име-
ющихся запасах, теплотворной 
способности, составе, свойствах 
и цене различного вида топли-
ва: дров, торфа, каменного угля и 
нефти; какое место они занима-
ют в топливном балансе страны.[ 
Алексеев, 1887]

РТО обращало внимание на 
то, что переход от древесного то-
плива  к минеральному является 
вопросом государственной .

В 80-е годы  профессор Д. И. 
Менделеев горячо ратовал за раз-
ви ие южного каменноугольного 
бассейна. Он уже тогда предска-
зывал большое будущее  Донбас-
са, но в то же время отмечал важ-
ность изучения  месторождения 
угля в Сибири, в особенности Куз-
басса. В 1913 г. горным отделом 
РТО  на частные средства было 
организовано изучение угленос-
ности Киргизской степи, Мугод-
жар и  Кузнецкого бассейна

Итак, становится ясной роль 
РТО в выявлении залежей ка-
менного угля, привлечении к ним 
внимания правительства и   про-
мышленников, в определении на-
правления развития топливно-
энергетического баланса страны.

Одной из важнейших отрас-
лей, в дореволюционной России 
являлась металлургическая про-
мышленность. Деятели РТО, 
представители научно-техниче-
ской интеллигенции РТО, ее наи-
более прогрессивная часть пони-
мали, что без достаточного коли-
чества  металла отечественного 
производства невозможно раз-
витие машиностроительной про-
мышленности, Естественно, что  
занимаясь проблемой увеличе-

ния производства металла, рента-
бельности промышленных пред-
приятий, РТО больше обращало 
внимания на развитие основных  
металлургических районов, име-
ющих собственную сырьевую базу 
(Урал, Юг России).

Насколько серьезное значение 
придавало РТО развитию метал-
лургии на юге страны свидетель-
ствует выступление его председа-
теля П. А. Кочубея, заявившего, 
что «установление железного дела 
на юге столь необходимо и по-
следствия от этого столь важны, 
что перед этим все прочее, можно 
сказать, бледнеет, ибо до тех пор, 
пока не устроится  железоделание 
на каменном  угле на юге России, 
у нас невозможен успех какой бы 
то ни было  отрасли промышлен-
ности» [Записки РТО, 1872].

1 отдел РТО интересовался 
так же проблемами разработки же-
лезных руд Орловской и Курской  
губерний, которые по своему зна-
чительному количеству, высокому 
качеству, выгодному местораспо-
ложению могли служить основой 
для создания металлургической 
базы промышленного центра [За-
писки РТО, 1883].

Развитие промышленного ка-
питализма в России несомненно 
было связано с крупными техни-
ческими сдвигами в промышлен-
ности, в чем значительное участие 
и помощь принадлежит РТО. Соо-
ружение больших доменных печей, 
плавка чугуна на каменном угле, 
горячее доменное дутье воздухом, 
бессемерование металла, отража-
тельные мартеновские печи, элек-
трическое освещение и использо-
вание  электрической энергии в ка-
честве движущей силы и т.п. – это  
далеко не  полный перечень техни-
ческих достижений того времени, 
внедренных в русскую черную ме-
таллургию членами РТО.
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тонн, а в 1901 г. – 11,2 млн тонн, 
производство керосина за 10 лет 
увеличилось в 7 раз, а продажная 
цена его понизилась в 4,5 раза 
[Обзор Бакинской нефтяной про-
мышленности за 1901 г., 1902].

Интересной была полемика в 
РТО в 80-е гг. относительно стро-
ительства нефтепровода Баку-Ба-
тум, использования Закавказской 
железной дороги для транспор-
тировки нефти, перевозки нефти 
наливом в баржах [РГИА, Ф.903]. 
В Комиссии РТО по нефтепрово-
ду, возникшей в 1884 г., в которой 
приняли участие К. И. Лисенко, 
Д. И. Менделеев, Е. И. Рагозин, И. 
П. Илимов, Л. Э. Нобель и др.,  не 
было единства. В  связи с этим Д. 
И. Менделеев на одном из заседа-
ний РТО заявил, что тот, кто про-
тивится строительству заводов в 
Батум, нефтепровода Баку-Батум, 
собственно делает приятное аме-
риканцам, которые Баку не бо-
ятся, что если речь идет о нефте-
проводе, то при этом надо иметь 
ввиду не настоящее, а будущее 
[Пархоменко, 1957].

Несмотря на большую работу 
Комиссии РТО, высказывавшей-
ся за строительство трубопровода, 
вопрос о его строительстве был 
окончательно завершен в 1907 г.

Многие члены РТО (Д. И. 
Менделеев, В. В. Марковников, А. 
А. Летний, В. Н. Оглоблин и др.) 
своей работой на заводах, выезда-
ми на промыслы оказывали непо-
средственную помощь нефтепро-
мышленникам и керосинозавод-
чикам. В значительной  степени  
активным участием этих  научных 
сил объясняется быстрое развитие 
русской нефтяной промышленно-
сти  и ее успехи в конце XIX в.

В 1 отделе РТО публично рас-
сматривались все серьезные  изо-
бретения и предложения в об-
ласти химической технологии и 

Д. К. чернов, А. А. Иосса, М. А. 
Павлов, Н. С. Курнаков, В. С. Пя-
тов  и ряд  ругих деятелей науки и 
техники внесли большой вклад в 
дело развития  отечественной ме-
таллургии. Ими был разработан 
ряд новых технологических мето-
дов, важных мероприятий по ин-
тенсификации металлургических 
процессов, улучшению качества 
стали, разработаны в эксперимен-
тальных условиях и успешно вне-
дрены в производство новые мар-
ки стали и сплавов.

Научная и практическая цен-
ность работ профессора Д. К. чер-
нова в области металлургии, об-
суждавшихся на заседаниях РТО, 
была признана во всем мире, его 
метод тепловой обработки стали 
внедрился в производство на всех 
металлургических заводах Евро-
пы и Америки [РГИА, Ф.1078].    1 
марта 1903 г. за выдающиеся за-
слуги в области металлургии  Д. К. 
чернов был награжден почетной 
медалью РТО и был избран в его 
почетные члены [РГИА, Ф.90].

Для изучения состояния не-
фтяной промышленности в Рос-
сии и определения мер, необходи-
мых для дальнейшего ее развития, 
в 1876 г. при 1 отделе РТО была 
создана комиссия. В ней приня-
ли участие Д. И. Менделеев, К. И. 
Лисенко, Л. Э. Нобель и др.

Комиссия после тщательного 
изучения нефтяного вопроса, при-
шла к заключению, что для успеха 
нефтяного промысла необходимо 
полностью снять акциз с добыва-
емой нефти и ее продуктов, а так 
же предлагалось увеличить по-
шлину на привозные нефтепро-
дукты [РГИА. Ф.575].

Снятие акциза оказало благо-
творное влияние на развитие рус-
ской нефтяной промышленности.  
В 1872 г. было добыто 25,6 тыс. 
тонн нефти, в 1880 г. – 516 тыс.
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металлургии  (например, в 1885-
1891 гг. обсуждалось изобретение-
аппарат для  перегонки нефти В. 
Г. Шухова, П. П. Алексеева (кре-
кинг-аппарат) и др.) [Записки 
РТО, 1894].

В исследуемый период не-
значительной была связь между 
наукой и промышленностью. Ис-
ключением в этом отношении  яв-
ляется РТО. Для разрешения раз-
личных практических вопросов 
только при 1 отделе РТО за пе-
риод в 1867 г. по 1917 г. работало 
свыше 30 комиссий.

В результате следует высо-
ко оценить научно-техническую 
деятельность РТО в развитии 
основных отраслей тяжелой про-
мышленности страны во второй 
половине XIX-начале XX вв.  В  
России  не было больше  такого 
научного  общества, в котором од-
новременно разрешались бы тео-
ретические и практические вопро-
сы в основных отраслях тяжелой 
промышленности.

Бурный экономический  рост 
России  во второй половине XIX 
в.  был обеспечен  во многом бла-
годаря  успешной реализации 
интеллектуального потенциала 
научно-технической интелли-
генции и успешному  практи-
ческому применению  научных 
достижений  при активном уча-
стии  технической интеллиген-
ции в  рамках Русского техниче-
ского общества.

РТО, являвшееся старейшей 
и крупнейшей научно-техниче-
ской общественной организацией 
России во второй половине XIX-
начале XX вв., действовало в ин-
тересах развивающейся промыш-
ленности, в связи с чем  исследо-
вание деятельности Русского тех-
нического общества и выяснение 
его роли в развитии  отечествен-
ной техники и промышленности, 
как центра формирования науч-
но-технической  интеллигенции, 
имеет большое научное значение. 
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Анализ манипуляции как со-
циально-философского феномена 
предполагает системное научное 
изучение не только онтологиче-
ских оснований и природы чело-
веческого взаимодействия, но и 
психологических аспектов жизне-
деятельности людей. 

Общепринятого философско-
го определения манипуляции на 
сегодняшний день не существует. 
В основном попытки системати-
зации знаний в этом направлении 
предпринимались в рамках психо-
логической и политологической 
парадигм.

К примеру, психологический 
словарь  под  редакцией  А. В.  Пе-
тровского и М. Г. Ярошевского 
определяет манипуляцию как про-
явление двигательной активности 
[Петровский 1990]. Политоло-
гический словарь под редакцией 
Ю. И. Аверьянова сообщает, что 
манипуляция (в политике) – это 
махинация или система психоло-
гического воздействия, ориенти-
рованная на внедрение иллюзор-
ных представлений [Аверьянова 
1993]

четкого определения манипу-
ляции нельзя встретить и обра-
тившись к словарям, изданным за 
рубежом [Доценко 1996, С.46].

Если обращаться к специали-
зированной литературе, то можно 
выделить несколько ключевых 
определений. 

Г. Шиллер определяет мани-
пуляцию как скрытое принужде-
ние, программирование мыслей, 
намерений, чувств, отношений, 
установок, поведения [Шиллер 
1980, С.75]. Р. Гудин представляет 
ее как скрытое применение власти 
(силы) вразрез с предполагаемой 
волей другого [Goodin 1980, р.8]. 
В трактовке У. Рикера манипуля-
ция предстает как такое структу-
рирование мира, которое позво-
ляет выигрывать ее проводнику 
[Riker 1986, р.39]. 

