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ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ 

НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 

 
     

Аннотация. В данной статье рассматривается исто- 
риография исследований, связанных с Таганрог- 
ским институтом научной организации производ- 
ства. Эта проблема ни разу не поднималась совет- 
скими и российскими историками. Автором были 
изучены труды российских ученых, которые в своих 
работах упоминали о Таганрогском институте науч- 
ной организации производства (или ТИНОП) и был 
сделан вывод о том, что история, связанная с ТИ- 
НОПом, нуждается в дальнейшем изучении и науч- 
ной систематизации. 
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Annotation. This scientific article discusses the histori- 
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сновная цель данной статьи – показать, как 
в современной российской историографии 

представлен Таганрогский институт научной ор- 
ганизации производства. Другой важной целью 
является обратить внимание на проблему сла- 

бой изученности деятельности Таганрогского 
института научной организации производства в 

современной российской историографии. К со- 
жалению, на данный момент (январь 2022 года) 
российские или зарубежные учёные не написали 
ни одного научного труда, посвященного Таган- 
рогскому институту научной организации произ- 
водства. При этом отдельные учёные упоминали 

о существовании такого научного института в 
своих монографиях или учебных пособиях для 
вузов. Поэтому автор рассмотрит в данной ста- 
тье труды российских учёных, которые в своих 

научных работах упоминали о существовании 
ТИНОПа. 

 

Одна их первых работ учёных, посвященная де- 
ятельности Таганрогского института научной 
организации производства, вышла в 1995 году. 
Авторами этой статьи [5] стали учёные ЮФУ В.Е. 
Ланкин и В.Г. Шевелев В своей небольшой статье 
они оценили бесценный и многими забы- тыми 
вклад сотрудников ТИНОПа в реформиро- вание 
советской экономики в период Новой эко- 
номической политики. Также, учёные рассмотре- 

ли их эмпирические разработки и их внедрение в 
условиях НЭПа. Они верно подметили, что в 
1920-х годах идеи института были очень не- 
обычными: «теоретические и практические раз- 
работки опережают запросы народного хозяй- 
ства. Так, уже в них просматриваются идеи ки- 
бернетики, программно-целевого подхода, функ- 
ционально-совместного анализа и отдельные 
приложения праксиологии» [5]. 

В 1999 году несколько российских ученых (Э.Б. 
Корицкий, Г.В. Нинциева, В.X. Шетов) 
опубликовали учебное пособие для вузов 

«Научный менеджмент: российская история» [1], 
в котором шестая глава 
 

«Научная школа Таганрогского института орга- 
низации производства» посвящена деятельности 
института научной организации производства. 
Авторы разделили главу на две части. Часть главы 
они посвятили теоретико-методологическим и об- 
щеорганизационным исследованиями, которыми 
занимались сотрудники института. Вторая поло- 
вина главы была посвящена разработке сотруд- 
никами ТИНОПа экономического аспекта управ- 
ленческой деятельности с изучением форм и 
методов хозяйственного управления. Авторы 
пособия еще в конце XX века обратили внима- 
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ние на то, что в современной историко- 
управленческой литературе практически нет ка- 
ких-либо упоминаний о научном институте в Та- 
ганроге и его сотрудниках. Можно согласиться с 
их мнением, что такое отношение к ним, «по 
меньшей мере, несправедливо, если не без- 
нравственно, этот пробел и историй русской эко- 
номической мысли, безусловно, должен быть 
восполнен» [1, с. 104 ]. 

А.И. Кравченко в своем пособии для вузов «Ис- 
тория менеджмента» [3] (2002 год) посвящает 
одну главу зарождению управленческой науки в 
Российской империи/СССР. Он упоминает в ней 
о существовании ТИНОПа, но в контексте того, 
что директор института Павел Есманский вел 
активную исследовательскую деятельность, а 
под его руководством он достиг больших успехов 
в области совершенствования работы управлен- 
ческого персонала. 

В работе Н.В. Кузнецовой «История менеджмен- 
та» [4] 2004 года одна из глав посвящена разви- 
тию научной организации труда в Советской 
России. Автор перечислила ведущие научные 
институты, которые занимались изучением про- 
блем организации труда и управления. Среди 
них присутствует ТИНОП, но больше автор про 
него ничего не пишет. 

Одна из последних крупных работ, посвященных 
истории управленческой мысли, вышла в 2014 
году. Речь идет об учебном пособии, разрабо- 
танном учёными ЮФУ Е.П. Костенко и Е.В. Ми- 
халкиной «История менеджмента: учебное посо- 

бие» [2]. Как и у предыдущих авторов, истории 
отечественного менеджмента посвящается одна 
из глав. В ней о Таганрогском институте упоми- 
нается только один раз в связи с тем, что данное 
учреждение было одним из ведущих научных 
институтов СССР, в котором занимались науч- 
ной организацией труда и управления. В оче- 
редной раз мы можем убедиться в том, что рос- 
сийские учёные даже при том, что в современ- 
ной России многие архивные документы, связан- 
ные с деятельностью Таганрогского института не 
являются секретными, до сих пор не хотят изу- 
чать данную проблему. 

Таким образом, мы можем сделать один следу- 

ющий вывод: в современной российской исто- 

риографии Таганрогскому институту научной 

организации производства не уделено должного 

внимания. В ряде трудов учёных о нем лишь 

упоминается при перечислении всех советских 

институтов научной организации производства. 

Несмотря на попытки некоторых российских учё- 

ных обратить внимание на то, что в литературе, 

посвященной истории управленческой мысли, 

нет каких-либо упоминаний о деятельности или 

роли Таганрогского института научной организа- 

ции производства, данная проблема продолжает 

оставаться актуальной и в начале второго деся- 

тилетия XXI века. В связи с этим, возникает по- 

требность в дальнейшем изучении деятельности 

Таганрогского института научной организации 

производства и обеспечения ему достойного 

места в мировой науке о менеджменте россий- 

ской управленческой мысли. 
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Аннотация. Статья посвящена общественно-истори- 

ческому анализу механизмов функционирования 
исторической памяти. В рамках данной статьи ис- 
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Annotation. The article is devoted to the socio- 
historical analysis of the mechanisms of the function- 

ing of historical memory. Within the framework of this 
article, historical memory is considered as a construct, 
the parameters of which are set by the specifics of the 
present and are determined by social practice. The 
mechanisms of historical memory are analyzed: affir- 
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sion, pseudo-reminiscence. 

 

Keywords: historical memory, mechanisms of function- 
ing, society, public consciousness, ideological manipu- 
lation, affirmation, oblivion, re-emphasis, reminis- 
cence, repression, pseudo-reminiscence. 

 
        

 

начение исторической памяти трудно пере- 
оценить, поскольку ее роль именно как осо- 

бого вида памяти очень велика для каждого кон- 
кретного общества, ибо она детерминирована 
тем, что способствует «осознанию общих про- 

блем, целей, консолидации и мобилизации 
представителей различных поколений на дости- 
жение этих целей» [1, с. 10]; формированию со- 
циокультурной идентичности; гражданско- 
патриотического сознания; обеспечению нацио- 

нальной безопасности; формированию толе- 
рантности; духовно-нравственному становлению 
молодых поколений [2, 3, 4]. 

Невзирая на усилившийся в последние годы 
научный и общественный интерес исследовате- 
лей, категориально-понятийный аппарат понятия 
«историческая память» носит дискуссионный 
характер: существуют различные интерпретации 
данной категории и научно-исследовательские 
подходы к ее изучению. Так, одни исследователи 
рассматривают историческую память (ИП) через 
призму механизмов и практик забвения [1, 5]; 
другие – как механизм отбора и переработки 
общественных представлений о прошлом, «яв- 
ляющихся достоянием не индивидуального, а 
минимально коллективного сознания» [6]; третьи – 
в качестве формирования образов прошлого [7, 8]. 
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Как показывает анализ современной научной 
исторической литературы, механизмы функцио- 
нирования ИП испытывают на себе непосред- 
ственное воздействие таких факторов, как: ры- 
ночная экономика; мировая конкуренция; идео- 
логия; религия; информационные технологии 
массовой коммуникации. Все эти факторы ока- 
зывают серьезное влияние не только на социо- 
культурное пространство, но и превращают ис- 
торический факт в факт идеологии, управляя 
общественно-исторической памятью в необхо- 
димом направлении. 

Процесс отбора исторического прошлого либо 
осознанное забвение исторических событий, по 
мнению О.О. Дмитриевой, сопряжены с такими 
категориями, по праву считающимися «разно- 
видностями механизмов формирования истори- 
ческой памяти» [7, с. 134], как коммеморация и 
рекоммеморация. Основоположником этих ме- 
ханизмов является А. Мегилл, который опреде- 
ляет коммеморацию как процесс, в котором «за- 
фиксированные воспоминания прошлых событий 
могут превратиться в нечто, родственное объек- 
там религиозного почитания» и в таком случае 
«память становится коммеморацией» [9, с. 110]. 

 

Интересно мнение В.М. Межуева о том, что ис- 
торическая память «не только познается, но и 
создается людьми, обладает тем, что можно 
назвать субъективной или активной деятельной 
стороной, объективной субъективностью». Про- 
блема, по его мнению, «состоит в том, что субъ- 
ективность как необходимая существенная сто- 
рона социально-исторической действительности 
должна стать предметом научно-материалис- 
тического познания и исследования» [10, с. 66]. В 
таком смысловом поле выявление и анализ 
универсальных механизмов функционирования 
исторической памяти является целью данной 
статьи. Понять механизмы функционирования 
исторической памяти, это значит, – сделать зна- 
чительный шаг на пути укрепления статуса исто- 
рии как науки и обогащения общественно- 
исторического знания. 

Историческая память имеет двухуровневую ор- 
ганизацию: формируясь на обыденном (житей- 
ском) уровне исторического сознания, она не 
ограничивается описанием, констатацией раз- 
личных явлений и событий образов историческо- 
го прошлого (как житейская ИП), а переходит на 
высший, теоретический уровень, в рамках кото- 
рого осуществляется переход к научному 
осмыслению и интерпретации ИП. В данном кон- 
тексте Т.В. Пушкарева, указывая на человече- 
скую память как главный фактор, влияющий на 
этот   процесс,   подчеркивает:   «…Как   прошлое 
может актуализироваться для индивида только 
через собственную память, так и история социу- 
ма существует только посредством социальной» 
(общественно-исторической) памяти [5, с. 150]. 

Представляется возможным все механизмы ис- 
торической памяти разделить на две группы по 
основанию, связанному с общественным созна- 
нием. Первая группа механизмов имеет отноше- 
ние к памяти, формируемой сознательно (целе- 
направленно), по идеологическим соображени- 

ям; вторая же группа касается бессознательных 
механизмов ИП. 

Осмысление механизмов ИП укладывается в 
модель М. Хальбвакса, согласно которой исто- 
рическая память предполагает исторический 
консенсус, т.к. она постоянно транслируется, 
часть картин исторического прошлого осознают- 
ся, уточняются, обогащаются, другая же часть 
событий может не осознаваться, быть «незамет- 
ной»; более того – может быть подвергнута 
идеологическому переконструированию (перепи- 
сыванию) истории [11], ибо, как известно, ИП 
детерминирована также идеологическими мани- 
пуляциями, и «другого рода попытками насиль- 
ственного формирования официально предпи- 
сываемого властями исторического сознания 
масс» [5, с. 153]. В этом механизме ИП можно 
усмотреть особую форму угнетения. 

Утверждение и забвение – ключевые идеологи- 
ческие механизмы манипуляции исторической 
памятью. Утверждение одних исторических со- 
бытий, периодов, фактов, имен героев и пр. и 
забвение других, так или иначе, ведет к появле- 
нию «белых пятен» истории. Специфика меха- 
низма раскрытия и семантически-содержатель- 
ного наполнения этих «белых пятен» такова, что 
в этом процессе разоблачения малозаметные 
«белые пятна» гиперболизируются в события и 
факты огромной исторической значимости, меж- 
ду тем как ранее официально утвержденные 
события трансформируются в уже другие новые 
«белые пятна» истории, которые идеологические 
противники намеренно игнорируют. По утвер- 
ждению Т.В. Пушкаревой, такие особенности 
функционирования ИП «превращают историче- 
ское время в своеобразное мерцающее пред- 
ставление об истории. Забывание происходит, 
как правило, тогда, когда память перестает под- 
тверждаться идеологически» [5, с. 155]. ИП, 
«оперируя различным набором фактов, акценти- 
рует внимание на одних и абстрагируется от 
других, тем самым предавая их нивелированию и 
забвению» [12, с. 56]. Иными словами, ИП мо- жет 
восстанавливать одни события имевшего место 
быть исторического прошлого, но может и 
отражать конкретный социально-политический 
заказ на тот или иной взгляд на прошлое. 

В связи со сказанным выше, другими механиз- 
мами функционирования ИП, вторичными по 
отношению к механизмам утверждения и забве- 
ния, являются механизмы: 

– «переакцентирования» (смещение акцентов) 
ИП наблюдается, если посредством одной памя- 
ти хотят намеренно вытеснить другую память. В 
этом случае формируется псевдопамять, несу- 
щая деструктивную функцию – сокрытие, замал- 
чивание судьбоносных знаменательных событий 
исторического прошлого того или иного обще- 
ства; 

– «реминисценция» (воспоминания), которые 
передаются посредством неформальных кана- 
лов социальной коммуникации, и общество их 
практически не замечает. Воспоминания претер- 
певают трансформационные изменения в зави- 
симости: во-первых, от ожидаемой реакции 
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окружающих; во-вторых, от материальных усло- 
вий передачи информации; в-третьих, от харак- 
тера межпоколенных взаимоотношений в социу- 
ме; 

– «вытеснения» событий (по термину З. Фрей- 
да), в соответствии с которым людям свойствен- 
но забывать неприятные и несущие негативные 
эмоциональный заряд события с целью соци- 
ально-психологического самосохранения, что 
для истории имеет негативные последствия; 

– «псевдореминисценция» – механизм функ- 
ционирования ИП (предложен Т.В. Пушкаревой), 
согласно которому существуют ситуации «слу- 
чайного спутывания исторических событий, чаще 
всего, времени, места их осуществления, а так- 
же исторических персонажей» [5, с. 156]. 

Все названные выше механизмы функциониро- 
вания ИП считаются идеологическими, «являю- 
щимися продуктом деятельности политического 
института государства» [12, с. 56], сознательно 
формируемыми и детерминированными идеоло- 
гическими манипуляциями и принудительным 
формированием официально предписываемого 
той или иной властью массового исторического 
сознания. 

Специальные технические приемы, посредством 
которых людей принуждают запечатлеть в памя- 
ти какое-либо историческое событие, весьма 
неплохо была разработана в рамках политарных 
государств. В качестве наглядного примера 
можно привести монументальную архитектуру 
древних цивилизаций и советского социума, ко- 
торая исполняла роль своеобразной историче- 
ской памятки, способной напомнить о могуще- 
стве власти и вызвать в памяти былые победы, 
ибо в народной памяти идеологически закреп- 
ляются исторически значимые победы. 

Как известно, интерес к далекому или относи- 
тельно далекому прошлому – не является кон- 
стантной величиной, равно как и те социокуль- 
турные сюжеты, которые привлекают внимание 
общественности. 

Говоря о механизмах функционирования ИП 
нельзя обойти стороной и вопрос о механизмах 
ее формирования и поддержания, поскольку 
именно на данных механизмах возможно даль- 
нейшее функционирование ИП. 

Н.М. Бровчук выделяет четыре крупные группы 
механизмов формирования, поддержания и 
укрепления ИП: 

– традиционные средства массовой информа- 
ции (телевидение, радио, различные печатные 
издания), в которых заложены такие механизмы 
социально-психологического воздействия на 
общественное сознание, как убеждение, внуше- 
ние, заражение, подражание, несущие в себе 
большой аффективный заряд и способные 

сформировать информационно и эмоционально 
насыщенную картину исторической памяти; 

– информационные материалы сферы науки и 
образования (научные статьи, монографии, 
учебники, учебные и учебно-методические посо- 
бия), благодаря которым создается научно обос- 
нованная картина ИП, способная оказать серь- 
езное мировоззренческое и эмоциональное вли- 
яние на формирование и функционирование 
общественного мнения по отношению к тем или 
иным историческим эпохам, персоналиям, явле- 
ниям, событиям и фактам, «особенно если речь 
идет о событиях кровопролитных войн, трагедий, 
преступлений или же периодах побед, триум- 
фов» [8, с. 118]; 

– произведения художественной или докумен- 
тальной литературы, изобразительного искус- 
ства, способные не просто удовлетворять когни- 
тивные и эмоциональные потребности населе- 
ния, но порождать различного рода домыслы, 
историческое мифотворчество, внедрять в об- 
щественное подсознание образы прошлого, 
«позволяя широкой аудитории ощутить более 
тесную взаимосвязь   со   своей   историей»   [8, 
с. 118]; 

– глобальное электронно-цифровое простран- 
ство и его ресурсы (социальные сети, интернет- 
сайты, форумы, вебинары и пр.). Любой инди- 
вид, группа или общество в целом, у которых есть 
доступ к электронно-цифровому простран- ству и 
глобальной сети Интернет, способны 
формировать свой «собственный контент, в ко- 
тором реализуется функция реконструкции исто- 
рической реальности, причем как прошлого, так 
и настоящего времени» [8, с. 119]. 

Данные механизмы формирования и функцио- 
нирования ИП имеют особое непосредственное 
отношение к современному информационному 
обществу, в котором базовым ресурсом являет- 
ся информация и различные технологии работы 
с ней; что, по мнению Н.М. Бровчук, «в опреде- 
ленной степени упрощает и одновременно 
усложняет задачу изучения динамики историче- 
ской памяти», а также «значительно видоизме- 
няет» общественно-историческое знание о сво- 
ем прошлом [8, с. 119]. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что об- 
щественно-исторический аспект мемориальной 
проблематики, конечно, не может ограничивать- 
ся функционированием обозначенных механиз- 
мов, поскольку ИП представляет собой одно из 
наиболее сложных многогранных общественно- 
исторических явлений. Поэтому представленные 
в данной публикации механизмы функциониро- 
вания исторической памяти носят условный ха- 
рактер: с одной стороны, они перекликаются 
между собой; с другой – нередко передаются и 
создаются независимо друг от друга, в некото- 
рых случаях вступая между собой в явное про- 
тиворечивое взаимодействие. 
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П олитический терроризм как явление и ин- 
струмент   воздействия    на    общество    и 

власть возник относительно недавно. В истории 
России деятельность террористических органи- 
заций проявилась, начиная с середины XIX века, 
в правление Александра II. Изначально, это бы- 
ли объединения граждан, стремящихся насиль- 
ственным путем свергнуть тиранию царской вла- 
сти, облегчить жизнь простого народа, в связи с 
чем, целями террора были отнюдь не горожане, 
крестьяне, ими стали царские чиновники и соб- 
ственно самодержец. Возникновение такого рода 
боевых групп не было ожидаемо для царя и цар- 
ских вельмож, что фактически позволило борцам 
с царским режимом действовать на опережение 

и занять серьезное положение в государстве. 
После удавшегося покушения и смерти от взры- 

ва бомбы Александра II игнорировать этот меха- 
низм политического давления стало невозможно. 

Настоящим апофеозом террористической дея- 
тельности политических группировок стал пери- 
од революции 1905 года. 

 

События Первой русской революции 1905–1907 
годов в России вызывают неослабевающее вни- 
мание исследователей. Это вызвано тем фак- 
том, что именно в начале XX века власть Рос- 
сийской империи начала стремительно терять 
контроль над внутриполитическими процессами, 
что в итоге привело к череде трагических собы- 
тий, полностью изменивших ход отечественной 
истории. 

В 1905–1907 годах впервые со всей своей силой 
проявились многие разрушительные для госу- 
дарственного устройства процессы: обществен- 
ная организованная борьба с властью, воору- 
женные выступления, как против политики, так и 
личностей многих государственных деятелей, 
небывалый рост политического терроризма, как 
со стороны революционных партий, так и ответ- 
ных действий со стороны правительства. 

Целью данного исследования является исследо- 
вание уровня политического терроризма и наси- 
лия в годы первой русской революции 1905-1907 
годов как важнейшего фактора, оказавшего вли- 
яние на изменение форм государственности 
России. 

Задачами данной статьи выступают: 
 

1. Дать характеристику методов, объектов и 
причин политического террора на первом этапе 
революционного движения в царской России. 

 

2. Провести системный анализ ответных дей- 
ствий царского правительства на террористиче- 
ские акции политической оппозиции. 

 

3. Охарактеризовать итоги борьбы с проявле- 
ниями политического террора в период с 1905 по 
1907 год. 

4. Проанализировать влияние террористиче- 
ской деятельности политической оппозиции на 
дальнейшее развитие российского государства. 

Одной из активных сил общественного движения 
была деятельность левых партий, поставивших 

целью уничтожение царского режима и выбрав- 
ших для этих целей революционный массовый и 
индивидуальный терроризм. 

По сложившемуся в обществе восприятию, по- 
литический терроризм первых лет XX века в ос- 
новном приписывается партии социалистов- 
революционеров (эсеров). Это вызвано тем, что 
эсеры уделяли доминирующее внимание своему 
террористическому движению, сделали боевые 
организации частью партии и придали массо- 
вость данной форме борьбы. В то же время, ис- 
торические исследования доказывают, что тер- 
рор в этот период практиковали все революци- 
онные партии (эсеры-максималисты, анархисты, 
большевики и пр.) [5, с. 16]. 

В годы Первой русской революции изменились 

объекты террористической деятельности рево- 

люционеров. Если до 1905 года теракты пресле- 

довали в основном государственных деятелей 

высшего звена (министров, губернаторов, то в 

революционные годы объектами террористов 

стали также представители среднего и низшего 

звеньев управления, а также полиции, жандар- 

мерии, судопроизводства, казачества. В резуль- 

тате подобной атаки на носителей и представи- 

телей власти, итоги «террористической войны», 

объявленной революционными партиями, вы- 

глядят впечатляюще. В официальном докладе 

МВД «Статистические данные о лицах, постра- 

давших при террористических актах с февраля 

1905 г. по май 1906 г.», подготовленном в ноябре 

1906 года по результатам сводных отчетов 

местных властей, количество жертв в результате 

терактов революционеров исчислялось следую- 

щими цифрами: 

Генерал-губернаторов, губернаторов и градона- 

чальников – 8. 

Вице-губернаторов и советников губернских 

правлений – 5. 

Полицмейстеров, уездных начальников и ис- 

правников – 21. 

Жандармских офицеров – 8. 

Генералов (строевых) – 4. 

Офицеров (строевых) – 7. 

Приставов и их помощников – 79. 

Околоточных надзирателей – 125. 

Городовых – 346. 

Урядников – 57. 
 

Стражников – 257. 
 

Жандармских нижних чинов – 55. 

Агентов охраны – 18. 

Гражданских чинов – 85. 

Духовных лиц – 12. 
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Сельских властей – 52. 

Землевладельцев – 51 

Фабрикантов и старших служащих на фабриках – 
54. 

Банкиров и крупных торговцев – 29. 

Всего: 1273 [4]. 

Начало деятельности I Государственной думы в 
апреле 1906 года, призванной переориентиро- 
вать общество на конституционное решение 
внутриполитических проблем, не смогло достичь 
своей цели. террористические акты, вместе с 
другими формами общественных беспорядков, 
оставались преобладающей формой протеста в 
1906 и 1907 годах. Всего, по подсчетам истори- 
ков, с января 1905 до 3 июня 1907 г. было со- 
вершено 220 покушений [6, с. 99]. 

По официальным данным властей, с 1905 по 1907 
гг. в результате терактов погибли 2233 и были 
ранены 2490 чел. [5, с. 17]. По подсчетам 
историков, в ходе революции было убито или 
ранено 4500 государственных деятелей и 4710 
лиц мирного населения. Таким образом, общее 
число жертв составило более 9 тыс. чел. [2, с. 
31]. 

Свой «вклад» в насильственные действия рево- 
люционных лет внесла и царская власть. Однако 
следует отметить, что, несмотря на обвинения 
действовавшего режима в жестокости и массо- 
вых расправах, последовавших от советских и 
некоторых российских историков, ответ прави- 
тельства на деятельность террористов был до- 
статочно симметричным. 

После трагических событий Кровавого воскресе- 
нья 9 января 1905 года, повлекшего по вине вла- 
стей 130 убитых и 299 раненых (по официаль- 
ным данным), царское правительство старалось 
не допускать произвола, и за 1905 год число каз- 
ненных по политическим преступлениям не пре- 
вышало 20 человек [8, с. 91]. 

21 октября 1905 года на заседании Совета ми- 
нистров большинство министров, рассчитывая 
на успокоительное для общественного движения 
действие «Манифеста об усовершенствовании 
государственного порядка», принятого 17 октяб- 
ря 1905 года, высказались за широкую амни- 
стию. Исключением, по воспоминаниям премьер- 
министра С.Ю. Витте, должны были стать 
«убийцы-революционеры». «Относительно же 
последних допустить уменьшение наказаний в 
определенной градации. Это мнение и было 
принято большинством … и которое было Высо- 
чайше утверждено и немедленно приведено в 
исполнение». [1, с. 109]. 

Таким образом, была объявлена частичная ам- 
нистия за политические преступления. По этому 
указу от 21 октября 1905 года освобождались 
лица, отбывающие наказания за преступления 
десятилетней давности. По некоторым статьям 
срок наказания был сокращён наполовину. 

Однако новый подъем стачечного движения в 
конце 1905 года, перераставший в ряде мест в 
вооруженные восстания, заставил премьер- 
министра уделять все большее внимание разра- 
ботке и осуществлению карательных мер. Пре- 
мьер-министр С.Ю. Витте в ноябре 1905 г. до- 
бился назначения генерал-губернатором Москвы 
адмирала Ф.В. Дубасова, зарекомендовавшего 
себя жестоким карателем крестьянских выступ- 
лений; а в декабре 1905 г. он направил в Москву 
гвардейский Семеновский полк, сыгравший ре- 
шающую роль в разгроме Декабрьского воору- 
женного восстания, Николай II писал в это вре- 
мя: «Витте после московских событий страшно 
изменился, теперь он хочет всех вешать и рас- 
стреливать» [9, с.113]. 

С.Ю. Витте выступил инициатором посылки ка- 
рательных экспедиций в Прибалтику, Польшу, на 
Кавказ, организации «кордона» на границе с 
Финляндией, чтобы воспрепятствовать ввозу 
оружия в Россию. По его приказам были сфор- 
мированы «на главнейших узловых станциях 
особые экзекуционные поезда с воинскими отря- 
дами, которые, в случае надобности, могли бы 
своевременно быть отправлены для водворения 
порядка» [10, с. 101–102.]. Много усилий прило- 
жил председатель Совета министров для воз- 
вращения войск с Дальнего Востока. К апрелю 
1906 года из Маньчжурии было выведено до 250 
тысяч солдат и офицеров [3, с. 131]. 

Нарастание в 1906 году революционного движе- 
ния, в первую очередь, активизация террористи- 
ческой деятельности левых партий, вынуждала 
правительство к проведению жёстких мер. Сме- 
нившие С.Ю. Витте на посту премьер-министра 
И.Л. Горемыкин, а затем П.А. Столыпин, были 
приверженцами ответных суровых действий 
правительства по отношению к политическим 
преступникам. 

Петр Аркадьевич Столыпин изначально дал по- 
нять, что «надлежит справедливо и твёрдо охра- 
нять порядок в России» лично столкнулся с ак- 
тами революционного террора, являясь целью 
нескольких покушений эсеров. После террори- 
стического акта 12 августа 1906 года, когда в 
результате взрыва бомбы в его доме на Апте- 
карском острове в Петербурге погибли несколько 
десятков людей, в том числе, были серьезно 
ранены его дети, Столыпин инициировал приня- 
тие закона о военно-полевых судах. 

В губерниях, переведенных на военное положе- 
ние или положение чрезвычайной охраны, вре- 
менно вводились особые суды из офицеров, 
ведавших только делами, где преступление бы- 
ло очевидным (убийство, разбой, грабёж, напа- 
дения на военных, полицейских и должностных 
лиц) и не требовалось дополнительного след- 
ствия. Разбор дела длился не более двух суток, 
обвиняемые не могли пользоваться услугами 
адвоката, подавать апелляцию. Приговор приво- 
дился в исполнение в 24 часа. 

За восемь месяцев своего существования (закон 
о военно-полевых судах не был внесён прави- 
тельством на утверждение в III Думу и автомати- 



20  

чески потерял силу 20 апреля 1907 года; в даль- 
нейшем рассмотрение дел о тягчайших преступ- 
лениях передавалось в военно-окружные суды, в 
которых соблюдались процессуальные нормы 
производства) военно-полевые суды вынесли 
1102 смертных приговора, но казнено было 683 
человека. В 1907 году военно-окружными судами 
было приговорено к смерти 1056 человек, в ре- 
альности казнено 456 [7, с. 215]. Значительная 
часть приговоров заменялась каторжными рабо- 
тами. В основном, казни приводились в исполне- 
ние через повешение. 

В целом, с 1905 по 1907 год, в Российской импе- 
рии было казнено около 1300 человек, причем, 
как за политические, так и уголовные преступле- 
ния. Однако и такого размаха хватило для ста- 
билизации ситуации и наведения общественного 
порядка. Масштаб репрессий стал беспреце- 
дентным для российской истории – ведь за 
предыдущие 80 лет – с 1825 по 1905 год – госу- 
дарство по политическим преступлениям вынес- 
ло 625 смертных приговоров, из которых 191 был 
приведён в исполнение. 

 

В итоге, вследствие суровых мер, принятых цар- 
скими властями, революционный террор пере- 
стал носить массовый характер, проявляясь 
лишь единичными актами насилия. После 1907 
года террористическая активность стала сни- 
жаться, причиной чего можно выделить большое 
количество случайных жертв среди мирного 
населения, что ударило бы по репутации эсеров и 
их образу борцов за права простых людей. 

 

Несмотря на сложившийся политический кон- 
текст, террористические методы борьбы рево- 
люционных сил с царским режимом утвердились 
в системе методов воздействия на власть в Рос- 
сии. С другой стороны, и царские чиновники при- 
знавали только один способ борьбы с политиче- 
скими акциями оппозиции – это казни и пожиз- 
ненные ссылки. Компромисса не хотели искать 
ни одна, ни другая стороны. Тяготение к воору- 
женному решению вопросов и нежелание пере- 
водить проблему в правовое поле привело к 
свержению монархии в феврале 1917 года, утра- 
те доверия Временному правительству и рево- 
люционному перевороту в октябре 1917 года. 

 
Подводя итоги исследованию, можно отметить, 
что политический терроризм в Российской импе- 
рии возник во второй половине XIX века как от- 
ветная реакция на усиление реформистских 
настроений в дворянской среде, во многом спро- 
воцированные действиями Александра II и его 
попытками изменить абсолютистский подход к 
власти. Казалось бы, стремление сделать цар- 
скую Россию равной европейским соседям по 
принципам и механизмам управления государ- 
ством и обществом должно было бы объединить 
царя и его подданных в их стремлениях, но, к 
сожалению, каждый из либерально настроенных 
участников, готовящихся в обществе реформ, по-
своему видел способы достижения общей цели. 

Реформы, начатые Александром II, внесли рас- 
кол, как в его окружение, так и среди дворянства 
и представителей низшего сословия. Политиче- 
ская ситуация стала стремительно меняться, 

стабильность, достигнутая в государстве Нико- 
лаем I за счет репрессий и реакционной полити- 
ки, пошатнулась. 

 

Проведенные в середине XIX века государ- 
ственные преобразования, показали отсутствие 
диалога во взаимодействии власти и общества и 
незавершенность принципиально нужных России 
реформ, направленных на переход к конститу- 
ционным формам управления. 

 

Такая реакция общественности должна была 
принять какие-то конкретные формы выражения, 
которые позволили бы «достучаться» до власти, 
донести политическую волю просвещенной ча- 
сти народа, выступавшей за ограничение само- 
державной власти, до царя и его чиновников. 
Этой формой стал политический терроризм – как 
ответ на отрицание властью необходимости при- 
знания и узаконивания права народа на участие в 
управлении государством. 

Долгое время нежелание властей признавать 
всю серьезность ситуации и возникших в обще- 
стве революционных идей «разбудить народ», 
восприятие революционеров как «мальчишек, 
одурманенных утопическими теориями» запад- 
ных философов, привело к тому, что уже к концу 
XIX века были убиты бомбистами русский царь и 
тысячи царских чиновников. На политической 
арене появились и начали активно менять суще- 
ствующий порядок такие организации, как: 
«Земля и воля», «Черный передел», «Народная 
воля». К началу XX века народничество утрати- 
ло свои ведущие позиции в освободительном 
движении против царского режима и на первый 
план вышла группа эсеров, после почти двадца- 
ти лет неудачных попыток реанимировать идеи 
политического терроризма. 

Начало XX века в России было ознаменовано 
выстрелом бывшего студента Карповича в 1901 
году в министра просвещения Н.П. Боголепова 
как ответ на массовые расправы со студентами, 
участниками протестных акций. Именно с этого 
выстрела началась новая страница террористи- 
ческой деятельности в царской России. Уже в 
1902 году была образована Боевая организация 
эсеров. Именно член этой новообразовавшейся 
организации в 1902 году застрелит министра 
внутренних дел Д.С. Сипягина, а затем последу- 
ют убийства и покушения на губернаторов. В 1904 
году вновь было осуществлено убийство 
министра внутренних дел В.К. Плеве, а в 1905 – 
взорван бомбой великий князь Сергей Алексан- 
дрович. Эти акции окончательно изменили поли- 
тическую ситуацию в стране. 

 
Помимо Боевой организации, являвшейся 
наиболее крупной террористической группиров- 
кой в России, начали активные действия боевые 
летучие отряды и дружины. За 10 лет с начала 
века ими было совершено более 200 террори- 
стических актов. Среди погибших были мини- 
стры царского правительства, генерал- 
губернаторы, градоначальники, полицмейстеры, 
прокуроры, высшие армейские чины, агенты по- 
лиции и жандармерии. 

 
Но не только эсеры вели активную террористи- 
ческую борьбу с царским режимом. Достаточно 
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большое количество терактов были осуществле- 
ны группам «безмотивных террористов» – анар- 
хистов и представителей правых сил. Следует 
отметить, что к ним присоединились криминаль- 
ные круги, которые использовали лозунги анар- 
хистов как прикрытие в совершении уголовных 
преступлений. Все это дестабилизировало об- 
щественный порядок в стране. 

В сложившихся обстоятельствах царское прави- 
тельство, изначально не воспринимавшее ре- 
альность угроз террористов, в итоге, приняло за 
основу те же методы воздействия на революци- 
онное сообщество, что и его оппоненты. Начиная 
с конца XIX века и за первое десятилетие XX 
века, за преступления против государства и вер- 
ховной власти было приговорено к смерти более 
2,5 тысяч человек, из них более половины было 
казнено. Также, проводились политические ре- 
прессии, в результате которых было схвачено и 
отправлено на пожизненное заключение в ссыл- 
ку более 4,5 тысяч человек. На этот же период 
времени пришелся новый расцвет политического 

сыска, доносительства и реакционной деятель- 
ности охранного отделения департамента поли- 
ции МВД Российской империи. 