Интересную попытку систе-
матизации знаний в области ос-
мысления природы манипуляции 
предпринял российский психо-
лог Е. Л. Доценко. Он проанали-
зировал большинство известных 
определений манипулятивного 
воздействия различных авторов, и 
вычленил из них наиболее суще-
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ственные, на его взгляд, признаки 
данного явления. Его определе-
ние: «манипуляция- вид психоло-
гического воздействия,  искусное  
исполнение  которого  ведет  к 
скрытому возбуждению у чело-
века намерений, не совпадающих 
с его актуально существующими 
желаниями» [Доценко 1996].

Однако данное, и ему подоб-
ные1, определения критикуется 
многими специалистами. Воз-
действие на желания объекта не 
может выступать критерием со-
вершения в отношении него ма-
нипулятивных действий, так как 
очень часто эти желания самим 
объектом не актуализируются и 
не осознаются. 

Другой определенный Е. Л. 
Доценко параметр манипуля-
ции – предположение о целена-
правленном возбуждении у объ-
екта определенных желаний, так 
же может быть подвергнут сомне-
нию. К примеру, субъект манипу-
лятивного воздействия может не 
артикулировать для себя целена-
правленность воздействия и не 
воспринимать свои действия как 
намеренную манипуляцию. В дан-
ном случае речь идет о манипуля-
ции не с целью спланированного 
использования объекта, а о под-
сознательном стремлении инди-
вида доминировать в отношениях, 

1 К примеру, определение манипуляции 
М. И. Бабюка - как способа социального вза-
имодействия, обусловленного «определенны-
ми, исторически сложившимися социальны-
ми отношениями, и характеризующийся пси-
хическим воздействием одного- из субъектов 
взаимодействия (манипулятора) на другого 
таким образом, что превращает его в объект, 
т.е. побуждает его к поведению, целям, жела-
ниям, интересам, потребностям и действиям, 
необходимым манипулятору». Или конста-
тация В. Пугачева: манипуляция - «любое 
воздействие на индивида, группу, общество, 
инициаторы (субъекты) которых скрыто пре-
следуют цели, в корне расходящиеся с офи-
циально провозглашенными» [Бабюк 2004, 
С.19; Пугачев 2005, С.85]. 

самоутверждаться за счет других 
людей или групп или преследо-
вать иные цели.

В своем исследовании, при по-
пытке определения манипуляции 
как социокультурного и психоло-
гического феномена, Е. Доценко 
выделяет пять основных групп 
признаков манипуляции. Это – 1) 
родовой признак – психическое 
воздействие; 2) отношение мани-
пулятора к другому как к сред-
ству; 3) стремление получить од-
носторонний выигрыш; 4) скры-
тый характер воздействия (как 
факта так и направленности); 5) 
игра на слабостях объекта. Также 
Доценко добавляет еще две груп-
пы; 6) мотивационное привнесе-
ние; 7) мастерство в осуществле-
нии манипуляции [Доценко 1996, 
С.57].

Однако интерпретация ав-
тором этих признаков, на наш 
взгляд, не полноценна. В частно-
сти, категорию «психическое воз-
действие» следовало бы заменить 
категорией «взаимодействие на 
основе осознанных или подсозна-
тельных психологических потреб-
ностей», так как манипуляция 
затрагивает психологические осо-
бенности всех участников данно-
го взаимодействия и часто ими не 
осознается. Это же касается и де-
терминанты «отношение манипу-
лятора к другому как к средству». 

Третий из вышеназванных 
признаков в трактовке Доценко 
также сомнителен, так как зача-
стую именно «благие» намерения 
субъекта манипуляции лежат в 
основе желания осуществить ма-
нипулятивное воздействие. 

Далее. Характер манипуля-
тивного воздействия, определен-
ный Доценко четвертым родовым 
признаком манипуляции доволь-
но часто скрыт для осознанного 
осмысления самим субъектом ма-
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нипулятивного взаимодействия 
[Юренков 2013].

Наконец пятый критерий, вво-
дящий категорию «слабость объ-
екта» представляется наиболее 
слабым в данной трактовке, так 
как онтологическое измерение по-
нятий «сила» и «слабость» зависит 
от массы составляющих самой раз-
ной смысловой категории. Кроме 
того, человек может быть в чем-то 
слаб, в чем-то силен. И оценка его 
качеств в данном контексте всегда 
субъективна. В силу этого сложно 
говорить о категории «слабость 
объекта» как составной части ма-
нипулятивного взаимодействия, 
так как, к примеру, манипуляция 
возможна иной раз за счет исполь-
зования исключительной честно-
сти объекта манипулятором. Не 
смотря на то, что в некоторых мо-
ментах честность может выступать 
«слабым» качеством человека, с 
общефилософской и нравственной 
точки зрения такое определение не 
приемлемо. 

что касается «мастерства» 
осуществления манипуляции, то 
и здесь возникают определенные 
сомнения. Этому «мастерству» не 
учит ни одно образовательное уч-
реждение и открыто не пропаган-
дирует ни один тренинг, так как 
манипуляция в общественном со-
знании, как правило, ассоциирует-
ся с асоциальным явлением, ино-
гда – с неизбежным злом. Можно 
ли именовать «мастерством» то, 
что открыто не преподается, то 
есть официально и общественно 
не признано и не востребовано?

Мы не в праве говорить о «ма-
стерстве» манипулятора, потому 
что мастерство и профессиона-
лизм – это понятия, характеризу-
ющее конкретное приложение че-
ловеком усилий в различных сфе-
рах социального взаимодействия, 
предполагающее искренность в 

достижении результатов. Безус-
ловно, имидж профессионала мо-
жет быть «заработан» в результате 
одной или цепи манипуляций кол-
легами, общественным мнением; 
обманом, шантажом и насилием. 
Но в момент вскрытия факта ма-
нипуляции, человек или группа-
манипулятор, как правило, теря-
ют больше, чем приобрели. При-
меров тому, опять же, достаточно: 
«провалы» ученых, уличенных в 
плагиате; знаменитое признание 
велосипедиста Армстронга в об-
мане своих коллег-спортсменов 
и всех любителей велоспорта, за-
ключавшемся в применении до-
пинга и достижении за счет этого 
побед на соревнованиях на про-
тяжении долгих лет его «блестя-
щей» спортивной карьеры и т.п. 
Может ли именоваться «мастер-
ством» то, что, в конечном счете, 
потенциально или фактически, 
ведет к провалу?

Как видно, попытка отноше-
ния и характеристики манипуля-
ции как «мастерства» затрагива-
ет нравственные и философские 
основания отношения к таким 
категориям, как деятельность на 
основе использования лжи и об-
мана. Следуя логике рассуждений 
можно задаться вопросом: попыт-
ка учить и отрабатывать «мастер-
ство» манипуляции не означает 
ли попытку оправдания обмана и 
его «педагогическое» пестование? 

Ответы на эти и им подобные 
вопросы, как показывает время и 
практика, далеко не однозначны. 
Даже в философской традиции 
существовали и до сих пор суще-
ствуют школы, направления и от-
дельные представители, в систе-
матических подходах и философ-
ских воззрениях которых оправ-
дание использования лжи и мани-
пуляций для достижения нужных 
результатов, либо во имя спасения 
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черкнуть, пожалуй, главную его 
особенность. Ее хорошо конкре-
тизировал М. И. Бабюк в своем 
исследовании: участие манипуля-
ции в большинстве форм и спосо-
бов социального взаимодействия, 
начиная от идеологии и заканчи-
вая мелкими бытовыми момента-
ми. «То есть манипуляция, исходя 
из подобных определений, может 
и должна распространяться на 
бесконечно многое количество 
жизненных ситуаций» [Бабюк 
2004: 19; Пугачев 2005: 90].

Г. Грачев и И. Мельник в ра-
боте «Манипулирование лично-
стью» дают собственное определе-
ние манипуляции, которое пред-
ставляется нам более оптималь-
ным в сравнении с констатацией 
Доценко: манипуляция – «про-
цесс целенаправленного или не-
преднамеренного использования 
различных специфических спо-
собов и средств изменения (мо-
дификации) поведения человека 
или целей, желаний, намерений, 
установок, психических состоя-
ний и других его психологических 
характеристик в интересах субъ-
екта воздействия, которые могли 
бы не произойти, еслибы адресат 
в достаточном объеме знал дан-
ные, относящиеся к ситуации, в 
частности - какие способы при-
менялись по отношению к нему и 
с какой целью они применялись» 
[Грачев 1999]. Данное определе-
ние, предполагает возможность 
непреднамеренной манипуляции 
и не настаивает на противоречии 
ее результатов интересам объекта.

Относительно него следует 
раскрыть следующую коннота-
цию. Процесс манипуляции всег-
да предполагает использование ее 
результатов в интересах объекта. 
Ключевым в данном контексте яв-
ляется термин «использование», 
а не «интерес». То есть получение 

человека или государства являет-
ся существенным компонентом 
гносеологических парадигм. 

Традиция противостояния раз-
личных этических сентенций по 
этому поводу в философии ухо-
дит своими корнями ко временам 
конфликтов Сократа с софистами. 
«Историчность» этой борьбы хоро-
шо показана в работе сотрудников 
Института философии Г. Грачева 
и И. Мельника, которые указыва-
ют на «разработанность» манипу-
лятивных приемов в различных 
культурах, от древнекитайской и 
древнегреческой, до европейской 
культуры Нового времени. В ка-
честве иллюстраций приводят-
ся трактаты китайского государ-
ственного деятеля Сунь-Цзы, ра-
боты софистов, труды Маккиавели 
[Грачев 1999]. Немало авторов, так 
или иначе оправдывающих мани-
пулятивное воздействие, в опреде-
ленных ситуациях или в принци-
пе, и среди современных предста-
вителей научной общественности 
[Тамаров 1997].

Проведенная Грачевым и 
Мельник работа прекрасно иллю-
стрирует не только факт того, что 
манипуляция – признак развития 
человеческих сообществ с незапа-
мятных времен, ноито (что более 
важно), что проблема отношения 
к манипулятивному воздействию 
на основе обмана индивидов и 
групп всегда оставалась одним из 
краеугольных камней раздоров и 
разногласий между представите-
лями и сторонниками соблюде-
ния и ориентации на этические и 
нравственные формы вовзаимо-
действии людей и представите-
лями позиции «цель оправдывает 
средства». Не лишено это проти-
востояние актуальности и сегод-
ня.

Помимо «историчности» фе-
номена манипуляции следует под-
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преимуществ за счет использова-
ния результатов манипуляции и 
самого ее объекта. 

К примеру, врач может солгать 
пациенту о неотвратимости ско-
рой кончины последнего в силу 
серьезной болезни. Это обман, но 
не манипуляция, так как фактиче-
ских дивидендов от использова-
ния данного варианта лжи врач не 
приобретает. Не приобретает он и 
основания для психологического 
доминирования и дальнейшего 
потенциального использования 
объекта воздействия. Обратная 
сторона данного примера – врач 
обманывает пациента, чтобы 
улучшить отчетность или получив 
соответствующий приказ, к при-
меру, или взятку от людей, заин-
тересованных в утаивании столь 
важной информации от пациента. 

Во втором случае можно кон-
статировать манипулятивный ха-
рактер деятельности врача со все-
ми вытекающими из него послед-
ствиями (в данном случае речь 
идет о последствиях, связанных с 
угрозой психологии самого врача, 
о чем мы поговорим ниже).

Это еще одно качество мани-
пуляции, делающее из него дей-
ствительный социально-фило-
софский феномен: два действия, 
имеющие одинаковое выражение 
(утаивание информации, напри-
мер) и одинаковое приложение 
(врач обманывает больного), ни-
чем не отличаясь внешне, могут 
иметь отношение к различным ка-
тегориям явлений – в одном слу-
чае ко лжи, в другом – к манипу-
ляции. Из чего следует выводить 
перспективу: манипуляция – это 
не просто обман, а обман с обя-
зательным получением выгоды 
для субъекта манипуляции от ис-
пользования объекта. Характер 
выгоды может варьироваться в за-
висимости от конкретных обстоя-

тельств – от психологического са-
моутверждения и достижения до-
минирующей позиции, до выгод 
материального, общественного и 
иного характера. Но, тем не менее, 
получение выгоды и преференций 
объектом взаимодействия – необ-
ходимый атрибут манипуляций2.

В данном кондоминиуме кате-
гория «интерес субъекта» должна 
трактоваться как интерес именно 
в получении преференций. Если 
врач обманывает больного без 
всякой на то выгоды для себя, его 
интерес проявляется в сочувствии 
положению пациента и желании 
облегчить участь больного. Иначе 
говоря, интерес (точнее заинтере-
сованность в обмане) свойственен 
любой форме лжи. Манипуля-
тивный же характер этот инте-
рес приобретает в контексте воз-
можного извлечения выгоды за 
счет манипуляции объектом. По 
этой логике, категория «интерес 
субъекта» вне тождественности с 
его выгодой не может считаться 
критерием манипуляции. В этом 
смысле манипуляцию следует по-
лагать как использование резуль-
татов обмана и лжи. В трактовке 
Г. Грачева и И. Мельник этой сен-
тенции, необходимой для опреде-
ления манипуляции, не наблюда-
ется.

2 В данном отношении показательна незакон-
ченность попытки объяснения природы ма-
нипуляции, предпринятая Е. Л. Доценко. Он 
пишет: «Например, кто-то у нас спрашивает 
до рогу на Минск, а мы его направляем лож-
но на Пинск – это лишь обман. Манипуляция 
будет иметь место в том случае, если тот, дру-
гой, соби рался идти в Минск, а мы сделали 
так, чтобы именно он захотел идти в Пинск» 
[Доценко 1996, С. 53].Однако манипуляция в 
данном конкретном случае не актуализирует-
ся простым намерением послать человека в 
Пинск вместо Минска и успешным осущест-
влением данного намерения. Она актуализи-
ровалась бы лишь в том случае, когда субъек-
ту взаимодействия необходимо по каким-то 
причинам, чтобы объект следовал именно в 
Пинск, либо же не находился в Минске. 
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В силу сказанного наиболее 
приемлемым, на наш взгляд, явля-
ется следующее определение ма-
нипуляции. Манипуляция – это 
форма социального взаимодей-
ствия, основанная на механизмах 
самообмана его участников, пред-
полагающая взаимное использо-
вание участниками манипуляции 
друг друга (осознанное или не 
осознаваемое) в целях достиже-
ния психологических, материаль-
ных или стратегических выгод, и 
вызывающая невротические по-
следствия. 
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Сегодня очевидно, что для вы-
полнения макро и микроэкономи-
ческих задач современной России 
необходима комплексная госу-
дарственная кадровая политика, 
в основе которой управление че-
ловеческими ресурсами, монито-
ринг квалификационного фона 
отраслей, регулирование воспро-
изводства кадров с помощью си-
стемы образования. Разработка и 
осуществление такой политики 
ведет к повышению производи-
тельности труда, показателя, обе-
спечивающего эффективность и 
стабильность экономического ро-
ста страны.

В понимании задач форми-
рования и управления челове-
ческими ресурсами, не обойтись 
без советского опыта. Он поучи-
телен, и при диалектическом ос-
мыслении, позволяет по-новому 

оценить возможности современ-
ной инвестиционной политики в 
человеческий капитал. Одним из 
несомненных достижений в ка-
дровой политике советского пе-
риода, стало формирование госу-
дарственной системы повышения 
квалификации для всех отраслей 
народного хозяйства, в том числе 
для государственной торговли. 

В истории повышения квали-
фикации (далее – ПК) советского 
периода прослеживаются два эта-
па: первый – середина 1920-х – на-
чало 1950-х гг.; второй – середина 
1950-х – 1991 г.  

Необходимость мер, направ-
ленных на ПК, стала очевидна к 
середине 20-х гг. ХХ века, когда 
встал вопрос об индустриальном 
развитии страны. Темпы инду-
стриализации напрямую зависели 
от сознательного отношения ка-
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дров к труду, а воспитание этого 
качества требовало определенной 
государственной политики.  

Первоначально освоение тру-
довым населением новых методик 
и видов техники решалась путем 
всеобщей тотальной «учебы» для 
разных кадровых категорий. В 
сочетании с массированной иде-
ологической пропагандой, уже к 
середине 1920-х гг. стали прак-
тиковаться такие формы ПК, как 
курсы с отрывом и без отрыва от 
производства, прохождение обя-
зательного для всех рабочих и 
служащих так называемого «тех-
минимума». Известно, что в 1925 
г. в Москве были созданы первые 
курсы для директоров предпри-
ятий, обучение на них рассматри-
валось как часть мер по формиро-
ванию резерва административных 
и хозяйственных руководителей. 

К середине 1930-х гг. формы 
ПК охватили практически все от-
расли народного хозяйства. Это-
му способствовали решения де-
кабрьского пленума ЦК ВКП(б) 
1935г., в котором было сказано, 
что «проведение техминимума…
это важнейшее дело задаче подъ-
ема культурно-технического 
уровня работников»[1 с. 558]. В 
системе государственной торгов-
ли техминимум получил название 
гостехэкзамен. 

Вовлечение торговли в си-
стему ПК было вызвано урбани-
зацией, расширением розничной 
торговой сети, пополнением ка-
дрового состава торговли за счет 
сельского населения, не обладав-
шего достаточными знаниями в 
области торгового дела. Гостехэк-
замен планировалось провести в 
течение 1937-1938 гг. [3 д. 392 c. 
46], но отдаленность, малоком-
плектность торговых объектов, 
текучесть кадров и другие факто-
ры, как свидетельствуют материа-

лы архива, часто нарушали планы. 
чтобы упорядочить работу, в 1940 
г. состоялось специальное всесо-
юзное совещание, где руководи-
тели торговых организаций были 
обеспечены едиными программа-
ми и инструкциями, что создало 
методическую основу для про-
ведения техминимума» [4 д.221 
c.42].  

В 1930-е гг. в трудовой про-
цесс активно внедрялись сорев-
новательные начала.    «Ударный 
труд» требовал оперативного об-
мена между кадрами различными 
новаторскими приемами и мето-
дами, которые стали демонстри-
роваться на различных курсах, 
лекциях, «школах стахановского 
труда». «Стахановские школы», 
представляли собой курс теоре-
тических и практических занятий, 
получили широкое распростране-
ние, были удобной формой ПК, 
так как проводились без отрыва 
от производства, и не требовали 
больших государственных расхо-
дов [3 д. 392 c. 48]. 

В 1938 г. вышло специальное 
решения партии и правительства 
«О всемерной помощи в овладе-
нии знаниями», которое стало обя-
зательным для охвата работников 
всех отраслей такими квалифика-
ционными мероприятиями. Уже 
в 1938г. в системе розничной го-
сторговли по главкам и торговым 
конторам насчитывалось 25 437 
стахановцев.[4 д. 221 c. 6]

Среди других форм ПК для 
работников государственной тор-
говли следует отметить курсовые 
мероприятия: краткосрочные семи-
нары, тематические циклы лекций, 
консультации сотрудников. Так, с 
момента организации Высшего ин-
ститута заочного обучения, при нем 
стали действовать заочные курсы 
копиручета для счетных работни-
ков и бухгалтеров [4 д. 221 с.8].
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Таким образом, к концу 1930-х 
гг. в системе госторговли сложи-
лась определенная система ПК в 
виде техминимума, курсов с от-
рывом и без отрыва производства, 
стахановским движением и шко-
лами. Такая система была неотъ-
емлемой частью проведения стра-
тегически важных экономических 
реформ.  

В условиях военного време-
ни, по понятным причинам, ПК 
торговых кадров не проводилось, 
и вновь возродилась в первые по-
слевоенные годы. В этот период 
появляется еще одно направле-
ние – ПК для педагогического 
состава высшего и среднего об-
разования отрасли. Это было об-
условлено и восстановлением ра-
боты учебных заведений по подго-
товке специалистов для торговли 
на освобожденных от оккупации 
территорий, и привлечением спе-
циалистов-практиков к препода-
вательской деятельности из тор-
говых организаций, и введением 
единообразных форм документов.  

Наиболее эффективной и рас-
пространенной формой ПК для 
педагогов отраслевых учебных за-
ведений стали семинары. В справ-
ке Министерства торговли СССР 
за 1948г. отмечено, что «с 1946г. 
ежегодно в летние каникулы орга-
низуются централизованные семи-
нары. В 1948г…семинарами было 
охвачено 512 преподавателей и 33 
заместителя директора по учебной 
части. К чтению лекций были при-
влечен профессорско-преподава-
тельский состав Московских, Ле-
нинградских, Украинских вузов, 
а также руководящие работники 
Министерства торговли РСФСР, 
СССР» [5 с. 29]. 