Фактически, в России в конце XIX – начале XX 
века политический терроризм стал ответом на 
политический террор государства по отношению 
к своему народу. Это вылилось в открытое про- 
тивостояние революционно настроенных масс с 
царской властью с огромными жертвами среди 
населения, свелось к полной смене политическо- 
го курса и установлению социалистических иде- 
алов в общественном мировоззрении. Отказав- 
шись от проведения демократических преобра- 
зований, власть перечеркнула путь к буржуазно- 
му развитию и своими действиями оттолкнула от 
себя либерально настроенную часть общества. 

Таким образом, произошедшая в октябре 1917 
года пролетарская революция стала следствием 
грубейших ошибок во внутриполитическом курсе 
царского правительства и его нежелания вво- 
дить конституционные методы регулирования 
проблем, существовавших в обществе. 

 

Литература: 
 

1. Витте С.Ю. Воспоминания : в 3 т. М., 1960. 

Т. 3. 

2. Гейфман А. Революционный террор в Рос- 

сии, 1894–1917 гг. М. : Крон-Пресс, 1997. 

3. Головастова Ю.А. Государственно-правовые 
взгляды С.Ю. Витте и их реализация в период 
первой русской революции 1905–1907 гг.   / Ю.А. 
Головастова, Т.А. Видова // Евразийский 
юридический журнал. 2019. № 5(132). С. 129–132. 

4. Государственный архив Российской Федера- 
ции. Ф. 102. Ос. Отд. 1905 г. Д. 2554. Лл. 32–32 
(об.). 

5. Маньков А.В. Первая русская революция и 
терроризм: исторический опыт и современность / 
А.В. Маньков, Л.А. Шайпак // Поволжский педаго- 
гический поиск. 2016. № 3(17). С. 15–19. 

6. Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в первой 
российской революции. М. : Изд-во ВЗПИ, 1989. 

7. Полянский Н.Н. Царские суды в борьбе с ре- 

волюцией 1905–1907 гг. М., 1958. 

8. Таганцев Н.С. Смертная казнь. СПб, 1913. 

 

9. Ферро М. Николай II / М. Ферро; Пер. с фр. Г.Н. 
Ерофеевой. М. : Международные отноше- ния, 
1991. 

10. Царизм в борьбе с революцией 1905–1907 гг. 
Сборник документов / Под ред. А.К. Дрезена. М. : 
Гос. Соц. -эк. изд-во, 1936. 

Literature: 
 

1. Witte S.Y. Memoirs : in 3 vol. 1960. Vol. 3. 

 

2. Geifman A. Revolutionary terrorism in Russia 
1894–1917 M. : Crown Press, 1997. 

3. Golovastov J.A. State-legal views of S.Y. Witte 
and their implementation during the first Russian 
Revolution of 1905–1907 / Yu.A. Golovastova, 
T.A. Vidova // Eurasian Law Journal. 2019. № 5 (132). 
P. 129–132. 

 

4. State Archive of the Russian Federation. F. 102. 
Os. Ed. 1905, D. 2554. Ll. 32–32 (vol.). 

 

5. Mankov A.V. The First Russian Revolution and 

terrorism: historical experience and modernity / 
A.V. Mankov, L.A. Shaipak // Volga Pedagogical 
Search. 2016. № 3(17). P. 15–19. 

6. Pavlov D.B. SR-maximalists in the first Russian 
revolution. M. : Publishing house VZPI, 1989. 

7. Polyansky N.N. The Royal courts in the sup- 

pression of the revolution of 1905–1907. M., 1958. 

8. Tagantsev N. With. The death penalty. SPb, 
1913. 

9. Ferro M. Nicholas II / M. Ferro; Translated from 
the French by G.N. Erofeeva. M. : International Re- 
lations, 1991. 

10. Tsarism in the struggle against the revolution of 
1905–1907. Collection of documents edited by 
A.K. Drezen. M. : State Social -ec. Publishing house, 
1936. 



22  

Н 

УДК 92 
 

Рябов Владимир Александрович 

аспирант, 
Кубанский государственный университет 
vipprofi@yandex.ru 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ В СТРАНАХ, 
ГРАНИЧАЩИХ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ 
В 1920–1940 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ 
ЛАТВИИ, ЛИТВЫ И ЭСТОНИИ) 

 
     

Аннотация. В статье рассматривается деятельность 
иностранных разведок Великобритании, Германии 
и Соединенных Штатов Америки, на территории 
Латвии, Литвы и Эстонии в 1920–1940 гг. для про- 
ведения подрывной работы против Советского Со- 
юза. Автором представлены агентурные позиции в 
разведывательных и контрразведывательных орга- 
нах, резиденты и источники информации ино- 
странных спецслужб, имеющих цели совершения 
диверсионных и террористических актов, проведе- 
ния шпионажа в Российской Советской Федератив- 
ной Социалистической Республики. 

Ключевые слова: разведывательные службы, ино- 
странные разведки, специальные службы, разве- 
дывательная деятельность, профашистские нацио- 
налистические организации, активизация антисо- 
ветского подполья, организация контрреволюци- 
онных заговоров. 

Vladimir A. Ryabov 

Postgraduate, 
Kuban State University 
vipprofi@yandex.ru 

 

ACTIVITIES OF FOREIGN SECRET 

SERVICES IN THE BORDERING STATES 
OF SOVIET RUSSIA IN THE 1920–1940S 
(ILLUSTRATED WITH THE EXAMPLE 
OF LATVIA, ESTONIA, AND LITHUANIA) 

 

Annotation. The article reviews the activities of foreign 
intelligence services of Great Britain, Germany, and the 
United States of America within the territories of Lat- 
via, Estonia, and Lithuania in the 1920–1940s aimed at 
sabotaging the USSR. It identifies the agents in the 
intelligence and counterespionage services and reveals 
the residents and informed sources of the foreign se- 
cret services that planned to perform the acts of sabo- 
tage and terrorism and be engaged in espionage within 
the territory of the Russian Soviet Federative Socialist 
Republic. 

 

Keywords: intelligence services, foreign secret service, 
special services, espionage activity, pro-fascist nation- 
alist organizations, intensification of anti-Soviet under- 
ground work, plotting counter-revolutionary plans. 

 
        

 

ачиная с 1920 года, интерес со стороны 
разведывательных служб Англии, Герма- 

нии, Америки к странам Латвии, Литвы и Эстонии 
обуславливался такими обстоятельствами как 
соприкосновение государственных границ с Со- 
ветской Россией. Особенности Прибалтийских 
государств по географическим и историческим 
признакам способствовали тому, что в них про- 
живал достаточно большой процент русскоязыч- 
ного населения. Кроме того, достаточное коли- 
чество местных жителей, свободно владели рус- 
ским языком, а также, имели друзей и родствен- 
ников на сопредельной территории – Советской 
России. 

Специальные службы выше указанных госу- 
дарств, осуществляющих сбор интересующих 
сведений и информации, получали их как по 
официальным каналам от спецслужб прибалтий- 
ских стран, так из отдельных источников от 
представителей местных разведывательных и 
контрразведывательных органов завербованных 
ими ранее. Образовавшийся стратегический 
плацдарм для проведения подрывной работы 
против Советского Союза с территории Прибал- 
тийских государств, предоставил иностранным 
разведками в период 1920–1940 гг. широкие 
возможности. 

С целью совершения диверсионных и террори- 
стических актов, проведения шпионажа в СССР, 
иностранными центрами, кроме своих агентов и 
диверсантов, направлялись эмиссары для под- 
готовки мятежей, активизации антисоветского 
подполья и организации контрреволюционных 
заговоров. 

Наиболее активно с территории Латвии, Литвы и 
Эстонии в 1920-х гг. против нашего государства 
действовали представители английских специ- 
альных служб: Скотланд-Ярд, «ИндиенСикрет- 
Сервис» (ИСС), «СикретИнтелледженсСервис» 
(СИС), а также – разведывательные отделы при 
различных министерствах. Так, в Англии в 1920– 
1930-х гг. будучи самостоятельными специаль- 
ными службами, они занимались разведыва- 
тельной деятельностью [1]. 

На территории Латвии с середины 1920-х гг. под 
прикрытием «Паспортного бюро» дипломатиче- 
ского представительства Великобритании в го- 
роде Риге осуществлял свою работу центр ан- 
глийской разведки. В целях проведения разве- 
дывательных мероприятий, представители бри- 
танских специальных служб организовали бело- 
гвардейские и религиозные организации, в част- 
ности, «Русский клуб» и «Армию спасения». Как 
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база в целях изучения и вербовки агентуры сре- 
ди интеллигенции и высших чиновников государ- 
ственного аппарата Латвии, было создано 
«Англо-латвийское общество культурных свя- 
зей». 

 

Английская разведка также работала и в Эсто- 
нии при английском посольстве в городе Тал- 
линне под прикрытием «Паспортного бюро», 
штатное расписание которого состояло из шести 
служащих, являвшихся кадровыми сотрудниками 
английской разведки. В качестве ширмы прикры- 
тия английской разведкой использовались банки, 
торговые фирмы, транспортные и пароходные 
конторы, а также местные общества по культур- 
ным связям с Англией. В большинстве случаев, 
руководителями данных различных организаций 
являлись агенты английской разведки. 

В городе Риге начал вести активную работу про- 
тив Советской России, созданный в 1920 году 
центр американской разведки под прикрытием 
общества Красного Креста, Администрации Аме- 
риканской помощи голодающим (АРА) и других 
организаций, в составе которых работали кадро- 
вые офицеры американской разведки. В мало- 
населенных латвийских городках, располагав- 
шихся рядом с границей Советской Республики, 
американцы открывали различного вида пункты 
помощи, клубы, миссии, союзы. Например, мис- 
сионер В. Фетлер признававшийся публично, что 
работу для привлечения на сторону американ- 
ской разведки белогвардейских эмигрантов для 
антисоветской деятельности выполняло органи- 
зованное им под прикрытием евангельской дея- 
тельности религиозное общество [2]. 

Германия также оказывала влияние на внешнюю 
и внутреннюю политику Прибалтийских госу- 
дарств и вела активную разведывательную ра- 
боту на территории Прибалтики под прикрытием 
различных немецких представительств, пред- 
приятий, фирм и организаций. Объединявшее в 
своих рядах эмигрировавших прибалтийских 
немцев общество «Балтикум», просуществовало 
в Германии до 1935 года. 

Созданием массовой агентурной сети занима- 
лась также посольская резидентура и предста- 
вители торговых компаний и фирм. Наиболее 
активно в Литве действовала во второй поло- 
вине 1930-х гг. также и немецкая разведка. 

Представительства различных немецких торго- 
вых и промышленных фирм расположенных на 
территории Литвы, таких как «Филлипс», «Теле- 
функен», «Зингер» активно использовались 
немецкой разведкой в целях ведения профа- 
шистской пропаганды, вербовки агентуры из 
числа местных жителей и собора разведыва- 
тельных материалов. Кроме того, немецкая раз- 
ведка финансировала многие профашистские 
националистические   организации,    а   именно 
«Шаулю Саюнга» («Союз литовских стрелков»), 
«Железный волк», «Комитет свободной Литвы», 
«Гвардия обороны Литвы» и др. 

 

Созданные германскими специальными служба- 
ми агентурные позиции в разведывательных и 

контрразведывательных органах Литовской рес- 
публики, помогали немецким разведчикам орга- 
низовывать на территории республики перепра- 
вочные пункты для заброски своей агентуры в 
СССР, далеко не без участия завербованного 
ими начальника Политической полиции Литвы. 
Так, на следствии генерал Э. Юст – бывший во- 
енный атташе германского посольства в городе 
Каунасе в своих показаниях отмечал, что с 
немецкой разведкой поддерживали связь премь- 
ер-министр Вольдемарс, министр обороны Сли- 
жис, генералы Пундзевичус, Нагюс-Нагевичус, 
Мустейкис и многие другие военные и граждан- 
ские чиновники [3, с. 28]. 

Несмотря на отдельные разногласия в своих 
программах деятельности в прямом контакте с 
немецкими разведывательными органами про- 
фашистские организации «Движенцы», «Балтий- 
ское братство», «Система» вести политическую 
и активную организационно-пропагандистскую 
работу в Латвии. Особое влияние на большую 
часть проживавшей в Латвии немецкой молоде- 
жи оказывала организация «Движенцы» отлича- 
ющаяся наибольшей активностью. 

Не менее влиятельной и многочисленной немец- 
кой организацией в Латвии являлось «Немецкое 
народное объединение», известное также под 
названием «Немецко-балтийское народное объ- 
единение». Еще на территории Латвийской рес- 
публики действовало «Общество германских 
граждан в Латвии». Центром нацистской пропа- 
ганды практически стал образованный так назы- 
ваемый «Институт Гердера». Все организации 
были разделены на блоки, районы и секции, где 
осуществлялось поддержание строгой дисци- 
плины. В свою очередь местные немцы активно 
выполняли работу по сбору информацию и ма- 
териалов в пользу гитлеровской Германии. Уже к 
1937–1938 гг. в Латвии гитлеровцам удалось 
подчинить своему влиянию и подвергнуть кон- 
тролю многие немецкие общества и организа- 
ции, общее число которых доходило до 269 чле- 
нов. 

Судить о грандиозных масштабах деятельности в 
Латвии немецких организаций можно по сле- 
дующим данным. Так, к началу 1939 года, охва- 
тившее своим идеологическим воздействием и 
контролем почти всё немецкое этническое 
меньшинство, по данным Министерства внут- 
ренних дел Латвии,   в   стране   насчитывалось 8 
общелатвийских немецких организаций, состо- 
явших из 67 отделений и, кроме того, 193 мест- 
ных организаций [4]. 

Все вышеперечисленные общественные органи- 
зации осуществляли свою деятельность в непо- 
средственном контакте с германским посоль- 
ством в городе Риге. Многие из работников 
немецкого посольства являлись кадровыми раз- 
ведчиками. Для сбора информации и распро- 
странения немецкого влияния, кроме перечис- 
ленных организаций, немецкой разведкой широ- 
ко использовалось большое количество торгово- 
промышленных фирм, работающих в Латвии: 
«Железо   и   Сталь»,   «Хельмслинг   и   Гримм», 
«Родлауэр и Ко», «Вольдемар Майор» и др. 
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В конце 1930-х гг. резидентура германской раз- 
ведки, возглавляемая Гельмутом Шиллером – 
руководителем отдела германской национал- 
социалистической партии, действовала и в Эс- 
тонии, причем, в тесном контакте с эстонской 
разведкой и Управлением политической поли- 
ции. Немцы, используя оперативные возможно- 
сти эстонской разведки, в своей работе полага- 
лись на полковника Мазинга – начальника 2 от- 
дела эстонского Генерального штаба, который 
являлся их агентом. 

Таким образом, в силу своей политической, эко- 
номической и военной слабости суверенные 
Прибалтийские государства в течение всего пе- 
риода своего существования с 1918 по 1940 гг. 
постоянно ориентировались на требования, ука- 
зания и рекомендации, развитых в то время ка- 
питалистических стран. Так, по замыслу запад- 
ных политиков сами же страны Прибалтики 
должны были играть лишь роль «санитарного 
кордона», который разделял Советское государ- 
ство от западного мира. Возникающая ситуация 
в конкретный период времени в этом регионе, в 
целом, всегда была зависима от  соотношения 

перевеса сил в мире. Так, если в 1920-х – первой 
половине 1930-х гг. у Англии в Прибалтике были 
достаточно сильные позиции, то, начиная с 1933 
года, в регионе значительно возросло влияние 
гитлеровской Германии. 

Проанализировав изложенный материал, можно 

сделать вывод о том, что особенности по гео- 

графическим и историческим признакам Латвии, 

Литвы и Эстонии, в частности, соприкосновение 

государственных границ с СССР, вызывали ин- 

терес у специальных служб Англии, Германии и 

Америки. Эти государства активно проводили 

вербовочные мероприятия представителей раз- 

ведывательных и контрразведывательных орга- 

нов Прибалтийских государств, в целях получе- 

ния интересующих их сведений. Также, шпион- 

скую работу на территории Прибалтийских рес- 

публик осуществляли резиденты вышеперечис- 

ленных стран. Тем самым, для иностранных раз- 

ведок территория Прибалтийских государств 

образовывала стратегический плацдармом для 

проведения подрывной работы против Советско- 

го Союза. 
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Annotation. Previously, New Time in Russia is the era 
of choosing alternatives for civilizational development 
and Russia's search for its place in the world communi- 
ty. There are conflicting assessments of the nature, 
essence and results of this period. The greatest atten- 
tion in this study is paid to the transformations of Pe- 
ter I. The author finds out whether Peter severely test- 
ed the national identity of the Russian people by bor- 
rowing from the West, thereby harming the natural 
course of the country's development or opened the way 
for progress before it. The article also analyzes the 
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which did not recognize Russia as its part. 
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ериод Раннего Нового времени в истории 
России начался с 1500 года и закончился 

около 1800 года (чаще считается, что в 1815 го- 
ду). Известные исторические вехи этого периода 

включают в себя: освоение Сибири, реформы 
Никона и Смоленскую войну. Поэтому XVIII–XIX 
столетия занимают особое место в российской 

истории. Это было время выбора альтернатив 
цивилизационного развития, поиска Россией 

своего места в мировом сообществе. В истори- 
ческой литературе сложились противоречивые 

оценки характера, сущности и результатов дан- 
ного периода. 

 

Столетия, когда Западная Европа переживала 
Ренессанс и Реформацию, были динамичными 
временами и в России. Исторический слом при- 
вычного, во многом, традиционного течения жиз- 
ни русских княжеств наступил в 13 веке, когда 
монголы опустошили многие города Киевской 
Руси – государства, которое управляло террито- 
рией, простирающейся к северу и северо- востоку 
от города Киева, его политического и 
религиозного центра. Следующие два столетия 
государства-преемники Киева вступили в слож- 
ные отношения с монголами и их преемниками, 
период, называемый Удельной Русью [1]. 

К 1450 году, когда Ренессанс набирал обороты на 
Западе, восточнославянские пространства 

снова начали объединяться в более прочные 
государства, хотя тогда нельзя было предви- 
деть, какое из этих государств, если таковые 
имеются, – Владимирское, Суздальское, Твер- 
ское, Рязанское или Московское, среди прочих – 
станет доминировать над Русью. 

К концу ренессансных веков – к середине 17 ве- 
ка – Москва уже давно была явным победителем 
в соперничестве между своими восточнославян- 
скими соперниками, аннексировав другие круп- 
ные государства (но не Киев) к первой четверти 
16 века. Так называемая Московия также стала 
крупным игроком в политическом и дипломати- 
ческом мире, который простирался от Польши- 
Литвы через Кипчакскую степь до ближайших 
районов Сибири, гигантского пространства, кото- 
рое затем начинало исследоваться и присваи- 
ваться для русских поселений и торговли. 

В культурном отношении, однако, тогдашняя 
Россия оставалась неотъемлемой частью евро- 
пейского мира, несмотря на потрясения так 
называемого татарского ига, поскольку Иван III 
импортировал художников и архитекторов из 
Италии и большую часть своего импровизиро- 
ванного имперского стиля двора из Византии и 
Священной Римской империи. Таким образом, 15-
й, 16-й и 17-й века были динамичным и дис- 
кретным периодом, когда Россия решала вопро- 
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сы своей собственной истории – своего полити- 
ческого единства, своей системы преемственно- 
сти, своей экономической жизни и своей экспан- 
сии на новые территории – и продолжала и 
углубляла свое участие в остальной Европе. 

Несмотря на эти связи с историческими процес- 
сами на Западе, «эпоха Возрождения» не явля- 
ется категорией периодизации в российской ис- 
тории, во многом потому, что Россия не пережи- 
ла ни Ренессанса, ни, конечно, протестантской 
Реформации, даже если она заимствовала из 
политических, культурных и даже религиозных 
стилей и лексики, разработанных тогда на Запа- 
де. В результате истории России в период с 1450 
по 1650 год обычно не рассматривают эти столе- 
тия как отдельный период, и поэтому научные 
работы, которые рассматривают этот период, 
часто выходят за эти хронологические границы, 
либо возвращаясь к удельным или киевским 
временам, либо вперед к имперским временам 
[2]. 

Существенным критерием принадлежности к 
сообществу является выраженная готовность 
играть по его правилам. Европу Раннего Нового 
времени можно рассматривать как нравственное 
сообщество «христианских» и «цивилизован- 
ных» государств, соблюдающих принципы 
«iusgentium». Ядром этого кодекса было ограни- 
чение и регулирование ведения войны. Хотя 
моральные и юридические принципы «bellumius- 
tum» часто отвергались соображениями интере- 
са, было по крайней мере одно общее для всех 
европейских войн: государства всегда прилагали 
все усилия, чтобы публично доказать, что они 
ведут справедливую войну. В этом контексте для 
формирования европейской идентичности ос- 
новное внимание уделялосьРоссии, которая до 
конца XVII века не заботилась о своем имидже в 
Европе и, таким образом, была отдана на ми- 
лость пропаганды своих западных соседей, ко- 
торые сыграли важную роль в создании образа 
россиян как «азиатских варваров», больше по- 
хожих на тюрков, чем на христиан [2]. 

Однако царь Петр Великий принял новаторское 
решение начать кампанию публичной легитима- 
ции нападенияРоссии на Швецию в 1700 году как 
неотъемлемого компонента его стремления к 
признанию России полноправным членом евро- 
пейского морального, правового и политического 
сообщества. 

Петр I, приверженец западного пути развития, 
предпринял глубокое реформирование россий- 
ского общества. При нем произошли смена куль- 
турной парадигмы, культурный переворот. Рос- 
сия, едва известная Западу, была возведена в 
ранг европейской державы. У нее появились 
сильные армия и флот, промышленность, обес- 
печивающая их боеспособность, администра- 
тивное устройство, модернизированное по евро- 
пейскому образцу. В результате победы над 
Швецией в Северной войне (1700–1721) Россия 
получила доступ к Балтийскому морю. Был по- 
строен Петербург. Однако возведение России в 
ранг европейской державы далось ценой вели- 
чайшего напряжения сил народа. 

Реформирование России проводилось по- 
азиатски, путем усиления государственного 
насилия, сохранения его деспотичной сущности. 
По образному выражению В. Ключевского, ре- 
формы Петра I раскололи русское общество на 
«почву», к которой относилась подавляющая 
часть населения – крестьянство, не принявшее 
петровский выбор, и европейски ориентирован- 
ную «цивилизацию», включающую лишь не- 
большую часть грамотного и активного населе- 
ния [3]. 

Важно отметить, что, Россия была «открыта за- 
ново» в конце пятнадцатого и начале шестна- 
дцатого веков в связи с попытками папских и 
имперских дипломатов вовлечь ее в антитурец- 
кий союз. Однако, как свидетельствуют сочине- 
ния западников о России с начала XVI до конца 
XVII века, чувство общности было крайне сла- 
бым. Описание России Джоном Мильтоном как 
«самого северного региона Европы», можно рас- 
сматривать как редкое исключение, поскольку в 
большинстве упоминаний о России подчеркива- 
лись «варварские» аспекты ее культуры [4]. 

Важнейшей особенностью, которая отделяла 
Россию от Европы и вступала в союз с азиатски- 
ми государствами, была ее форма правления. 
Жан Боден связывал Османское государство и 
Россию как «единственные феодальные монар- 
хии в Европе» [4]. Джованни Ботеро рассматри- 
вал Россию географически как часть Европы, как 
и большинство других географических описаний 
раннего Нового времени. Но когда дело дошло 
до описания системы правления, Ботеро не 
только использовал тот же язык «тирании», что и 
в случае с «Великими тюрками», империей Ве- 
ликих Моголов, Сиамом и Китаем (все эти госу- 
дарства были азиатскими), но и утверждал, что 
«великий князь более тиран, чем какой-либо дру- 
гой князь в мире» [4]. Путешественники также 
писали о необычайной рабской ментальности 
русского народа, иногда прямо сравнивая его с 
турками. Также утверждение, что русский народ 
произошел от скифов предполагал их азиатский 
характер и вторил гуманистическому аргументу о 
том, что тюрки произошли от скифов, а не от 
троянцев, как считалось изначально. 

Ряд исследований показал, что негативные 
предубеждения о России, которые были распро- 
странены в Европе раннего Нового времени, 
возникли в основном из антимосковской пропа- 
ганды ее западных соседей, Польши и Ливонии. 
Польша вела частые войны с Россией с 1492 года, 
а Ливония подверглась нападению в 1558 году. 
Обе страны чувствовали угрозу со стороны 
обширного Российского государства и передава- 
ли свой страх перед «тираническими и варвар- 
скими русскими» европейской публике [4]. 

Топос «бастион христианского мира», веками 
использовавшийся Польшей в контексте осман- 
ской угрозы, теперь был использован против 
России. Эта идея еще была актуальна в 1669 году, 
когда молодой Лейбниц написал меморан- дум о 
кандидатах на польский престол. Он са- мым 
решительным образом отверг московского 
кандидата как «альтер Турку», который принесет 
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русское варварство в западное государство. 
Только при независимом князе Польша сможет 
выполнять свою европейскую функцию по защи- 
те христианского мира от турок и русских [4]. 

Успех польско-ливонского пропагандистского 
наступления был обеспечен тем, что ответа с 
русской стороны не последовало. Россия не 
участвовала в европейской публичной сфере. По 
общему признанию, москвичи не были похожи на 
ваттелевских «извергов», поскольку они обычно 
предъявляли врагу свои юридические причины 
войны. Удобным приемом в этой ситуации был 
тот самый жанр апокрифических деклараций, 
который европейцы использовали для формиро- 
вания образа тюрков. Например, письмо, якобы 
отправленное Иваном Грозным Зигмунту II из 
Польши, которое было напечатано в польском 
памфлете в 1563 году, на самом деле было пе- 
ресказом ранее придуманного письма султана к 
императору Священной Римской империи [5]. 

Причина отсутствия реакции России на враж- 
дебную пропаганду кроется не столько в их тех- 

нической отсталости, сколько в собственном ми- 
ровоззрении и чувстве идентичности. Россия 
разработала идеологию своей собственной 
национальной исключительности, составной ча- 
стью которой была оппозиция латинскому хри- 
стианскому миру и черпала культурные и рели- 
гиозные корни из Византии,не считая себя при 
этом, частью Европы. 

Таким образом, Раннее Новое время в России – 
скорее калька европоцентрической модели исто- 
рии, чем исследовательский инструмент, спо- 
собный отразить особенности российской исто- 
рии.Закрытость России от европейского мира 
позволила избежать последствий масштабных 
религиозных войн, вмешательства иноконфес- 
сиональных государств Европы XVI–XVII вв. При 
этом Реформа Никона стала отголоском евро- 
пейской Реформации и защитной «контррефор- 
мации», заключающейся в выстраивании лидер- 
ских позиций в православном мире с полным 
провалом в понимании традиций православной 
веры в России, присущих значительной части 
православного населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен со- 
временной России, когда многие россияне пози- 
тивно отзываются о СССР, который распался трид- 
цать лет назад (при поддержке большинства то- 
гдашней жителей), и даже призывают вернуться к 
той модели общественно-государственного устрой- 
ства. Дается объяснение этому явлению. Анализи- 
руются разные оценки повседневной жизни из со- 
ветского прошлого: высокопоставленных чиновни- 
ков, экономистов, блогеров, особое внимание уде- 
лено позиции профессора Я.И. Гилинского, опубли- 
ковавшего на этот счет свою исповедь. Делается 
вывод о том, что у противников и сторонников СССР 
сегодня есть немало общего – все хотят позитивных 
перемен для будущей России, но в каком направ- 
лении двигаться к этому будущему, ясности пока нет. 
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Annotation. The article deals with the phenomenon of 
modern Russia, when many Russians speak positively 
about the USSR, which collapsed thirty years ago (with 
the support of the majority of the then inhabitants), and 
even call for a return to that model of social and state 
structure. An explanation for this phenomenon is given. 
Various assessments of everyday life from the Soviet 
past are analyzed: high-ranking officials, econ- omists, 
bloggers, special attention is paid to the posi- tion of 
Professor Ya.I. Gilinsky, who published his con- fession 
on this subject. It is concluded that the oppo- nents and 
supporters of the USSR today have a lot in common – 
everyone wants positive changes for the future of 
Russia, but in which direction to move to- wards this 
future is not yet clear. 
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последние годы в российском обществе на 
разных форумах, особенно в интернетов- 

ских соцсетях, а также, в средствах массовой 
информации, научной литературе все чаще под- 
нимается тема сравнения уровня жизни россиян 
и в СССР, который перестал существовать в 
1991 г. И это не случайно – основной причиной 
является снижение реальных доходов большин- 
ства российских граждан, чему способствует не 
только очень сложное положение в экономике, но 
и нагрянувшая на весь мир пандемия корона- 
вируса. Чаще всего, сравнение делается в поль- 
зу советского государства. Речь идет, как прави- 
ло, о доступности бесплатной медицины, обра- 
зования, отсутствии безработицы, наличии цели 

развития общества и др. Мы также обратимся к 
этому сравнению, учитывая, что «история по- 
вседневности в отечественной историографии 
представляет собой сравнительно молодое 
направление» [1, с. 208]. 

Сразу заметим, что ситуация в указанном срав- 
нении отнюдь не однозначная, и здесь, на наш 
взгляд, нельзя упрощать, переводить оценки в 
черно-белые тона. Прежде всего, сделаем важ- 
нейшие оговорки, которые заключается в следу- 
ющем. 

Во-первых, мы ведем речь о большинстве насе- 
ления в масштабе 70–80 % от общего числа жи- 
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телей страны (понятно, что и в СССР, и сейчас у 
некоторой части граждан были и есть высокие и 
очень высокие доходы, а у некоторой – низкие и 
очень низкие, соответственно, и уровень благо- 
состояния). 

Во-вторых, имеется в виду повседневная жизнь 
людей, то есть, если использовать устаревшую, 
но в данном случае, приемлемую терминологию, 
повседневную жизнь обывателей – где и в какой 
среде они проживали, в каких бытовых условиях, 
какой был род основных занятий, как учились, 
чем увлекались, как отдыхали, воспитывали де- 
тей, что читали, к чему стремились и т.д. [2, 
с. 114]. 

В-третьих, нужно учитывать, что советское госу- 
дарство существовало 74 года, и в разные пери- 
оды повседневная жизнь, при наличии общих 
признаков, сильно различалась. Мы полагаем, 
что значительный период советского государ- 
ства был связан с чрезвычайной и мобилизаци- 
онной обстановкой: с революционным кризисом 
после 1917 г., Гражданской войной, со становле- 
нием и укреплением новых форм государствен- 
ного управления, коллективизацией, индустриа- 
лизацией, политическими репрессиями, Второй 
мировой войной, восстановление народного хо- 
зяйства. 

И лишь к началу 1960-х гг. обстановка в СССР 
стала относительной стабильной. А во второй 
половине 1980-х гг. была горбачевская «пере- 
стройка», страну снова лихорадило, и, в итоге, 
СССР не стало, поэтому. 

На наш взгляд, период времени с начала 1960-х – 
середины 1980-х гг. представляется основным 
для сравнения с современной Россией (разуме- 
ется, остальные периоды также не должны оста- 
ваться без внимания). Данная постановка вопро- 
са была сочтена важной и на официальном 
уровне. Так, на эту тему решил высказать свое 
мнение председатель Счетной   палаты   РФ А.Л. 
Кудрин, который полагает, что «в 2003–2004 годах 
мы восстановили (в среднем, конечно) уровень 
жизни, который имели граждане в 1990- м году 
перед развалом СССР. В среднем, это 
достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас 
примерно на 20 % уровень жизни выше, чем в 
Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был 
вице-премьером, с 2000 до 2011 год, уровень 
жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это 
недостижимая цифра, но мы начинали с очень 
низкого уровня» [3]. 

А.Л. Кудрин отметил также, что, начиная с 1990-х гг., 
в России наблюдается «огромная предпринима- 
тельская активность», Россия, несомненно, ста- 
ла нормальной рыночной экономикой, а ведь еще 
в 1989 г. «это казалось сказкой» [3]. 

Эти тезисы столь высокопоставленного чиновни- 
ка вызвали ожидаемые и, в подавляющем боль- 
шинстве, нелицеприятные комментарии, в том 
числе, со стороны известных в стране экономи- 
стов. Отмечается, в частности, что, хотя, по 
формальным показателям Россия опережает 
СССР по  уровню жизни, сравнивать  их некор- 

ректно, тем более, что в рейтинге стран по ин- 
дексу человеческого развития, который рассчи- 
тает ООН, России упала в два раза [3]. По мне- 
нию Н.В. Зубаревич, нужно учитывать, что «эти 
данные все равно, что средняя температура по 
больнице. В СССР не было такой, как сейчас, 
дифференциации по доходам. Сегодня у нас 
страна практически латиноамериканского типа с 
очень большим неравенством, и если, в сред- 
нем, мы превысили советский уровень по уров- 
ню дохода, это не значит, что его превысило все 
население – до 40 % жителей России в середине 
2010-х годов имели доходы ниже, чем в среднем 
жители РСФСР в поздние годы существования 
СССР» [4]. 

И.А. Николаев указывает: «Если, как считает 
А.Л. Кудрин, россияне стали жить лучше, отчего 
же социологические опросы показывают их же- 
лание вернуть советские условия жизни? И по- 
ясняет: «Статистика учитывает доходы населе- 
ния вообще. Но большой вопрос, как они рас- 
пределяются. Да, суммарное богатство россиян 
за 30 лет выросло, но все мы прекрасно знаем, 
что значительная часть доходов концентрирует- 
ся в руках небольшой группы очень богатого 
населения. Так что, ностальгия, как считают мно- 
гие, по более справедливым советским време- 
нам, абсолютно понятна. В общем, как гласила 
знаменитая карикатура, а в среднем мы оба с 
тобой упитанные» [3]. 

М.Г. Делягин считает, что при советской власти 
люди получали большую часть благ бесплатно 
или почти бесплатно, ездили за три копейки на 
трамвае, получали бесплатные квартиры, полу- 
чали санаторное лечение - это все было в обще- 
ственном фонде потребления. И хотя сейчас, 
спустя 30 лет, доходы россиян стали выше, чем 
были при СССР, однако, за счет потери бес- 
платных услуг уровень жизни упал. Кроме того, в 
СССР была низкая дифференциация доходов, 
почти как в Скандинавии, а сейчас она очень 
высокая, как в Китае, и «обогащение олигархов 
сопровождается обнищанием миллионов про- 
стых россиян» [5]. 

Такого рода суждения, но с использованием со- 
ответствующих аргументов, можно наблюдать и в 
современной научной литературе обществен- но-
гуманитарного направления (ранее, в 1990-е гг. 
преобладали публикации иного рода, в кото- рых 
доказывались преимущества рыночной эко- 
номики и определялись, связанные с ней, но так 
и не сбывшиеся, перспективы. Перелом на кри- 
тические оценки произошел, очевидно, после 
2008 г., когда тогдашний глобальный экономиче- 
ский кризис заставил по-иному осмысливать 
складывавшийся механизм функционирования 
российской экономики). 

Среди авторов научных публикаций, изучавших 
повседневную жизнь советских граждан в раз- 
ные периоды существования СССР, следует 
назвать таких, как Н.Я. Бромлей, М.А. Денисова, 
Е.Ю. Зубкова, А.Ю. Климочкина, Г.Г. Корноухова, 
Е.Ф. Кринко, Ю.Н. КовалевскаяЮ А.В. Кудряшов, 
Н.Б. Лебина, И.И. Назарова, Г.П. Сидорова, А.П. 
Скорик, В.К. Смирнова, И.Г. Тажидинова, 
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Т.П. Хлынина и др. Некоторые ученые с полито- 
логических позиций делают сравнение повсе- 
дневной жизни в СССР и в современной Росси- 
ей. Например, Н.Н. Григорьев отмечает ухудше- 
ние качества образования после распада СССР 
[6], И.И. Даминев размышляет о позитивной ро- 
ли социалистического соревнования среди стро- 
ителей Башкирской АССР, полагая, что эта 
форма стимулирования труда, практиковавшая- 
ся в советское время, незаслуженно забыта [7]. 

Однако, как мы отмечали выше, сравнительные 
оценки уровня повседневной жизни жителей 
СССР и современной России отнюдь не сводят- 
ся к преимуществам советского строя. Есть не- 
мало и противоположных оценок. Так, Е.В. Бод- 
рова и В.В. Калинов пишут о глубоком техноло- 
гическом отставании экономики СССР, в частно- 
сти, указывается на то, что в 1980-е гг. в сфере 
экономики не была разработана оптимальная 
стратегия, имея в виду внедрение достижений 
НТП. «На общегосударственном уровне эффек- 
тивной координации добиться не удалось, вме- 
сто принятия крупных радикальных мер прини- 
мались частные, подчас, декларативные, не 
предусматривающие реальных стимулов для 
выпуска новой техники и технологии, техническо- 
го обновления производства» [8]. Такое положе- 
ние, как отмечает В.В. Родина, отражало нега- 
тивное воздействие административно-командной 
системы управления, сложившейся в СССР, в 
результате чего в СССР во второй половине ХХ 
в. имело место «наличие кризиса трудовой 
морали, катастрофическое снижение мотивиру- 
ющей и мобилизационной стороны промышлен- 
ного дискурса, а также, разочарование советских 
потребителей в качестве и ассортименте това- 
ров народного потребления … на закате СССР 
состояние промышленного дискурса было крайне 
удручающим» [9, с. 104]. Соответственно, 
советская промышленность не удовлетворяла 
потребность в товарах народного потребления, 
было немало претензий к такой продукции - брак, 
низкое качество, дефицит. Так, в легкой 
промышленности модели одежды, обуви, раз- 
личного белья и т.д. были до предела упрощен- 
ными, однотипными, выпускались большими 
партиями, что никак не соответствовало ожида- 
ниям и запросам советских граждан [9, с. 117]. 
Сюда же можно добавить активизацию корруп- 
ционных процессов, в том числе, в партийно- 
хозяйственной элите, с чем, как известно, пы- 
тался бороться Генсек КПСС Ю.В. Андропов. 
Имели место и другие недостатки, которые со- 
провождали повседневную жизнь советского 
общества. 

Затрагивая методологический аспект, следует 
заметить, что в исторических исследованиях, 
начиная с 1990-х гг., значительно возрос интерес 
отечественных ученых к источникам личного 
происхождения, поскольку «эго-документы» 
имеют особую роль в конструировании поля ис- 
тории повседневности, позволяя понять челове- 
ка и его поступки в конкретных ситуациях, уло- 
вить то, что отличает его обыденность от жизни 
других, находящихся в тех же обстоятельствах; 
наконец, они помогают выявить и глубже про- 
анализировать настроения в обществе в пере- 

ломную эпоху и оценить характер социально- 
экономических изменений через восприятие от- 
дельных людей [2, с. 211]. 

Мы также воспользуемся этим методом, благо, 
для этого есть очень подходящий, на наш взгляд, 
повод. Сравнительно недавно (середина 2020 г.) 
российский профессор (криминолог и социолог), 
доктор наук Я.И. Гилинский решился на 
публикацию своеобразной исповеди «Правда, 
одна только правда, ничего, кроме правды» на 
сайте одного из питерских журналов [10]. Это 
довольно объемное эссе родившегося в 1934 г. в 
Ленинграде советского гражданина, ныне здрав- 
ствующего, который и ранее публиковал свои 
мысли о жизни в стране Советов, и здесь они в 
наибольшей степени сконцентрированы. В 1952 г. 
Яков Ильич получил среднее образование в од- 
ной из ленинградских школ, где вступил сначала 
в пионеры, а потом в комсомольцы, а в 1957 г. с 
отличием окончил юрфак ЛГУ, работал стаже- 
ром следователя прокуратуры, секретарем 
народного суда, адвокатом. В 1967 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию, а еще через десять 
(1986 г.) – докторскую. Декан, заведующий ка- 
федрой, профессор в нескольких вузах, имеет 
много (более 500) научных публикаций, учебни- 
ков по проблемам криминологии, его труды пе- 
реведены во многих странах, основатель науч- 
ного направления «Девиантология», и этот пере- 
чень научных заслуг можно продолжать. Каза- 
лось бы – достойнейшая биография успешного 
советского человека (на момент распада СССР 
ему было 57 лет), воспитывавшегося в семье 
доктора медицинских наук в отдельной ленин- 
градской квартире. Тем не менее, в вводной ча- 
сти своей исповеди он называет «эту» страну – 
«страной рабов», «страной, созданной в каче- 
стве предупреждения всему остальному миру: не 
будьте такими!» [10] (почти как у Лермонтова и 
Чаадаева). Справедливости ради, нужно сразу 
заметить, что эта оценка относится не только к 
СССР, но и к постсоветской России; позитивный 
отзыв дан только периоду горбачевской «пере- 
стройки» и 1990-м гг. («Спасибо, Михаил Серге- 
евич! … Впервые в жизни я был действительно 
свободным человеком в действительно свобод- 
ной стране … Прекрасные 1990-е! Это были го- 

ды, когда люди говорили, писали, публиковали, 
все, что хотели. Это были годы надежд!» [10]). Но 
мы свое внимание акцентируем, все же, на 
советском прошлом. 

Описывая свои поездки по стране, Я.И. Гилин- 
ский акцентирует внимание на негативных фак- 
тах, например: «Тамбов. Я с комиссией Минюста 
СССР. Оказывается, в магазинах ничего нет. 
Есть нечего. Москвичи-то знали об этом, привез- 
ли с собой хлеб, кофе, копченую колбасу. При- 
шлось им из солидарности подкармливать меня. 
Широко известны были и «колбасные поезда» из 
Москвы: в стране продуктов не было, в Москве 
они были, и люди из всех районов центральной 
России ездили в Москву за колбасой и другими 
продуктами / товарами, вывозя хоть что-нибудь к 
себе домой» (рубеж 1960 г. и далее) [10]. Но, 
например, в Грузии, Белоруссии, на Украине, в 
Прибалтике такого Я.И. Гилинский не встречал. 
Говоря о цензуре, он отмечает, что не допуска- 
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лись никакие тексты, хотя бы в малейшей степе- 
ни критикующие «партию и правительство, со- 
держащие сведения о наличии в стране явлений, 
«чуждых советскому народу» – наркомании, про- 
ституции, самоубийств. Цензура de facto была и 
во всем ином, помимо печатной продукции. 
Внутренняя цензура, как результат официаль- 
ной, впитывалась с молоком матери. А вот из 
впечатлений поездок за границу: «В Чехослова- 
кии едем по дорогам … Их чистые, ухоженные 
деревни с каменными зданиями, магазинами, 
ресторанами так не похожи на российскую де- 
ревню с «удобствами во дворе» (сохранившими- 
ся, в частности, до сегодняшнего дня!! Вечный 
позор России)…» [10]. 

 

По поводу магазинных очередей (как же без 
них!) и прочих сторонах повседневной жизни: 
«Сейчас даже мне, пережившему страшные го- 
ды советского режима, трудно воспроизвести 
повседневный ужас тогдашнего бытия. Да, за 
редкими продуктами надо было часами стоять в 
очереди. А купленные часто были малосъедоб- 
ными. Да, когда в соседнем гастрономе «выки- 
нули» яйца (дефицит!), выдавать «в одни руки» 
можно было не больше десятка … Да, бананы 
появлялись один раз в году и продавались зеле- 
ными (желтые шли «кому надо»). Да, денег пла- 
тили очень мало … Да, купить приличную одеж- 
ду было трудно и дорого… Да, общественный 
транспорт ходил плохо, а такси было не пой- 
мать. Да, слушать радио и читать газеты было 
смешно и постыдно (повсюду только невиданные 
успехи трудового народа, партии и правитель- 
ства). Да, «вражеские голоса» было почти не- 
возможно слушать по радиоприемнику (глуши- 
ли!). Да, машинописный «Архипелаг ГУЛАГ» 
Солженицына мне тайком дали на две ночи. Да, 
в домах нередко было холодно (а не только го- 
лодно). Да, уезжая в командировку, нельзя было 
рассчитывать на одноместный номер в гостини- 
це» [10]. 

Критикуя, и довольно резко, негативные измене- 
ния в современной России, профессор отмечает, 
что это происходит «при рабском молчании по- 
давляющего большинства населения…» [10]. И 
концовка эссе: «Закономерный вопрос: если я так 
считаю, если я уверен в безнадежности раб- ской 
России, почему я не уехал? … уезжать в 80–85 
лет уже совершенно бессмысленно, да и 
тяжело … Увы!)» [10]. 

В этой исповеди отражена чрезвычайно проти- 
воречивая позиция советского гражданина, его 
личностно-социальная драма (если не трагедия), 
в которой находит отражение акцентированная 
негативная оценка повседневной жизни совет- 
ских людей в РСФСР по многим аспектам (мы не 
имеем в виду углубляться в причины такой оцен- 
ки, возможно, сказалась его обида на власти, 
когда ввиду фамилии по известному «пункту 5», 
при том, что, как он сам пишет, мать была рус- 
ской, ему не удалось сразу поступить в ЛГУ; но 
главные причины, очевидно, останутся неиз- 
вестными). 

Данная публикация Я.И. Гилинского интересна и 
тем, что представляет собой уникальное явле- 

ние – нам не известно другого случая, когда ав- 
торитетный представитель академической среды 
столь откровенно предает гласности свои мысли 
о повседневной жизни в обществе, где жил и 
живет; и в нашем случае это является ценным 
источником для анализа поднятой в статье темы. 

Итак, один бывший советский гражданин в силу 
своего академического образования сформули- 
ровал много негатива о жизни в СССР. Вероят- 
но, у этой оценки есть свои сторонники (скорее и, 
прежде всего, из числа интеллигенции). Но, с 
другой стороны, имеет место и другая картина, 
когда многие бывшие советские граждане в том 
же интернет-пространстве формулируют, как 
правило, по одному преимуществу такой жизни в 
небольших текстах с одним-двумя предложени- 
ями, но в сумме получается много преимуществ 
советского образа жизни. Так, из довольно объ- 
емного фоторепортажа «Повседневная жизнь 
Советского Союза» [11] следует, что эта жизнь в 
СССР, хотя и не отличалась материальным до- 
статком, но была вполне оптимистичной (снимки 
людей в разных ситуациях, на производстве, в 
квартирах, в домах, школе, виды городов, заво- 
дов и т.д.). В комментариях к фоторепортажу 
блогеры-пользователи, дискутируя между собой, 
словно отвечают профессору Гилинскому: «Как 
прекрасно мы жили в СССР…», «Так, сами же 
орали им (Горбачеву, Ельцину – Авт.) УРА! Са- 

ми же их выбирали, а теперь они оказались пло- 
хими … Наверное, все же, сама система, воспи- 
тавшая в нас раболепие, виновата в том, что 
подобные горлопаны оказываются нашими руко- 
водителями», «Не раболепие, а доверчивость и 
веру в лучшее. Если это приравнять к «просто- 
те», то согласно поговорке – это «минус». Но надо 
учиться на ошибках. Учимся…», «Причем тут 
раболепие? Куда против пушек и автоматов? 
Просто, к власти пришли те, кто мог стрелять в 
упор в других, расчищая себе дорогу к кормушки. 
Но не все же такие! Нас учили ненавидеть внеш- 
них врагов, а своих «жалеть». Вот и «дожале- 
лись», «Как бы не повторить, то, что сами сотво- 
рили в 1990-х…», «Вот так жили не тужили, только 
положительные эмоции, не считая горба- чёвских 
проделок», «Если в расчёт не брать мнение 
либералов-русофобов и других врагов России, 
доперестроечная повседневная жизнь в СССР 
вспоминается, как Благодать. В первую очередь, 
для души. А в России – это важнейшая ценность!» 
[11]. 

Подобного рода обсуждений в соцсетях можно 
встретить немало. При оценке советского про- 
шлого типичной и отражающей действительное 
положение вещей представляется следующее 
мнение сторонника СССР под ником Max Toporov 
на канале «По следам СССР» (плат- форма 
Яндекс-Дзен): «Объективно, и на самом деле, в 
те годы, в том советском обществе про- стому 
труженику жилось лучше, государство га- 
рантировало практически все и бесплатное 
здравоохранение и образование и гарантиро- 
ванную работу с премиями и очередными отпус- 
ками, социалистическими соревнованиями и 
досками почета. И не беда, что не в каждой се- 
мье были автомобили, и не смертельно, что лю- 
ди квартиры ждали по 10-15 лет, а сейчас про- 
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блемы совсем другие, квартиры надо покупать, 
забираясь в ипотечную кабалу, машины надо 
брать в кредит, да и вся жизнь сейчас в кредит 
получается» [12]. Здесь важно подчеркнуть, что 
речь идет о «простых тружениках», которые, как 
раз, и составляли абсолютное большинство со- 
ветского общества (не забудем, что ведущим 
классом в СССР был рабочий класс). 

Выше мы отмечали, что профессор Я.И. Гилин- 
ский резко критикует советский строй, но по- 
хвально оценивает горбачевскую «перестройку» 
(вторая половина 1980-х гг.). Нам встретилось (на 
том же канале) мнение сторонника СССР, 
который также одобряет деятельность Горбаче- 
ва (ник Надежда Соловьева): «Если бы не Ель- 
цин, то у Горбачёва всё бы получилось. Пере- 
стройка шла успешно до 1988 г. Рейтинг у Гор- 
бачёва был абсолютный. Все его поддерживали, 
но до тех пор, пока не появились Демократы, как 
потом история показала, никакими демократами 
они не были – это был лишь обман народа. Они 
были ярыми сторонниками только лишь капита- 
лизма и очень мечтали построить в России точ- 
ную копию американской экономической систе- 
мы. Но для этого им надо было развалить СССР, 
чтобы союзное правительство не мешало им 
создавать капиталистический рай» [12]. 

 
Это, на наш взгляд, очень интересный момент – 
противники и сторонники СССР, пусть, как в дан- 
ном случае, в единичном проявлении, сходятся в 
позитивной оценке горбачевской «перестройки», 
а равно, в негативной оценке современной рос- 
сийской действительности. Это позволяет пред- 
положить определенный оптимизм на перспек- 
тиву развития российского общества и показы- 
вает, что у людей советского прошлого при всей 
разности взглядов много общего, причем объек- 
тивного и позитивного. Все жили в одном госу- 
дарстве – СССР, являлись, в большинстве, ок- 
тябрятами, пионерами, комсомольцами, занима- 
лись общественно полезным трудом, у них сло- 
жилась личная жизнь и т.д. Но на определенном 
этапе (вероятно, в 1970-е гг.) стало ясно, что 
коммунистическая идея, прекрасная сама по 
себе в теории и долгое время бывшая путевод- 
ной звездой в жизни советского общества, не 
выдерживает социальной практики, и серьезные 
экономические трудности начала 1980-х гг. пока- 
зали, что нужны реформы, причем коренные. 

 
В последовавшей «перестройке» (1985–1991 гг.) 
столкнулись два основных подхода по поводу 
путей выхода из кризиса, в котором оказался 
СССР: 

1) постепенные изменения с элементами ры- 
ночной экономики, аналог реформ в КНР (Горба- 
чев); 

2) радикальные изменения с одномоментным и 
сплошным переходом на рыночные отношения 
(Ельцин). 

 

После распада советского государства в РСФСР 
радикализм взял верх (начиная с шоковой либе- 
рализации цен в начале 1992 г. и последовав- 
шей хищнической приватизации, созданной в 
течение десятилетий государственной собствен- 
ности). Сейчас, спустя 30 лет, приходится пожи- 
нать плоды этого радикализма. В этом контексте, 
обращение к советскому прошлому, к позитив- 
ным его оценкам (с замалчиванием недостатков) 
обусловлено, прежде всего, недовольством мно- 
гих россиян сложившейся в России ситуацией – 
ведь, если бы сейчас повседневная жизнь была 
лучше, чем в СССР, то вряд ли, советское про- 
шлое становилось бы предметом достаточно 
широкого обсуждения в современном россий- 
ском обществе. Поэтому обращение ко време- 
нам СССР представляется естественным – об- 
ращать-то больше в своей истории не к чему, не 
к царской же России! А зарубежные образцы, как 
показывает опыт начала 1990-х гг. без учета 
российской специфики, не дают желаемых ре- 
зультатов. Живые еще жители СССР сравнива- 
ют свое бытие тогда и сейчас, и вот получаются 
те результаты, те оценки, о которых шла речь в 
начале статьи; отсюда и определенная, далеко не 
всегда имеющая основания идеализация со- 
ветского прошлого. 

 
Очевидно, что в ожидании другой, более благо- 
получной России, также проявляется то общее, 
что имеется как у нынешних противников СССР 
(условно – «критически мыслящая интеллиген- 
ция»), так и сторонников СССР (те самые «про- 
стые труженики»). Только вот какое должно быть 
будущее России? К сожалению, профессор Я.И. 
Гилинский, равно и его коллеги-ученые, не дает 
какого-либо внятного ответа на этот вопрос. Не 
отвечают на него и многочисленные блогеры. В 
этом смысле, пока вообще нет даже ориенти- ров, 
которые стали бы обсуждаемыми в масшта- бе 
всей страны с перспективой найти консенсус. И 
уже который год (не в двадцатый ли раз?!) в 
новогодние праздники по телеканалам крутят 
все те же советские фильмы («Девчата», «Брил- 
лиантовая рука», «Джентльмены удачи», «С лег- 
ким паром» и др.). Время словно остановилось, а 
оно не должно останавливаться, оно должно 
двигать страну вперед, и поэтому, на наш взгляд, 
усилия прежде всего ученых, того же профессора 
Я. Гилинского, общественно- политических 
структур, других неравнодушных граждан 
должны быть направлены на формули- рование 
параметров будущей России, которая, 
безусловно, не должна противостоять остальном 
миру, – общество не может успешно развиваться 
вперед без ясного вектора движения. 
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СМЫСЛ ВОЙНЫ В КЛАССИЧЕСКИХ 

ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ 
 

Аннотация. В статье представлена характеристика 
классических учений о смысле войны, созданных в 
античной и русской религиозно-философской тра- 
дициях. По мнению Платона, истинным государ- 
ственным деятелем является философ-правитель, 
смыслом жизни которого является достижения 
идеи Блага посредством знания добродетелей. 
Идеальный, всеобщий мир между государствами 
возможен, и является результатом воплощенного в 
истории идеального знания добродетелей, которое 
соответствует метафизическому образцу миро- 
устройства, выраженного первоверховной идеей 
Блага. В концепции Вл. Соловьева, основанной на 
объективном идеализме Платона, в истории чело- 
вечества происходит «собирание» вселенной в 
единое нравственно-совершенное государство, как 
процесс созидания Богочеловечества. По мнению 
русского философа, до тех пор, пока человечество 
находится в процессе развития и становления, пока 
идеальная цель воплощения добра недостижима в 
обозримой перспективе будущего, а государства 
далеки от цивилитарной идеи гражданского един- 
ства, война является необходимой и оправданной. 
Аристотель, в отличие от Платона, определяет 
необходимость существования войн в качестве 
естественного средства для достижения поставлен- 
ных целей, высшей из которых является счастье. Оно 
возможно, как реализация этических доброде- 
телей. Продолжая учение о добродетелях антично- 
го мыслителя, русский философ Н.А. Бердяев счита- 
ет, что в истории человечества война является 
средством для воплощения нового Богочеловече- 
ского мира. Реализация этого замысла свершится 
через прогрессирование природы человека, кото- 
рая, в своей сущности основанная на свободе, в акте 
творчества явит все свои лучшие качества, которые 
в учении Аристотеля именуются доброде- телями. 

Ключевые слова: война, смысл, справедливость, 
идея Блага, Богочеловечество, счастье, добродете- 
ли, эсхатология, история. 
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THE MEANING OF WAR IN CLASSICAL 

PHILOSOPHICAL TEACHINGS 
 

Annotation. The article presents the characteristics of 
the classical teachings on the meaning of war, created 
in the ancient and Russian religious and philosophical 
traditions. According to Plato, a true statesman is a 
philosopher-ruler, the meaning of his life is to achieve 
the idea of the Good through the knowledge of virtues, 
the implementation of which is possible in military 
operations. An ideal, universal peace between states is 
possible, and is the result of the ideal knowledge of 
virtues embodied in history, which corresponds to the 
metaphysical model of the world order, expressed by 
the supreme idea of the Good. In the concept of Vl. 
Solov'ev, based on the objective idealism of Plato, in the 
history of mankind there is a «gathering» of the 
universe into a single morally perfect state, as a pro- 
cess of the creation of God-manhood. According to the 
Russian philosopher, as long as humanity is in the pro- 
cess of development and formation, while the ideal goal 
of embodying good is unattainable in the foresee- able 
future, and states are far from the civilitarian idea of 
civil unity, war is necessary and justified. Aristotle, in 
contrast to Plato, defines the need for the existence of 
wars as a natural means to achieve goals, the highest of 
which is happiness, which is possible as the realiza- tion 
of ethical virtues. Continuing the doctrine of the virtues 
of the ancient thinker, the Russian philosopher 
N.A. Berdyaev believes that in the history of mankind, 
war is a means for the embodiment of a new God- 
human world. The implementation of this plan will be 
accomplished through the progression of human na- 
ture, which, in its essence based on freedom, in the act 
of creativity will manifest all its best qualities, which in 
the teachings of Aristotle are called virtues. 
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лассические представления о смысле вой- 
ны формировались в рамках философских 

учений Платона, Аристотеля. Кроме обозначен- 
ных учений проблемами понимания войны и ми- 

ра в рамках классической парадигмы занима- 
лись философы средневековья, такие как Авгу- 

стин Блаженный, Фома Аквинский, разрабатывая 
их религиозно-догматический аспект. В эпоху 
Возрождения появляются учения, в которых во- 
просы войны и мира изучаются с государствен- 
но-политической точки зрения. К таким концеп- 
циям относятся философско-социологические 
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исследования Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, 
П.-А. Гольбаха, Макиавелли. 

После осмысления феномена войны в немецкой 
классической философии, в частности в учениях 
И. Канта, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегеля, в которых 
рассматривается возможность установления 
мира посредством юридического урегулирования 
конфликтов в форме всеобщего мирного догово- 
ра, представление о смысле войны в XIX в. было 
продолжено в русской религиозной философии. 
В частности, в произведениях Вл. Соловьева и Н. 
Бердяева. Актуальность обозначенной темы 
исследования определяется тем, что в настоя- 
щее время, наполненное борьбой, революциями, 
международными конфликтами, необходимо 
уметь различать в этих событиях классические и 
неклассические оттенки понимания смысла про- 
исходящего с целью наилучшего политического 
урегулирования войн и прекращения массовых 
убийств. 

I 
 

В метафизике Платона, характеризующей смысл 
всех проблем, связанных с пониманием челове- 
ческого бытия, первоисточником существования 
и жизни является идея Блага, достижение кото- 
рой возможно как в теоретическом процессе по- 
знания через гносеологию, так и в практическом 
освоении материально-предметного мира по- 
средством установления государственных отно- 
шений. Древнегреческий мыслитель был убеж- 
ден в том, что управлять государством должен 
философ-правитель, в чью обязанность входит 
предотвращение несправедливых войн с сосе- 
дями. Для осуществления этой функции госу- 
дарственный деятель должен заниматься само- 
воспитанием, образованием, целью которого 
является стремление к идее Блага через позна- 
ние добродетельных качеств, таких как: спра- 
ведливость, мужество, умеренность и рассуди- 
тельность. 

В своем диалоге «Алкивиад» через разговор 
Сократа с молодым человеком Алкивиадом Пла- 
тон пишет о том, именно с идеей Блага необхо- 
димо соотносить деятельность по ведению госу- 
дарственных дел, стремясь осуществлять ее 
«наилучшим образом» [1, с. 180]. Именно такое 
искусство управления, которое проявляется в 
справедливом решении вопросов ведения войны 
и заключения мира и которое основано на зна- 
нии добродетелей мужества, умеренности, спра- 
ведливости и рассудительности, способствует 
выражению идеального Блага в общественной 
сфере [2, с.181]. 

Платон был убежден в том, что если каждый 
философ-правитель сможет управлять государ- 
ством в опоре на знания добродетелей, то в ис- 
тории человечества исчезнут военные конфлик- 
ты между странами-соседями, будет согласие во 
внешней политике, а это, в свою очередь, станет 
залогом всеобщего мира. Таким образом, со- 
гласно философским взглядам Платона, иде- 
альный, всеобщий мир между государствами 
возможен, и является результатом воплощенно- 
го в истории идеального знания добродетелей, 

которое соответствует метафизическому образ- 
цу мироустройства, выраженного первоверхов- 
ной идеей Блага. 

Кроме философов-правителей, управляющих 
государством посредством знания добродете- 
лей, в нем должна присутствовать группа людей, 
которые называются Платоном воинами- 
стражами, осуществляющими как оборону внеш- 
них границ, так и обеспечивающими внутренний 
порядок. Если сущность философов-правителей 
выражена идеей разума, то сущность воинов 
представлена идеей воли, имеющей источником 
гнев. Заметим, что Платон обосновывал необхо- 
димость подчинения воли разуму, поэтому стра- 
жи должны были беспрекословно подчиняться 
философам, обладающим знаниями добродете- 
лей и стремящимся к воплощению идеальной 
модели государства, соответствующей идее бла- 
га. Не случайно зарубежный ученый Х. Сисе от- 
мечал, что воины стражи проходили воспитание, 
которое было основано на знании добродетелей, 
напрямую связанном с нравственным уровнем 
сознания этой категории граждан. В целом син- 
тез философов-правителей и воинов-стражей в 
системе общественных связей определяет глав- 
ный принцип существования идеального госу- 
дарства-полиса [3, c. 107]. 

Продолжателем классических идей Платона на 
природу государства и смысл войны является 
русский религиозный философ Вл. Соловьев. 
Можно сказать, философ принимает систему 
объективного идеализма древнегреческого мыс- 
лителя за авторитет высшего философствова- 
ния без всяких критических замечаний, добавляя 
ее христианскими представлениями о Всеедин- 
стве и Богочеловечестве. «Собирание» вселен- 
ной в единое нравственно-совершенное госу- 
дарство – это и есть процесс созидания Богоче- 
ловечества. Обладая истинными знаниями об 
идее добра и стремясь их воплотить в государ- 
ственном устройстве, греки создают, по мнению 
Вл. Соловьева, наиболее прогрессивную систе- 
му власти и осуществляют ее через политиче- 
ские реформы, одной из которых является воен- 
ная. 

На основе нравственной природы человека и 
знания идеальной справедливости греки начи- 
нают захватнические войны с целью, как считает 
русский философ, объединения земель и ис- 
правления злой природы варваров, которые не 
знают истинного учения о нравственной сущно- 
сти человека. «Война сильнее всего объединяет 
внутренние силы каждого из воюющих госу- 
дарств или союзов, – пишет Вл. Соловьев, – и 
вместе с тем служит условием для последующе- 
го сближения и взаимного проникновения между 
самими противниками. Ярче всего и то и другое 
выступает в истории Эллады» [4, с. 344]. 

Христианское вероучение, получившее распро- 
странение в средневековье, привнесло пред- 
ставление о том, что любое, даже самое спра- 
ведливое общество, созданное людьми в рамках 
всеобщего государственного устройства, не яв- 
ляется самоцелью в историческом развитии че- 
ловечества, но выступает в качестве условия, 
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соблюдение которого приведет к воплощению 
Богочеловечества. 

Таким образом, война, с точки зрения системы 
Вл. Соловьева, имеет исторический смысл, 
оправдывающий военные действия, в результа- 
те ведения которых более цивилизованное госу- 
дарство, воплотившее идеал справедливого об- 
щества в своих границах, распространяет его на 
захваченные территории, совершенствуя инди- 
видуальную природу новых граждан и систему их 
общественных отношений, приближая чело- 
вечество к Всеединству и Богочеловечеству. 

Этот идеал является приоритетным и для сво- 
бодной воли человека, который, признавая вой- 
ну злом и не желая мириться с воинской обязан- 
ностью, не хочет участвовать в многочисленном 
убийстве людей друг другом. Допуская, что су- 
ществуют отдельные личности, которые по сво- 
ему глубокому убеждению считают недопусти- 
мым вступать в военный конфликт, ибо придется 
убивать другого человека, неважно, что это враг, 
Вл. Соловьев уверен в необходимости перевос- 
питания такого мировоззрения. В этом аспекте 
проявляется объективизм учения философа, 
потому что взгляд отдельного человека на про- 
блему войны не может быть истинным, даже если 
он носит нравственный характер, критиче- ски 
оценивающий убийство, которое возведено в ранг 
государственной войны. 

Множество индивидуальных человеческих лич- 
ностей, обусловленных в своем существовании 
нравственными качествами (стыдом, жалостью, 
благочестием), – это всего лишь «материал», 
возникновение которого произошло по принципу 
индивидуации в момент отпадения материально- 
природной сферы от идеального, образцового 
метафизического Всеединства. Каждый человек 
должен понимать, что он часть целого, поэтому 
свои представления о цели и смысле любого 
происходящего в жизни события, в том числе и 
войны, он обязан оценивать с точки зрения об- 
щей, объективной пользы [5]. 

И если смысл войны исторически оправдан, то 
есть предполагает развитие от менее прогрес- 
сивных и справедливых форм государственности 
к более передовым, содержательно наполнен- 
ным идеальными знаниями, то задача человека 
содействовать всеми силами достижению этой 
цели и способствовать приближению к богоче- 
ловеческой державности. Поясняя долг единич- 
ного субъекта перед универсальной объективно- 
стью целого, Вл. Соловьев пишет: «Между исто- 
рическою необходимостью войны и ее отвлечен- 
ным отрицанием со стороны отдельного челове- 
ка становится обязанность этого человека отно- 
сительно того организованного целого (государ- 
ства), которым до конца истории обусловливает- 
ся не только существование, но и прогресс чело- 
вечества» [4, с. 354]. 

В учении русского религиозного философа война 
является средством достижения более совер- 
шенного, нравственно-доброго, справедливого 
государства, в котором каждый живущий человек 
Земли связан с другими людьми и Богом по- 

средством идеи добра, воплощенной в истори- 
ческом становлении Богочеловечества. Вл. Со- 
ловьев подчеркивал, что государство, даже са- 
мое прогрессивное и развитое с точки зрения 
воплощенного в нем идеала справедливости и 
добра, только средство для достижения гармо- 
ничного Богочеловечества. 

В течение развития истории происходит посте- 
пенное и поступательное увеличение содержа- 
ния добра как в сознании отдельной человече- 
ской личности, так и в общественном устройстве 
государства. И до тех пор, пока человечество 
находится в процессе развития и становления, 
пока идеальная цель недостижима в обозримой 
перспективе будущего, а государства далеки от 
цивилитарной идеи гражданского единства, вой- 
на является необходимой и оправданной. «Ра- 
зум запрещает бросать это орудие (войну – С.К.), 
– пишет Вл. Соловьев, – пока оно нужно, но 
совесть обязывает стараться, чтобы оно пе- 
рестало быть нужным, и чтобы естественная 
организация разделенного на враждующие части 
человечества действительно переходила в его 
нравственную,   или   духовную,   организацию» [4, 
с. 355]. 

II 
 

В древнегреческой философской традиции воз- 
никает еще одно учение о смысле войны, кото- 
рое формируется в творчестве Аристотеля. 

 

Аристотель, размышляя о войне, справедливо- 
сти ее ведения, возможности мирного ее регули- 
рования, создает отдельные разделы в своих 
произведениях – в трактате «Политика», посвя- 
щенном теории управления государством, и 
«Никомахова этика», изучающей принципы до- 
стижения счастливой жизни. В своем учении фи- 
лософ выделяет два уровня добродетелей: эти- 
ческий и дианоэтический. К первому уровню от- 
носятся добродетели воли: мужество, доблесть, 
честь, которые формируются воспитанием и ре- 
ализуются в практической деятельности челове- 
ка через многократное повторение их в течение 
жизни для выработки нравственно-доброго 
навыка. Второй уровень характеризует доброде- 
тели разума, которые выражены всевозможными 
знаниями, формируемыми в познавательном 
процессе путем теоретического осмысления и 
созерцания природы и жизни. 

В отличие от Платона, Аристотель считал, что 
смыслом жизни человека является не достиже- 
ние метафизически-отвлеченной идеи Блага, а 
счастье, которое понимается как осуществление 
деятельности, основанной на добродетели [6, 
c. 275]. Исходя из того, что существуют два 
уровня добродетелей, философ выделяет два 
образа жизни: созерцательный и государствен- 
ный. Он пишет и о третьем образе, вожделею- 
щем, который не основан на добродетелях, а 
характеризуется утилитарной целью – получение 
телесных удовольствий [6, c. 6]. Созерцательный 
образ жизни ведут философы, которые строят 
свое существование на дианоэтических добро- 
детелях, формируя систему знаний. А вот про- 
блемы ведения войны и заключения мира спо- 
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собен решать только человек, который вопло- 
щает в своей деятельности государственный 
образ жизни, основанный на добродетелях воли. 
Размышляя о смысле войны, Аристотель не счи- 
тает ее неизбежной, в отличие от Платона, и 
также не утверждает возможности установления 
вечного мира в исторической перспективе. Кро- 
ме того, философ определяет необходимость 
существования войн в качестве естественного 
средства для достижения поставленных целей, 
высшей из которых является счастье [7, c. 38]. 