Следующим шагом в обла-
сти ПК для торговых работников 
стала организация центров ПК на 
базе техникумов советской тор-

говли. Известно, что «в 1948-49 
гг. организовано 5 базовых тех-
никумов в Пятигорске, Москве, 
Ленинграде, Свердловске, Ново-
сибирске. Проведены организаци-
онные совещания в Пятигорске и 
Свердловском техникумах. Опыт 
совещания показал, что органи-
зация базовых техникумов себя 
оправдывает и дает начало ценной 
учебно-методической работе» [9 с. 
30].

Анализ документов свиде-
тельствует, что в послевоенное 
время ПК было включено в обяза-
тельный плановый критерий ра-
боты всех торговых организаций. 
В задачу Министерства торговли 
СССР входил не только монито-
ринг, но и усовершенствование 
этой системы, внедрение профес-
сиональных стимулов, наград. 
Так, в 1948 г. были утверждены 
значки «Отличник социалисти-
ческого соревнования Министер-
ства торговли СССР», «Отлич-
ник советской торговли»; передо-
вым коллективам по результатам 
работы вручалось Переходящее 
Красное знамя; выплачивались 
денежные премии. Например, «по 
итогам Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования 1955 г. 731 
работник торговли был награжден 
значком «Отличник советской 
торговли, 55  торговым коллекти-
вам была присуждена первая пре-
мия, 229 – вторая, и третья – 434».
[10 д. 601 с. 18] Позже (в 1966г.) 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР был установлен 
ежегодный праздник «День ра-
ботника торговли», который стал 
отмечаться 24 июля. Профессио-
нальный праздник способствовал 
привлечению в отрасль молодежи, 
профессиональной консолидации 
торговых работников [3 д.63 с.35].

Непременное участие в соци-
алистическом соревновании каж-
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1950-х гг. сложились основные 
формы ПК, обозначился диффе-
ренцированный подход, учиты-
вающий занимаемую должность 
торгового работника, его базовое 
образование, специализацию.  

Второй этап в развитии совет-
ской системы ПК начался с сере-
дины 1950-х гг. На фоне масштаб-
ной социальной политики, в эти 
годы происходила индустриали-
зация госторговли, которая вклю-
чала: капитальное строительство, 
типизацию и специализацию 
торговых объектов; техническое 
оснащение торгового процесса; 
внедрение новых форм и мето-
дов обслуживания покупателей. 
С 1959г. Министерство торговли 
РСФСР и Центральный Комитет 
профсоюза работников госторгов-
ли и потребительской коопера-
ции стали проводить ежегодные 
республиканские смотры работы 
торговых организаций по внедре-
нию прогрессивных форм торгов-
ли. Важным критерием в участии 
и победе в таких смотрах было ПК 
работников [7 с. 5]. 

В 1960-е гг. на фоне социаль-
ных преобразований появилась 
интересная форма ПК - универ-
ситеты на общественных началах. 
Впервые они были организова-
ны в Новосибирске, Хабаровске, 
Москве, Ленинграде. Основными 
задачами университетов было оз-
накомление работников торговли 
с новыми товарами и правилами 
торговли ими, пропаганда про-
грессивных форм торговли и по-
мощь по внедрению их в практику. 
Инициировали такую форму пре-
подаватели отраслевых образова-
тельных учреждений, руководите-
ли торговых организаций [8 с.32].  

 Другим явлением в ПК в 1960-
е гг. становятся Экономические 
советы, которые стали образовы-
ваться в крупных универмагах. 

дого торгового коллектива было 
связано с принятием определен-
ных обязательств, которые пред-
усматривали самообразование 
членов коллектива. Не исключая 
отчасти формального подхода к 
обязательствам, следует отметить, 
что должностные обязанности со-
ветского руководителя предусма-
тривали постоянный контроль и 
отчетность перед вышестоящими 
организациями мер по воспита-
нию и совершенствованию трудо-
вого коллектива.

Важным шагом в качествен-
ной характеристике квалифика-
ционной подготовки торговых 
кадров следует считать 1952 г., 
когда в составе центрального ап-
парата Министерства торговли 
СССР было образовано Управле-
ние учебными заведениями, а при 
Высшей торговой школе в г. Мо-
скве организованы четырехмесяч-
ные постоянно действующие кур-
сы по ПК для руководящих пла-
новых и финансовых работников 
торговых организаций. На курсы 
направлялись «начальники и за-
местители начальников плано-
вых отделов и секторов крупных 
торгов и трестов общественного 
питания, управлений местными 
торгами, главных управлений и 
всесоюзных контор Министер-
ства торговли СССР, контор глав-
ных управлений, а также руково-
дящие плановые и финансовые 
работники, старшие экономисты 
и экономисты центрального ап-
парата Министерства торговли 
СССР, Министерств торговли ре-
спублик, обл(край) торготделов и 
горторготделов города республи-
канского подчинения, имеющие 
высшее экономическое образо-
вание, стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет и возраст не 
старше 50 лет»[6 с.18].

Таким образом, к середине 
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Считается, что инициатива их соз-
дания исходила от самих трудо-
вых коллективов, но на практике 
образование зачастую насаждало 
или руководство торговой органи-
зации, или вышестоящие органы 
управления. Первым такой совет 
был создан в 1961 г. в универмаге 
«Пассаж». В его состав вошли ру-
ководители торгов, представители 
оптовых баз, товароведы отделов. 
В основе работы Экономических 
советов было обсуждение вопро-
сов совершенствования торгово-
го процесса: улучшение качества 
обслуживания покупателей, тор-
говой рекламы, ассортиментной 
политики и т.д.   

Большую популярность в эти 
годы получили покупательские 
конференции, выставки това-
ров-новинок, позволяющие более 
целенаправленно изучать поку-
пательский спрос, формировать 
товарные фонды. Активно разви-
валась товарная реклама с при-
менением технических средств и 
приспособлений, которые привле-
кали внимание покупателей с по-
мощью движения (динамическая 
реклама), света, звука. Методика 
создания товарных композиций, 
формы торговой рекламы активно 
изучались и популяризировались 
в системе ПК. 

В 1972 г. вышло постановле-
ние ЦК КПСС «Об улучшении 
экономического образования 
трудящихся», в соответствии с 
которым Министерством торгов-
ли СССР, были разработаны пер-
спективные планы повышения 
квалификации и экономической 
подготовки кадров на 1972-1976 
гг. Для методического руковод-
ства работой по экономическому 
образованию кадров торговли при 
Министерстве торговли СССР, 
РСФСР были образованы Эконо-
мические советы, в штаты мини-

стерств, крупных торгов введены 
методисты по организации ПК 
экономической работы торговых 
работников. Для охвата и прове-
дения экономической учебы для 
всех отраслей были утверждены 
единые учебные планы и програм-
мы. В 1972 г. под руководством 
Министерства торговли СССР та-
кие планы были изданы массовым 
тиражом для торгующих органи-
заций [9 с.2]. 

Система повышения экономи-
ческой подготовки предусматри-
вала дифференцированные про-
граммы: руководящие работники 
министерств, начальники краевых 
и областных управлений изучали 
курс «Наука и практика управле-
ния»; руководители организаций, 
их заместители, начальники отде-
лов, специалисты  – «Научные ос-
новы управления социалистиче-
ским производством»; руководи-
тели и специалисты торговых ор-
ганизация – «Основы экономики 
и управления социалистическим 
производством»; кадры рабочих 
профессий – «Основы экономи-
ческих знаний». В профессио-
нальных торговых и кулинарных 
училищах, а также на курсах под-
готовки кадров рабочих профес-
сий изучался курс «Основы эко-
номики труда и производства».

Кроме техникумов советской 
торговли, в систему ПК и эконо-
мической учебы были привлечены 
отраслевые вузы, где были созда-
ны специальные факультеты. Из 
отчета министерства узнаем, что 
в «1972г. в системе Министерства 
торговли РСФСР работало 10 фа-
культетов повышения квалифика-
ции при институтах, 58 курсов при 
техникумах и торговых организа-
циях»[3 д. 861 с. 22] Филиалы Ле-
нинградского института советской 
торговли (сокр. ЛИСТ) в Красно-
ярске, Костроме также располага-
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ли факультетами, занимающимися 
переподготовкой и повышением 
квалификации торговых работни-
ков непосредственно в регионах. 
Архивные данные свидетельству-
ют, что при Красноярском фили-
але ЛИСТа действовал факультет 
ПК, который ежегодно выпускал 
до 800 слушателей. [10 №6 с. 43].

ПК работников массовых про-
фессий – продавцов, кассиров – 
контролеров, осуществлялось, в 
основном, через широко развет-
вленную сеть при профессиональ-
ных торговых и кулинарных учи-
лищах, а также через учебно-кур-
совые комбинаты.

Еще одним проявлением 
экономической учебы кадров 
в 1970-е гг. стало обучение ра-
ботников массовых профессий 
в школах коммунистического 
труда (ШКТ) и экономических 
школах (ЭШ). Экономическая 
учеба рядового и среднего звена 
была организована в таких обще-
ственных формах, как народные 
университеты и экономические 
семинары. 

Специально для лекторов, ру-
ководителей торговых организа-
ций в середине 1970-х гг. Респу-
бликанское бюро научно-техниче-
ской информации Министерства 
торговли РСФСР (РБТНИ) стало 
издавать экспресс-информации, 
в которых печатались норматив-
ные документы – Постановления 
Правительства, приказы Мини-
стерства; давались разъяснения и 
указания по основным направле-
ниям деятельности, библиографи-
ческие указатели, тематические 
подборки, методические рекомен-
дации, опыт передовых торговых 
организаций и др. 

С 1978 г. стали функциони-
ровать школы передового опыта 
(ШПО). Первая ШПО была ос-
нована в Ленинграде на базе мага-

зина «Центральный», и ее целью 
стало распространение опыта «ор-
ганизации приема заказов на про-
довольственные товары и достав-
ка их на промышленные предпри-
ятия». ШПО получили призна-
ние, только в 1980 г. было открыто 
12 таких школ [10 №5 с. 31]. Они 
организовывались как Министер-
ством торговли РСФСР, так и 
Министерствами торговли авто-
номных республик, краевыми и 
областными управлениями тор-
говли и общественного питания.

Несмотря на определенный 
уклон в идеологию, следует от-
метить, что в условиях инду-
стриального развития отрасли, 
экономическая учеба была необ-
ходима: внимание уделялось во-
просам управления и экономики 
отрасли, повышению эффектив-
ности труда, улучшению культу-
ры обслуживания населения, со-
вершенствованию организации 
торговли и технологии торгового 
процесса. Известно, что «в систе-
ме Министерства торговли СССР 
на 1972 г. действовало 396 народ-
ных университета, 28 тыс. школ 
коммунистического труда, около 
10 тыс. экономических школ и се-
минаров [9 с. 2].