По мнению мыслителя, война, как естественное 
средство, может быть вызвана следующими це- 
лями: завоеванием победы ради вечной славы, 
захвата города-государства и за счет этого по- 
бедитель [6, c. 218]. Аристотель был убежден в 
том, что каждая из указанных целей сама по се- 
бе и все вместе они ведут к первоверховной – 
достижению счастья. Задумавшись над тем, ка- 
кая из указанных целей будет выражать спра- 
ведливость, философ считает, что любая из пе- 
речисленных, если она характеризует есте- 
ственный порядок жизни. Справедливой будет та 
война, в которой побежденный народ по своей 
естественной природе вел рабский образ жизни, 
ибо раб, являясь «говорящим орудием», сред- 
ством для достижения благородных целей, не 
имеет права на наличие имущества, на владе- 
ние собственностью [7, c. 22]. 

В произведении «Никамахова этика», философ 
рассматривает понятие «agathos», которое озна- 
чает лучший, хороший [7, c. 23]. Этим термином 
Аристотель характеризует человека, который, 
несмотря на образ жизни, способен совершать 
добродетельные поступки. Если военачальник, 
как государственный деятель, находится на 
войне, он, осуществляя добродетели мужества, 
чести, ведет тот образ жизни, который наиболее 
полно соответствует достижению высшей цели – 
счастья. Таким образом, согласно Аристотелю, 
истинно добродетельный человек, двигаясь по 
пути, ведущему к счастью, способен совершать 
прекрасные поступки как осознанный выбор, 
независимо от того, какой образ жизни он ведет, 
и какую деятельность осуществляет. Именно 
такой человек воплощает справедливость, кото- 
рая характеризуется в учении философа как 
единство этических и дианоэтических доброде- 
телей, то есть как единство чести, умеренности, 
мужества и благоразумия [7, c. 296]. 

Традицию Аристотеля в понимании войны как 
осуществления естественного порядка, протека- 
ющего в историческом пространстве бытия че- 
ловечества, продолжил в своем творчестве рус- 

ский философ XIX–XX веков Н.А. Бердяев. Од- 
нако в отличие от античного мыслителя, фило- 
соф считает, что смыслом жизни каждого чело- 
века является не достижение счастья, а его со- 
творчество с Богом как единый Богочеловече- 
ский процесс преображения истории. В то же 
время, как и Аристотель, он не убежден в том, что 
в границах человеческой жизни, протянув- шейся 
на тысячелетия, может быть установлен 
всеобщий мир. «История не может не быть вой- 
ной, – пишет философ, – и война есть прикосно- 
вение к концу, как имманентному результату 
зла» [8, с. 13]. Кроме того, Н.А. Бердяев считает, 
что война, будучи злом необходимым, несет со- 
бой разрушения, которые, в свою очередь, яв- 
ляются источником новых преобразований, без 
которых невозможен прогресс. 

Критикуя понимание войны в античных системах 

Платона, Аристотеля, философ считает их глав- 

ным недостатком отсутствие полноценной тео- 

рии прогресса или регресса в характеристике и 

оценке человеческого бытия. Такая оценка воз- 

можна только с точки зрения эсхатологических 

представлений о конце истории. И тут Н.А. Бер- 

дяев убежден, что существует только одна ис- 

тинная эсхатология, которая рассматривает ко- 

нец мира как дело богочеловечества, в котором 

активная роль отводится творчеству человека. По 

мнению философа, нельзя спокойно дожи- даться 

конца истории, пассивно наблюдая, как 

сбываются пророчества о страшных войнах, ка- 

таклизмах, которые в итоге приведут к уничто- 

жению человеческой истории и материального 

мира в целом. 

Философ считает, что к «новому небу и новой 

земле» не приведет процесс постепенной эво- 

люции, но только «через трагические катастро- 

фы, через разрушения» свершится преображе- 

ние мира, как замысел Бога. Реализация этого 

замысла свершится через прогрессирование 

природы человека, которая, в своей сущности 

основанная на свободе, в акте творчества явит 

все свои лучшие качества, которые в учении Ари- 

стотеля именуются добродетелями. Н.А. Бердяев 

пишет: «Мир не преобразится, и Бог не будет его 

преображать путем насильственного акта. Чело- 

век должен преобразить мир, преобразить с Бо- 

гом, т.е. делать богочеловеческое дело. … Мир 

имеет два конца: войны, восстание народа на 

народ, царства на царство, глады, моры, и зем- 

летрясения, изживание имманентных послед- 

ствий зла и – преображение мира, новое небо и 

новая земля, второе пришествие Христа» [8, с. 

15]. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена по- 
требностями модернизации технологии работы над 
созданием музыкального образа в процессе обуче- 
ния студентов исполнительскому искусству. Как 
полагают авторы, для истинного воплощения 
народной песни необходимо наличие у студентов 
профессионаaльно-знаaчимых личностных каaчеств 
в области сценического искусства, так как вожно не 
только показать вокаaльно-исполнительские уме- 
ния и наaвыки, но и умение раaботаaть наaд со- 
здаaнием глубокого, достоверного художественно- 
го и сценического обраaза. Авторы данной публи- 
кации опираются на методологию и практику не- 
классических принципов интенциональности, вы- 
работанных в ходе экзистенциально-феномено- 
логического и герменевтического подходов. В за- 
вершение статьи они приходят к выводу о том, что 
мастерство образного видения и наличие творче- 
ской идеи, сами по себе, ещё не могут обеспечить 
успешное художественное и сценическое вопло- 
щение образа. Духовное богатство и творческое 
мастерство субъектов музыкального сознания рас- 
крываются лишь через глубину рефлексивного со- 
знания педагога и ученика в интенциональном 
диалоге. 

Ключевые слова: творческий процесс, субъекты 
педагогического диалога, песня, сценический об- 
раз, интенциональный диалог, погружение в ин- 
тенцию, театрализация. 
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INTENTIONAL DIALOGUE 

AND THE PRACTICE 
OF CREATING A STAGE IMAGE 

 

Annotation. The relevance of the article is due to the 
needs of modernization of the technology of work on 
the creation of a musical image in the process of teach- 
ing students the performing arts. According to the 
authors, for the true embodiment of a folk song, it is 
necessary for students to have professional and signifi- 
cant personal qualities in the field of performing arts, 
since it is necessary not only to show vocal and per- 
forming skills and skills, but also the ability to work on 
creating a deep, reliable artistic and stage image. The 
authors of this publication rely on the methodology and 
practice of non-classical principles of intentionali- ty, 
developed in the course of existential- 
phenomenological and hermeneutic approaches. In 
conclusion, they come to the conclusion that the skill 
of figurative vision and the presence of a creative idea, 
in themselves, can not yet ensure the successful artis- 
tic and stage embodiment of the image. The spiritual 
wealth and creative skill of the subjects of musical 
consciousness are revealed only through the depth of 
the reflexive consciousness of the teacher and the 
student in the intentional dialogue. 
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ктуальность. Актуальность статьи обу- 
словлена необходимостью обновить как 

теорию, так и практику создания музыкального 
образа в процессе обучения современных сту- 
дентов. В ходе современной подготовки специ- 

аaлистов саaмодеятельных и профессиональ- 
ных вокаaльных коллективов востребованы 

навыки комплексного освоения учебного маaте- 
риаaла и исполнительского маaстерстваa. Од- 
наaко нередко раaбота aпедаaгога aсосредото- 
чиваaется на a выраaботке у учаaщихся узко- 
исполнительских наaвыков в ущерб сценическо- 
му содержаaнию этих заaнятий [1, c. 78]. Для 
истинного воплощения народной песни необхо- 
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димо наличие у студентов профессионаaльно 
знаaчимых личностных каaчеств в области сце- 
нического искусства, так как важно не только 
показать вокаaльно-исполнительские умения и 
наaвыки, но и наaличие умения раaботаaть наaд 
создаaнием глубокого, достоверного художе- 
ственного и сценического обрaза [2]. 

В процессе теоретического исследования и ана- 
лиза вокально-исполнительской практики в об- 
разовательном процессе вокалиста, мы пришли 
к выводу о том, что для создания художествен- 
ного и сценического образа студенту необходи- 
мо владеть многими профессиональными знани- 
ями и качествами, характеризующими структуру 
его вокально-исполнительской культуры. Нема- 
ловажную роль в раскрытии индивидуальности 
исполнителя и создании художественного и сце- 
нического образа играет вокальная интонация 
как орудие образно-эмоционального сознания [3, 
c. 176]. С ее помощью исполнитель передает 
существенные смыслы песенного сообщения. 
Вокально-исполнительская интонация является 
аналоговым способом передачи песенного со- 
держания, которое, в отличие от дискретно- 
однозначного кодирования, по своей внутренней 
природе полифонично [4]. Интонация раскрыва- 
ет глубину содержания текста, через образную 
выразительность и внутреннюю антиномичность: 
интонация придает вокализируемому смыслу 
внутреннюю сложную многозначность, одновре- 
менно переплетая радость, досаду, иронию, 
шутливость, недоверие, сердитость, вопроша- 
ние, растерянность. В зависимости от нацио- 
нальной доминанты и контекста, исполнитель 
своей интуицией угадывает адекватные («истин- 
ные») смыслы и пытается их выразить с помо- 
щью адекватного интонирования. Это называют 
также искренностью переживаний певца и его 
способностью постигать глубину образа. Сила 
смыслового воздействия песенности заключает- 
ся не в сигнификативности, а в интонационной 
коннотативности. Основу интонационной выра- 
зительности составляет эмоциональная акцен- 
туация в ходе интонационного аудирования: пе- 
нию интонация придаёт яркую выразительность 
через множественные коннотации [5]. 

Источники и методология. Мы опирались на 
труды коллег, а также, на собственный опыт 
преподавания исполнительского мастерства 
студентам-исполнителям народных песен. Ме- 
тодологически мы ориентировались семиотиче- 
скую [6], герменевтическую [7] феноменологиче- 
скую [8] методологию толкования музыкальных 
текстов и произведений, а также на неклассиче- 
скую философскую традицию, в которой разра- 
батывается теория и методология интенцио- 
нального диалога [9], методологию и методику 
театрализации (психодрамы) [10]. 

Обсуждение. Метод постижения исполнитель- 

ства народных песен называют музыкальностью, 
которая позволяет постигнуть искусство народ- 
ного исполнительства не через внешнее подра- 
жание, а изнутри, способом эмоционального по- 
гружения, вживания. Тем не менее, нельзя ска- 
зать, что не существует рациональной методо- 
логии и методики в этом процессе. Мы называем 

эту технологию рефлексивного освоения мате- 
риала искусства интенциональным диалогом 
[11]. Термин «технология» сегодня полноправно 
используется уже не только в технократической 
сфере, но и в социогуманитарной. Социальная 
технология понимается как средство достижения 
общественно и личностно значимого результата 
благодаря использованию субъективных факто- 
ров. Интериоризированные вглубь сознания тех- 
нологии и получаемые с их помощью продукты 
осознаются как новый значимый результат. Не- 
классическая методология экзистенциально- 
феноменологического типа исходит из того, что 
эффективность образовательно-воспитательного 
взаимодействия определяется интенционально- 
смысловыми взаимодействиями субъектов. Это 
позволяет рассматривать педагогическое взаи- 
модействие как технологию интенционального 
диалога, в ходе которого порождаются, согласо- 
вываются, сопрягаются и приращиваются ценно- 
сти и смыслы бытия субъектов. 

Как нам представляется, методика театрализа- 
ции, разработанная Я. Морено [12], имеет пози- 
тивный смысл не только как техника психокор- 
рекции, но и как техника раскрытия творческого 
потенциала личности [12], техника гармонизации 
души [13]. Содержащийся в этой методике прин- 
цип игрового раскрепощения личности, позволя- 
ет как можно полнее студенту реализовать себя 
в ходе обмена ролями, в процессе ролевого вза- 
имодействия на основе чувства взаимного дове- 
рия, открытости. Доминирует не сдерживающий 
страх перед ошибкой, а установка на саморас- 
крытие (творчество) через взаимную открытость, 
взаимную поддержку. В процессе создания ху- 
дожественного и сценического образа 

немаловажную роль играет умение студента 
грамотно мезансценировать исполняемое про- 
изведение. Мизансцена предстает как непре- 
рывная нить определенных сценических действ и 
движений исполнителей в тот или иной момент 
действия, воплощенного в тексте песни. 

Рассмотрим театрализацию как технологию, ко- 
торая позволяет использовать и моделировать 
диалогические отношения в музыкально-образо- 
вательном процессе. М.М. Бахтин вообще счи- 
тал, что все речевые формы принципиально 
диалогичны [14], поскольку имеют свой адресат. 
Любая форма речи всегда обращена к кому-либо 
или чему-либо, в том числе и в тех ситуациях, 
когда этот адресат – плод воображения самого 
субъекта. Педагог-вокалист должен хорошо по- 
нимать, что и персональной речи имманентно 
присуща диалогичность [15]. В ней не только 
проявляются интенциональные компоненты со- 
знания говорящего, но и учитывается интенцио- 
нальность адресата сообщения. Этот вывод от- 
носится и к речи во внутреннем пространстве 
личности, поскольку она также адресуется опре- 
деленным партнерам, то есть воображаемым 
Другим – Ему, Ей, Им или собственному альтер- 
нативному Я (AlterEgo). Понятие «интенциональ- 
ность» находится в центре феноменологии Ф. 
Брентано [16] и Э. Гуссерля [16]. Э. Гуссерль 
обозначал интенциональность как «смысл- 
дарующий феномен» [17]. Р.Шведер [18] исполь- 
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зовал прилагательное «интенциональный» в 
синонимическом ряду «воображаемый», «вы- 
мышленный», «сконструированный» или, если 
воспользоваться современным языком, – «вир- 
туальный», так как в фундаменте миропонима- 
ния лежат стереотипы восприятия и оценок, 
сложившиеся и утвердившиеся в рамках опре- 
деленных социальных и культурных парадигм. 
Все, что познается и создается личностью в ходе 
жизненной практики, познается и создается в 
рамках конкретных культурных систем, а, следо- 
вательно, – в лоне диалогических сопряжений 
«умозрений и логик» [19]. Очевидно, что и само- 
идентификация, самопознание, самовосприятие, 
самоутверждение (как, впрочем, и другие интен- 
циональные процессы) в различных культурах и 
на различных этапах онтогенеза несут черты 
неповторимого своеобразия [20]. 

Результаты. В процессе обучения студента 
вокально-исполнительскому мастерству педаго- 
ги, исполнители используют традиционные или 
сконструированные модели, приемы. Обучаю- 
щую модель и технология «интенциональный 
диалог» построена на философско-гносеологичес- 
ких, логических, феноменологических основани- 
ях, раскрывающих природу музыкального созна- 
ния и механизмы погружения в музыкальную 
рефлексию. «Интенциональный диалог» – это 
концепт и теоретико-методологическая и мето- 
дическая конструкция создающая особый тип 
субъект-субъектных отношений, который спо- 
собствует эффективному мышлению внутри чи- 
сто смысловых отношений, погружаться и пости- 
гать эмоционально-интуитивным способом логи- 
ку эмоционально-ноэматических отношений. 
Если это коммуникация диалога вокализирующе- 
го характера, томежду учеником и педагогом 
образуется общий смысловой канал, объединя- 
ющее их смысловое пространство, постижения 
жизненно важных проблем, а в конечном счете, – 
и в постижении самих себя [21]. Центральной 
задачей педагога является контроль интериори- 
зации: из внешнего пространства личности 
смысловой диалог постепенно интериоризирует- 
ся во внутренний план сознания, обеспечивая тем 
самым смысловое обогащение личности. 
Рефлексивное погружение в собственное созна- 
ние, по мысли М. Бубера, обеспечивает пости- 
жение внутреннего мира других людей, что, в 
свою очередь, стимулирует процессы личностно- 
го и творческого саморазвития. В этом ракурсе 
интенциональный диалог может пониматься ос- 
нова как социальной, так и культурной адапта- 
ции, в результате чего, личность выстраивает 
свои отношения с культурой, социумом, соци- 
альными институтами, социальными общностя- 
ми, Другими и, наконец, с самой собой в каче- 
стве Другого [22]. 

Чтобы интенциональный диалог состоялся, с 
одной стороны, необходим «смысловой фокус», 
то есть, зона, в рамках которой смыслы участни- 
ков взаимодействия, хотя и не совпадают полно- 
стью, но интенционально согласуются. Отсут- 
ствие у взаимодействующих субъектов «смыс- 
лового фокуса» неизбежно приводит к «сбоям» 
во взаимопонимании, возникновению коммуни- 
кативных барьеров. 

Основные выводы. Вопрос воспроизводимости 
педагогических технологий составляет сложную, 
а подчас и неразрешимую проблему, поскольку 
их невозможно реализовать «след в след». Осо- 
бенности конкретной педагогической ситуации 
вынуждают корректировать всю систему педаго- 
гических взаимодействий. Еще раз подчеркнем 
важность понимания педагогического процесса 
как интенционального диалога субъектов педаго- 
гического процесса не может ограничиться 
трансляцией некоторой информации, провоз- 
глашением абсолютных и непререкаемых истин. 
Если информация, так или иначе, не встраива- 
ется в смысловую систему обучающихся, не об- 
ретает для них черты эмоционально окрашенно- 
го смыслового события, если действия педагога 
не стимулируют развертывание внутриличност- 
ного интенционального диалога, то педагогиче- 
ский процесс превращается в подобие механи- 
ческой манипуляции. Вот почему одной из важ- 
ных и, подчеркиваем, самостоятельных целей 
образования является формирование способно- 
сти к адекватному «считыванию» смысловых 
компонентов речи. Ученик должен освоить спо- 
собность к интенциональному сопереживанию, 
способность эмоционально интуитивно распо- 
знавать за внешней формой сообщения его 
внутренних (нередко – имплицитного) контек- 
стов. В ходе репетиционного процесса ученик 
учитель должен развить интенциональную чут- 
кость ученика. Для эффективного использования 
методики интенционального диалога педагог 
должен ориентироваться на те установки, кото- 
рые позволяют развивать творческий процесс в 
ходе диалогического взаимодействия: 

а) установка на взаимную мотивированность 
творческих усилий педагога и ученика; 

б) достижение субъектами смысловой коммуни- 
кации взаимной эмпатии; 

 

в) пробуждение и развитие у студента установ- ки 
на самореализацию; 

 

г) стимулирование студента-вокалиста к само- 
актуализации. 

 

Вокалист, совершая интенциональное погруже- 
ние в смысловые пространства произведения, 
одновременно все более глубоко проникает в 
смысл жизни. Если смотреть под этим углом 
зрения, то педагогическое взаимодействие яв- 
ляет собой диалог субъектов, в ходе которого 
транслируются, порождаются, приращиваются, 
согласовываются, сопрягаются и переосмысли- 
ваются смысловые ноэмы. Более того, в различ- 
ных взаимодействиях можно фиксировать не- 
совпадения между переживаемыми и трансли- 
руемыми смыслами. Постепенно, субъект смыс- 
лового погружения как фактор психического дей- 
ства способен проявлять удивительную изобре- 
тательность, порождая смыслы, оправдывающие 
даже те поведенческие акты, в которых явствен- 
но обнаруживается несовпадение с декларируе- 
мыми субъектом моральными установками. 

 
Понимая вокально-педагогический процесс как 
интенциональный диалог, как смысловое взаи- 
модействие, подчеркнем значение встречного 
смыслового движения его субъектов. Конечной 
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целью педагогического процесса является ока- 
зание содействия обучающимся в осознании 
образа подлинного Я – не только в настоящем, 
но и в проекции в будущее – и в выборе пове- 
денческих стратегий, обеспечивающих эффек- 
тивную актуализацию этого образа. Однако 
отыскание подлинного Я – чрезвычайно непро- 
стая задача. Формируемый образ Я может быть 
эмоционально привлекательным, ярким, рацио- 
нально обоснованным, созданным самостоя- 
тельно или же навязанным социальным окруже- 
нием, но все-таки бесплодно симулякративным. 

Современные музыкально-сценические формы 
неизбежно накладывают, свой отпечаток на 
народную песню и именно в сложившихся усло- 
виях от сценических исполнителей требуется 
высокий уровень не только технических навыков 
и художественного воспитания; мастерство об- 
разного видения и наличие творческой идеи са- 
ми по себе ещё не могут обеспечить успешное 
художественное и сценическое воплощение. 
Духовное богатство и творческое мастерство 
проявляются лишь через качества рефлексии 
интенционального сознания. 
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СОХРАНЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ 

 
     

Аннотация. Всесторонний анализ и изучение роли 
национальной культуры в современном обществе 
представляет собой не только научный, но и прак- 
тико-ориентированный интерес. Сегодня проблемы 
сохранения культуры, выбора новых технологий ее 
популяризации в научно-образовательном процес- 
се, направленные на воспитание молодежи в усло- 
виях глобализационных вызовов, приобретает осо- 
бую актуальность. В статье рассмотрены актуаль- 
ные проблемы государственной политики по со- 
хранению национальной культуры как основы 
формирования толерантности современной рос- 
сийской молодежи. Современной России необхо- 
дима модернизация государственной молодежной 
политики, ориентированная на совершенствование 
комплекса мероприятий по формированию толе- 
рантного поведения молодежи, содействия укреп- 
лению межэтнического, межконфессионального 
сотрудничества, с учетом этнокультурной специфи- 
ки российских регионов. 
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Annotation. A comprehensive analysis and study of the 
role of national culture in modern society is not only 
scientific, but also practice-oriented interest. To- day, 
the problems of preserving culture, choosing new 
technologies for its popularization in the scientific and 
educational process, aimed at educating young people 
in the context of globalization challenges, are of par- 
ticular relevance. The article discusses the current 
problems of state policy on the preservation of nation- 
al culture as the basis for the formation of tolerance of 
modern Russian youth. Modern Russia needs to mod- 
ernize the state youth policy, focused on improving the 
complex of measures for the formation of tolerant 
behavior of young people, promoting the strengthen- 
ing of interethnic, interfaith cooperation, taking into 
account the ethno-cultural specifics of the Russian 
regions. 
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а современном этапе глобальных транс- 
формаций мирового сообщества, одним из 

главных направлений культурной политики госу- 
дарств становится сохранение и трансляция ду- 
ховных, материальных ценностей этно- 
национальных культур, их разнообразия как од- 

ной из важнейших составляющих личностной 
самоидентификации молодежи [2, с. 35]. 

 

В Российской Федерации сегодня эффективно 
функционирует, принятая еще в 2014 году Стра- 
тегия развития молодежи, рассчитанная на пе- 
риод до 2025 года [1]. Данная программа ориен- 
тирована на разрешение стоящих перед страной 
стратегических вызовов и проблем в процессе 
модернизации государственной молодежной 
политики, определения ее основных целей, за- 
дач и приоритетов, механизмов регулирования. 
Она направлена на расширение экономического, 

социального, межнационального и межконфес- 
сионального взаимодействия всех социально- 
демографических групп российского общества. 
 

Стратегия позиционирует российскую молодежь 
как наиболее перспективного субъекта модерни- 
зации социума, драйвера преобразования стра- 
ны, а также как объекта социализации, стратеги- 
ческий кадровый ресурс экономического возрож- 
дения для обеспечения благосостояния обще- 
ства [1]. 

В данном контексте особенно возрастает акту- 
альность формирования и поддержания основ 
толерантности в молодёжной среде, разработки 
образовательно-воспитательных программ по 
профилактике экстремизма и ксенофобии в об- 
ществе. Реанимация роли социокультурной 
сферы многонационального государства, изуче- 

mailto:zhane-saniet@mail.ru
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ние ее истории и культуры, этнографии и фольк- 
лора, традиционных ремесел и промыслов, 
должно содействовать восстановлению меж- 
культурного и межнационального диалога в эф- 
фективных и востребованных для современной 
молодёжи форматах. 

Сегодня в научном сообществе объективно сло- 
жилась необходимость пересмотра выработан- 
ных предшествующими этапами исторического 
развития и апробированных духовно- 
нравственных концептов и традиционных этно- 
культурных норм с целью их переосмысления в 
новых реалиях и реализации в рамках социали- 
зации молодого поколения. 

Происходящие во всем мире радикальные об- 
щественно-политические и социально-эконо- 
мические изменения, несомненно, оказывают 
значительное влияние на сложные процессы 
комплексной морально-этической дезинтеграция 
общества, рост религиозного экстремизма, раз- 
рушение сложившихся социально-демографи- 
ческих структур и культурных ценностей, харак- 
терных для российского общества, что оказыва- 
ет значительное воздействие на снижение уров- 
ня толерантности, роли национальных и семей- 
ных ценностей [5, с. 890]. 

Преемственность этно-духовной культуры можно 
реализовать посредством внедрения в образо- 
вательный процесс и формирования обширных 
исторических, культурологических, этнографиче- 
ских, религиоведческих знаний, способствующих 
воспитанию у подрастающего поколения уваже- 
ния и стремления к соблюдению своих нацио- 
нальных обычаев. 

Однако, сформировавшиеся столетиями народ- 
ные традиции, не просто копируются и перено- 
сятся автоматически в будущее. Национальные 
культуры во всем мире трансформируются под 
влиянием новых экономических, политических и 
социокультурных процессов в обществе и мате- 
риализуются в будущем в качестве модернизи- 
рованных духовных ценностей, обрядов и тра- 
диций, востребованных и актуальных в совре- 
менных реалиях [4, с. 173]. 

Для реализации данных стратегических задач, 
государство и социум должны осознать значи- 
мость научно-образовательной сферы жизни 
общества, способствующих воспитанию моло- 
дежи в рамках гуманизма и толерантности в со- 
временном многонациональном и поликонфес- 
сиональном мире. 

Формирование полиэтнического сознания и по- 
ведения молодежи требует значительных уси- 
лий, времени и взвешенного подхода к данному 
вопросу, применению наиболее востребованных 
инструментов государственной политики и меха- 
низмов ее реализации, охватывающих все сто- 
роны жизнедеятельности и интересов молодёжи. 

Для осуществления данного социального заказа 
общества, возникает необходимость формиро- 
вания адаптированных нормативно-правовых 
механизмов, научно-образовательных стандар- 

тов и целого ряда событийных мероприятий, 
способствующих реанимации социокультурного и 
духовного потенциала, зафиксированных в 
этнических нормах народов России. 

Сегодня на институты семьи, образовательные и 
общественные организации, СМИ и политиче- 
ские структуры, систему государственных орга- 
нов власти всех уровней, возлагается ответ- 
ственность за сохранение этнокультурного 
наследия, за выработку у молодежи позитивного 
отношения к миру, воспитания культуры межна- 
ционального общения [3, с. 88]. 

В рамках данных процессов, огромное значение 
приобретает разработка и реализация новых 
технологий организации культуры межнацио- 
нального общения, проведения национально- 
культурных и образовательных мероприятий с 
целью формирования толерантного сознания, 
психологической адаптации молодежи и созда- 
ния условий для профилактики девиантного по- 
ведения. 

На современном этапе возрождение националь- 
ных культур рассматривается как инструмент 
формирования общественно-политических и 
межнациональных взаимодействий и сотрудни- 
чества, поддержания межличностных отноше- 
ний, реконструкции добрососедских взаимодей- 
ствий между народами различной этноконфес- 
сиональной принадлежности, воспроизводства 
позитивного потенциала этнокультурных тради- 
ций на постсоветском пространстве [4, с. 128]. 

В новых условиях актуализированного практико- 
ориентированного образования в России, необ- 
ходимы и востребованы проекты, молодежные 
стартапы и апробированные механизмы, в рам- 
ках которых эффективнее быть не просто зрите- 
лем, а активным участником и даже модерато- 
ром организуемых мероприятий. Такой подход 
дает возможность почувствовать явления наци- 
ональной культуры изнутри, позволит зрителям 
принять активное участие в обрядах, танцах, 
национальных праздниках и ремеслах, понять 
значимость и ценность той или иной народной 
традиции. 

Применение современных образовательно- 
информационных технологий и многочисленных 
апробированных видов этнотуристических меро- 
приятий в комплексе будут способствовать по- 
вышению толерантности молодежи в многона- 
циональном мире, а именно: 

– проведение разнообразных национальных 
праздников и фестивалей, 

 

– выставок народного и художественного твор- 
чества; 

 

– национальных конкурсов, вечеров отдыха и 
самодеятельности; 

– уроков национального танца и вокала; 
 

– этномастерских народного творчества, ма- 
стер-классов; 
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– круглых столов и встреч с интересными 
людьми, с деятелями культуры, искусства, лите- 
ратуры и науки; 

– презентаций, лекций, семинаров, дискуссий, 
круглых столов; 

 

– фестивалей, конкурсов и спектаклей нацио- 
нальных, молодежных театров и театральных 
студий; 

 

– этнографических музеев под открытым не- 
бом, музеев-заповедников; 

– археолого-этнографических комплексов; 
 

– театрализованных праздников и обрядов; 
 

– национальной кухни, ресторанов, кафе; 
 

– этнических, образовательных, религиозных 
экскурсионных туров, направленных на популя- 
ризацию исторических и народных памятников; 

 

– реконструкции исторических событий и тра- 
диций; 

– квест-технологии для проведения и участия в 
различных обрядах; 

 

– функционирование на регулярной основе в 
каждом субъекте, районах РФ этнографических 
поселений, этно-гостиных, туристическо-образо- 
вательных комплексов, парков дружбы народов 
и др. [6, с. 68]. 

Вместе с этим, сегодня актуальны не только ра- 
зовые мероприятия, а проведение регулярных, 
еженедельных массовых фольклорных фести- 
валей и событийных мероприятий с привлечени- 
ем широкого круга участников всех возрастов, с 
учетом этнокультурной специфики регионов как 
эффективного механизма системы воспитания, 
преодоления кризисных тенденций в обществе, 
гармонизации межэтнических отношений в усло- 
виях роста многонационального и поликультур- 
ного населения нашего государства. 

Таким образом, в условиях противоречивых эт- 
но-конфессиональных вызовов современности, 
проблемы межкультурного и межрелигиозного 
диалога являются частью глобальной проблемы 
национальной безопасности России. Изучение и 
популяризация богатейшего энто-культурного 
наследия народов России, государственная под- 
держка политики толерантности и межкультурно- 
го сотрудничества, будет содействовать форми- 
рованию перспектив стабильного развития госу- 
дарства в будущем. 

В рамках сложнейшей внешнеполитической си- 
туации и непростых внутриэкономических про- 
цессов, протекающих в российском государстве, 
формирование условий для стабильного мира на 
основе гражданского согласия и взаимодействия 
всех проживающих здесь народов, являются 
одним из важнейших приоритетов национально- 
государственной стратегии долгосрочного разви- 
тия российского общества, в целом. 
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Аннотация. В статье анализируется волонтерская 
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наличием четко структурированной и системной 
информационной и образовательной политики в 
отношении добровольчества. Авторы считают, что 
области историко-культурного волонтерства необ- 
ходима масштабная просветительская работа, 
направленная на информирование населения о 
существующих в данной сфере достижениях и про- 
блемах, вовлечение максимально возможного ко- 
личества добровольцев в деятельность по сохране- 
нию существующих исторических памятников и 
других объектов. 
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В современном обществе волонтерство ста- 
новится неотъемлемым компонентом жиз- 

недеятельности большого количества людей, 
которые объединяются с целью решения раз- 

личных актуальных проблем. Волонтерство или 
добровольчество принято рассматривать в каче- 
стве разновидности общественной деятельности 
благотворительного характера: в соответствии с 

федеральным законом «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтер- 

стве)». Последнее определяется как доброволь- 
ная деятельность, осуществляемая в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) ока- 
зания услуг [1]. Иными словами, добровольче- 

ство или волонтерство предполагает участие в 
мероприятиях, которые не связаны с извлечени- 

ем прибыли, характеризуясь направленностью 
на решение различных проблем: социальных, 

экономических, культурных, экологических и т.д. 
[2]. Одной из значимых разновидностей волон- 

терской деятельности является культурное во- 
лонтерство, которое представляет собой реали- 

зуемую посредством активного личного участия 
волонтера добровольную помощь в рамках под- 
держки различных культурных проектов и меро- 
приятий. 

 

На наш взгляд, волонтерская деятельность в 
настоящее время призвана играть значимую 
роль в спасении историко-культурного наследия. 
В современных отечественных исследованиях 
дается широкая трактовка культурного наследия: 
под последним понимаются не только различные 
объекты истории и культуры, которые существу- 
ют в форме различных сооружений, памятных 
мест и т.д. но и многочисленные памятники ма- 
териальной и духовной культуры, которые обла- 
дают особой исторической, художественной и 
научной ценностью: именно культурное насле- 
дие воплощает в себе многовековые традиции 
конкретного общества, наделяя особым смыс- 
лом его прошлое и настоящее [3, c. 12–18]. В 
соответствии со ст. 1 Конвенции ЮНЕСКО об 
охране всемирного культурного и природного 
наследия под «культурным наследием», пони- 
маются памятники, произведения архитектуры, 
монументальной скульптуры и живописи, эле- 
менты или структуры археологического характе- 
ра, надписи, пещеры и группы элементов, кото- 
рые имеют выдающуюся универсальную цен- 
ность с точки зрения истории, искусства или 
науки; ансамбли: группы изолированных или 
объединенных строений, архитектура, единство 
или связь с пейзажем которых представляют 
выдающуюся универсальную ценность с точки 
зрения истории, искусства или науки, достопри- 
мечательные места: произведения человека или 
совместные творения человека и природы, а 
также, зоны, включая археологические досто- 
примечательные места, представляющие выда- 
ющуюся универсальную ценность с точки зрения 
истории, эстетики, этнологии или антропологии 
[4]. 

Россия является страной с богатой культурой и 
историко-культурным наследием: на ее террито- 
рии существует огромное количество разнооб- 

разных памятников истории и культуры, которые 
объективно нуждаются в особой охране и уходе. 
Необходимо отметить, что культурное волонтер- 
ство в российском обществе имеет определен- 
ные традиции: с 1960-х годов, благодаря работе 
добровольцев, осуществляемой под эгидой об- 
щества охраны памятников истории и культуры, 
было восстановлено большое число историче- 
ских объектов, которые находились в аварийном 
состоянии. В рассматриваемый период произо- 
шло оформление различных добровольческих 
практик так называемой памятникоохранной де- 
ятельности населения, включая участие в ре- 
ставрационно-строительных отрядах, шефских 
работах, субботниках, инспектирование объек- 
тов культурного наследия и т.д. 

С распадом СССР культурное волонтерство 
полностью не прекратило своего существования, 
однако вплоть до середины 2010-х годов дея- 
тельность по вовлечению волонтеров в сохране- 
ние историко-культурного наследия, защиту от- 
дельных памятников существовала в виде от- 
дельных инициатив, включающих работу по вос- 
становлению объектов деревянного зодчества, 
консервацией и реставрацией церквей, а также 
предотвращением сноса исторических зданий. В 
рассматриваемый период также осуществлялась 
деятельность, связанная с сохранением кон- 
кретных сооружений: храмов, усадеб, домов и 
других культурных памятников и архитектурных 
объектов. На данном этапе добровольческая 
деятельность по охране историко-культурного 
наследия осуществлялась преимущественно на 
средства грантов, выделяемых на эти цели раз- 
личными государственными и негосударствен- 
ными организациями и отдельными меценатами, 
в том числе, Российским фондом культуры, Рос- 
сийским гуманитарным научным фондом, Благо- 
творительным фондом В. Потанина и т.д. Дея- 
тельность добровольцев по охране историко- 
культурного наследия в указанный период рас- 
сматривалась как второстепенный элемент, а 
роль волонтеров скорее как вспомогательная [5]. 

Ситуация в этой сфере претерпела существен- 
ные изменения во второй половине 2010-х годов: 
данный этап характеризовался, в частности, рез- 
ким ростом интереса и увеличением внимания 
как общества, так и государства к волонтерскому 
движению в целом и культурному добровольче- 
ству в частности. В этот период времени стало 
очевидно, что волонтерское движение призвано 
играть важную роль в сохранении историко- 
культурного наследия страны, нуждаясь при этом 
в существенной поддержке со стороны об- 
щества и государства. Так, с одной стороны, 
добровольческая деятельность в настоящее 
время развивается силами различных неком- 
мерческих организаций и объединений, предста- 
вители которых заинтересованы в сохранении 
памятников, составляющих культурное достоя- 
ние страны. С другой стороны, государством 
проводится активная политика, направленная на 
помощь в деятельности представителей волон- 
терских структур: речь идет о различных госу- 
дарственных программах, нормативно-правовых 
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актах, регламентирующих отдельные аспекты 
функционирования волонтерского движения, 
обеспечивающих правовое регулирование дея- 
тельности добровольцев, связанной с сохране- 
нием памятников истории и культуры. 

Регламентация данного направления деятель- 
ности волонтеров в современной России осу- 
ществляется в соответствии с «Основами госу- 
дарственной культурной политики», которые бы- 
ли утверждены Указом Президента РФ 24 декаб- 
ря 2014 г. В тексте данного документа, в частно- 
сти, отмечено, что в области культурного насле- 
дия одной из задач является поддержка обще- 
ственных инициатив в сфере выявления, сохра- 
нения и популяризации культурного наследия 
народов Российской Федерации. В Указе также 
поставлена задача «поддержки молодежных 
организаций, объединений и движений, ориен- 
тированных на творческую, добровольческую, 
благотворительную, познавательную деятель- 
ность» [6]. В качестве основного нормативно- 
правового акта, определяющего особенности 
участия добровольцев или волонтеров в работах 
по сохранению объектов культурного наследия, 
а также перечень соответствующих видов работ, 
в которых могут участвовать добровольцы, вы- 
ступает Постановление Правительства РФ от 
25 декабря 2019 г. № 1828 «Об особенностях 
участия добровольцев (волонтеров) в работах по 
сохранению объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников ис- 
тории и культуры) народов Российской Федера- 
ции, или выявленных объектов культурного 
наследия». 

В Постановлении отмечается, что добровольцы 
или волонтеры участвуют в «работах по сохра- 
нению объектов культурного наследия на осно- 
вании договора с организатором добровольче- 
ской (волонтерской) деятельности, доброволь- 
ческой (волонтерской) организацией». Добро- 
вольцы могут привлекаться к работам, указан- 
ным в перечне видов работ по сохранению объ- 
ектов культурного наследия, включенных в еди- 
ный государственный реестр объектов культур- 
ного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, или выявленных объектов культур- 
ного наследия, в которых могут участвовать 
добровольцы (волонтеры). 

К конкретным видам работ по сохранению объ- 
ектов культурного наследия, в которых могут 
участвовать добровольцы, отнесены: 

– ремонтные работы, проводимые в целях 
поддержания в эксплуатационном состоянии 
объекта культурного наследия и не изменяющие 
его особенностей, составляющих предмет охра- 
ны объекта культурного наследия; 

– работы по приспособлению объекта культур- 
ного наследия для современного использования, 
в том числе работы по приспособлению инже- 
нерных систем и оборудования, за исключением 
реставрации представляющих собой историко- 
культурную ценность элементов объекта куль- 
турного наследия; 

– работы по благоустройству территории объ- 
екта культурного наследия [7]. 

В целом, можно констатировать, что в России в 
настоящее время сформирована достаточно 
целостная и полная нормативно-правовая база, 
направленная на регулирование волонтерского 
движения и добровольческой деятельности в 
области охраны культурного наследия. 

В то же время, как отмечается в специальных 
исследованиях, в ряде стран Западной Европы, к 
числу которых относятся Великобритания и 
Франция, сложилась более развитые системы 
охраны историко-культурного наследия, реали- 
зуемые при активном участии добровольцев. 
Так, в Великобритании и Франции наблюдается 
значительно более высокий уровень вовлечен- 
ности в волонтерские практики, связанные с 
охраной историко-культурного наследия: в этом 
активно участвуют представители различных 
групп населения данных стран и отдельные не- 
коммерческие организации. Следует отметить, 
что здесь активно используются экономические 
методы стимулирования для пользователей, 
собственников и инвесторов объектов историко- 
культурного наследия, и особое внимание также 
уделяется не просто сохранению и восстановле- 
нию памятников истории и культуры, но и их по- 
следующей интеграции в социально-экономичес- 
кую и культурную жизнь соответствующих терри- 
торий [8]. 

Культурное волонтерство в этих странах рас- 
сматривается в качестве важного механизма 
гражданского воспитания населения и культур- 
ного развития тех территорий, на которых рас- 
полагаются памятники истории и культуры. В 
России также имеется положительный опыт при- 
влечения волонтеров в решение вопросов, свя- 
занных с улучшением качества жизни в городах, 
охраны существующего в них историко- 
культурного наследия. В качестве примера 
успешного добровольческого проекта в этой 
сфере может служить проект «Том Сойер Фест», 
основополагающей целью которого является 
приведение в порядок и ремонт местными жите- 
лями обветшалых исторических домов и других 
зданий и сооружений в городских центрах. 

В ряде российских городов, имеющих историче- 
скую застройку, соответствующие объекты зача- 
стую имеют неудовлетворительный внешний 
вид, а отношение к ним со стороны местных или 
региональных властей нередко является доста- 
точно равнодушным. С этой целью инициатив- 
ные группы граждан, в которые могут входить 
реставраторы, архитекторы, предприниматели и 
другие специалисты, собственными силами при- 
водят рассматриваемые здания в порядок. Во- 
обще в данном проекте участвуют преимуще- 
ственно обычные волонтеры, осуществляющие 
данную деятельность на безвозмездной основе, 
однако в случае необходимости, для координа- 
ции процесса, профессиональных консультаций 
в области строительства и реставрации, требу- 
ющих особой квалификации или же травмоопас- 
ных работ, могут привлекаться профессионалы, 
в том числе, и на возмездной основе. 
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В исторической части городов России здания, не 
признанные памятниками архитектуры, но при 
этом являющиеся значимыми образцами исто- 
рической деревянной и каменной архитектуры, 
зачастую являются ветхими. При этом у соб- 
ственников этих домов недостаточно средств, 
мотивации или опыта на проведение ремонтных 
работ. Соответственно, активисты проекта «Том 
Сойер Фест» как бы демонстрируют местным 
жителям, что их дома не являются претендента- 
ми на снос, а, напротив, выступают в качестве 
важнейшего элемента исторического городского 
ландшафта. В число приоритетных задач данно- 
го проекта входят также: 

– вовлечение городских жителей и экспертов в 
восстановление рядовой исторической застрой- 
ки; 

 

– привлечение интереса собственников зданий 
в проведение мероприятий по их ремонту и бла- 
гоустройству; 

 

– привлечение искусствоведов, историков, 
культурологов для учета их мнений и рекомен- 
даций при работе с исторической средой; 

– распространение информации о фестивале в 
комплексе с привлечением спонсоров; организа- 
ция работы и реализация проекта силами волон- 
теров; 

– освещение результатов работы в СМИ и со- 
циальных сетях; формирование устойчивого со- 
общества для повторения фестиваля в после- 
дующие годы. 

В итоге, за шесть лет своего существования си- 
лами волонтеров «Том Сойер Фест» были вос- 
становлены более ста различных домов и арт- 
объектов в разных городах и селах России; при 
этом основное внимание специалисты уделяют 
исторической архитектуре. 

В то же время, как уже отмечалось выше, по 
уровню развития волонтерского движения Рос- 
сия значительно уступает западноевропейским 
странам: это касается, в том числе, доброволь- 
ческих практик в области сохранения культурно- 
го наследия и защиты историко-культурных па- 
мятников. Следует подчеркнуть, что многие ре- 
спонденты-добровольцы в России отмечают 
преимущественно прагматический интерес к ним 
со стороны государства, формальный характер 
мероприятий, которые осуществляются властя- 
ми для поддержки волонтерского движения и не 
приносят реальных позитивных результатов. 

Как подчеркивает исследователь В.В. Овсий, в 
нашей стране до сих пор отсутствует четкая и 
последовательная государственная политика в 
отношении волонтеров, а эпизодическое или 
ситуативное волонтерство, осуществляемое на 
нерегулярной основе, преобладает над постоян- 
но реализуемой добровольческой деятельно- 
стью. Действенным способом поддержки волон- 
терского движения, по мнению данного автора, 
могло бы стать выделение государственных 
грантов на реализацию тех или иных доброволь- 
ческих инициатив [9, с. 141–144]. Предоставле- 
ние грантов, выделяемых определенным обще- 
ственным объединениям на определенный срок, 
может способствовать долговременной, а не 
случайной или эпизодической активности волон- 
теров, ориентированных на осуществление дея- 
тельности общественно-полезного характера, 
включающей также и сохранение историко- 
культурного наследия. 

Не вызывает сомнений тот факт, что волонтер- 
ская деятельность в настоящее время нуждает- 
ся в активной популяризации, постоянном при- 
сутствии рассматриваемой тематики в различ- 
ных СМИ, в том числе, в Интернете. С целью 
поддержания и воспроизводства имеющихся 
традиций добровольчества целесообразно ис- 
пользовать ресурсы социальных сетей, позво- 
ляющих ретранслировать позитивные образцы 
поведения, связанные с волонтерскими практи- 
ками, деятельностью различных добровольче- 
ских организаций и отдельных представителей 
волонтерского движения. 

По нашему мнению, волонтерство, в целом,. 
может даже позиционироваться в качестве 
национальной идеи, что предполагает разработ- 
ку и практическую реализацию информационной 
политики, включающей пропаганду и популяри- 
зацию деятельности добровольцев, поддержку 
соответствующих инициатив. Идеология добро- 
вольчества может быть интегрирована в процес- 
сы воспитания и социализации новых поколений 
в российском обществе, встроена в образова- 
тельные процессы в учебных заведениях раз- 
личных уровней. 

Что касается непосредственно историко- 
культурного волонтерства, то здесь необходима 
масштабная просветительская работа, направ- 
ленная на информирование населения о суще- 
ствующих проблемах в области культурного 
наследия страны, вовлечение максимально воз- 
можного количества добровольцев в работу по 
сохранению существующих исторических памят- 
ников и других объектов. 
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овременная деловая культура стала вклю- 
чать в себя и письменное общение с помо- 

щью эмодзи и стикеров в мессенджерах и соци- 
альных сетях. 

 

Изучение применения стикеров в культуре циф- 
рового общения — явление новое и потому — 
малоизученное. Однако следует отметить нарас- 
тающий интерес к данному вопросу у исследова- 
телей и появление фундаментальных трудов, 
среди которых необходимо отметить книгу 
Ю.В.Таратухиной «Деловая коммуникация в 
сфере информационных технологий», в которой 
она рассматривает явление невербальной со- 
ставляющей интернет-дискурса (смайлов), делая 
вывод о том, что «японские смайлики, выража- 
ющие эмоции человека, имеют гораздо больше 
вариаций,   чем   европейские    смайлики».    [6, с. 
141]. Примечательна диссертационная работа 
А.А. Матусевич «Общение в социальных сетях: 
прагматический, коммуникативный, лингвостили- 
стический аспекты характеристики», в которой 
автор предлагает следующую классификацию 
смайлов: 

1. Собственно эмотиконы. 
 

2. Люди. Изображения людей, которые в свою 
очередь делятся по половому признаку, возрас- 
ту, роду занятий, статусу и т.д. (мужчина, жен- 
щина, парикмахер, невеста, сноубордист, пловец 
и т.д.). 

3. Природа. Это изображения наиболее узнава- 
емых животных (собака, кошка, корова и т.д.), 
птиц (цыплёнок, голубь, пингвин), водных обита- 
телей (дельфин, кит)... 

4. Пища. Изображения еды, которые в свою 
очередь делятся на собственно блюда/десерты, 
фрукты/овощи и напитки. 

5. Предметы и символы. Изображения различ- 
ных объектов, которые представляют собой сле- 
дующие классы: хобби/активность...; офис- 
ные/учебные принадлежности..., одежда/обувь/ 
аксессуары…; предметы быта/дом..., транспорт/ 
средства     передвижения..,     символы...»     [5, с. 
65–66]. 

Создателем смайла считается дизайнер Харви 
Болл, который в 1963 году нарисовал знак — 
улыбающееся лицо – по заказу страховой фир- 
мы [3]. 
 

История же создания стикеров восходит к 2011 
году, когда они появились в Японии. В 2014 году 
они появились в социальной сети ВКонтакте, а в 
2015 году – в Одноклассниках. 
 

Как правило, использовать стикеры в диалоге 
первым начинает клиент, а предоставляющий 
услугу может поддержать этот менее формаль- 
ный стиль. В стикерах находят отражение знаки 
и символы той культуры, откуда они пришли. 
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Отметим, что новостные события также находят 
отражение в появлении новых стикеров. Напри- 
мер, в наборе стикеров Круглокот 2.0 кот изоб- 
ражен с подписью «старательно изолируюсь», а 
персонаж Еж из набора Имбирчик нарисован в 
маске на фоне шаров с шипами. 

Стикеры являются ярким средством вырази- 
тельности, позволяющим собеседникам более 
явно передать свои эмоции. С появлением ани- 
мированных стикеров это свойство усилилось. 
С.Н. Макеев, Г.Г. Зейналов, А.Н. Макеев и Н.Н. Ма- 
кеева сравнивают смайлы древними пиктограм- 
мами «когда люди на стенах пещер зарисовыва- 
ли карикатуры и пиктограммы, условно обозна- 
чающие их традиции, жизненный уклад, проис- 
ходящее событие и сопровождающее его эмоци- 
ональное состояние» [4]. 

Стикеры имеют больший диапазон использова- 
ния в различных ситуациях, чем обычные смай- 
лы. Их также можно создавать самостоятельно с 
помощью бота, что еще более расширяет набор 
эмоций и ситуаций, в которых их можно исполь- 
зовать. 

Стикеры, скомпанованные в стикерпаки (то есть, 
в наборы) можно разделить на несколько групп. 
Мы вывели следующую классификацию. Приве- 
дем ее, проиллюстрировав примерами. 

1. Одушевленные. 

а) люди: 

– персонажи, созданные для стикерпака 
(например, Love story – стикерпак, представля- 
ющий пару – юнощу и девушку; Cutie Madeline); 

 

– изображения известных людей (например, 
People Memes); 

– персонажи интернет-мемов (например, Doctor 
Bubonic – чумной доктор, устойчивое определе- 
ние, бытовавшее в средневековой Европе, то 
есть, врач, занимавшийся лечением больных 
чумой и одетый в специальный костюм); 

– персонажи игр (Vi and Caitlyn из игры League 
of Legends); 

 

– персонажи мульфильмов и фильмов: Гренда – 
персонаж детского американского анимационно- 
го сериала «Gravity Falls», Lady Noir – девушка в 
костюме кошки из мультсериала «Леди Баг и 
Супер-кот», Harry Potter – стикерпак с персона- 
жами одноименной серии фильмов и книг, 
Sabretooth – персонаж, сочетающий в себе свой- 
ства человека и животного из комиксов, издан- 
ных Marvel Comics. 

б) животные: 
 

– самостоятельные персонажи того или иного 
мессенджера (зебра, коза, полярный медведь, 
капибара, нутрия, аксолотль, хаски, Lovehound 
(персонаж в виде розовой собаки, в названии 
присутствует каламбур – лексема «лав-хаунд» 
образована по принципу образования названий 
некоторых пород, например, бассет-хаунд, грей- 

хаунд, где «хаунд» обозначает «гончую» в пере- 
воде с английского [2]), Cucaracha (в переводе с 
испанского – таракан), Good Boy (собака); 

– персонажи мульфильмов: российские (Чебу- 
рашка и крокодил Гена – присутствуют в двух 
вариантах: оригинальные изображения Леонида 
Шварцмана из мульфильма «Чебурашка» 1971 
года и заново отрисованный анимированный 
Чебурашка) и зарубежные (Том и Джерри, сти- 
керпак Ушастик, изображенный в виде осла Иа- 
Иа из мультсериала «Новые приключения Вин- 
ни-Пуха» (1988-1991гг.), Moomin – персонажи 
книг и мульфильмов «Муми-тролли», Ice Bear – 
белый медведь – персонаж мультcериала «Вся 
правда о медведях» (2015–2019 гг.), Олаф – 
персонаж мультфильма «Холодное сердце» 
2013 года, Барашек Шон – персонаж одноменно- 
го анимационного сериала британского произ- 
водства, Тоторо- лесной дух из аниме-сериала 
«Мой  сосед  Тоторо»,  Порги  –  персонажи  из 
фильма «Звездные войны», Ned the Hedgehog – 
еж из книги «Collins Big Cat: It was a cold dark 
night» Cheshire cat – персонаж «Алисы в Стране 
чудес» Льюиса Кэрролла); 

– персонажи киндер-сюрпризов 1990-х годов 
выпуска (серия Hippos – гиппопотамы); 

– магические существа (Кицунэ Мари – япон- 
ская лиса) 

 

2. Неодушевленные: 
 

– предметы (анимированный персик, вишня). 
Предметам придается антропоморфный харак- 
тер: на видеостикерах они смеются, плачут и 
танцуют. 

 

3. Одушевленные и неодушевленные (специа- 
лизированные). В данном типе мы поместили 
стикеры, созданные по различным поводам как- 
то: новогодние, юмористические и т.д. В них 
одушевленные персонажи могут соседствовать с 
неодушевленными в рамках одного стикерпака: 

а) Фарштех – стикерпак, представляющий собой 
юмористический набор стикеров, обыгрывающий 
явления физики. Например, изображается соба- 
ка, вместо звуков «гав-гав» издающая звуки 
«ГэВ-ГэВ», то есть гигаэлектронвольт; также 
представлена лягушка, издающая звук «кварк- 
кварк» вместо «ква-ква». Здесь мы видим при- 
менение каламбура. 

Необычен стикер, на котором ничего не нарисо- 
вано, но имеется подпись «вакуум». Стоит отме- 
тить стикер, на котором нарисован «радиан (рус- 
ское обозначение: рад…) – основная единица 
измерения плоских углов в современной мате- 
матике и физике». На рисунке изображен угол с 
улыбкой и подписью «рад» [1]; 

б) аnimated text – анимированные надписи с 
довольно употребительными короткими фраза- 
ми, например, «Hi», «Bye» «Ok», «Wow», акро- 
нимами «Plz» – please, «Afk» – away from 
keyboard (используется в случаях, когда нужно 
объяснить собеседнику, что какое-то время вы 
будете находиться вдали от компьютера, «Asap» – 
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as soon as possible (настолько быстро, насколько 
возможно); 

в) стикерпак по случаю нового года. 
 

Помимо типа эмоций в стикерпаках можно выде- 
лить типы: 

 

1) описания действия как-то: принятие ванны, 
принятие либо приготовление пищи, сон, поезд- 
ка в отпуск (персонаж изображается на море), 
развлечения (персонажи с конфетти в празднич- 
ном колпаке), преподнесение подарка/сюрприз 
(персонаж, выпрыгивающий из подарочной ко- 
робки), разговор по телефону, объятия, пожела- 
ние доброго утра (разные персонажи используют 
один и тот же символ – чашку кофе), извинения; 

 

2) состояние: болезнь (обычно это персонаж с 
градусником), рвота, смерть. 

 

Довольно частотным является стикер с короной 
на голове, персонажи которого, по всей видимо- 
сти, выражают гордыню. 

Необычен своим передаваемым набором дей- 
ствий стикерпак Scull Cat. Кот гадает с помощью 
магического шара, гадает на картах, читает вол- 
шебные книги, вместо приготовления пищи ва- 
рит зелье, а также превращается в дым. 

Многие персонажи отрисованы с достаточной 
степенью эстетичности и художественности. Не- 
которые же персонажи изображены в гротескно- 
отталкивающем стиле. 

 

Следует также отметить некоторые лингвистиче- 
ские особенности стикерпаков: внутри одного 
стикерпака могут соседствовать такие разные 
стили как заимствованное междометие «упс», 
разговорное междометие «кусь» и просторечная 
личная форма глагола «злюся». Междометие 
«хр-р-р» также может передаваться переведен- 
ным на английский язык «z-z-z». Также в стикере 
Lil' Pup (щенок) представлено неформальное 
английское «Wat», то есть what – что. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению 
истории становления и процесса развития event- 
индустрии на территории Кыргызстана. В ней авто- 
рами осуществлена попытка продемонстрировать 
наглядно различия мероприятий, сохранившиеся в 
памяти человечества на протяжении долгого пери- 
ода времени, с мероприятиями, которые можно 
отнести к event событиям. По мнению авторов, 
региональный аспект развития event-индустрии на 
территории Кыргызстана совершенно не является 
рассмотренным в теоретическом плане. В боль- 
шинстве случаев, на территории Кыргызстана про- 
исходит концентрация внимания именно на прак- 
тической стороне в обход теоретической. В даль- 
нейшем материалы данной работы могут быть ис- 
пользованы как теоретический первоисточник ис- 
тории развития event-индустрии в Кыргызстане. 

Ключевые слова: событийная индустрия, обычаи и 
традиции, кыргызский народ, массовые мероприя- 
тия. 

 
     

 
«Хлеба и зрелищ» – древнеримский сатирик и 
поэт Децим Юний Ювенал использовал это вы- 
ражение для того, чтобы описать устремления 
римских правителей во II в. н.э., это – одно из 
самых известных изречений, касающихся меро- 
приятий. С появлением цивилизаций рождаются 
как праздники, так и событийные мероприятия. 
Ранее была популярна практика празднования 
религиозных праздников. Она передавалась из 
поколения в поколение. Следует понимать, что с 
развитием человечества, праздники также 
трансформировались, становились все сложнее, 
менялся сам формат мероприятия. 

В 80 году н.э. человеком было создано удиви- 
тельной и грандиозное архитектурное сооруже- 
ние – Колизей, вмещающий в себя более 50 ты- 
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сяч зрителей. А в Средние века мероприятия 
являлись, в большей степени, религиозными; в 
этот период церковь начала устанавливать рож- 
дественские циклы. Параллельно развивая те- 
атральное искусство в виде литургических драм, 
мираклей, мистерий и фарса. Особое место в 
Средневековье занимал карнавал, во время ко- 
торого отменялись практически все запреты. 

Мероприятия существуют на протяжении всей 
истории человечества, но что касается самой 
event-индустрии? «Event-индустрия, событийная 
индустрия (от англ. EventIndustry) – это самосто- 
ятельная индустрия, охватывающая весь спектр 
услуг    для    проведения    мероприятий»    [1, 

c. 143]. Она родилась примерно в 1800 годах, 
когда впервые начали продавать всевозможные 

mailto:valeriy.skripnikov@inbox.ru
mailto:valeriy.skripnikov@inbox.ru


59  

билеты на различного вида мероприятия, будь 
то балы, музыкальные и театральные постанов- 
ки. К концу XIX века организацию мероприятий 
начинают признавать официальной индустрией. 

Вторая версия принадлежит Event-менеджеру 
Джо Голдблатту, который считает что Event- 
индустрия сформировалась в США в 1950-х го- 
дах, когда был открыт первый Диснейленд. 

В данном исследовании, мы будем опираться 
именно на данную точку зрения. Уже «сегодня в 
США более 2 тысяч PR-агентств, а число рабо- 
тающих в этой отрасли превысило 200 тысяч» [2, 
c. 95]. 

Event-индустрия, сама по себе, является очень 
молодой индустрией. В Кыргызстане, где на про- 
тяжении всей многовековой истории с особым 
почитанием относятся к традициям праздника, 
event-сфера развивается особым направлением 
с учетом всех традиций и менталитета кыргыз- 
ского народа. Традиции жителей Кыргызской 
республики, связанные с рождением ребенка 
«беши-той» или «жентек-той», «тушоо-косу» и 
«суннот-той», оказали влияние на то, в каком 
направлении пойдет развитие Event-сферы. 
Специально создаются детские event-компании, 
а желания человека отмечать значимые для 
своей семьи события создает дополнительный 
импульс для развития масштабного празднова- 
ния мероприятий. На территории Кыргызстана, 
создаются грандиозного масштаба «Той серви- 
сы», которыми пользуется современный человек 
при праздновании торжеств. 

Несмотря на историю, обычаи и традиции кыр- 

гызского народа, связанные с праздником, Event- 

индустрия начала набирать свою популярность в 

Кыргызстане лишь в последнее десятилетие 

(2010–2020 гг.), но сам Event-рынок Кыргызстана 

уже богат разнообразием предоставляемых 

услуг. Самым распространённым способом 

предоставления какого-либо вида услуг являют- 

ся – мероприятия. 

Еvent – можно с уверенностью отнести к особому 

пласту мероприятий, которые современный че- 

ловек относит к категории особых и значимых 

событий. Event-индустрия представляет собой 

огромный постоянно меняющийся ряд организа- 

ций, которые занимаются проведением меро- 

приятий различного уровня и профиля, будь то 

конференции, конгрессы, съезды или различные 

музыкальные, интеллектуальные или спортив- 

ные события. Инвесторов, на сегодняшний день, 

данная сфера привлекает своими быстрыми 

темпами роста. 

Мероприятия на протяжении всей истории кыр- 

гызского народа, всегда играли особо важную 

роль в жизни общества, являясь культурно зна- 

чимым событием для определенного круга лю- 

дей. Проживая в демократическом обществе, 

учитывая интенсивный рост рыночных отноше- 

ний, способы, а также технологии подготовки и 

проведения мероприятий существенно транс- 

формируются. 

Особое желание жителей Кыргызской Республи- 
ки отмечать события совершенно различного 
уровня и формата – способствует огромному 
росту Event-индустрии. Благодаря этому, растут 
абсолютно все сегменты Event-индустрии, а это 
не только предоставление услуг, а также, их ме- 
неджмент и конечно, организация их предостав- 
ления. Особую популярность в данном сегменте 
на территории Кыргызстана заняли направления 
приватных мероприятий: юбилеи, свадьбы, кор- 
поративные вечеринки и team-building. 

В последнее время в Кыргызстане быстрыми 
темпами начала развиваться детская Event- 
сфера. Дети всегда являются особым феноме- 
ном для продвижения различных индустрий, не 
исключением стала и Event-сфера. На данный 
момент население Кыргызстана составляет 
6687835 человек, из них более 2000000 миллио- 
нов дети – это практически 36,5 % от всего насе- 
ления страны [3]. 

Более информативнее и значимее будет являть- 
ся рассмотренная тема с учетом того факта, что 
при изучении развития Event-индустрии на тер- 
ритории Кыргызстана была учтена и изучена 
информация, посвященная развитию детской 
Event-сферы. Многочисленные обряды, обычаи 
и традиции кыргызского народа на сегодняшний 
день тесно связали себя с Event-индустрией. 

Рассмотрение истории возникновения, развития 
и трансформации Event-индустрии на террито- 
рии Кыргызстана предоставляет огромный инте- 
рес для современного человека. Культура кыр- 
гызского народа, в парадигме которой мы рас- 
сматриваем развитие Event-индустрии, пред- 
ставляет в своем исключительном роде некое 
слияние вер и этносов. После того, как в 1785 году 
первый посол Абдыракман Кучакуулу от племени 
сарыбагышей достиг столицы России, Санкт-
Петербурга, началось дальнейшее исто- 
рическое сотрудничество, которое на сегодняш- 
ний день ознаменовалось не только слиянием 
торжественных мероприятий кыргызского и рус- 
ского народов, но и грандиозными масштабами 
их празднований. На территории Кыргызстана, в 
своем большинстве, мирно сосуществуют две 
мировые религии, мусульманство и христиан- 
ство. И христиане, и мусульмане в разной степе- 
ни почитают Бога, но, по сути, их отношение к 
всевышнему во многом идентично. Увидеть дан- 
ный симбиоз, а также проследить в каком 
направлении он развивается и как действитель- 
но функционирует на само деле, можно также, 
благодаря Event-индустрии, ведь она (инду- 
стрия), в какой-то степени, является скрепляю- 
щим звеном обсуждаемых нами явлений. Мир- 
ное сосуществование двух вер сумело наложить 
свой отпечаток не только на развитии Event- 
индустрии, но и на самих людей, которые с 
огромным уважением и почитанием относятся к 
праздникам всех народностей, живущих на тер- 
ритории Кыргызстана. 

На территории Кыргызстана множество праздни- 
ков, но лишь некоторые из них удостоены стату- 
са государственных. К таким праздникам можно 
отнести: 
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– день независимости Кыргызской Республики; 
 

– Рождество Христово; 

– день Защитника Отечества; 
 

– народный праздник Нооруз; 

– Женский день; 
 

– дни истории и памяти предков; 

– День Победы; 
 

– день Конституции Кыргызской Республики; 

– праздник труда; 
 

– день народной Апрельской революции; 

– Новый год, а также, Орозо Айт и Курман Айт. 
эти два праздника определяются и устанавли- 
ваются ежегодно по лунному календарю. 

В общем и целом, в настоящее время на терри- 
тории Кыргызской Республики установлено и 
отмечается тринадцать официальных праздни- 
ков, но стоит помнить о том, что помимо офици- 
альных праздников есть и не менее значимые 
праздники, которые празднуются жителями 
нашего государства, но, в отличие от вышеупо- 
мянутых праздников, они не являются отмечен- 
ными красным днем календаря. К таким празд- 
никам можно отнести: 

 

– день Государственного флага Кыргызской 
Республики; 

 

– день Ак калпака в Кыргызстане; 

– день города Бишкека, а также всевозможные 
праздники, связанные с ремесленными или же, 
выражаясь более современным языком, про- 
фессиональными умениями; в общем подсчете, 
таких праздников более шестидесяти. 

Как только песок времени в стеклянных часах 
истории истекает, унося с собой предшествую- 
щую эпоху, начинает меняться сам мир, транс- 
формируясь под реалии нового времени. То же 
самое касается и сферы развития праздников. 
Праздники и мероприятия во всех государствах 
мира не только видоизменяются, но и становятся 
в организационном плане более сложными; ме- 
роприятиям становится присущ некий характер 
изысканности. Развиваются не только государ- 
ственные и городские празднества, к которым 
можно отнести крупные городские праздники, 
коронации, а также религиозные действа. Также, 
в свою очередь, не стоит на месте сегмент 
направления приватных мероприятий, таких как: 
дни рождения, свадьбы, новоселья, юбилеи и 
корпоративные мероприятия. 

 

Примерно в XVII–XVIII века на территории Рос- 
сии начинают появляться массовые и, что нема- 
ловажно, всесословные праздники. Этому жите- 
ли Российского государства обязаны своему 
правителю Петру Первому. 

Следует понимать и учитывать биологические 
факторы человека, на которые влияет праздник: 

если в социуме у людей накапливается деструк- 
тивность, рассогласование, то на празднике 
«рациональная составляющая психики человека 
и внутренняя черная магма его подсознания 
приходят в баланс» [4]. 

 

Что касается территории Кыргызстана и фено- 
менов крупных празднеств, то, возможно, нам 
более чем повезло. У Кыргызского народа есть 
уникальный героический эпос «Манас», который 
является удивительным источником культуры 
кыргызского народа, обычаев, и, что не мало- 
важно для нас, праздников и мероприятий. Бла- 
годаря таким ученым, как В.В. Радлов, который 
внес огромный научный вклад в изучение кыр- 
гызского Эпоса «Манас», и Ч. Валиханова, кото- 
рый принимал участие в записи и переводе от- 
дельных эпизодов кыргызского эпоса, а также 
тем, кто оказал большое влияние на развитие 
эпоса, манасчы Келдибек, Бекмурат, Тыныбек, 
Чоюке, Сагымбай, Саякбай – мы имеем бесцен- 
ное культурное наследие. 

Эпос «Манас», который является уникальным, в 
своем роде, почти в два раза превосходит сан- 
скритский эпос «Махабхарата» и является очень 
значимым источником для истории развития 
культуры кыргызского народа, дает основания 
прослеживать удивительную особенность празд- 
неств кыргызского народа. «Становление и раз- 
витие кыргызских народных игр и развлечений, 
тесно связано с историей развития самого этно- 
са» [5, c. 23]. 

В разделе эпоса «Манас», под редакцией Мара 
Байджиева, мы можем узнать о похоронно- 
поминальных обрядах, которые описаны в «По- 
минках по хану Кокетею в долине Каркыра». В 
данном разделе можно существенным образом 
рассмотреть зарождение истории становления 
event-сферы, которая относится к кыргызскому 
народу. Напомним, что ивент – это публичное 
мероприятие, действо с привлечением широкого 
круга лиц. 

«Решил в знак скорби по отцу 

Со всех концов собрать гостей 

И так поминки провести, 

Чтобы запомнили века, 

Кем был покойный Кокетей!» [6]. 
 

Данные строки свидетельствуют о том, что орга- 
низация масштабных массовых мероприятий 
была заложена в менталитете кыргызского 
народа еще с глубокой древности. И что следует 
отметить на сегодняшнем этапе развития кыр- 
гызской народности, эти тенденции не теряют 
актуальности. Все также люди создают спрос на 
проведения роскошных торжеств, которые каса- 
ются их семьи, общества, народа, а также раз- 
личные религиозные праздники. 

Рассматривая праздники в свете конкретно ин- 
тересующей нас проблемы, мы просто не можем 
не упомянуть того факта что на протяжении ис- 
тории праздники являлись действом нацелен- 
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ным на объединение людей, как в огромном 
масштабе, так и в более узком смысле, и самое 
главное – способным это действо привести к 
конечному знаменателю. Праздник или уже 
event-индустрия – феномен способный объеди- 
нять. Все вышеперечисленное способствует ак- 
тивному развитию Event-сферы на территории 
Кыргызстана. 

К event-сфере в процессе развития истории 
можно отнести следующие события из эпоса 
«Манас»: скачки, в которых конь Манаса Ак-Кула 
выиграл и занял первое место. Скачки являлись 
массовым мероприятием, которое, по современ- 
ным тенденциям, можно было бы отнести к 
спортивным событиям. 

Также, к видам спортивных мероприятий можно 
отнести следующие разделы эпоса: «борьба 
Кошоя с Жолоем» и «стрельба по золотой жам- 
бе». 