 Важным событием в развитии 
советской системы ПК стало от-
крытие в 1973 г. в Киеве Инсти-
тута повышения квалификации 
руководящих работников и специ-
алистов торговли (сокр. ИПК) – 
основной учебно-методической 
базы ПК кадрового состава от-
расли. Только за три первых года 
в нем прошли обучение 5,2 тыс. 
руководящих работников и специ-
алистов министерств торговли со-
юзных и автономных республик, 
управлений торговли, Урсов и Ор-
сов промышленных министерств, 
республиканских оптовых баз, 
контор, торгов и трестов [10 с. 4].
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В 1987 г. в отчете Минторгов-
ли СССР отмечалось, что «в на-
стоящее время отрасль располага-
ет достаточно стройной системой 
квалификации и переподготовки 
работников. Ведущее место в этой 
системе принадлежит ИПК руко-
водящих работников и специали-
стов торговли Минторга СССР, 
и его 4 филиалам: в Алма-Ате, 
Минске, черновцах и в Виннице. 
Перечень должностей и специаль-
ностей, по которым осуществлял-
ся курс обучения в ИПК. 

В институте проходили обуче-
ние по целевым программам зару-
бежные специалисты – группы ру-
ководящих торговых работников 
Республики Куба, Монгольской 
народной республики, Социали-
стической республики Вьетнам» 
[11 с. 32].  

По данным Министерства 
в 1980 г. экономической учебой 
были охвачены 4,1 млн чел., что 
составило 94% от общего количе-
ства работников системы Мин-
торга СССР. На 1 января 1980 г. в 
312 университетах занималось 63 
тыс. слушателей. Многие универ-
ситеты на специально созданных 
факультетах стали готовить про-
пагандистов экономического об-
разования [10 №10 с. 45]. Сеть си-
стемы повышения квалификации 
в РСФСР включала Институт 
повышения руководящих работ-
ников и специалистов торговли, 
два межотраслевых института, 9 
факультетов повышения квали-
фикации при вузах, 88 курсов при 
учебных заведениях и торговых 
организациях [9 с.2].

В главе 7 статьи 40 конститу-
ции СССР, принятой в октябре 
1977 г. было отмечено: «Граждане 
СССР имеют право на труд…Это 
право обеспечивается социали-
стической системой хозяйства, не-
уклонным ростом производитель-

ных сил, бесплатным профессио-
нальным обучением, повышением 
трудовой квалификации и обуче-
нием новых специалистов, разви-
тием систем профессиональной 
ориентации и трудоустройства 
[2]. В этом же году вышло поста-
новление Советов Министров, со-
гласно которому с 1977 г. руково-
дящие работники и специалисты 
народного хозяйства были обяза-
ны повышать квалификационный 
уровень не реже одного раза в 6 
лет.

Таким образом, в течение обо-
значенного периода для кадров 
государственной торговли сложи-
лась комплексная государствен-
ная система повышения квалифи-
кации, которая характеризовалась 
следующим:
1.	 Целевым государственным 

финансированием системы 
ПК

2.	 Наличием всесоюзных, все-
российских и региональных 
центров реализации форм ПК 
(базовых техникумов, факуль-
тетов ПК при институтах, Ин-
ститута повышения квалифи-
кации и др.)  

3.	 Охватом системой ПК всех ра-
ботников отрасли;

4.	 Единой координацией, управ-
лением и мониторингом систе-
мы ПК со стороны централь-
ных органов управления;

5.	 Едиными программами и фор-
мами ПК.

6.	 Единым методическим обеспе-
чением системы ПК;

7.	 Обязательной периодично-
стью ПК, мониторингом ка-
дрового состава на соответ-
ствие квалификации

8.	 Дифференцированной направ-
ленностью ПК в соответствии 
с базовым образованием и за-
нимаемой должностью торго-
вого работника.
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Советскую систему ПК по 
праву можно назвать одним из 
важных достижений плановой 
экономики. Она управлялась 
Министерством торговли СССР 

(РСФСР), пронизывала все 
управленческие структуры, по-
лучала государственное финан-
сирование, включала различные 
формы (см. Табл.) и охватывала 

Табл. формы повышения квалификации  
для торговых кадров

1. Период становления:  
1920-е – середина 1950-х гг.

2. Период развития: вторая 
половина 1950-х гг. – 1991 гг.

• Гостехэкзамен (техминимум) - 
с 1937 г.

• Стахановские школы – со вто-
рой половины 1930-х гг. 

• Краткосрочные курсы для ру-
ководителей – с 1938 г.

• Тематические циклы лекций 
для руководителей – с 1938 г. 

• Курсы повышения квалифи-
кации для педагогов средних и 
высших учебных заведений – с 
1945 г.

• Централизованные семинары  
для руководителей торговых 
организаций – с 1946 г.

•   Совещания при техникумах 
советской торговли и институ-
тах для торговых работников – 
с 1946г.

• Учреждение 5 базовых техни-
кумов для учебно-методиче-
ской работы по проведению 
курсов повышения квалифика-
ции для торговых работников 
– с 1948 г.

• Учреждение профессиональ-
ных наград для торговых ра-
ботников:  значок «Отличник 
социалистического соревно-
вания Министерства торговли 
СССР», значок  «Отличник со-
ветской      торговли» – с 1948 г.

• Образование при Министер-
стве торговли СССР Управ-
ления учебными заведениями 
при Высшей торговой школе 
в г.Москве; организация 4-х 
месячных, постоянно действу-
ющих курсов по повышению 
квалификации руководителей 
плановых и финансовых ра-
бот торговых организаций – с 
1952 г.

• Ежегодные республиканские 
смотры трудовых коллективов 
– с 1959 г.

• Общественные (народные) 
университеты – с 1960 г.

• Школы коммунистического 
труда (ШКТ) – с начала 1970-х 
гг.

• Образование экономических 
советов при Министерстве 
СССР: в штаты министерства 
торговли, крупных торгов вве-
дены методисты по организа-
ции повышения квалификации, 
организованы методические ка-
бинеты при торгах – с 1972 г.

• Единые учебные планы и про-
граммы с обязательным охва-
том всех торговых работников 
– с 1972 г. 

• Образование Всесоюзного Ин-
ститута повышения квалифи-
кации торговых работников 
(ИПК)– с 1973 г.

• Образование факультетов по-
вышения квалификации при 
вузах и  техникумах советской 
торговли – с 1973 г.

• Дифференцированные курсы 
для торговых работников раз-
ной специализации (с отрывом 
от производства и заочно) – с 
1973г.

• Экспресс-информации (Выпу-
ски бюро научно-технической 
информации Министерства 
торговли РСФСР (БНТИ) с 
обзором передового опыта в об-
ласти торгового дела – с сере-
дины 1970-х гг.

• Организация «школ передово-
го опыта» (ШПО) – с 1978 г.   
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все торговые организации страны, 
независимо от их ведомственной 
принадлежности. Немаловажная 
роль в советской системе ПК при-
надлежала сознательному отно-
шению человека к самообразова-
нию, пониманию   необходимости 
повышения своего квалификаци-
онного мастерства.   

Вместе с положительным 
историческим опытом советской 
системы ПК следует отметить ее 
недостатки. В плановой советской 
модели экономики особую роль 
играла идеология, поэтому в ПК 
много внимания уделялось поли-
тическим аспектам. Другой сто-
роной реалий времени была теку-
честь и нехватка кадров в гостор-
говле. Из отчета Министерства 
торговли за 1980 г. следует, что 
«в системе министерства торгов-
ли СССР недокомплект составил 
примерно 140 тысяч человек, или 
4% к общему количеству работа-
ющих. Основными причинами 
неукомплектованности предприя-
тий являлась слабая механизация 
трудоемких работ, невысокая за-
работная плата торговых работни-
ков, «скользящий график» работы  

[3 д. 861 с. 26]. Наконец, одним 
из пороков советской экономики, 
наиболее ярко проявляющейся 
в торговле, являлись различные 
схемы «теневых махинаций», ког-
да на «нет» сводился этический 
аспект теоретических знаний. 

Отсюда следует вывод, что в 
условиях экстенсивного развития 
производства, административно-
командной экономики, номенкла-
турного подхода к подбору и рас-
становке кадров, деятельность си-
стемы повышения квалификации 
была во многом формализована 
и не давала должного экономиче-
ского эффекта.
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В современной геронтологии 
существует большое число мето-
дов описания возраста человека. 
В контексте того, что долголетие 
становится фактически нормой 
жизни общества, разработаны и 
различные теории, объясняющие 
повседневную жизнь пожилого 
человека. Среди них: 1) теория 
символического интеракциониз-
ма, которая дает возможность 
увидеть процесс старения в ди-
намике посредством обращения 
к символическим аспектам вза-
имодействия пожилых людей с 
окружающей социальной средой, 
проанализировать механизмы 
приспособления к изменяющимся 
условиям окружающей жизни; 2) 
теория возрастной стратифика-
ции, позволяющая рассматривать 
общество как совокупность воз-
растных групп и таким образом от-
разить обусловленные возрастом 
различия в способностях, ролевых 
функциях, правах и привилегиях; 
3) теория «освобождения от дел» 
или «разобщения», основная идея 
которой состоит в разрыве связей 

между личностью и обществом и 
ухудшении качества тех социаль-
ных связей, которые еще сохра-
няются между ними [Максимова 
2002 №4: 182-183].1  

Эти теории играют большую 
роль в понимании механизма вза-
имодействия пожилого индиви-
да и общества. Но кроме потери 
статусного положения человека в 
пенсионном возрасте и связанных 
с этим статусных функций есть 
еще и смысловое наполнение  это-
го периода жизни. Каждому отрез-
ку жизненного пути соответству-
ют свои смыслы – большие и ма-
лые. Поэтому нахождение новых 
смыслов на каждом этапе жизни в 
соответствии с меняющейся иден-
тичностью является постоянной 
задачей любого индивида. Пожи-
лой возраст в этом отношении не 
является исключением. Но здесь 
есть особенности, связанные с 
трудностью наполнения смыслом 
своей жизни в период «третьего 
возраста».

Эти особенности заключают-
ся в умении вовремя переосмыс-
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лить свою идентичность и найти 
новые смыслы, новые источники 
радости, которые могут сделать 
жизнь более комфортной, прежде 
всего в духовном отношении [Во-
лынская 2009 №5: 26]. Современ-
ные социокультурные установки, 
присущие техногенной западной 
цивилизации, превозносят культ 
молодости, телесного здоровья и 
внешней привлекательности, тем 
самым навязывая мысль, что пре-
стижной может быть только пер-
вая половина жизни, сочетающая 
в себе успешную молодость и ре-
спектабельную зрелость. Импли-
цитно подразумевается, что в по-
жилом возрасте человека ничего 
хорошего не ждет, если только он 
не стал живой легендой в какой-
либо сфере деятельности.

Но есть и другая, более оп-
тимистическая точка зрения на 
старость. Некоторые исследова-
тели считают, что с годами многие 
люди становятся более адаптиро-
ванными к жизни, а потому луч-
ше чувствуют себя. Знаменитый 
русский ученый И. И. Мечников 
считал, что с годами большин-
ство людей имеет все возможно-
сти стать счастливее. Во-первых, 
у них больше жизненного опыта, 
чтобы адаптироваться в окруже-
нии, а во-вторых, снижается обо-
стренная чувствительность, кото-
рая сильнее выражается в моло-
дости и которая приносит больше 
беспокойства, чем удовлетворе-
ния. Достижению счастья в пожи-
лом возрасте во многом препят-
ствуют иллюзии воспоминаний. В 
действительности молодые годы 
наполнены отнюдь не только ра-
достью, и чтобы не сокрушаться 
по поводу ушедшей молодости, 
лучше вспоминать не только хо-
рошее, что было в прошлом, но и 
плохое. В юности есть не только 
блага, но и проблемы, связанные 

с нахождением собственной иден-
тичности, своего места в жизни, 
преодоление многочисленных 
социальных препятствий. В юно-
сти болезненно воспринимаются 
такие удары судьбы, как невоз-
можность поступить в выбранное 
учебное заведение, устроиться 
на интересную и хорошо опла-
чиваемую работу, разочарование 
в  любви, неспособность соответ-
ствовать социальным требовани-
ям, которые часто нереальны, но 
молодые люди этого еще не пони-
мают.

Зрелые годы обычно омрача-
ются борьбой за существование, 
конкуренцией, неудовлетворен-
ными амбициями, конфликтами в 
семье, несбывшимися надеждами 
в отношении детей, материаль-
ными проблемами. Это – обыч-
ный жизненный путь большин-
ства людей. Поэтому необходимо 
вовремя переосмысливать свою 
идентичность и находить новые 
смыслы, новые источники радо-
сти, не цепляясь за прежние и не 
идеализируя их [там же: 26].  

Не все люди, подошедшие к 
определенному возрастному ру-
бежу, это адекватно понимают. 
Многие пытаются перенести пси-
хологию фазы молодости и зре-
лости через порог пожилого воз-
раста. Для таких людей невыно-
сима сама мысль о старении. Это 
инфантильное требование вечной 
молодости, по сути, является на-
казанием для самого человека, ко-
торый не желает принимать себя в 
настоящем и будущем.

Большинство таких людей не 
смогли реализовать все возмож-
ности молодого и зрелого возрас-
та и таким образом они пересту-
пают через порог старости с неу-
довлетворенными притязаниями, 
которые невольно заставляют их 
смотреть назад.
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К. Юнг подчеркивал, что если 
«свыкнуться с таинственной исти-
ной, что душа – это проявившаяся 
внутри жизнь тела, а тело – про-
явившаяся вовне жизнь души, что 
то и другое – одно целое, то стано-
вится понятным, что стремление 
преодолеть нынешнюю ступень 
сознания с помощью бессозна-
тельного приводит к телу…» [Юнг 
2002: 340]. Очевидно, что необ-
ходимо привести свое сознание в 
гармоничное сочетание со старе-
ющим телом, не допускать кон-
фликтов между телом и душой. 

Д. Пек, развивая теорию 
Э. Эриксона о конфликтах, ут-
верждал, что в старости существу-
ют три конфликта, которые надо 
разрешить. Первый – конфликт 
переоценки «Я» вне професси-
ональной роли. Многие работа-
ющие люди (преимущественно 
мужчины) рассматривают свое 
положение и самого себя сквозь 
призму своей профессиональной 
деятельности. Следовательно, 
работающий человек может раз-
вить в себе высокий уровень само-
уважения просто потому, что он 
имеет социально значимую и вос-
требованную профессию. Однако 
с уходом на пенсию его професси-
ональный уровень нивелируется. 
Таким образом, пожилой человек 
вынужден заменить свою профес-
сиональную уникальность иным 
видом уникальности.

Второй конфликт связан с 
осознанием факта ухудшения здо-
ровья, старения тела и изменения 
внешности. Для большинства лю-
дей старение неизбежно сопрово-
ждается ухудшением здоровья и 
общего физического состояния. 
Если человек придает слишком 
большое значение хорошему здо-
ровью и связанных с ним радо-
стям жизни, то его ждет неизбеж-
ное разочарование. Успешное ста-

рение подразумевает способность 
преодолеть физический диском-
форт или по крайней мере найти 
такой род деятельности, при кото-
ром состояние организма не имеет 
принципиального значения.

Третий конфликт Д. Пек свя-
зывает с утратой самоозабоченно-
сти. По существу это означает, что 
человек примирился с фактом не-
избежности смерти. Но жизнь без 
заботы о себе и собственной судьбе 
можно наполнить новым смыслом, 
заботясь о тех, кто останется после 
того, как человек умрет, пытаясь 
улучшить жизнь и благосостоя-
ние людей [См.: Стюарт-Гамиль-
тон 2002: 130-131]. Такое состоя-
ние как потеря самоозабоченности 
можно сравнить с состоянием сол-
дат, поднимающихся по приказу 
в гибельную атаку. Каждый боец 
знает, что он может погибнуть, но в 
этом случае часть его жизни пере-
йдет к товарищу, который сумеет 
дойти и победить. И этот высокий 
смысл – служение Отечеству – за-
ставляет людей забыть о собствен-
ной смертности, преступить через 
нее и стоять до конца.

Но человек должен проник-
нуться этим смыслом так глубо-
ко, что смысл становится неотъ-
емлемой частью его внутренней 
жизни. Об этом говорил русский 
философ Н. Бердяев: «Смысл 
должен быть соизмерим с моей 
судьбой. Поразительно, что люди 
с такой легкостью подчиняются 
преподносимому им смыслу, не 
имеющему, в сущности, никакого 
отношения к их неповторимой, 
индивидуальной судьбе» [Первое 
сентября 1.07.1993 №44]. Вопрос 
о смерти и вечной жизни был для 
Н. Бердяева основным религиоз-
ным вопросом. Он не понимал лю-
дей, которые осмысливают свою 
перспективу жизни вне решения 
этого вопроса. 
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щего, олицетворяя начало значи-
мости в диалогах, предоставляет 
молодому человеку возможность  
воплощать в себе начало новизны. 
С этой точки зрения старик в диа-
логе для молодого человека – по-
средник в контакте с предельны-
ми основаниями бытия.

Пожилой возраст – не менее 
творческий, чем юность и зре-
лость, но вектор развертывания 
творчества старика – иной. По-
этому это не так заметно, как в 
моменты творчества ранних пери-
одов жизни. Творчество пожилого 
акцентировано не на новизне, а на 
значимости. Старик – не генератор 
новых идей, но хранитель значи-
мого, он хранитель и систематиза-
тор культуры. Без его охранитель-
ной и системообразующей работы 
само новое было бы невозможно. 
Вне системы, вне рамок значимого 
новое представало бы как просто 
хаос, набор случайностей. Поэто-
му упорядочивающая культурная 
деятельность возрастного чело-
века есть необходимое условие 
возможности новации молодых 
[Ориентиры 2007 №4: 90-91].

В архаическом обществе 
смысл существования стариков 
был, в частности, в том, что они 
были живыми носителями тради-
ции, памяти рода. В сущности их 
роль не изменилась и сейчас. Если 
думающему, духовно актив-ному 
молодому человеку свойственно 
вести дневник своей жизни, то 
старик, если ему есть что сказать, 
пишет мемуары. Это рассказ о 
своей жизни, как о целом, о своем 
времени и событиях, свидетелем 
которых он был. В этом и заклю-
чается принципиальное отличие 
от дневника, где чаще всего опи-
сывается ситуационное поведе-
ние.

Таким образом, быть храните-
лем, накопителем культуры, жела-

Но на бытовом, общеграждан-
ском уровне необходимо бороться 
за изменение социокультурных 
установок и общественного мне-
ния в сторону более справедли-
вых по отношению к пожилому 
возрасту. Это не под силу одному 
индивиду. Однако гражданское 
общество в любой стране состо-
ит из отдельных индивидов. Если 
вырабатываемые каждым членом 
общества индивидуальные смыс-
лы будут иметь точки соприкос-
новения, то сумма таких смыслов 
будет представлять собой реаль-
ную силу, способную изменить 
окружающую обстановку. 

Гражданское общество – это 
прежде всего пространство диа-
лога. Диалогический подход по-
зволяет иначе помыслить челове-
ческую жизнь, быть – это значит 
быть в диалоге. Здесь уже нет 
более важных и менее важных 
субъектов, здесь нет «субъектов 
второго сорта». Здесь становят-
ся существенными непохожесть 
и уникальность отдельных субъ-
ектов, создающих «архитектуру» 
смысловой среды. В диалоге могут 
присутствовать и пожилые люди 
и молодые. Такое общение может 
пойти на пользу обеим сторонам, 
поскольку пожилой персонифи-
цирует «общее» суждение, а мо-
лодой – «частное». Пожилой че-
ловек в диалоге несет начало зна-
чимости, в то время как молодой 
несет в себе начало новизны. У че-
ловека в возрасте значимое преоб-
ладает над новым, опробованные 
средства – над новыми, рискован-
ными. Экономность в выражении 
преобладает над романтической 
избыточностью, чрезмерностью и 
«затратностью». Сила старости в 
интеграции знания, необходимой 
для оценки значимости. Именно 
старик, который живет в непо-
средственном присутствии всеоб-
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ние транслировать ее более моло-
дым поколением является одним 
из высоких смыслов, который 
может и должен стать атрибутом 
благородного пожилого возраста. 
К тому же у пожилого человека в 
гражданском обществе есть воз-
можность влиять на обществен-
ное мнение. Испанский философ 
Х. Ортега-и-Гассет считал, что 
«гражданская власть есть не что 
иное, как активная, энергичная 
эманация общественного мнения, 
в котором содержатся и на ко-
торые опираются все остальные 
обычаи или требования». Соот-
ветственно степень воздействия 
общественной власти зависит 
от значимости, которую обще-
ственное мнение придает злоупо-
треблениям или не соблюдени-
ям обычаев. Любая гражданская 
власть всегда зиждется на обще-
ственном мнении, которое обла-
дает существенной силой воздей-
ствия [Ортега-и-Гассет 1997: 697].