Следует отметить, что историю развития event- 
индустрии, с формальной точки зрения, в мире 
связывают, как раз, с началом продажи билетов 
на различные спортивные мероприятия, относя 
вышесказанное приблизительно к 1800 годам. 
Как мы видим, именно в контексте организации 
социально большого масштаба событий, будь то 
спортивные или торжественно свадебные празд- 
нества, кыргызский народ осуществил свои шаги 
в становлении Event-сферы гораздо раньше от- 
носительно других народностей. 

 

Event-индустрия очень быстро шагнула в массы 
и получила своё широкое и практическое 
направление. И, все же, формально принято 
считать, что как целенаправленная профессия 
организатора мероприятий, Event-индустрия 
сформировалась в 1950 годах с момента откры- 
тия Диснейленда, которое произошло в 1955 
году. 

 

Event-индустрия     с     вытекающим     понятием 
«Event-маркетинг» на сегодняшний день очень 
сильно влияет на общество во всем мире. «Со- 
временный рынок развивается бурными темпа- 
ми» [7]. Во многих странах это очень большая 
индустрия, которая может приносить государству 
достаточно большие налоговые поступления. Так, 
следует отметить, что рассматриваемая нами 
индустрия привлекает туристов, непосред- 

ственно становясь еще одним источником прито- 
ка капитала в государство. 

Если государство нацелено позиционировать 
себя в качестве туристического – т.е., быть не 
только открытым для гостей из различных ча- 
стей планеты, городов и государств, расцени- 
вать туризм как не дополнительный, а основной 
приток экономических поступлений в государ- 
ственную казну, оно (государство) обязательно 
должно стремиться уделять больше внимания 
Event-индустрии – это хороший способ не только 
привлечения экономических ресурсов в страну, 
но и возможность с более выгодной для себя 
стороны позиционировать государство на миро- 
вой арене. 

Учитывая, что Кыргызская Республика обладает 
потрясающими и уникальными природно-геогра- 
фическими, архитектурно-историческими объек- 
тами, а также, уделяет должное внимание Event- 
индустрии, то, если на продолжительно долгой 
дистанции, придерживаясь этого маршрута и 
развивая Event-индустрию, то это может стать 
положительной тенденцией привлечения тури- 
стов и интереса к Кыргызстану. 

В завершение нашей публикации следует отме- 
тить, что Event-индустрия сегодня является од- 
ной из самых стремительно растущих и постоян- 
но меняющихся отраслей. История развития 
event-сферы на территории Кыргызстана уходит 
глубокими корнями в многовековое прошлое 
кыргызского народа. Слово «неосознанно» – 
более тщательно сможет описать модель ста- 
новления Event-сферы в Кыргызстане. Люди, 
которые проводили религиозные обряды, семей- 
ные торжества и важные общественные дей- 
ствия, вряд ли задумывались, что, проводя и 
организовывая такие масштабные празднества, 
находились в рассматриваемой нами плоскости 
Event-сферы. И пусть данная индустрия являет- 
ся очень новой и начинает набирать свои оборо- 
ты в современном мире только сейчас. Мы вы- 
яснили, что зарождение начальных задатков 
Event-сферы на территории Кыргызстана проис- 
ходило еще в XV–XVIII века, именно к этому пе- 
риоду времени ученые относят повествование 
кыргызского эпоса «Манас», хотя есть мнение, 
что события в данном источнике описывают еще 
более раннюю историю кыргызского народа. 
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ведение. В середине 1950-х годов выдаю- 

щиеся отечественные ученые Михаил 
Алексеевич Лаврентьев и Сергей Алексеевич 

Христанович, опираясь на собственный энтузи- 
азм, убедили Н.С. Хрущева в необходимости 

строительства на Востоке СССР крупного меж- 
дисциплинарного научного центра. Благо, после 
войны у нашей страны остался индустриальный 

потенциал. Полагалось, что взаимодействие 
ученых различных специальностей на стыке наук 
позволит рождать открытия, путь которых в про- 
изводство станет максимально коротким. 

Статья посвящена не только оценке реализации 
одного из значительных научных проектов в 
СССР – созданию Новосибирского академгород- 
ка. В статье рассматривается не просто итог ре- 
ализации этого проекта, а и возможности совре- 
менной бифуркации. Для этого в статье исполь- 
зован двойной уровень рефлексии: самосозна- 
ние самих молодых исследователей и философ- 
ская оценка их суждений и предположений. 

Материал и методология. В качестве эмпири- 

ческого материала исследования нами исполь- 
зуется документальный фильм Дмитрия Семиб- 
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ратова, в котором содержатся интервью с моло- 
дыми учеными Новосибирского академгородка и 
государственного университета [1]. Это моло- 
дые, но уже опытные ученые, кандидаты и док- 
тора наук. Интерес представляет и то, что все 
эти ученые высказывают свое мнение по поводу 
развития науки в современной России, в академ- 
городке и дают оценку по поводу перспектив 
развития отечественной науки. Поскольку, суж- 
дения и оценки сибирских ученых являются ре- 
зультатом их собственного переосмысленного 
опыта, то мы называем это первым уровнем ре- 
флексии. Однако это отрефлексированное зна- 
ние подвергается в статье философско- 
науковедческой и философско-культурологи- 
ческой переоценке, переосмыслению, то мы 
называем это вторым уровнем рефлексии, ведь 
философское знание по своей природе является 
рефлексивным. 

Особенностью первого уровня методологии яв- 
ляется также то, что источником знания является 
визуально-документоведческий подход. Напом- 
ним, что в классической науке идеальной фор- 
мой дискурса был линейный, дискретно- 
дискурсивный дискурс [2]. Однако во второй по- 
ловине ХХ века произошел в науке и культуре 
визуальный поворот и образно-эмоциональные 
коды познания стали цениться не менее дис- 
кретных. Поэтому внимание к телевизионной 
документалистике как форме и источнику позна- 
ния вполне оправданно [3; 4]. 

В советский период Новосибирский академгоро- 
док имел очень высокий рейтинг среди других 
научных центров СССР с точки зрения своей 
внедренческой (практической) эффективности 
[5]. В современной российской науке после пе- 
риода общего системного кризиса, связанного с 
распадом СССР, возникли сложные проблемы в 
области модернизации системы научного зна- 
ния. Основная проблема статьи связана с поис- 
ком ответа на вопрос: каковы возможности и пути 
в модернизации российской науки? Для ответа на 
этот вопрос авторы фильма и авторы статьи 
обращаются к молодым ученым из раз- ных 
областей знания и ведут 

Обсуждение темы. 
 

Обсуждение. Георгий Сидоров, кандидат физи- 

ко-математических наук, Институт физики полу- 
проводников имени А.В. Ржанова СО РАН явля- 
ется потомственным ученым. Его родители уче- 
ные, приехали из Ленинграда, наряду с другими 
молодыми учеными из Москвы, Киева приехали 
создавать новый академический центр. Несмот- 
ря на то, что в настоящее время коммунистиче- 
ской идейности нет Г. Сидоров отмечает, что 
современный молодой ученый – это интересная 
профессия, ты никогда не делаешь одно и то же. 
Сейчас тематика его исследований – это инфра- 
красное зрение. Инфракрасная камера может 
увидеть человека от нескольких сот метров до 
нескольких километров сквозь туман, сквозь 
пыль, сквозь дождь. Здесь огромный спектр при- 
менения открывается, начиная от гражданских 
каких-то промышленных и заканчивая военными, 
космическими и т.д. Время случайных открытий 

уже прошло, сейчас любая технология строится 
на научном знании. Просто методом перебора 
вариантов можно двигаться бесконечно долго, это 
неэффективно и никто так не делает. У меня в 
подчинении 35 человек. Это достаточный кад- 
ровый ресурс и можно решать задачи, которые ты 
не мог осилить 10 лет назад. Но при этом 
появляется колоссальная ответственность, и 
если ты идешь не туда, делаешь что-то непра- 
вильно, ты теряешь эти возможности, причем не 
только для себя, но и для людей, которые в тво- 
ем подчинении находятся. 

Можно с уверенностью сказать, что ориентация 
на решение передовых практических задач – это 
та установка для науки, которую сформулировал 
академик М.А. Лаврентьев как ведущий руково- 
дитель на этапе созидания. Архитектура и эксте- 
рьеры академгородка немного аскетичны, одна- 
ко, Михаил Лаврентьев доктор физико- 
математических наук, внук основателя Академ- 
городка М.А. Лаврентьева подчеркнул особую 
эффективность архитектуры академгородка с 
точки зрения научной рациональности. В 1950-е 
годы в нашей стране кибернетика и генетика как 
буржуазные науки были под запретом. Михаил 
Алексеевич создал Институт цитологии и генети- 
ки. Анастасия Безносова-Близнюк, основатель- 
ница Интегрального музея-квартиры Академго- 
родка отметила, что научная коммуникация, ко- 
гда гуманитарии слушали физиков, а физики 
слушали лекции о политике, социологии, фило- 
софии, это было крайне важно. Творчество, ко- 
торое проявлялось, безусловно, давало эффект, 
креатив возникал в науке. Свободы было боль- 
ше, чем можно было представить. Они могли 
себе позволить многое в творческом проявле- 
нии. Но эпоха тоже этому способствовала, отте- 
пель была везде. 

Вениамин Фишман, кандидат биологических 
наук, Институт цитологии и генетики СО РАН 
отмечает благотворность интеллектуальной ат- 
мосферы в академгородке. Один из основных 
фокусов лаборатории связан с исследованием 
трехмерной организации геномов т.е. того, как 
ДНК вложена в клетки, как она свернута, закру- 
чена. В первую очередь, это сейчас активно изу- 
чается в онкологии, что нужно для нашего пони- 
мания того, что и как вообще могут происходить 
изменения в геноме, которые ведут к формиро- 
ванию опухолей. Мы создаем генетические кон- 
струкции, которые потом внедряем в геном мы- 
шей. Можно достать из мышки любой тип клеток, 
склеиваем разные участки ДНК, комбинируем их, 
вырезаем, сшиваем. Нашей целью является 
полностью повторить человеческое отклонение у 
мышки. В ближайшее время будут введены под- 
ходы для редакторирования генома человека; 
пока это в будущем. Все знают в Советском Со- 
юзе это было очень тяжелое время для генетики. 
То, что здесь сумели это создать, поддерживать, 
это действительно большое достижение тех, кто 
стоит за нами. 

Туяна Маланханова аспирантка 4 курса НГУ, 
старший лаборант Института цитологии и гене- 
тики СО РАН. Она пришла в академгородок че- 
рез занятия в летней школе. Это был для меня 
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первый опыт относительно далекого путеше- 
ствия от дома. Мне здесь очень понравилось. 
Здесь было много интересных, умных ребят, 
разбирающихся в биологии, математике. То, что 
я попала в школу для одаренных, это было для 
меня сверхестественным, наверное. Я занима- 
юсь созданием и характеристикой клеточной 
модели болезни Хантингтона. Это наследствен- 
ное заболевание, когда гибнут нейроны, клетки 
которые я получаю, демонстрируют то, что про- 
исходит в клетках мозга у больного. На данный 
момент я культивирую стволовые клетки челове- 
ка и им нужно сменить среду, так как они эту 
среду модно сказать едят. Не только у меня, но у 
многих, кто работает в России в науке занижена 
самооценка, что мы отстаем от европейцев или 
китайцев. Я была на конференции в Испании в 
2018 году, у меня был доклад с результатами 
работы, из других стран подходили и говорили 
очень интересная и крутая работа. И это мне 
очень помогло в моральном плане, я осознала, 
что мы наравне с другими. До того момента я 
думала, что мы всегда будем позади. 

Подчеркнем 2 момента: 

1) пример Маланхановой свидетельствует, что 
в Академгородке действует научный конвейер и 
студенты бес дополнительных проблем стано- 
вятся аспирантами, а аспиранты кандидатами 
наук; 

2) поездки на международные конференции 
подтверждают, что университетские работы ве- 
дутся на уровне международных работ и это 
придает уверенность молодым ученым, что они 
занимаются настоящей наукой. 

Вениамин Фишман, кандидат биологических 
наук, Институт цитологии и генетики СО РАН 
подчеркивает важность и неустранимость меж- 
дународного опыта в науке. Конкуренция в при- 
кладных актуальных областях очень большая, 
если ты не в этом передовом эшелоне, просто 
не будет возможности публиковаться, работать 
на переднем фланге. Я работал и в Германии, и 
в Израиле, там немножко быстрее движется 
процесс. Доставка любого реактива в Германии 
занимала 1–2 дня, если на третий день не было 
у меня реактива, это был скандал. Мой шеф шел 
и устраивал на весь институт разбор полетов, как 
так случилось, что за 3 дня не поставили ре- 
актив. Если я заказываю реактивы здесь, мне 
приходит ответ, что да, конечно, мы привезем и 
это относительно недорого, 90 дней ожидайте. 
Это 3 месяца, все исследование, которое я за- 
планировал, его можно сделать за 3 недели. 
Компания-поставщик отвечают просто, что это 
все таможня. Месяцы у них занимают оформле- 
ние таможенных документов, растаможка това- 
ра. 

 
Комментарии Фишмана также хорошо демон- 
стрируют о главнейшем враге отечественной 
науки – бюрократизме, волоките, непонимании 
того, что исполнительская дисциплина и ско- 
рость выполнения поручений играют важнейшую 
роль в прикладной сфере и безответственность 
и недисциплинированность пагубно влияют на 
практические результаты в научной сфере. 

Ряд интересных аспектов научной деятельности 
раскрывает Михаил Шестопалов – кандидат хи- 
мических наук (Институт неорганической химии 
им. А.В. Николаева СО РАН). Он также приводит 
примеры самой изощренной бюрократической 
казуистики: была проверка МВД, есть список из 9 
прикустеров – ацетон, соляная кислота, серная 
кислота, марганцовка, очень и очень распро- 
страненные химические реагенты без которых 
работать невозможно. А мы, например, ацетона 
в год тратим литров 100. Мне после проверки 
запретили покупать ацетон. Вдруг я наркоты 
наварю, я ученый, я наркоты могу наварить из 
воды и воздуха. Нам сейчас все запретят, при 
этом требуют, чтобы мы давали много хороших, 
современных научных результатов. При этом, 
запрещают работать с химическими реагентами, 
которые нам нужны. И сейчас МВД проверяет все 
научные подразделения, до полумиллиона 
штраф. 

Я прихожу на работу, сажусь и пишу проект, ста- 
тью, отчет и до вечера я вообще не подвижен и я 
пошел в тренажерный зал. Тренажерный зал – 
это уникальное место для ученого, из головы 
вылетает все, просто обнуляешься полностью. 
Дело доходит до того, что тренер мне говорит: 
Иди делай 6 подходов, я делаю 4, и я не помню 
сколько я сделал. Я блинчики перекладываю. 
Полностью мозг отключается. Доктором я плани- 
рую стать в течение года. Было бы здорово, но 
доктор наук, кандидат в мастера спорта. Возле 
подъезда, где я жил, была большая сосна, нико- 
гда ее обхватить не мог, у нее большое основа- 
тельное начало, большая корневая система, она 
растет вверх по прямой, я, наверное, такой же. 
Важная и порой сложная проблема сочетания 
научной деятельности с другими видами заня- 
тий, спортом и пр. Так или иначе, но для ученого 
важно наполнять свой интерес разнообразными, 
увлекательными видами занятий. 

Даже в самые трудные кризисные времена глав- 
ным стимулом был научный интерес. Хотя Ана- 
стасия Безносова-Близнюк, основательница Ин- 
тегрального музея-квартиры Академгородка, 
говорит, что в 1990-е годы сильно шарахнуло, 
было страшное бегство заграницу. Михаил Лав- 
рентьев, доктор физико-математических наук, 
внук основателя Академгородка М.А. Лаврентье- 
ва, говорит, что был период, когда Microsoft вы- 
пускнику давал билет первого класса из Новоси- 
бирска в Сиэтл, молодой человек, который 6 лет 
мыкался в общежитии с 3 соседями летит первы 
классом в США, получает в свое временное 
пользование квартиру и зарплату, по сравнению 
со студенческими временами надо приписать 
несколько нулей. Обывателям вне науки было 
видно, когда мои одноклассники один за другим 
получали приглашение и уезжали навсегда. 

Георгий Сидоров подчеркивает, что в настоящее 
время ценности поменялись. Те, кто остались в 
институтах после 1990-х годов, это люди с очень 
сильной идейной составляющей. Благодаря то- 
му, что у нас такие люди были, у нас наука не 
развалилась окончательно. Они остались носи- 
телями идеи, они сохранили, что у них было 
накоплено и сейчас могут это передавать. Если 
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бы они в свое время ушли, у нас бы сейчас ниче- 
го бы не было. 

Очень интересные рассуждения сделал Алексей 
Аракчеев кандидат физико-математических наук 
институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО 
РАН. Он рассмотрел координацию фундамен- 
тальных и прикладных исследований, различие и 
глубину задач, перспективность разработок, 
проблему финансирования науки. Он подчерк- 
нул, что нет прямой связи экономической ситуа- 
ции свою с тем, где я работаю. В прикладной 
науке нужно на основе технологий сделать что- то 
работающее. Двигателем фундаментальной 
науки является то, что человек знает, не соот- 
ветствие экспериментальных данных теории и 
ищет как решить это противоречие. И двигает 
таким образом наше понимание вперед. Тех 
идей, которые сейчас есть, мне кажется, хватит 
на разработку еще десятки лет вперед. Для не- 
которых я вижу применение, для некоторых это 
абсолютно фундаментальные идеи, которые 
непонятно к чему приведут. Мой научный инте- 
рес заключается в исследовании воздействия 
мощных тепловых нагрузок на стенки термо- 
ядерного реактора. Термоядерный реактор меч- 
та человечества о дешевой энергии. Величина 
энергии в миллионы раз больше. Есть нерешен- 
ная проблема, материалы из такого реактора 
должны сдерживать несколько сотен миллионов 
градусов, чтобы стенка не разрушалась. Я не 
ожидаю, что получится только у нас, эта работа 
складывается из результатов работ множества 
лабораторий в мире. Желание упрощать что-то у 
научного сотрудника вызывает глубокое оттор- 
жение. Приходилось себя перебарывать. Наука – 
это то, что понятно. Если ты изучаешь, что-то 
непонятное, ты занимаешься магией. Магией у 
нас не занимаются. Родился здесь же в Новоси- 
бирске, отец закончил МГУ, преподает матема- 
тику, мать инженер-химик, брат системный ад- 
министратор. В принципе, если мы соберемся 
всей семьей, получится мини-лаборатория, при- 
чем, очень междисциплинарная. Я где-то слы- 
шал такой факт, что сейчас ученых живет боль- 
ше, чем когда-либо умерло. Несмотря на то, что 
количество научных сотрудников в мире растет, 
все еще есть множество задач, за которые никто 
не взялся. Я могу сказать некоторые области, в 
которых я что-то понимаю, во многих из них рос- 
сийские исследования являются абсолютно уни- 
кальными. Первое посещение института у нас 
проходило на первом курсе. На посвящении бы- 
ло задание выйти обратно, когда нас куда-то 
завели. Ну все дошли. Из зданий института я знаю 
примерно половину, еще половина зданий 
занимается тематикой, с которыми я еще не 
столкнулся. Читаю лекции на кафедре физики 
плазмы. Самая главная философская проблема 
образования в том, что мы можем учить студен- 
тов решать только те задачи, которые уже реше- 
ны. На задачи, которые человек будет решать 
через несколько лет, ответов нет. Нельзя загля- 
нуть в конец учебника и найти ответ. 

Справедливо также отметил Георгий Сидоров, 
кандидат физико-математических наук, Институт 
физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО 
РАН, который подчеркнул продуктивность 

соседства и связи Академгородка и Университе- 
та: «Многие сотрудники института преподают в 
университете, умеют возможность студентов 
заинтересовать, с 3 курса вы можете начать хо- 
дить в какой-то институт и работать в соответ- 
ствующей лаборатории. И если брать человека 
после университета, то это потеря времени очень 
большая и самое главное для самих сту- дентов 
это плохо, нет возможности сориентиро- ваться, 
выбрать поля знаний, которые вам инте- ресны. 

Екатерина Мельтенисова – кандидат экономиче- 
ских наук, Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН: Мне 
очень нравится лозунг универа «Мы не делаем 
вас умнее, мы научим вас думать». Если чью-то 
мысль остаться в науке я зернышком маленьким 
посею в чей-то голове, то это все будет не зря. 
Вот выйдет 1–2 с потока профессионала для 
экономики оно того стоит. Почему-то считается, 
если у нас нет оборудования, ускорителя, кото- 
рый ускоряет какие-то частицы, то мы не наука. 
Но любой проект, который реализовывают хими- 
ки, физики или биологи оценивается с экономи- 
ческой точки зрения. А значит нужны наши вы- 
пускники. Звездочки с потока помогут химикам, 
физикам и биологам получить не просто идею, но 
и помогут их реализовать. Я, в принципе, могу 
много работать хоть в самолете, хоть в аэропор- 
ту, хоть дома, мне нужен только ноутбук, все. Я 
имею доступ к тому, что мне интересно круглосу- 
точно. Если вы занимаетесь экономическими 
исследованиями, вам нужно быть чутким к ин- 
формации, которая приходит постоянно. Это 
специфика моей науки. Я всегда дико любила 
математику, для меня сложно воспринимать 
текст без формул. Только текст и нет формул, то 
мне тяжко. Мне всегда казалось, что математика 
царица наук, но мне было сложно понять ее 
применение. На 3 курсе пригласили на конфе- 
ренцию в Гонконг и тогда я увидела, как с помо- 
щью математики пытаются найти ответы на 
очень многие вопросы. Китайские студенты луч- 
шие по русскому языку, в плане экономики их 
интересовали международные финансы, проект 
был с их стороны инициирован. Наш факультет 
силен математикой, а этоматстатистика, эконо- 
метрика, анализ, финансовый инженеринг – это 
все им пригодится, если они решат прогнозиро- 
вать или играть на финансовыхрынках. То упор- 
ство, с которым они учат предметы на русском 
языке – это удивительно. Их стремление к зна- 
ниям, их трудолюбие мне кажется воспитано 
поколениями. Столкнуться с большим количе- 
ством математики и серьезно конкурировать в 
знаниях, в тестах, которые они пишут. Если не 
разрешите им, они не выйдут на перемену. Наши 
студенты это во многом рожденные в нулевых, в 
период подъема экономического, не было такой 
жесткой конкуренции. Китайские студенты вы- 
полнят все, что является местом их специализа- 
ции. Они выполнят то, что даст им конкуренто- 
способность. Китайцы занимают место не только 
как студенты, как исследователи в научной сфе- 
ре, в бизнесе. Может действительно возрастаю- 
щая угроза со стороны Китая, это новый вызов и 
нам. Студенты должны слышать об успешных 
стартапах. 
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Академгородок чем еще примечателен, что в 
непосредственной близости находятся не только 
дисциплинарно различные отраслевые институ- 
ты, но и технопарки, инжиниринговые испыта- 
тельные институции. Видимо все это способ- 
ствует сокращению пути от проектирования к 
внедрению. В этом отношении примечательна 
речь Антона Рязанцева, генерального директора 
расчетно-испытательного Центра: В конце 3 кур- 
са я увидел объявление, что есть летняя школа 
технопарка. Я зарегистрировался не зная, что 
оттуда ожидать. По первому образованию я при- 
кладной математик. Но я пришел, чтобы поме- 
рить себя относительно других. Посмотреть, что 
мне не хватает в плане бизнес компетенций. 
Было много компаний, стало понятно, что я дви- 
гаюсь в правильном направлении. В общении я 
искал, что могу задать вопросы и получить отве- 
ты. Это целый пласт людей. В этом смысле, я 
очень счастливый человек. Первый раз в этом 
году сходил в горы, поднялся на Эльбрус, очень 
интересный опыт. Человек не может покорить их, 
только взойти на них. Самое главное быть очень 
хорошо подготовленным и физически и 
психологически. Мы работаем с молодежью, если 
надо попрактиковаться. С одной стороны это 
полезно молодежи, с другой это полезно нам. Мы 
для себя очень много растим кадров. Я в любой 
момент могу пойти в институт и спокой- но там 
работать. Это было бы даже интересно. С другой 
стороны, понимаешь здесь я могу сде- лать 
больше. Когда ты занимаешься бизнесом 
возникает конфликт, что ты управленец, бизнес- 
мен и тем, что ученый. И обычно вторая полови- 
на проигрывает, потому что ученый – это серь- 
езная концентрированная деятельность, которой 
надо уделять много времени. А его конечно же 
нет. Конечно же, комплекс неудавшегося учено- 
го, неудавшегося инженера, он есть. Когда ты 
осуществляешь управление компанией ты и фи- 
зик, и математик, и финансист. Наша компания 
осуществляет полный цикл инжиниринга от идеи 
до пуска в серию. Мы занимаемся расчетами, 
проектированием, моделированием, испытани- 
ем. До 1940-х годов рассчитывались только ра- 
зовые нагрузки, и самолет должен был их вы- 
держивать, а потом с самолетами одной и той же 
марки произошли крушения и, после этого, чело- 
вечество стало проектировать самолеты по 
усталости. В материалах постепенно накапли- 
ваются микроповреждения, которые потом при- 
водят при небольших нагрузках к лавинообраз- 
ному возникновению трещины и разрушению. 
Делается образец, делается запильчик, которые 
и инициируют трещину. Делаются миллионы 
циклов сжимаются и растягиваются, как растет 
трещина. 1,5 года назад мы сформировали от- 
дел развития. Хорошо работает отдел модели- 
рования. В 2019 году я думаю мы будем участ- 
вовать в конференции в США. Из очень хороших 
ребят с которыми я заканчивал университет 
очень многие уехали. В чем-то инфраструктура 
за рубежом лучше. Просто изначально решены 
многие проблемы, которые здесь ты решаешь 
самостоятельно. 

С социокультурной точки зрения, важным вопро- 
сом является вопрос остаться в России или 
уехать работать за рубеж. Михаил Шестопалов, 

кандидат химических наук Институт неорганиче- 
ской химии им. А.В. Николаева СО РАН так от- 
вечает на этот вопрос: Когда закончил универси- 
тет и пришел сюда как аспирант, уехал на год во 
Францию. Работать там действительно хорошо, 
оборудование великолепное. Нам бы хотя бы 
половину вот этого. Но я сделал вывод для себя – 
здесь лучше. Здесь я, хотя бы, понимаю, как 
жить. 

Екатерина Мельтенисова, кандидат экономиче- 
ских наук, Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН также 
отдает приоритет России: Проходила несколько 
раз стажировку в США, мне предложили боль- 
шой грант уехать. Я может скажу банальность, 
но мне нравится, что я говорю и думаю на одном 
языке, дело в ментальности. Да я преподаю на 
английском здесь, но мне гораздо приятнее пре- 
подавать на русском. Потому что язык, на кото- 
ром я думаю всегда останется русский. Вениа- 
мин Фишман, кандидат биологических наук, Ин- 
ститут цитологии и генетики СО РАН также вы- 
брал Россию: В России можно делать науку. Ко- 
гда я заканчивал свою работу в Берлине, мне 
предложили просто остаться рядовым сотрудни- 
ком, реализовывать чьи-то идеи. Идей у меня 
всегда было полно и мне хотелось реализовы- 
вать свои, а не чьи-нибудь. Сделали здесь до- 
статочно хорошее предложение возглавить 
группу: ваши идеи, ваши гранты поддержим. 

Видимо противопоставлять Россию и зарубеж- 
ные страны как поле для занятия наукой нельзя. 
Современный ученый он по своей природе про- 
дукт глобализации, является человеком Мира. А 
государство пытается его закрепостить. Но это 
уже другой специальный вопрос. 

Основные выводы. При ближайшем рассмотре- 
нии принципов и формы организации науки в 
Сибирском академгородке обращает на себя 
внимание следующее: 

– в академгородке царит сциентистская атмо- 
сфера, под наукой понимается, прежде всего, 
математизированное, экспериментальное есте- 
ствознание, которое должно приносить точное, 
истинное знание; 

– в целом, организационно наука и научное 
сообщество сгруппированы на принципах меж- 
дисциплинарности; 

– интеллектуальная культура ученых основы- 
вается на принципах широкой гуманитарной эру- 
диции; 

– академик Лаврентьев культивировал высокую 
степень научной свободы в организации и праг- 
матический, практически ориентированный под- 
ход в науке; 

– важное значение имеют навыки преодоления 
бюрократических трудностей, которые могут па- 
губно влиять на научную работу; 

 

– для ученого, как человека творческой про- 
фессии, существенно важным является напол- 
нение свободного времени разными видами до- 
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суга. Это не случайно, так как для ученого глав- 
ным богатством является свободное время; 

– интересно, что, все-таки, главный стимул 

отечественных ученых, даже в самые трудные 

времена кризиса, это научный интерес; 
 

– соседство Академгородка (исследователь- 

ские институты) и Университета делают занятия 

наукой более доступными и вдвойне Продуктив- 

ными; 

– в условиях глобализации и развития рыноч- 
ной науки экономическая грамотность ученого 
является дополнительным стимулом для про- 
дуктивной деятельности; 

– чем еще примечателен Академгородок? Это 
тем, что в непосредственной близости находятся 
не только дисциплинарно различные отраслевые 
институты, но и технопарки, инжиниринговые 
испытательные институции. Видимо, все это 
способствует сокращению пути от проектирова- 
ния к внедрению. 
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итайская Народная Республика на сего- 
дняшний день является одним из самых 

динамично экономически развивающихся госу- 
дарств. Современный Китай вполне может пре- 

тендовать на место мирового лидера в сфере 
диджитализации. Отметим, что некоторые за- 
падные экономисты положительно относятся к 

столь стремительному росту экономического 
развития страны в контексте диджитализации, к 
тому времени как другие всерьез озабочены тем, 

что Китайская Народная Республика, сделав 
широкий рывок в технологическом развитии, 

способна перегнать США в критичных для буду- 
щей безопасности сферах. Критики считают, что 
программа «Сделано в Китае 2025», принятая в 
2015 году, может являться свидетельством того, 
что Китайская Народная Республика хочет в не- 

котором роде потеснить Соединенные Штаты 
Америки в стратегически важных областях и вы- 
сокотехнологических сферах. К таким направле- 

ниям они относят, к примеру, робототехнику, 
которая в последнее время набирает все новые 
и новые обороты в развитии и совершенствова- 

нии. Данный факт, безусловно, не имеет никако- 
го подтверждения и носит сомнительный харак- 
тер. Некоторые экономисты считают, что Китай 
не способен выйти на лидирующие технологиче- 
ские позиции, объясняя это тем, что страна в 
своем большинстве лишь заимствует зарубеж- 
ные технологии и адаптирует их под свои сферы, 
что также не имеет никакого подтверждения. 

Однако следует все же отметить, что многие 
западные критики рассматривают Китай как, 
своего рода, довольно хорошую и качественную 
«цифровую лабораторию», в которой тестируют- 
ся и оттачиваются многие экономические и биз- 
нес-модели. Декан Школы экономики Фуданьско- 
го университета отметил, что, благодаря боль- 
шим финансовым инвестициям в НИР государ- 
ства, технический прогресс стремительно наби- 
рает свои обороты (в 2017 году инвестиции в НИР 
Китая достигли около 2,2 % ВВП). Тем не менее, 
говорить о том, что Китай занимает 1 ме- сто в 
этом процессе еще рано, так как по темпам 
технологического развития и цифровизации се- 
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рьезную конкуренцию Китаю составляют Япония 
и Южная Корея, которые, как утверждают неко- 
торые исследователи в области экономики, опе- 
режают Китай на 15–20 лет. 

Однако мировое экономическое сообщество со- 
гласно, что на сегодняшний момент в области 
диджитализации и развития цифровых техноло- 
гий Китайская Народная Республика занимает 
все же лидирующие позиции, приводя при это 
конкретные цифры, доказывающие этот факт. 
Например, в 2016 году на страну приходилось 
42,4 % оборота мировой электронной торговли 
(для сравнения в 2005 году эта цифра составля- 
ла всего лишь около 1 %). Оборот электронной 
торговли в США составлял на тот момент всего 
лишь 24,1 %. Лидирующие позиции Китайская 
Народная Республика занимала и по объему 
вложения капитала в развитие цифровых фи- 
нансовых технологий. Данная цифра составила 
7158 миллионов долларов, в то время как инве- 
стиции в данную отрасль в США составили 5437 
миллионов долларов. 

Ярким подтверждением развития экономики и 
цифровизации Китая является тот факт, что в 
2018 году BBG в список 50 самых инновацион- 
ных компаний впервые включила 2 китайские 
фирмы, которые заняли десятое и четырнадца- 
тое места на рынке технологии ИИ (данными 
фирмами явились Alibabа – 10-е место и Tencent – 
14-е место). По оценкам MGI, стремительный 
рост диджитализации китайской экономики яв- 
ляется следствием нескольких немаловажных 
факторов: 

1. Китайская Народная Республика имеет в 
своем арсенале довольно значительный и моло- 
дой интернет-рынок, который, в свою очередь, 
способствует быстрой и глобальной коммерциа- 
нализации цифровых бизнес-моделей. Количе- 
ство активных интернет-пользователей в стране 
на период 2016 года составляло 731 миллионов 
человек (данная цифра больше, чем в EC и США 
вместе взятых). Из этого количества 685 милли- 
онов являются именно пользователи мобильных 
телефонов, что составляет 95 % от общего чис- 
ла. В ЕС данные показатели составили 343 мил- 
лионов, что составляет 79 %, в Соединенных 
Штатах Америки – 262 миллиона – 91 %. 

2. Так как мобильный телефон и иные совре- 
менные гаджеты являются неотъемлемой часть 
жизни современного человека, то вполне зако- 
номерным является тот факт, что основную 
часть своих покупок и платежей китайский ин- 
тернет-пользователь осуществляет посредством 
своих устройств. Отметим, что по статистике, 
каждый 5-й китаец пользуется только лишь мо- 
бильным Интернетом. Доля мобильной е- 
торговли в Китае составляет около 70 % против 
30 % в США, а доля интернет-пользователей, 
осуществляющих мобильные платежи – 68 % 
против всего лишь 15 % в США. Удобные и 
быстрые суперприложения Alipay и WeChat, ко- 
торые были разработаны упомянутыми раннее 
фирмами Alibaba и Tencent, дают возможность 
пользоваться различными интернет-магазинами, 
а также решать ряд своих вопросов в области 

образования, медицины, развлечений и торговли 
online. 

3. Одними из мощных цифровых лидеров яв- 
ляются Baidu, Alibaba и Tencent (BAT), которые 
создали в Китае экосистему, которая продолжа- 
ет стремительно развиваться и на сегодняшний 
день. Активному развитию способствовало также 
то, что фирмы имели возможность приобретать 
оборудование у местных производителей, что в 
значительной степени уменьшало их стоимость. 
BAT прошел большой путь развития, который 
характеризовался переходом от тривиального 
копирования западных инноваций к созданию 
собственных бизнес-моделей. Таким образом, 
BAT вытеснили многие некачественные ofline 
рынки и продолжают инвестировать в диджита- 
лизацию экосистемы страны. 