Общественное мнение, спо-
собное влиять на институты вла-
сти, формируется на площадке 
гражданского общества. Граждан-
ское общество, в свою очередь, 
является буферной зоной между 
системным миром и интимным 
миром человека. Под системным 
миром понимается совокупность 
институтов, организаций, иерар-
хически связанных между собой, 
где индивид осуществляет свою 
деятельность, получая взамен ре-
сурсы для своего выживания. Ин-
тимный мир индивида включает 
в себя семью, друзей, интересы, 
внутренний мир переживаний.

Системный мир всегда имеет 
тенденцию к экспансии. Он стре-
мится подавить интимный мир 
индивида, заставить его сжаться, 
отдавая свой самый ценный ре-
сурс – время. Это часто выражает-
ся в сверхурочной работе, сокра-

щении выходных, отпусков. Под 
страхом увольнения или умень-
шения выдаваемых ресурсов ин-
дивид оказывается в тисках си-
стемного мира, являясь послуш-
ным, бездушным винтиком, чья 
жизнь почти полностью жестко 
регламентирована.

Гражданское общество явля-
ется местом, где пожилой человек, 
отдавший системному миру боль-
шую часть своей жизни, может 
«поквитаться» с ним. Это может 
выразиться в изменении системы 
ценностей и как следствие – в из-
менении законов, норм трудовой 
этики и общей гуманизации тру-
довых отношений. Таким образом, 
системный мир и интимный мир 
индивида, находясь в диалекти-
ческом единстве и непрерывно 
борясь между собой как две про-
тивоположности, рождают новые 
формы взаимоотношений в обще-
стве.

У пожилого человека есть воз-
можность выйти за рамки мел-
ких забот своего существования и 
приобщиться к чему-то более вы-
сокому и значимому. Современ-
ные технологии значительно об-
легчают коммуникацию и личное 
участие в создании обществен-
ного мнения. Эти же технологии 
можно использовать и при дости-
жении личных целей. Любой по-
жилой индивид находится в зоне 
влияния массовой культуры, ин-
формационного общества. Массо-
вая культура, испытывающая на 
себе влияние рынка, приводит все 
ценности к общему знаменателю. 
При рыночных отношениях право 
на жизнь получает только то, что 
пользуется спросом. Брендом вы-
ступают не только товары, но и 
нужная идеология, организации, 
отдельные люди. 

На рынок выводятся мечты и 
надежды потребителей, незави-
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симо от их возраста, их желаемая 
идентичность. И пожилой человек 
этим может и дол-жен пользовать-
ся. Если он чего-то хочет, следова-
тельно, необходимо сделать так, 
чтобы его услышали. Иными сло-
вами, необходимо вывести себя 
в социальное, информационное, 
культурное пространство. Воз-
можности для этого громадные. 
Можно выходить в информаци-
онное пространство как в составе 
группы единомышленников, так и 
самому, в одиночку. При желании 
можно даже создать свой автор-
ский проект, сформировать спрос 
на себя самого как в социальных 
отношениях, так и в личной жиз-
ни. 

Пожилой человек должен 
быть ответственен прежде всего 
перед самим собой за свою судь-
бу, должен сам искать и реализо-
вывать свою новую идентичность. 
Здесь трудно не согласиться с 
тем, что сказал по этому поводу 

К. Г. Юнг: «Я обнаружил, что це-
ленаправленная жизнь в целом 
лучше, здоровее, чем бесцельная, 
и что лучше идти вперед вместе со 
временем, чем назад против вре-
мени» [Юнг 2002: 217]. Информа-
ционные технологии расширяют 
возможности установления лич-
ных и профессиональных контак-
тов, помогая тем самым в само-
определении любому индивиду в 
сложном и противоречивом мире.
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мени. 2002. Спб.
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К  СВЕДЕНИЮ  АВТОРОВ

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ  МЕГАПОЛИСОМ»  
ПРИГЛАШАЕТ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ УЧЕНЫХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 

ПРАКТИКОВ

Предпочтение отдается статьям и материалам концептуального, проблемного 
характера, высокого качества, поднимающим социально значимые вопросы управле-
ния в различных предметных областях – политика, экономика, культура, социальная 
сфера, геополитика, история и т. п. применительно к таким социальным феноменам, 
как мегаполисы. 

Рукописи рецензируются. Все материалы, публикуемые в журнале, проходят 
научную экспертизу в рамках деятельности редакции, редакционного совета и ре-
дакционной коллегии. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за содержание ма-
териалов, подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, 
собственных имен, географических названий. Редакция оставляет за собой право не 
вступать в переписку с авторами. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции, редакционного сове-
та и редакционной коллегии. 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Управление мегаполи-
сом», допускается с письменного согласия редакции. 

* * *
При представлении материалов для публикации в журнале с их авторами (ли-

цензиарами) заключаются лицензионные договоры в письменной или устной форме 
(ст. 1286 Гражданского кодекса РФ). В случае использования устной формы автор 
собственноручно ставит дату и подпись, а также пишет резолюцию: «Для публика-
ции в журнале «Управление мегаполисом». 

Редакция оставляет за собой право редактирования присланных для публика-
ции статей. 

Редакция не несет ответственности за материалы рекламного характера. 
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Материал при-

нимается к рецензированию в случае предоставления заверенной копии документа, 
подтверждающего статус аспиранта. Материал публикуется в случае положительно-
го заключения рецензента и решения редколлегии. 

Несоблюдение авторами перечисленных требований и условий может повлечь 
за собой отказ в публикации материала. 

E-mail: um-mag@ya. ru
* * *

Соответственно требованиям, изложенным в информационном сообщении ВАК 
Министерства образования и науки РФ (№45. 1-132 от 14. 10. 2008 г. ) «О порядке 
формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук», редакция журнала «Управле-
ние мегаполисом» просит авторов неукоснительно придерживаться этих правил.  

Материалы, не соответствующие изложенным требованиям, не будут рассма-
триваться редколлегией. 
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ПРАВИЛА ОфОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЖУРНАЛА «УПРАВЛЕНИЕ МЕГАПОЛИСОМ»

1. Рекомендуемый объем материалов:

–статьи,эссе– не более 0,7 п. л. (до 15 страниц, до 30000 знаков с пробелами); 
–статьисоискателейученойстепенидокторанаук (докторантов) – не более 0,6 

п. л. (до 13 страниц, до 24000 знаков с пробелами); 
– статьи соискателей ученой степени кандидата наук (аспирантов) – 0,4-0,5 

п. л. (до 9 страниц, до 20000 знаков с пробелами); 
–аналитическиематериалы,обзорылитературы – не более 0,4 п. л. (до 8 страниц, 

до 16000 знаков с пробелами); 
–рецензии накниги– не более 0,3 п. л. (до 6 страниц, 8000 знаков с пробелами). 

2. Материалы предоставляются в следующем виде:

– на бумаге – 1 экз., плюс в электронном виде по электронной почте;
–вредактореMicrosoftOfficeWord2003(или 2007);
–шрифт«Times New Roman»;
–основнойтекст–кегль 14 (кроме литературы и примечаний), через 1,5 

интервала;
–источники(литература и примечания) -12 кегль, через 1 интервал;
–поля– 2,5 см везде;
–отступ(абзац) – 1,25 см;
–номерастраниц–вверху страницы, выравнивание - от центра; номер на первой 

странице не указывать;
–расстановкапереносов– автоматическая;
–рекомендуемыесимволы:кавычки «. . . » (при выделениях внутри цитат следует 

использовать другой тип кавычек, например – «. . . . ─ . . . ─. . . . »); тире (но не 
дефис) обычное (–);

– в тексте статей словагод,годы,век,века пишутся сокращенно, с точкой — г., гг., 
в., вв. ;

– сокращенно пишутся слова миллион,миллиард,тысяча, при изменении 
расположения букв (млн ; млрд) точка не ставится, при сохранении 
расположения букв (тыс. ) ставится точка. 

3. Каждый материал должен быть снабжен:
–  названиемстатьи на английском языке – размещается под названием статьи на 

русском языке (12 кегль, через 1 интервал, прописными буквами). 
– сведениямиобавторе(нарусскомианглийскомязыках) – фамилия, имя, отче-

ство – полностью, жирно; через тире – ученая степень, ученое звание, место ра-
боты, должность, почетное звание, премии, e-mail; все расположить в виде сно-
ски на первой странице под звездочкой ниже текста (12 кегль, через 1 интервал); 

– аннотацияминарусскомианглийскомязыках, раскрывающими основное содер-
жание статьи (один абзац, до 5 строк, 12 кегль, через 1 интервал);

– ключевымисловаминарусскомианглийскомязыка (до 8 слов на каждом языке, 
под соответствующей аннотацией, курсив, 12 кегль, через 1 интервал);

– спискомлитературы (источники, 12 кегль, через 1 интервал); 
– рецензией, подписанной работающим в данном вузе доктором наук, не являю-

щимся научным руководителем или консультантом автора (объем – 1-2 страни-
цы, 14 кегль, через 1,5 интервала). 
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4. Порядок расположения текста статьи или иного материала: 

– имя, фамилияавтора (вверху справа, жирно, звездочка-сноска, прописными бук-
вами, 12 кегль);

– названиестатьи на русском языке (отступив 1,5 интервала ниже под фамилией, 
по центру, прописными буквами, 14 кегль, жирно, через 1 интервал); 

–  названиестатьи на английском языке – размещается под названием статьи на 
русском языке (по центру, 12 кегль, через 1 интервал, прописными буквами);

– аннотации и ключевыеслова(на русском и английском языках; отступить от гра-
ниц основного текста слева и справа по 1 см; вначале – аннотация на русском 
языке, с абзацем, затем – с красной строки ключевые слова на русском языке,  
все – 12 кегль через 1 интервал; затем то же самое – на английском; содержание 
аннотации статьи на русском языке должно быть идентично содержанию аннота-
ции на английском языке);

– основнойтекстстатьи(иного материала) – 14 кегль, через 1,5 интервала 
– информацияобавторе (нарусскомианглийскомязыках) – фамилия, имя, отче-

ство – полностью, жирно; через тире – ученая степень, ученое звание, место ра-
боты, должность, почетное звание, премии, e-mail; все расположить в виде сно-
ски на первой странице под звездочкой ниже текста (12 кегль, через 1 интервал); 

– литература (источники);
– примечания (поясняющие ссылки; могут быть внизу страницы). 

5. Требования к оформлению структуры текста:

– фамилия,имя,отчествоавтора набираются жирным шрифтом (12 кегль, через  
1 интервал, прописными буквами);

–названиестатьи – жирным шрифтом и прописными буквами; 
– названия разделов, глав, параграфов печатаются жирным шрифтом строчными 

буквами (без нумерации);
– названиеподпараграфов печатаются курсивом;
– выделениявнутритекста набираются только обычным курсивом (подчеркива-

ния слов, а также слова, набранные прописными буквами, полужирным кеглем  
и пр., не допускаются);

– нумерованныйсписокпунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 и т. д. ; а), б), в) и 
т. д. ), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 

– маркированныйсписокпунктов допускается только в виде тире; 
– список литературы располагается в алфавитном порядке и приводится 12 ке-

глем в конце текста статьи, перед примечаниями (см. пример оформления спи-
ска литературы); 

– литературанаиностранныхязыках располагается в конце списка литературы и 
также располагается по алфавиту языка, к которому относятся данные источни-
ки;

– список других источников (например, веб-сайтов, и примечаний) набирается  
12 кеглем и дается в сплошной нумерации сразу же после списка литературы. 



159

6. Правила оформления ссылок и сносок

6. 1. Примеры оформления сносок в тексте статьи

[Петров 2005] [Almond 1993]
[см. Петров 2005] [см. Almond 1993]
[Яковлев 2007: 100-102] [Almond 1993: 98-100] — последвоеточияномер/номера

страниц.
[Золотарёв, Пилипенко, Сидоров 2008] [Almond, Powell 1996] – дваиболее

авторовчереззапятуюилипервыйавторсуказанием»идр.».
[Криворученко и др. 2001] [Almond et al. 1987]
[Райков (ред. ) 2007] [Almond (ed. ) 1997]
[Митрошенков 2008б: 100] [Almond 1996b: 132] — буквыа,б;а,ь.обозначают

последовательноразныеработыданногоавтора,выпущенныеводинитотжегод.
[Управление 1997: 98] [Political Theory 1997: 343] — первоеслово/слованазвания

книгиприотсутствиифамилийавтораилиредактора.

6. 2. Оформление библиографии в конце статьи

Сначала в алфавитном порядке без нумерации приводятся источники на рус-
ском языке, затем – на иностранных. Курсивом выделяется название книги, журнала 
или сборника, где помещена та или иная статья (без кавычек). 

щербо П. А. 2008. Управлениеигород.М. 
щербо П. А. . 2008в. Управлениевмегаполисе.М. 
щербо П. А. 2009. Управление и город // Управлениемегаполисом.№ 2. 
Кириллов К. И., Барсуков В.  Ф. 2005 // Управленческиесистемы.Самара. 
Быстров В. Л. 2004. Управленческий либерализм // Демидов Ф.  Д. (ред. ) 

Теорияуправления.М. 
Управлениерегионамивроссии.2006. СПб. 
Тулин К. Н. (ред. ). 2000. российскаяпровинция.М. 
Allend G. A. (ed. ). 1998 // PoliticalSystems.N. -Y. 
PoliticalStudies.2000. Vol. 3. № 2. 
Rubben E. H. et al. 2000. Political Culture. // Buttler J., Mailer R. E. (eds. ) 

ComparativeStudies.l. 
Tiper W. Political Culture. 2000 // PoliticalStudies.Vol. 3. № 2. 

7. Оформление таблиц, рисунков и графиков

Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе Microsoft Office 
Word 2003 (2007). Не допускается использование иных программ оформления та-
блиц. Рисунки (схемы, графики и т. п. ) при масштабе воспроизведения 100% долж-
ны легко читаться и четко воспроизводиться на печатающих устройствах (лазерных 
принтерах) и не должны при этом превосходить размер 200х130 (мм). 

8. Примеры оформления справок об авторах

Иванов Василий Александрович – кандидат философских наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой философии Восточно-Сибирского государственного технического 
университета (Иркутск, Россия). E-mail: ivanov@mail.ru . 
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Михайлов Николай Терентьевич – доктор экономических наук, профессор, про-
ректор по научной работе Смоленского государственного университета экономики  
и сервиса (Смоленск, Россия) E-mail: mihailov@mail.ru. 

Карасев Петр Олегович – аспирант кафедры социологии РАНХиГС при Прези-
денте РФ (Москва, Россия). E-mail:  karasev@mail.ru. 
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УНИКАЛЬНАЯ УСЛУГА  
ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ-ГУМАНИТАРИЕВ
«Получение свидетельства Роспатента Рф в сфере общественных 

наук»

THE uNIQuE SERVICE FOR THE COMPETITORS OF 
SCIENTIFIC DEGREES  
IN THE HuMANITIES

Услугу предоставляет бюро объективизации и правовой охраны 
компании «Контент-Пресс», деятельность которого направлена на 
преобразование гуманитарных знаний соискателей в охраноспособ-
ную форму, позволяющую получать государственные свидетельства 
Федеральной службы интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (РоспатентаРФ). 

Услуга состоит в объективизации и регистрации в Роспатенте РФ 
научных достижений авторов текстов в области социологии, эконо-
мики, права, психологии и других общественно-гуманитарных наук в 
виде охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности – 
баз данных и/или программ для ЭВМ с получением свидетельств Ро-
спатента РФ об их официальной регистрации. 

Одно свидетельство Роспатента одновременно представляет со-
бой

1) Официальный документ федерального органа исполнительной 
власти с гербовой печатью на сусальном золоте, подтверждающий ав-
торство и приоритет. 

2) Изданный материал, относящийся к опубликованным работам1, 
«отражающим основные научные результаты диссертации, приравни-
ваются ... программы для электронных вычислительных машин; базы 
данных ..., зарегистрированные в установленном порядке»2. 

3) Документ об официальной апробации, поскольку регистриру-
емые результаты интеллектуальной деятельности проходят государ-
ственную экспертизу. 

4) Внедрение разработки соискателя ученой степени в интересах 
правообладателя официально зарегистрированных результатов интел-
лектуальной деятельности. 

5) Факт принадлежности к избранному кругу не только ученых, но 
и изобретателей. 

Соискателю ученой степени следует принимать во внимание, что 
свидетельство Роспатента, кроме «объективных» достижений научных 

1  Некоторые диссертационные советы засчитывают свидетельство Роспатента по теме диссертации 
за две ВАКовские публикации (например, диссертационный совет по социологии и философии 
Современной гуманитарной академии). 

2 См. : Постановление Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74 "Об утверждении Единого 
реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней" (п. 11). 
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результатов, оказывает влияние  и  на «субъективное» отношение при 
оценке научных результатов и положений, выдвигаемых для публич-
ной защиты. 

Документы об официальной апробации и внедрению чаще всего 
выдаются коммерческими или государственными организациями и 
предприятиями. 

В свою очередь, свидетельство Роспатента  показывает, что науч-
ные разработки соискателя прошли государственную экспертизу  Фе-
деральной службой по интеллектуальной собственности, которая на-
ходится в ведении Правительства Российской Федерации. 

Схема взаимодействия Автора текста и бюро по объективизации 
и правовой охране по созданию нового интеллектуального продук-
та – совместной базы данных и получению свидетельства Роспатента 
Рф. 

Автор научной разработки как соавтор базы данных предоставляет 
текст. 

Текстом является опубликованная или неопубликованная научная 
статья, автореферат, диссертация и т. п. Нисколько не занижая заслуг 
научной разработки,  это приблизительно одна двадцатая часть всей 
работы по созданию базы данных и получению патента. 

На основе представленного текста будет создано принципиально 
новое произведение, которое может открыть соавтору неведомые гра-
ни его диссертационного исследования. 

Процедура. Последовательно создаются и преобразуются друг из 
друга: 

• тезаурус по теме диссертационного исследования; 
• мультимедийная презентация, раскрывающая элементы тезау-

руса в ходе эвристического поиска; 
• логико-семантическая модель в виде системы семантических 

шкал; 
• математическая (регрессионная) модель; 
• и только после всего этого и на этой основе – база данных или 

программа для ЭВМ которые, собственно, и регистрируются в 
Роспатенте. 

Всё перечисленное совокупно представляет собой объективиза-
цию результата интеллектуальной деятельности автора текста в виде 
охраноспособного объекта исключительных прав (в данном случае 
базы данных), регистрируемого в Роспатенте. 

Результат
Личный вклад Бюро заключается в создании охраноспособного 

объекта исключительных прав. 
Автор научной разработки – второй соавтор (свидетельство Роспа-

тента подтверждает факт его соавторства и приоритет), первый соав-
тор – разработчик тезауруса, логико-семантической и математической 
(регрессионной) моделей, а также базы данных. Правообладатель – 
Бюро. 

Подписание в таких условиях лицензионного соглашения обяза-
тельно. 
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Дополнительные пояснения
Автор научной разработки предоставляет её результаты в виде не-

опубликованного или опубликованного текста – статьи, автореферата, 
главы книги, тезисов, концепта и т. п. 

После предоставления текста происходит подписание лицензион-
ного соглашения и 100% предоплата услуг. 

Обычный срок получения свидетельства Роспатента – 3 меся-
ца. Желательно заявку в Роспатент подавать заранее, в идеале за 3-4 
месяца до защиты, чтобы соавтор мог внести в автореферат номер сви-
детельства, дату приоритета, дату регистрации, а также факт своего со-
авторства. 

По желанию соавтор может купить все результаты по каждому эта-
пу, но это – совсем другой масштаб цен. 

В этом случае кроме единоличного авторства автор текста сможет 
использовать результаты объективизации в своей профессиональной 
деятельности. Например, мультимедийные презентации широко ис-
пользуются в ходе чтения лекций, поскольку они являются хорошим 
иллюстративным материалом. На основе логико-семантических моде-
лей делаются хорошие социологические инструментарии и т. п 

Контакты: тел. : (903) 222 86 45;  
  e-mail: usckorenie@ya. ru;
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