Эпидемия коронавируса побудила все страны 
перейти к вынужденной диджитлизации. Боль- 
шая часть экономической и социальной активно- 
сти перешла на дистанционный формат, который 
осуществлялся посредством глобальной сети 
Интернет. Работа, образование, развлечения и 
многие другие отрасли перешли исключительно в 
цифровую среду. Следует отметить, что про- цесс 
стремительной цифровизации был неизбе- жен, 
пандемия лишь в некоторой степени лишь 
ускорила его. Однако важно понимать, что ди- 
джитализация в России началась отнюдь не в 
связи с пандемией, российские ученые работали 
над цифровизацией экономики и общественной 
жизни в стране еще с начала XXI столетия. Яр- 
ким тому подтверждением является разработан- 
ная и принятая в 2002 году федеральная про- 
грамма «Электронная Россия», далее, в 2011 
году появилась еще одна государственная про- 
грамма под названием «Информационное обще- 
ство». Параллельно с программой «Информаци- 
онное общество» в 2008 году была разработана 
Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации. Одной из последних 
программ является стартовавшая в 2017 году 
программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

Начиная с 2010 года, РФ включена в рейтинг 
NRI, который представляет собой рейтинг стран 
мира по Индексу сетевой готовности – Networked 
Readiness Index (Индексу сетевой готовности – 
комплексный показатель, отражающий уровень 
развития ИКТ и сетевой экономики в разных 
странах). На сегодняшний день Networked 
Readiness Index является важным показателем в 
сфере диджитализации экономики. 

Рейтинг Российской Федерации с каждым годом 
занимает все более высокие позиции. Если в 
2010 году Россия была на 80-ом месте, то к 2016 
году дошла уже до 41-го места, что является для 
страны очень важным фактором (отметим, что к 
2019 году Россия опустилась на 48-место, значи- 
тельно уступая многим развивающимся государ- 
ствам). Среди основных причин низких позиций 
ряд исследователей называет изменение мето- 
дики расчетов. Важно понимать, что Networked 
Readiness Index рассчитывается по 56 парамет- 
рам, которые отражают различные аспекты го- 
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товности государств к диджитализации. Данные 
параметры сводятся в 12 суб-индексов и 4 инте- 
гральных суб-индекса (Технологии, Народ, 
Управление, Воздействие). 

Наиболее сильные позиции Российская Федера- 
ция имеет по интегральному суб-индекс Народ 
(здесь РФ занимает 38 место). Данный индекс 
отражает, насколько активно используются ИКТ 
индивидуумами, бизнесом и властью. Из выше- 
перечисленных позиций на первом месте идет 
сфера бизнеса, которая занимает 35 место, и 
работа правительственных организаций – 32 ме- 
сто. Следуя статистике NRI по активности жите- 
лей России в социальных сетях, страна занима- 
ет аж 76 место. 

Низкие показатели NRI в России по интеграль- 
ному субиндексу. По данному индексу государ- 
ство занимает 59 место, этот факт является сви- 
детельством того, что в стране довольно неве- 
лико влияние диджитализации на экономическую 
ситуацию в стране (54 место). Вклад диджитали- 
зации в достижение ЦУР (цели устойчивого раз- 
вития ООН), приблизительно, соответствует 
сводному индексу страны – 49 место. Лишь 
77 место Российская Федерация занимает по 
наличию и разработке новейших цифровых тех- 
нологий. Одним из важных достоинств NRI ин- 
дексов является то, что они позволяют оцени- 
вать, какие именно сферы и отрасли нуждаются 
в наиболее интенсивном экономическом и соци- 
альном развитии. 

Таким образом, в России в последнее время 
процессы цифровизации набирают новые оборо- 
ты, однако, на сегодняшний день в сфере эконо- 
мической диджитализации Россия находится на 
низких позициях. Руководство страны прекрасно 
понимает сложившуюся обстановку и делает все 
возможное для того, чтобы вывести свою страну 
на более высокие позиции, тем самым, обеспе- 
чив экономический рост. 

Выводы. На сегодняшний день цифровые техно- 

логии вторглись практически во все сферы жиз- 
ни современного человека. Всемирная диджита- 
лизация, в свою очередь, способствует преобра- 
зованию экономической, социальной, обще- 
ственной и политической обстановки. 

Опыт многих государств наглядно показывает, 
что грамотное и рациональное использование 
ИКТ и цифровых образовательных ресурсов со- 
действует мощному экономическому росту госу- 
дарства, что способствует созданию конкуренто- 
способности. Современный Китай занимается 
лидирующие позиции в сфере диджиталцизации 
экономики, что обусловлено качественным скач- 
ком в развитии в последние десятилетия. Ситуа- 
ция в Российской Федерации несколько иная: на 
сегодняшний момент существует еще большое 
количество нерешенных проблем, решение ко- 
торых, как следует отметить, является одной из 
основных задач руководства страны. 

Повсеместная диджитализация вынуждает раз- 

личные страны обеспечивать необходимыми 

цифровыми ресурсами государственные и муни- 

ципальные организации, обучать граждан, вы- 

страивать специальные стратегии развития, а 

также включать процесс глобальной диджитали- 

зации в свои экономико-политические програм- 

мы. 

В настоящее время в Китае все больше внима- 

ния уделяется социальным и гуманитарным ас- 

пектам диджитализации. В статье говорится, что 

в «Наброске 14-го пятилетнего плана и концеп- 

ции национального экономического и социально- 

го развития Китайской Народной Республики на 

2035 год» в пятом разделе «Ускорение цифрово- 

го развития и создание цифрового Китая» сказа- 

но, что необходимо ускорить создание цифровой 

экономики, цифрового общества и цифрового 

правительства и использовать цифровую транс- 

формацию, в целом, для стимулирования изме- 

нений в способах производства, жизни и управ- 

ления. В частности, в статье поддерживаются 

партийно-административные меры развития со- 

циальной диджитализации: «Опираясь на систе- 

мы «уполномоченных по науке и технике» и «чи- 

новников студенческих деревень», мы поощряем 

и поддерживаем участников рынка, социальных 

работников и добровольцев, чтобы они создава- 

ли и занимали специализированные должности в 

цифровом обществе, и воспитываем ряд специ- 

ализированных и социализированных организа- 

ций цифровых социальных услуг. 
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марксистской социальной и политической 
традиции космополитизм трактуется как 

реакционная надклассовая идеология [1]. В то 
же время, в современном Китае, где официаль- 
ной идеологией является марксизм, допускается 
позитивная трактовка космополитизма [2]. Счи- 
тается, что космополитизм стремится не к орга- 
низации мирового правительства, а к всемирной 
духовной и культурной реформе [2]. 

 

Космополитизм не является сугубо буржуазным 
течением. В классическом греческом полисе 
полными правами обладали только – свободные 
граждане [3]. Потрясающим примером позитив- 
ного глобального космополитизма античной эпо- 
хи является позиция стоика Зенона из Китиона [4, 
c. 8]. Стоики полагали социальным идеалом 
глобальное органическое сообщество людей. Для 
Зенона космополитизм – это такая обще- 

ственная форма, при которой каждый гражданин 
Земли живет согласно единому Всемирному за- 
кону. Формула космополитизма киренаиков так- 
же достаточно демократична – «ubi bene, ibi 
patria» – «где хорошо, там и отечество» [5]. 

В эпоху современной глобализации в 2000-2010- 
х гг. к теме космополитизма стали активно обра- 
щаться видные социальные мыслители различ- 
ных стран – U. Beck [6], А. Чумаков [7], Д. Аркибуд- 
жи [8], К. Кукузелис [9], Чи Фень [10], D. Held [11; 
12], Ding John Zijiang [13], A. Chumakov [14], K-N 
Pohl [15]. Тема рассматривалась на Всемир- ных 
философских конгрессах в Стамбуле (2003), Дели 
(2004), Сеуле (2008) [16]. Универсальная природа 
космополитизма раскрыта также такими 
социальными мыслителями – Tian Xia [17], Диня 
Цзыцзян [18], Шан Чан [19, c. 20], Роберт Невилл 
[20] , Карл-Хайнц Полом [21]. 
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Надо отметить, что современный космополитизм 
возник не случайно. Он возник в порядке аль- 
тернативы современной вестернизированной 
глобализации. Он предстал как в качестве важ- 
ной теоретической системы, которая была раз- 
работана в последние годы в ответ на тупики 
американизации и социальные проблемы гло- 
бального риска, включая политику мультикуль- 
турализма и глобального управления. 

Хотя в последние годы космополитизм набрал 
значительные обороты, он вызвал критику своих 
абсолютистских и утопических идеалов. На са- 
мом деле космополитизм предлагает новый 
взгляд на дилеммы, стоящие сегодня перед тео- 
риями межкультурной коммуникации. Культур- 

ный космополитизм подчеркивает роль личности 
в культурном обмене и диалоге, а также опреде- 
ляет права и обязанности граждан мира. Люди, 
которые выходят за рамки узконационалистиче- 
ского гражданства и пользуются глобальным 
гражданством, лучше понимают и используют 
свои собственные культурные традиции, форми- 
руют плюралистическую культурную идентич- 
ность и улучшают свою способность интегриро- 
ваться с культурами других этносов. Люди, раз- 
деляющие определенные культурные нормы с 
гетерокультурными группами, могут способство- 
вать формированию космополитических отно- 
шений в глобальном масштабе и, в конечном 
счете, вносить свой собственный вклад в реше- 
ние глобальных проблем. 
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Annotation. The issues of management in the field of 
art business have been considered quite widely, how- 
ever, for the effective activity of any subject in the field 
of art business, an important factor is the understand- 
ing and use of personal management technologies, 
which not only increases the level of business and per- 
sonal efficiency, but also contributes to the strength- 
ening of intersubject relations, improves their quality, 

creates a favorable environment for the implementa- 
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енеджмент и предпринимательская дея- 
тельность проникли во все сферы соци- ально-

культурной сферы. Арт-бизнес часть со- циально-
культурной сферы и отрасль экономики, или, 
точнее – вид экономической деятельности, 

отвечающий требованиям креативной экономи- 
ки. «Креативная экономика – это механизм рас- 
крытия творческой энергии людей в новых соци- 
ально-экономических условиях постиндустри- 

ального общества» [1]. Креативная экономика 
базируется на креативной ценности. Креативная 
ценность рождается среди креативного класса, в 

основном среди представителей творческих 
профессий: здесь появляются идеи, здесь со- 

средоточен интеллектуальный ресурс, которому 
необходимо подкрепление и поддержка со сто- 

роны менеждмента и бизнес-проектирования, 
поддержка инвесторов и работа с ними. 

 

Если услуги государственных и муниципальных 
организаций социально-культурной сферы нахо- 
дятся в поле бюджетного финансирования, то 
коммерческая деятельность в сфере арт- 
бизнеса полностью зависит от уровня развития 
креативной экономики. Экономические науки и 
менеджмент в сфере арт-бизнеса приобретают 

свою специфику, которая, в основном, детерми- 
нирована особенностями творчества как процес- 
са создания услуг в сфере арт-бизнеса. 

Создание эстетических и художественных цен- 

ностей, или арт-продукта основываются на ин- 

теллектуальном труде, креативных способно- 

стях, профессиональном мастерстве, креатив- 

ном мышлении, креативном проектировании. 

Люди, занятые и / или способные создавать арт- 

продукты, нуждаются в особом подходе к орга- 

низации их деятельности, чтобы таковая стано- 

вилась востребованной как в рыночном, так и в 

социальном аспектах. Для осуществления необ- 

ходимого сопровождения творческих процессов 

по созданию, производству, реализации, консер- 

вации и распространения культурного и арт- 

продукта необходимо уделять внимание такому 

направлению совершенствования деятельности 

представителей креативных индустрий, как пер- 

сональный менеджмент. 

«Профессиональный портрет менеджера в усло- 

виях креативной экономики должен характеризо- 

ваться следующими параметрами: 
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– высоким уровнем креативно-интеллектуаль- 
ной подготовки; 

– владением аналитическим и прогностическим 
нестандартным мышлением; 

 

– умением выявлять суть проблем, не лежащих 
на поверхности, и адекватно оценивать возмож- 
ности их разрешения; 

– иметь высокий уровень профессиональной 
подготовки и достойное высшее образование, 
владеть современными инструментами и мето- 
дами (включая информационно-коммуникацион- 
ные); 

– обладать высоким уровнем коммуникабель- 
ности, успешно владеть инструментарием соци- 
ально-психологического управления людьми в 
условиях креативной экономики и т.д.» 

Так считают авторы исследований проблем раз- 
вития креативной экономики А.А. Степанов, М.В. 
Савина [1]. 

В случае самоменеджмента, все эти качества 
должен стремиться в себе развивать человек- 
производитель креативного продукта, автор, ху- 
дожник. 

Т.Н. Суминова утверждает: «Современная ры- 
ночная экономика в сфере культуры и искусства, 
как российская, так и мировая, требует подготов- 
ки и развития интеллектуального ресурса / капи- 
тала – высококвалифицированных, высокоду- 
ховных управленцев, администраторов, органи- 
заторов бизнес-деятельности – арт-менеджеров, 
чья профессиональная активность ориентирова- 
на на создание качественного арт-продукта, спо- 
собствующего генерации и/или возрождению 
светлого начала, то есть, духовной чистоты, в 
реципиенте/потребителе/покупателе» [2]. 

Сфера арт-бизнеса представляет собой особую 
среду, в которой происходят процессы как твор- 
ческого характера, так и управленческого, то 
есть, по донесению результатов творческого 
труда до конченых потребителей. Технологии 
менеджмента позволяют системе артосферы, 
или, в данном случае, сфере арт-бизнеса, 
наиболее полно осуществлять миссию провод- 
ника духовных ценностей в социокультурное 
пространство, организовывать взаимодействие 
между всеми субъектами и объектами рыночной 
деятельности в сфере культуры и искусства. 

Авторы-созидатели (художники и др. виды твор- 
ческих профессий) при внедрении управленче- 
ского фактора могут наиболее полно доносить 
свои идеи, воплощать их в более разнообразных 
формах, создавать художественную среду свое- 
го творческого концепта, повышать свою востре- 
бованность на арт-рынке. Самоменеджмент ху- 
дожника, то есть, управление идеями и их реа- 
лизацией требует дальнейшей работы по про- 
движению результатов своего творчества, по 
реализации миссии художника – внедрению 
идейных и художественных ценностей в социум. 
Арт-менеджмент позволяет выступать гарантией 
эффективности такого взаимодействия, имея в 

своем арсенале инструментарий различного 
спектра: технологии фандрайзинга, исследова- 
тельские технологии, продвижение и организа- 
ция коммуникаций. 

Персональный менеджмент в сфере арт-бизнеса 
определяется как работа с управленческими 
компетенциями производителя арт-продукта. Его 
функции могут быть определены следующим 
образом: организационная, функция планирова- 
ния, мотивационная, исследовательская, обра- 
зовательная, экспертная. Некоторые из этих 
функций общие, системные для менеджмента в 
целом, некоторые имеют специфические черты, 
адаптирующие систему менеджмента к творче- 
скому процессу. 

На организацию самоменеджмента оказывают 
влияние такие компоненты структуры личности, 
как возраст, конституция, темперамент, харак- 
тер, нейродинамика, направленность личности, 
воля, мышление, способности, аффект, перцеп- 
ция, индивидуальная история, опыт, продуктив- 
ность, индивидуальные особенности. Каждая из 
этих позиций, ее уровень может как способство- 
вать, так препятствовать управлению карьерой, 
своим поведением и т.д., хотя в многочисленных 
биографиях успешных людей можно наблюдать 
примеры преодоления любых трудностей, свя- 
занных с физическими и психологическими каче- 
ствами личности. 

В дополнение к этим факторам следует доба- 
вить: 

 

– ситуативные характеристики: ситуацию или 
область деятельности, в которой личность про- 
является наиболее ярко, становится референт- 
ной; 

– ролевую модель, то есть, тот набор стерео- 
типных представлений, шаблонов, имеющихся в 
восприятии аудиторий персоны; 

 

– культурную модель – принадлежность персо- 
ны к той или иной группе или культуре/ субкуль- 
туре. 

 

Все эти факторы взаимосвязаны, но можно вы- 
делить определенную доминанту, то есть, выде- 
лить основание для построения персональной 
творческой стратегии в персональном менедж- 
менте. 

Так, например, персональный брендинг базиру- 
ется на силе бренда, включающего следующие 
характеристики: 

 

– отличительность, то есть, некие качества, 
позволяющие выделить персону из однородной 
среды. Это, например, действия в соответствии 
с собственными убеждениями, принятие на себя 
определенных обязательств, представления, 
принципы персоны, отличающие ее от других. 
«Персональные бренды набирают силу, когда 
нацелены на удовлетворение потребностей дру- 
гих людей при сохранении верности ценностям, 
на которых они основаны. Сильный персональ- 
ный бренд – это отражение ценностей и идеа- 
лов, внутренне присущих конкретной личности. 
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Именно на такой основе могут быть устроены 
длительные и устойчивые отношения» – считает 
И.В. Грошев, исследователь системного бренд- 
менеджмента [3]; 

– значимость – близость и важность ценностей 
персоны относительно близости и важности цен- 
ностей аудитории; 

– последовательность – то есть способность 
постоянно и системно совершать значимые дей- 
ствия, развивая определенную направленность в 
творчестве и в жизни. В терминах бренд- 
менеджмента эта характеристика определяется 
как надежность. Постоянство и системность при- 
обретается именно во взаимодействии с управ- 
ленческим фактором, который корректирует не- 
постоянство творческой сферы. 

Таким образом, менеджмент в персональном 
взаимодействии художника, креатора со сферой 
арт-бизнеса осуществляет основную функцию, а 
именно – управление творческой энергией по 
созданию актуального арт-продукта и его про- 
движению. 

Для творческой личности быть значимым и вос- 
требованном на арт-рынке – это как творческая 
реализация, так и финансовая стабильность, 
поскольку вопрос формирования спроса и орга- 
низация предложения переходит в область 
управляемых процессов. 

Реализация управленческих функций в сфере 
арт-бизнеса относительно этого фактора могут 
быть рассмотрены с точек зрения 2-х подходов: 

– для полноценной реализации своих функций 
субъект сферы арт-бизнеса должен быть про- 
фессионально компетентным в сфере менедж- 
мента. Это искусство сочетания в своей дея- 
тельности наиболее приемлемых подходов и 
стратегий, разработка актуальных программ 
управления, создание уникальных проектов, ко- 
торые невозможны без креативного подхода; 

– реализацию профессиональных компетенций 
в определенной области, применяя общие зако- 
ны управления к конкретно творческой, арт- 
среде. Для этого необходимо быть подготовлен- 
ным по целому блоку вопросов: история искус- 
ств, искусствознание, экспертиза и оценка худо- 
жественных ценностей, структура арт-рынка, 

выставочное и галерейное дело, актуальное ис- 
кусство и многое другое. 

Роль арт-менеджера выходит далеко за рамки 
управленческих функций, что подтверждает 
важность этой позиции. Знание сферы искус- 
ства, психологии личности и психологии творче- 
ства, коммуникативные способности, вот далеко 
не весь перечень личностных качеств, необхо- 
димых арт-менеджеру. Если же речь идет о са- 
моменеджменте, то все указанные выше каче- 
ства и умения художнику необходимо развивать 
в самом себе. 

Художнику, при наличии знаний художественного 
спектра, недостаточно на них ограничиваться, 
продолжать самообразование и в вопросах биз- 
неса, и в менеджменте. Для персонального ме- 
неджмента также будет актуальным стремление 
к успешности, вывести свой продукт на новый 
уровень в сфере арт-бизнеса. «Арт-менеджер – 
это бизнес-помощник художника/артиста, рабо- 
тающего в контексте современного арт-рынка и 
его разновидностях и которому важно создавать 
тексты произведений/арт-продукты не только для 
самоактуализации, но и для продажи» – 
определяет Т.Н. Суминова [4]. 

Быть в русле актуальных тенденций, добиваться 
художественными средствами и поднимаемыми 
вопросами известности ‒ присущая актуальному 
искусству характеристика. Современный мир с 
его информационными технологиями и повыше- 
нием роли коммуникаций делает эти задачи вы- 
полнимыми для любого человека. Нет ограниче- 
ний по ведению публичной активности в соци- 
альных сетях, но нужно специальное образова- 
ние, специальное оборудование и т.д. Однако 
справляться со всем множеством задач, парал- 
лельных собственно творческому процессу без 
применения технологий самоменеджмента (или 
персонального менеджмента) в современном 
мире, в современном арт-бизнесе крайне непро- 
дуктивно. 

Таким образом, персональный арт-менеджмент 
выполняет интегративные функции в арт- 
бизнесе, системным образом влияя на функцио- 
нирование всех субъектов сферы арт-бизнеса и 
развитие арт-бизнеса в целом. Самоменеджмент – 
редкое явление в сфере арт-бизнеса, но являет- 
ся одним из факторов успеха в построении твор- 
ческой карьеры. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу раз- 
вития ремесел одной и той же этнической группы в 
Китае и России. На основе тщательного изучения и 
исследования в ней сделан акцент на развитии 
этнической культуры на том, какого влияние внеш- 
них факторов на этапах исторической эволюции 
народных ремесел. Исследуется история и совре- 
менное состояние народных ремесел, а также, эт- 
нических меньшинств, проживающих в рассматри- 
ваемых странах. Анализ проводится с той целью, 
чтобы задать направление для культурного обмена 
и общности между Россией и Китаем, чтобы обес- 
печить лучшее развитие и использование народных 
ремесел этнических меньшинств. Трансграничные 
народы - это народы, принадлежащие к разным 
странам, но имеющие общие культурные и истори- 
ческие связи. Трансграничные этнические группы 
являются гармонизатором культурных и экономи- 
ческих обменов. Этот вопрос и рассматривается в 
рамках статьи. 
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Annotation. This article analyzes the development of 
crafts of the same ethnic group in China and Russia. 
Based on careful study and research, it focuses on the 
development of ethnic culture. On what influence of 
external factors on the stages of historical evolution of 
folk crafts. The history and current state of folk crafts 
and ethnic minorities living in the countries under con- 
sideration are investigated. The analysis is conducted to 
set the direction of cultural exchange and common- ality 
between Russia and China. To ensure a better 
development and use of ethnic minority folk crafts. 
Cross-border peoples are peoples who belong to dif- 
ferent countries but share cultural and historical ties. 
Cross-border ethnic groups are a harmonizer of cultur- 
al and economic exchanges. This is the subject of this 
article. 
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ведение. 
 

Канонические группы Орокен, Оуенке и 
Хэчжэнь [2], проживающие в бассейне 

реки Хэйлунцзян, являются языковыми мень- 
шинствами. Орок и орокен имеют общие корни с 
эвенками (эвенкийский народ) в России, а герже – 
с нанайцами (нанайский народ) в России. 

Народы Орокен, Оуенке и Хэчжэнь создали бо- 
гатое разнообразие изделий из бересты, кото- 
рые можно условно разделить на следующие 
виды в соответствии с целями их производства: 

– во-первых, пищевая утварь, такая как бере- 
стяные миски, тазы и ведра; 

– во-вторых, орудия производства, 
 

– в-третьих, одежда из бересты, такая как бе- 
рестяная обувь, берестяные шапки и т.д.; 

 

– в-четвертых декоративные изделия, такие как 
картины из бересты и браслеты. 

 

Изделия из бересты раньше были частью повсе- 
дневной жизни трех этнических групп, но с раз- 
витием промышленных технологий первона- 
чальная практическая функция большинства 
изделий из бересты постепенно утрачивается и 
заменяется декоративными функциями [1]. 

Витиеватые формы и сложный орнамент русских 
берестяных изделий сильно отличаются от де- 

В 
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ревенского стиля, которого придерживаются ки- 
тайские берестяные умельцы. Русский народ 
считает бересту идеальным материалом для 
рукояток ножей, так как она не скользит и даже 
устойчива к трещинам, что делает ее вершиной 
сочетания практичности и художественности в 
России [3]. 

Народы орокен, овинк и херже в ранние времена 
были типичными охотничьими народами, и в 
условиях сильного холода люди уделяли больше 
внимания теплой зимней одежде, так появилась 
одежда из шкур животных. С повышением мате- 
риального уровня людей и прогрессом духовной 
цивилизации практические потребности умень- 
шились, а декоративные – увеличились. Крайне 
сложно расписывать шкуры животных. Подбор 
шкур зависит не только от цвета, разреженности 
и длины шкур, но и от тонкости шкур, чтобы от- 
верстия для игл не отличались по размеру, что 
делает его в несколько раз сложнее обычной 
росписи [4]. Народ херже – типичный рыболовно- 
охотничий народ. Одежда из рыбьей чешуи лег- 
че и приятнее для кожи, чем из кожи животных, и 
обладает такими же теплоизоляционными свой- 
ствами, поэтому она в основном используется для 
изготовления летней одежды и женского нижнего 
белья. Окраска одежды из рыбьей кожи обычно 
выполняется в цвет ткани по краям, а затем с 
помощью латунных колокольчиков у подножия 
одежды. Это делается таким образом, чтобы 
максимально сохранить рисунок рыбьей кожи и 
красоту оригинального изготовления. По- сле 
введения в действие Закона о защите дикой 
природы Китайской Народной Республики от 01 
марта 1989 года народный промысел по изго- 
товлению шкур животных и рыбьих шкур трех 
этнических групп Китая постепенно пришел в 
упадок. Потеря сырья поставила ремесло в 
трудное положение. В последние годы появи- 
лись мелкие ремесла с различными этническими 
характеристиками, такие как украшения из кожи 
животных и подвески из рыбьей кожи, чтобы 
традиционные ремесла меньшинств не вымерли. 

Русские нанайские ремесла еще более витиева- 
ты и сложны в плане декоративных узоров и 
цветов. Нанайцы и эвенки, хотя и проживают в 
России, где современная индустриализация 
началась раньше, все еще сохраняют свою 
наиболее традиционную ремесленную культуру 
из-за их удаленного расположения и того факта, 
что у них не было большого культурного обмена 
с внешним миром. Одни и те же традиционные 
этнические ремесла под влиянием различных 
экономических, социальных и человеческих 
условий обязательно будут демонстрировать 
совершенно разные тенденции. 

Сравнивая ремесла одного и того же происхож- 
дения в Китае и России, обе стороны могут до- 
полнить сильные стороны друг друга и исполь- 
зовать сильные стороны друг друга, что, без- 
условно, покажет путь для развития народных 
ремесел трансграничных этнических меньшинств 
в Китае и России в новую эпоху. С точки зрения 
наследования и развития традиционных народ- 
ных ремесел, три этнических меньшинства Китая 
приняли концепцию «вертикального совершен- 

ствования в качестве основного направления и 
горизонтальных инноваций в качестве дополне- 
ния» в качестве основной концепции развития 
народных ремесел. Как традиционный аксессуар 
народа эвенки, цветок солнца был разработан в 
качестве репрезентативного художественного 
символа. 

Наследие ремесел в России заключается, ско- 
рее, в передаче мастерства, инновации форм и их 
интеграции в повседневную жизнь. Берестя- ные 
наклейки на холодильник, берестяные мо- 
литвенные бирки, берестяные кольца, берестя- 
ные заколки для волос и т.д. По сравнению с 
развитием подсолнечного промысла в Китае, 
развитие берестяного промысла эвенкийского 
народа не достигло явного преимущества, а его 
инновационные формы остаются лишь декора- 
тивными, не формируя ядро национальной куль- 
туры через развитие наследия народного про- 
мысла. Орокенские, эвенкийские и хэжэньские 
народы в Китае, нанайские и эвенкийские наро- 
ды в России – все верят в шаманизм, а «дух» 
всего в шаманизме явно противоречит диалекти- 
ко-материалистическому мировоззрению и ме- 
тодологии Коммунистической партии Китая. 

Формирование любого вида культуры имеет свои 
собственные причины и почву, и мы долж- ны 
проявить некоторое понимание и уважение, даже 
если это просто уважать призраков и богов и 
держаться от них подальше, как говорил Кон- 
фуций, не задавать вопросов и не оскорблять, 
не порочить и не сатирировать, это тоже не- 
большой вклад в наследие и развитие народной 
культуры меньшинств. В настоящее время труд- 
но передавать этнические народные промыслы. 
Общая численность населения этнических 
меньшинств в целом невелика. 

В результате исследований и изысканий мы мо- 
жем обнаружить, что основным препятствием для 
развития и наследия народных ремесел эт- 
нических меньшинств в современном обществе 
является рынок. Традиционные ремесла не со- 
ответствуют современной жизни, трудно найти 
наследников из-за убыли населения, медленные 
ремесла уничтожаются быстро развивающейся 
механизацией и т.д. Если мы изменим наше 
мышление и разберем проблемы с точки зрения 
развития рыночной экономики. Когда традицион- 
ные ремесленники смогут решить проблему еды 
и одежды, чтобы достичь бедности и богатства, 
и открыть рынок для народных ремесел этниче- 
ских меньшинств, будут решены и другие про- 
блемы. Модель онлайн-продаж может не только 
разрушить географические ограничения, но и 
повысить узнаваемость и продажи изделий 
народных промыслов этнических меньшинств. 
Важность интернет-рекламы для развития тра- 
диционных ремесел была постепенно признана 
еще во время запуска ряда документальных 
фильмов, посвященных ремеслам, таких как 
«Heritage on the Fingertips» и «Woodwork». В ин- 
тернете можно смотреть не только документаль- 
ные фильмы, но и короткие видеоролики, кото- 
рые в настоящее время являются самой попу- 
лярной платформой для пропаганды. Ремеслен- 
ники могут вести прямую трансляцию процесса 
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производства, чтобы повысить интерес к ремес- 
лам этнических меньшинств. 

В настоящее время между Китаем и Россией 
существует разная степень различий в государ- 
ственной системе для этнических меньшинств и 
способах поддержки культурного наследия этни- 
ческих меньшинств. Эти различия по-разному 
влияют на одни и те же этнические группы, кото- 
рые долгое время жили отдельно в двух странах, 
что приводит к различным тенденциям в тради- 
ционных народных ремеслах одних и тех же эт- 
нических групп по обе стороны границы [5]. 

В Китае, несмотря на серьезную синификацию 
этнических меньшинств, синификация районов 
проживания этнических меньшинств также повы- 
сила общий культурный уровень местных этни- 
ческих групп. Правительство, осознавая серьез- 
ные потери традиционных народных ремесел, 
быстро ввело соответствующую политику помо- 
щи наследникам традиционных народных реме- 
сел, открыло этнические культурные индустри- 
альные парки, построило этнические культурные 
раскопки и наследование, инкубатор этнического 
культурного предпринимательства и коллекции 
этнического культурного опыта, повысило энту- 
зиазм и художественные достижения наследни- 
ков, создало платформу для культурного обмена 
между наследниками и обеспечило большой 
потенциал для развития последующих ремесел. 

В отличие от них, нанайские и эвенкийские 

народы России, несмотря на раннее зарождение 

промышленности в Советском Союзе, не участ- 

вовали в большом культурном обмене с внеш- 

ним миром из-за своего отдаленного местополо- 

жения. Они не испытали ни влияния индустриа- 

лизации на свои традиционные ремесла, ни 

чрезмерных «дивидендов» от индустриализации, 

в результате которой традиционные народные 

ремесла превратились в единую промышленную 

структуру, но при этом сохранили сильную само- 

бытность прошлого века [6]. 

В заключение следует отметить, что главным 

определяющим фактором для решения пробле- 

мы наследия народных промыслов этнических 

меньшинств через границу между Китаем и Рос- 

сией является рынок. Рынок способствует по- 

вышению экономической эффективности и при- 

носит «ремесленные дивиденды» этническим 

меньшинствам. Инновации через здоровую ры- 

ночную конкуренцию могут решить проблему 

размытых характеристик этнических меньшинств 

и единой структурированной отрасли. В то же 

время, реклама в Интернете, многоканальные 

продажи и планирование инноваций в продукции – 

все это действенные меры. Традиционные ре- 

месла могут лучше сочетаться с духом времени 

для достижения экономической выгоды и куль- 

турных инноваций. 
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радиционная точка зрения «разрушать ста- 
рое и строить новое» на протяжении дли- 

тельного времени явно превалирует в архитек- 
туре – этот подход находит отражение не только 
в обыкновенных жилых домах, но и в император- 

ских постройках, представляющих имидж госу- 
дарства. Начиная с конца ХХ века и до настоя- 
щего времени масштабные разрушения и мас- 
штабное строительство в процессе урбанизации 

Китая являлись продолжением этого подхода. 
Развитие принципов сохранения культуры стра- 
ны отражает процесс непрерывного увеличения 
знаний граждан относительно охраняемых объ- 
ектов. 

1. Ранний период формирования принципов 
сохранения культурных ценностей Китая 

 

В Китае действия по сохранению памятников 
культуры и исторических памятников начинаются 
в конце двадцатых годов ХХ столетия, символом 
чего является работа Научного сообщества ар- 
хитекторов Китая, которое начало свою работу в 
качестве национального научного учреждения в 
1929 году. Именно сообщество выступило зачи- 

нателем теории и практики защиты культурного 
наследия китайской цивилизации. 
 

Председателем научного сообщества выступил 
Чжу Цилин, обязанности управления разделили 
между собой Лян Сычэн и Лю Дуньчжэнь. Сооб- 
щество приступило к изучению и съемки объек- 
тов древней архитектуры, а также к их докумен- 
тированию. Деятели сообщества собрали ин- 
формацию, упорядочили и изучили ее, а позднее 
составили и издали «Сборник Научного сообще- 
ства архитекторов Китая». В 1946 году сообще- 
ство прекратило свою деятельность. В целом, 
данное сообщество архитекторов внесло боль- 
шой вклад в изучение истории древнекитайской 
архитектуры. Научный вклад Научного сообще- 
ства архитекторов Китая можно свести к следу- 
ющим четырем аспектам: «во-первых, оно рас- 
ширило сферу научных изысканий в области 
истории китайской архитектуры, создало новый 
раздел истории китайской науки и техники – ис- 
торию китайской архитектуры. Появилось науч- 
ное учреждение, исследовавшее и изучавшее 
китайскую архитектуру, что было сделано в Ки- 
тае впервые. Во-вторых, оно прямо или косвенно 
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повлияло на воспитание целой группы талантли- 
вых специалистов в сфере китайской архитек- 
турной науки, в области просвещения, охраны 
исторических зданий, дизайне, строительных 
работах и т.д. 

В-третьих, сообщество добилось значительных 
успехов в изучении китайской архитектуры и со- 
брало немало материалов. 

 

В-четвертых, оно внесло ощутимый вклад в со- 
здание правильного подхода к защите культур- 
ных ценностей. После начала исследований де- 
ятелями Научного сообщества архитекторов 
Китая архитектурной науки была предпринята 
попытка отбросить известные во всем мире сво- 
ими результатами старые принципы мышления, 
заключавшиеся в концепции «разрушать старое 
и строить новое», а также заменить их на поиск 
направлений и мер научной защиты памятников 
культуры, основанных на изучении и исследова- 
ниях, выдвинуть новую точку зрения на сохране- 
ние памятников культуры, центральным положе- 
нием которой стало максимально возможное 
увеличение срока жизни памятников старины» [1]. 
В июне 1932 года основоположник охраны 
архитектурных памятников культуры Лян Сычэн 
опубликовал в третьем томе второго выпуска 
«Сборника Научного сообщества архитекторов 
Китая» статью «Изучения ворот храма Дулэ Гуа- 
ньинь уезда Цзисянь». В ней были выдвинуты 
предложения и размышления о практике и спо- 
собах сохранения культурного наследия Китая – 
это исторически важный литературный труд в 
историческом процессе охраны китайского куль- 
турного наследия. 

«В процессе сохранения наследия прежде всего 
нужно привлечь внимание общественности, дать 
гражданам возможность понять ценность архи- 
тектуры для культуры, ценность храмов и ворот 
в истории китайской культуры и архитектуры – 
это коренной метод их защиты. Было предложе- 
но избрать лучшим средством защиты историче- 
ских зданий «сохранение текущего состояния», 
однако при восстановлении нет стопроцентных 
гарантий, его нелегко осуществить». Эти даль- 
новидные рассуждения стали одним из важных 
начальных законов теории и практики сохране- 
ния и восстановления культурного наследия Ки- 
тая. Позднее выдвинутые Научным сообществом 
архитекторов Китая принципы практического 
сохранения   культурного   наследия,   например, 
«старое как старое», «сохранение изначального 
облика» и «восстановление» стали базовыми 
концепциями и направлением теории и практики 
сохранения культурного наследия Китая. В 
снтябре 1935 года, опубликованный в первом 
номере пятого тома «Сборника Научного сооб- 
щества архитекторов Китая» «План по строи- 
тельству и реставрации Храма Конфуция в уезде 
Цюфу» – это один из важных, достаточно закон- 
ченных и системных практических примеров 
процесса сохранения китайского культурного 
наследия раннего периода. В «Плане по строи- 
тельству и реставрации Храма Конфуция в уезде 
Цюйфу» указано: «С точки зрения проектиров- 
щика то, где мы находимся сегодня, с одной сто- 
роны, кардинально отличается от того, где каж- 

дый раз находились при реставрации мастера 
прошлых веков: раньше единственным объектом 
для реставрации были разрушенные дворцы 
императора, которые нужно было превратить в 
крепкие и роскошные. Если можно было разру- 
шить старую комнату и соорудить вместо нее 
другой новый зал, то это считалось непревзой- 
денной заслугой и добродетелью. Но сейчас 
наша работа отличается, мы должны быть от- 
ветственны за сохранение или восстановление 
исторических знаний каждой эпохи». 

Так как отношение китайцев к историческим зда- 
ниям всегда было основано на концепции «пре- 
вращения старого в новое», а не «сохранении 
старинных зданий в прежнем виде», ремонт каж- 
дый раз представлял из себя не реставрацию 
отдельной части, а перестройку всего здания, 
раз за разом портился вид исторических постро- 
ек. Особенно в период династии Мин все здания, 
независимо от их изначального облика, в конеч- 
ном итоге вливались в архитектурный стиль 
времени» [2]. Эта мысль Лян Сычэна оказала 
глубокое влияние на охрану памятников Китая. 
Данная концепция – мощное воззвание к изме- 
нению тех ошибок в охране памятников культу- 
ры, которые долго по привычке совершались из- 
за устаревших взглядов. Творческая теория ре- 
ставрации была близка по духу международным 
течениям   в   этой   сфере   (Афинская   хартия). 
«Продление жизни», «возвращение молодости», 
«реставрация старого так, чтобы оно оставалось 
старым», «обновление» и другие идеи реставра- 
ции имеют внутреннюю историческую связь с 
направлением современных концепций «главное 
– это защита и реанимирование», основопола- 
гающими принципами «неизменности первона- 
чального состояния памятников культуры» и 
«использованием новых методов и материалов». 
Выдвинутые в «Плане по строительству и ре- 
ставрации Храма Конфуция в уезде Цюйфу» 
основные идеи и аналогии, касающиеся смысла, 
ценности, целей, принципов, программы и мето- 
дов охраны культурного наследия, по-прежнему 
являются эталоном и образцом для охраны 
культурного наследия Китая» [3]. 

2. Принципы охраны культурных памятни- 
ков после образования КНР 

 

1) принцип восстановления прежнего состо- 
яния 

 

После 1950 года в Китае был развернут профи- 
лактический ремонт некоторых памятников куль- 
туры. В то время руководствовались следующи- 
ми принципами реставрации: высшая цель охра- 
ны культурных ценностей – это восстановление 
прежнего состояния древней архитектуры. 

Архитектор, занимающийся памятниками древ- 
ности, Юй Минцянь в 1957 году опубликовал 
статью «О профилактическом ремонте древней 
архитектуры», в которой подчеркивалось: «Так 
как никакое сооружение не может не испытать на 
себе разрушение от природных и человеческих 
факторов последующих эпох, главная цель ре- 
ставрации заключается в том, чтобы восстано- 
вить то, что кажется нам разрушенным или ис- 



85  

каженным, чтобы люди смогли лучше познако- 
миться с историческим обликом зданий». «В 
идеале ожидается, конечно, что получится отре- 
ставрировать здание таким образом, чтобы оно 
выглядело точно так, как в эпоху, когда было 
построено. Правильная реставрация только по- 
вышает его ценность». Специалист по историче- 
ским зданиям Ци Интао в статье «Некоторые 
проблемы реставрации исторических зданий в 
наши дни» утверждает следующее: «Восстанов- 
ление прежнего состояния – это наивысший 
принцип профилактического ремонта историче- 
ских зданий. Только вернувшись к первоначаль- 
ному состоянию, в котором здание находилось, 
когда только было построено, можно точно объ- 
яснить реальный уровень технологии данного 
места и периода, веяния искусства и др.». Ци 
Интао считал: «Работа по восстановлению 
прежнего состояния – кропотливая и трудная, 
научные требования крайне высоки, нелегко по- 
настоящему им соответствовать, поэтому при 
обычном профилактическом ремонте не слиш- 
ком стремятся к восстановлению прежнего со- 
стояния». 

2) старое как старое 
 

В реставрации древних зданий существует важ- 
ный подход «старое как старое». Лян Сычэн по- 
лагал, что при ремонте зданий, представлявших 
собой памятники культуры, нужно сохранять вид, 
соответствующий эпохе, чтобы людям казалось, 
что они «полны энергии, несмотря на старость», 
а не «превращать старость во вторую юность». 
Ци Интао полагал: ««Старое как старое» – это 
цель, направленная на то, чтобы после рестав- 
рации историческому зданию были приданы чер- 
ты эпохи, а также техническая мера по управле- 
нию обликом здания». «Во время работ по ре- 
монту исторических зданий, не важно, призваны 
ли они привести строения в изначальное состоя- 
ние или сохранить текущее – в конечном итоге 
реальным результатом, помимо укрепления зда- 
ния, должно быть придание зданию черт време- 
ни, воплощение четкого ощущения его древнего 
возраста. Источник этого ощущения получается 
не только благодаря анализу структуры – нельзя 
также оставлять без внимания цвет и блеск… 
Такой результат реставрации складывается из 
множества фактора, при этом технические меро- 
приятия называются «старое как старое»» (к 
примеру, реставрация главного зала храма 
Наньчань). 

Во «Временных административных правилах 
охраны памятников культуры» от 1961 года ука- 
зано: «Во время ремонта и обслуживания всех 
установленных в качестве объектов охраны 
культурных ценностей монументов, исторических 
зданий, храмов в пещерах, каменных барелье- 
фов, скульптур и др. (в том числе и принадле- 
жащего им движимого имущества), необходимо 
строго соблюдать принципы «восстановления 
прежнего состояния» или «сохранения текущего 
состояния». Восстановление прежнего состоя- 
ния – это высшая цель, а сохранение текущего 
состояния – минимальное требование», в этом 
предложении в полной мере продемонстрирова- 
на связь между двумя этими принципами. 

3) неясное представление о «Принципах о 
неизменности первоначального состояния 
памятников культуры» 

 

В 1982 году в статье 14 «Закона об охране па- 
мятников культуры» эта формулировка стано- 
вится расплывчатой. Разногласия во мнении, что 
именно должно считаться изначальным состоя- 
нием, в большой степени ограничили развитие 
охраны памятников культуры Китая. Из-за недо- 
статочного единства в понимании этого вопроса 
наблюдаются различия в охране и реставрации 
исторических зданий: «иногда сохраняется ос- 
новное здание, но разрушается общий архитек- 
турный план; иногда при реставрации пользуют- 
ся современными материалами (ферроцемент), 
иногда это делается даже на видных местах, что 
изменяет свойства и конструкцию здания. Порой, 
не имея данных для восстановления здания или 
обладая ими в недостаточном количестве, вос- 
становление ведется произвольно, что причиня- 
ет большой ущерб чертам эпохи здания, снижает 
научность, а также его ценность в качестве па- 
мятника культуры» [4]. 

На первоначальное состояние исторических 
зданий с давних пор существует несколько точек 
зрения: согласно первой из них, предполагается, 
что первоначальный вид исторического здания – 
это конкретное воплощение его исторической, 
художественной и научной ценности, оно изме- 
няется со временем и становится все более 
«древним». Такой стиль полностью соответству- 
ет возрасту здания в несколько сотен или даже 
тысяч лет, а такой соответствующий действи- 
тельности неподдельный и крепкий облик и есть 
«первоначальное состояние». В ходе истории 
здание много раз было дополнено и починено, 
порой даже изменялась его конструкция, это 
исторические изменения, если что-то было до- 
бавлено или изменено, то это облик, сформиро- 
ванный историей, это следует также относить к 
первоначальному состоянию и охранять. Вторая 
точка зрения заключается в том, что первона- 
чальное состояние здания – это облик, сформи- 
рованный при начале его постройки. Существует 
и третий подход, при котором считают, что облик 
древней архитектуры в момент ее сооружения – 
это первоначальное состояние, после рекон- 
струкции – это тоже первоначальное состояние, 
измененные в дальнейшем части также являют- 
ся первоначальным состоянием, первоначаль- 
ное состояние не одно, их несколько» [4]. Спе- 
циалист по историческим зданиям Ци Интао счи- 
тал, что принцип «неизменения первоначального 
состояния», в сущности, включает в себя вос- 
становление изначального состояния и сохране- 
ние текущего состояния [5]. Такой нечеткий 
принцип зачастую может вызвать неразбериху в 
практике защиты памятников культуры. 

Эволюция принципов по сохранению культурного 
наследия Китая постепенно начала развиваться 
на фоне непрерывного столкновения и практики 
старой традиционной точки зрения и новых 
принципов защиты культурного наследия. По- 
степенно была создана достаточно цельная, 
включающая разные виды культурного наследия 
Китая система защиты. 
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Annotation. The article analyzes the utilitarian and 
nonutilitarian properties of Tujia costume. The cos- 
tume of the traditional clothing of the Tujia people is 
considered. The qualities of costume are evaluated 
from both aesthetic and adaptive points of view. The 
role of costume in the context of the development of 
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арод туцзя, создавая свою историю, творил 
те своеобразные формы предметной куль- 

туры, которые и составляют основное содержа- 
ние его образа жизни. Местные авторы отмеча- 

ют [1] особенность рельефа того природного 
ландшафта, который населяют туцзя: он вклю- 
чает в себя разветвленную водную сеть («тыся- 
чи больших и малых рек впадают в реку Янц- 
зы»). Возникает горный ландшафт с множеством 
уникальных хозяйств рыболовецкого, охотничье- 
го, земледельческого типа. Поэтому жизненная 

адаптивность требовала от одежды следующих 
качеств – практичность, прочность, удобство, 

простота, долговечность. 

Традиционный покрой одежды стал основным ее 
форматом и просуществовал до середины XX 
века. Разнообразный земледельческий труд 
служил богатым источником сырья для одежды 
Tujia – кожа, лен, хлопок, конопля. Специфиче- 
ские виды горной охоты, рыбалки и земледелия 
порождали особый тип экономической культуры и 
объективной основы материала для костюма 
туцзя [2] – особенность формы, материалов, 
аксессуаров, стиля, узоров, типов костюма. Эт- 
ническая культура в качестве своего главного 
качества имеет адаптивность: 
 

– адаптивность одежды проявляется как прак- 
тичность, приспособляемость к условиям гео- 
графической среды, экологичность; 
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–    адаптивность внутрисоциальная проявляется 
в удобстве, бытовой эффективности и эстетиче- 
ской красоте. 

Для одежды использовалось полотно, которое 
удобно для энергообмена и осуществления тру- 
да в местах проживания – вентиляция в жару, 
освежение при духоте, остывание и высыхания 
при потении. 

Для адаптации к климатическим условиям ис- 
пользовались следующие формы и стили в 
одежде: 

1) свободные широкие манжеты и брюки, часто 
нашиваемые на планке для увеличения прочно- 
сти; 

2) жилеты с застежкой на спине, что защищает 
от ветра, холода, от надавливания грубой спин- 
кой корзины; 

 

3) мужчины туцзя носят многослойные фартуки, 
для защиты от ветра, от давления грузом при 
подъеме и переносе тяжестей используют как 
подстилку или подушку; 

 

4) особый ландшафт в форме костюма туцзя – 
повязка на голову, шарф и «босоногая» одежда. 

 

Мужчины и женщины народа туцзя круглый год 
надевают платки, которые не только удобны для 
производства и труда, но также могут использо- 
ваться для вытирания пота, обертывания вещей, 
а также для охлаждения и защиты от жары. 

Обращаясь к этносу туцзя, мы встречаемся с 
фундаментальной цивилизационной проблемой: 
проблемой письменных/бесписьменных цивили- 
заций, о которой пишет Ю.М. Лотман [3, c. 3–11]. 
Обычно, письменность считается одним из при- 
знаков наличия цивилизации. По отношению к 
туцзя полагается, что национальность улин ту- 
цзя – это нация, не имеющая собственной пись- 
менности. За долгие годы отсутствия собствен- 
ных слов люди туцзя использовали собственную 
изобретательность, богатое воображение, пре- 
красное эстетическое сознание, а также одежду 
и утварь в качестве носителей информации 
(знания), чтобы запечатлеть древнюю историю 
нации. Их привязанность к своей родине и их 
бесконечное видение будущей жизни продолжа- 
ется и по сей день. Типичная традиция, которую 
мы все еще можем видеть в этом культурном 
носителе, – это парча Tujia [4]. Другими словами, 
очевидно, что грамотность туцзя связана непо- 
средственно с ремеслом ткачества, прядением 
парчи. Обратим внимание на европейскую эти- 
мологию слова «текст», которая, по нашему 
мнению, тоже подтверждает эту гипотезу – эти- 
мологическое родство слова «текст» и слова 
«ткань». Русское «текст» происходит от латин- 
ского teхtus «ткань; сплетение, связь, сочетание 
(слов)», от texere «ткать; плести» (восходит к 
праиндоевропейскому *tek – «делать»). Русск. 
текст заимствован через немецкое Техt или 
непосредственно из латинского. Греческое Логос 
также содержит в себе многозначие – мысль, 
слово, разум, закономерность и даже дело. 

Обратимся к фактам этнической культуры туцзя. 
В «Хрониках округа Луншань», составленных во 
время правления Тунчжи, говорится: «Танишская 
парча сделана из пятицветных линий, красочных 
и красивых. Она обычно используется как одея- 
ло, платье или полотенце, поэтому ее также 
называют банное полотенце». Узоры парчи ту- 
цзя очень богаты, а тематика ксиланкапу обшир- 
на, ее содержание охватывает почти все аспекты 
жизни народа туцзя. «Парчовые тексты» туцзя 
представляют собой разноцветные узоры, изоб- 
ражения, прежде всего фрагменты природы. Эти 
изображения, которые являются некими анало- 
гами предложений в письменной речи европей- 
цев, являют собой изображения-цветы. Суще- 
ствует более двухсот видов основных традици- 
онных узоров и следующие основные категории: 

– формы животных; 
 

– формы растений и цветов; 
 

– формы предмет повседневной жизни; формы 
геометрических узоров (крестовидных узоров); 

 

– формы благоприятных узоров и благоприят- 
ных персонажей; формы земли и небесных яв- 
лений. 

 

Видно, что выбор сюжета «Силань Капу» нераз- 
рывно связан с жизнью и обычаями народа ту- 
цзя, и это яркое художественное изображение 
взаимоотношений народа туцзя и природы. 
Формы-изображения – это, с нашей точки зре- 
ния, языковые единицы, картинки, являющиеся и 
эстетическими изображениями и одновременно 
элементами изобразительно-символического 
языка тузця. 

В то же время, в отличие от букв символов, бук- 
вы-картинки являются 

 

живыми, что относится к изображению животных, 
прежде всего. Самые деформированные и са- 
мые живые узоры парчи Tujia – это узоры с 
изображением животных, которое может уловить 
основные характеристики животного благодаря 
тщательному и тонкому наблюдению за ним: 

(1) птица принимает форму яйца, а зверь прини- 
мает форму квадрата; 

(2) ловкость птицы, сила лошади, свирепость 
тигров; 

 

(3) динамика, животные обладают характеристи- 
ками жизни и имеют различную жизненную ак- 
тивность, формируя различную динамику. 

Появление растительного и цветочного узора 
ксиланкапу произошло позже, чем животного, 
например, узор из шести семян гречихи. Гречка - 
одна из первых культур, посаженных народно- 
стью туцзя в горном районе Улин. У нее короткий 
цикл роста и высокая жизнеспособность. Посад- 
ка гречки может помочь фермерам пережить 
голод, особенно в годы голода. Таким образом, 
гречиха – это цветок гречихи, продукт, излюб- 
ленный бедняками, который естественным обра- 
зом был соткан в Ксилань Капу женщинами Ту- 
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цзя. Появление растительного и цветочного узо- 
ра ксиланкапу позже, чем животного, является 
проявлением конца народа туцзя к бурной рыб- 
ной ловле и охоте, а также к оседлости. 

Некоторые авторы считают, что в настоящее 
время наблюдается упадок искусства костюма 
туцзя [4]. Авторы данной публикации полагают, 
что важной причиной упадка одежды Туцзя яв- 
ляется нарушение динамического баланса его 
культурной экологии, что привело к «синдрому 
непригодности» традиционной культуры костюма 
туцзя. В современном обществе сырье и ремес- 
ло изготовления одежды туцзя претерпели 
огромные изменения. Традиционные материалы 
для изготовления одежды заменяются новыми 
современными материалами, и некоторые из них 
становятся все более популярными; некоторые 
традиционные навыки, связанные с одеждой, 
утрачиваются. После введения в 1970-х годах 
западных синтетических красителей, удобных и 
быстрых для окрашивания и закрепления, ткани 
для одежды в Энши распрощались с самотка- 
ными костюмами, традиционная техника окра- 
шивания также была оставлена людьми. Появ- 
ление и развитие современных технологий, с 
одной стороны, заменило оригинальное сырье и 
технологии, а с другой стороны, сырьевые навы- 
ки в культуре костюма Энши Туцзя в настоящее 
время находятся в состоянии сосуществования 

традиции и современности. Связь между культу- 
рой костюма и природной средой уменьшается, 
а взаимное влияние между культурой костюма и 
экологическими элементами становится все 
меньше и меньше. Люди больше не занимаются 
различными видами деятельности, связанными с 
культурой костюма Туцзя. Традиционная культу- 
ра костюма Туцзя утратила основные условия для 
своего выживания в их жизни, что привело к 
маргинальному состоянию традиционной культу- 
ры костюма Туцзя. 

Заключение. 
 

Гармония между костюмом и людьми, гармония 
между костюмом и природной экологией, гармо- 
ния между культурой костюма и другими культу- 
рами, гармония между культурой костюма и со- 
циальной средой являются ценностными требо- 
ваниями культуры костюма Туцзя. Поэтому, 
прежде всего, необходимо создать и улучшить 
механизм адаптации традиционной культуры к 
иностранной культуре, чтобы внутренние и меж- 
дународные культурные обмены и спорт были 
здоровыми и упорядоченными. Если культура 
Туцзя не сможет эффективно справиться с воз- 
действием иностранной культуры или приспосо- 
биться к ней, не сможет переварить и усвоить 
иностранные культурные факторы, она столк- 
нется с опасностью ассимиляции. 
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арод туцзя, создавая свою историю, творил 

те своеобразные формы предметной куль- 

туры, которые и составляют основное содержа- 

ние его образа жизни. Местные авторы отмеча- 

ют [1] особенность рельефа того природного 

ландшафта, который населяют туцзя: он вклю- 

чает в себя разветвленную водную сеть («тыся- 

чи больших и малых рек впадают в реку Янц- 

зы»). Возникает горный ландшафт со множе- 

ством уникальных хозяйств рыболовецкого, 

охотничьего, земледельческого типа. Для одеж- 

ды применялось полотно, которое удобно для 

энергообмена и осуществления труда в местах 

проживания – вентиляция в жару, освежение при 

духоте, остывание и высыхания при потении. На 

территории проживания туцзя доминирует суб- 

тропический муссонный климат и как само сы- 

рье, так и производимая ткань должны были хо- 

рошо пропускать пот («дышать»), вентилировать 

тело, способствовать высыханию, давать телу 

дышать, быть прочной, износостойкой. Для 

адаптации к климатическим условиям использо- 

вались следующие формы (стили) в одежде: 

1) свободные широкие манжеты и брюки, часто 
нашиваемые на планке для увеличения прочно- 
сти; 

mailto:postmodermist@mail.ru
mailto:postmodermist@mail.ru
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2) используют «платья на спине» (жилеты), с 
застежкой на спине, что защищает от ветра, хо- 
лода, от надавливания грубой спинкой корзины; 

3) мужчины туцзя носят многослойные фартуки, 
для защиты от ветра, от давления грузом при 
подъеме и переносе тяжестей, используют как 
подстилку или подушку, 

4) особый ландшафт в форме костюма туцзя – 
повязка на голову, шарф и «босоногая» одежда. 

 

Мужчины и женщины народа туцзя круглый год 
надевают платки, которые не только удобны для 
производства и труда, но также могут использо- 
ваться для вытирания пота, обертывания вещей, 
а также – для охлаждения и защиты от жары. 

В процессе сельскохозяйственного труда, выра- 
щивания разнообразных зерновых, таких как 
пшеница, бобы, просо, - темой и предметом дея- 
тельности становились также горные полевые 
цветы, травы. Так сформировалась раститель- 
ная тематика красочных декоративных узоров 
костюмов туцзя и выработали собственно темы 
Туцзя – костюмы и парчовые узоры Tujia. 

Таким образом, тему костюма, связи его с прак- 
тикой, экологией, природой можно расширять 
все более. Ограничимся пока этим анализом и 
сделаем некоторые выводы. 

Обращаясь к этносу туцзя, мы встречаемся с 
проблемой письменных/бесписьменных цивили- 
заций, о которой пишет Лотман [2, c. 3–11]. 
Обычно, письменность считается одним из при- 
знаков наличия цивилизации. По отношению к 
туцзя полагается, что национальность улин ту- 
цзя – это нация, не имеющая собственной пись- 
менности. За долгие годы отсутствия собствен- 
ных слов люди туцзя использовали собственную 
изобретательность, богатое воображение, пре- 
красное эстетическое сознание, а также одежду 
и утварь в качестве носителей информации 
(знания), чтобы запечатлеть древнюю историю 
нации. Их привязанность к своей родине и их 
бесконечное видение будущей жизни продолжа- 
ется по сей день. Типичная традиция, которую мы 
все еще можем видеть и продолжать в этом 
культурном носителе, – это парча Tujia [3]. Дру- 
гими словами, очевидно, что грамотность туцзя 
связана непосредственно с ремеслом ткачества, 
прядением парчи. 

Обратим внимание на европейскую этимологию 
слова «текст», которая, по нашему мнению, тоже 
подтверждает эту гипотезу – этимологическое 
родство слова «текст» и слова «ткань». Русское 
«текст» происходит от латинского teхtus «ткань; 
сплетение, связь, сочетание (слов)», от texere 
«ткать; плести» (восходит к праиндоевропейско- 
му *tek – «делать»). Русск. текст заимствован 
через немецкое Техt или непосредственно из 
латинского. Греческое Логос также содержит в 
себе многозначие – мысль, слово, разум, зако- 
номерность и даже дело. 

 

Обратимся к фактам этнической культуры туцзя. 
В «Хрониках округа Луншань», составленных во 
время правления Тунчжи, говорится: «Танишская 

парча сделана из пятицветных линий, красочных 
и красивых. Она обычно используется как одея- 
ло, платье или полотенце, поэтому ее также 
называют банное полотенце». Узоры парчи ту- 
цзя очень богаты, а тематика ксиланкапу обшир- 
на, а содержание охватывает почти все аспекты 
жизни народа туцзя. «Парчовые тексты» туцзя 
представляют собой разноцветные узоры, изоб- 
ражения, прежде всего фрагменты природы. Эти 
изображения, которые являются некими анало- 
гами предложений в письменной речи европей- 
цев, являют собой изображения-цветы. Суще- 
ствует более двухсот видов основных традици- 
онных узоров и следующие основные категории: 
формы животных; формы растений и цветов; 
формы предмет повседневной жизни; формы 
геометрических узоров (крестовидных узоров); 
формы благоприятных узоров и благоприятных 
персонажей; формы земли и небесных явлений. 
Видно, что выбор сюжета «Силань Капу» нераз- 
рывно связан с жизнью и обычаями народа ту- 
цзя, и это яркое художественное изображение 
взаимоотношений народа туцзя и природы. 
Формы-изображения – это, с нашей точки зре- 
ния, языковые единицы, картинки, являющиеся и 
эстетическими изображениями и одновременно 
элементами пиктографического языка тузця. 

В то же время, в отличие от букв символов, бук- 

вы картинки являются живыми, что относится к 

изображению животных, прежде всего. Самая 

деформированные и самые живые узоры парчи 

Tujia – это узоры с изображением животных, ко- 

торые может уловить основные характеристики 

животного благодаря тщательному и тонкому 

наблюдению за ним: 

(1) птица принимает форму яйца, а зверь прини- 

мает форму квадрата; 

(2) ловкость птицы, сила лошади, свирепость 

тигров; 
 

(3) динамика, животные обладают характеристи- 

ками жизни и имеют различную жизненную ак- 

тивность, формируя различную динамику. 
 

Появление растительного и цветочного узора 

ксиланкапу произошло позже, чем у животного, 

например, узор из шести семян гречихи. Гречка – 

одна из первых культур, посаженных народно- 

стью туцзя в горном районе Улин. У нее короткий 

цикл роста и высокая жизнеспособность. Посад- 

ка гречки может помочь фермерам пережить 

голод, особенно в годы голода. Таким образом, 

гречиха - это цветок гречихи, продукт, излюблен- 

ный бедняками, который естественным образом 

был соткан в Ксилань Капу женщинами Туцзя. 

Появление растительного и цветочного узора 

ксиланкапу позже, чем у животного, что является 

проявлением конца народа туцзя к бурной рыб- 

ной ловле и охоте, а также к оседлости. Напри- 

мер, узор из шести семян гречихи. Гречка – одна 

из первых культур, посаженных народностью 

туцзя в горном районе Улин. У нее короткий цикл 

роста и высокая жизнеспособность. Посадка 

гречки может помочь фермерам пережить голод, 

особенно в годы голода. 
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Таким образом, гречиха – это цветок гречихи, 
урожай, излюбленный бедняками, который есте- 
ственным образом был соткан в Ксилань Капу 
женщинами Туцзя. 

Народ туцзя долгое время жил под властью во- 
ждя, и обмен с ханьской культурой был очень 
ограничен. После тринадцатого года реформы 
Юнчжэна в районе горы Улин был снят запрет на 
въезды в народы дун и хань». Маньчжурская и 
ханьская культура начала проникать в поселения 
народности туцзя. Многие благоприятные узоры 
и символы в культуре хань представляют благо- 
приятное значение. Китайские иероглифы стали 
появляться на парчи Tujia. Характерными образ- 
цами этого вида работ являются: пион-бабочка, 
львиная гортензия, мышь, приветствующая род- 
ственников, рыба, прыгающая на врата дракона, 
двойной феникс Чаоян, цапля, наступающая на 
лотос, Ванзи Люшуй, Фу Лу Шоу Си, Династия И 
Пин Данг, четыре отпечатка феникса и так да- 
лее. 

Выводы. Этносоциум в процессе своего фор- 

мирования создает орудия труда, жилища, 
одежду, окружающую среду – вторую природу 
или культуру. Наряду с орудиями и жилищем, 
одежда также является элементом культуры, 
опредмечивающая в себе как адаптацию к при- 
роде, так и коды социальных отношений. Прак- 
тика создания одежды является одновременно 
средством социальной текстологии – порожде- 

ния предметов, узоров и символов, других форм, 
кодирующих в себе исконно этнические коды и 
смыслы. Они представляют собой исходную ба- 
зовую ткань («текст») этносоциального бытия, 
обеспечивающую корневую идентичность наро- 
да. Народ туцзя является древним, не очень 
многочисленным и живущим в трудных условиях. 
Талантливость этого народа проявилась во мно- 
гих качествах, в частности в создании ориги- 
нальной, практичной одежды и в талантливом 
ткачестве. Талантливость туцзя проявилась так- 
же в создании вещей, которые были одновре- 
менно произведениями высокой эстетической 
ценности и одновременно выполняли культурно- 
коммуникационную функцию. Узоры (изображе- 
ния) тканевой культуры выполняли функцию как 
предметной культуры, так и функцию кодовую, 
функцию языка. Язык туцзя имел не сугубо сим- 
волический характер, скорее изобразительно- 
рисунчатый или геометрически изобразительный 
характер. Кодовая система также была много- 
цветная и цвет также играл важную роль в языке 
туцзя. В настоящее время практику создания и 
распространения произведений культуры туцзя 
важно интегрировать с дижитальными методами 
сохранения и распространения тканевой культу- 
ры туцзя. Как нам представляется, оцифровка 
будет способствовать сохранению и трансляции 
культуры этого талантливого народа, будет не 
только способствовать сохранению этой культу- 
ры, но и ее использованию в современном мире 
разными народами. 
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25 марта 2022 года Южно-российский институт 
управления – филиал РАНХиГС организовал 
проведение IV Всероссийского элитологического 
конгресса с международным участием «Власть и 
элита в эпоху цифровой трансформации: новые 
вызовы и угрозы, траектории социально- 
политического развития современного обще- 
ства». 

Открылся конгресс приветственными обращени- 
ями руководителей вузов, а также – представи- 
телей общественных организаций. Так, Предсе- 
датель Общественной Палаты Ростовской обла- 
сти В.М. Кущев в своем приветственном слове 
отметил, что «в Общественной палате Ростов- 
ской области приветствуют проводимое меро- 
приятие, так как оно полностью созвучно зада- 
чам института Общественных палат, призван- 
ных, кроме всего прочего, осуществлять обще- 
ственный контроль за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного само- 
управления, государственных и муниципальных 
организаций, иных структур, осуществляющих, в 
соответствии с федеральными законами, от- 
дельные публичные полномочия. Однако перед 
тем как контролировать деятельность органов 
власти, следует ясно представлять суть про- 
блем, которые в нашем динамично меняющемся 
мире кардинально трансформируются, часто 
приобретая принципиально новые качества. 
Важно также понимать запросы общества, на 
которые должна реагировать власть. По нашему 
мнению, выполнению именно этих важных задач 
применительно к процессам цифровой транс- 
формации и должна способствовать работа 
участников Конгресса» [1]. 

В приветственном слове директора Южно- 
Российского института управления РАНХиГС 
В.В. Рудого было отмечено: «Название нынеш- 
него конгресса указывает на эпохальный харак- 
тер процессов цифровой трансформации, а из 
предложенной для обсуждения тематики видно, 
что цифровые преобразования непосредствен- 
ным образом затрагивают существующие меха- 
низмы управления на всех его уровнях. Еще бо- 
лее важным нам представляется обсуждение 
глубинных социально-политических процессов, 
связанных со становлением таких неизвестных 
ранее феноменов, как цифровое государство. 
Безусловно, по-новому, в контексте проблем 
цифровой трансформации, звучат традиционные 
для элитологов вопросы о механизмах совре- 
менного элитогенеза и его ресурсно-кадрового 
обеспечения» [1]. 

Детально на вопросах внедрения цифровых 
коммуникаций в образовательный процесс оста- 
новился ректор Башкирской академии государ- 
ственной службы и управления при Главе Рес- 
публики Башкортостан Абдрахманов Данияр 
Мавлиярович, который отметил: «Российская 
система образования находится на этапе каче- 
ственных преобразований, основанных на ис- 
пользовании цифровых технологий, без которых 
невозможно решение стоящих перед ней мас- 
штабных задач. Одним из приоритетов прави- 
тельственной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» является активное и 

поступательное развитие российской системы 
высшего образования, основанное на цифровой 
трансформации вузов и всей системы образова- 
ния и обеспечении экономики кадрами, владею- 
щими современными компетенциями для работы 
в условиях цифрового общества. Цифровое раз- 
витие является стратегическим направлением в 
научно-образовательной деятельности вузов, 
предоставляет новые возможности реализации 
интегрированного образовательного процесса, 
повышает его качество и эффективность. Пред- 
полагает построение и функционирование новой 
цифровой академии, включающей в себя новую 
виртуальную структуру образовательной органи- 
зации, организацию самостоятельного и полно- 
ценного образовательного процесса в электрон- 
ной образовательной среде, наличие собствен- 
ной образовательной платформы, объединяю- 
щей все структурные элементы академии, взаи- 
мосвязанные между собой в организации и 
управлении административно-хозяйственными и 
административно-учебными процессами с ис- 
пользованием современных информационных и 
сетевых технологий. 

Цифровое развитие современной системы обра- 
зования направлено на трансформацию тради- 
ционного и совершенствование электронного 
обучения с применением дистанционных обра- 
зовательных технологий. Интеграция традици- 
онного и электронного обучения на базе вуза 
позволит повысить эффективность и качество 
образовательного процесса, задать новые обра- 
зовательные стандарты, сформировать новый 
вид образовательной организации – Бимодаль- 
ный вуз» [1]. 

Доктор политических наук, профессор, заведую- 
щий Лабораторией проблем повышения эффек- 
тивности государственного и муниципального 
управления Южно-Российского института управ- 
ления РАНХиГС, Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный работник высшего профессио- 
нального образования РФ, член Общественной 
палаты Ростовской области А.В. Понеделков в 
своем выступление детализировал ключевые 
направлениия цифровой трансформации обще- 
ственно-политического организации. В частно- 
сти. Он отметил, что цифровизация в современ- 
ной общественно-политической реальности вы- 
ступает, с одной стороны, в качестве явления 
жизнедеятельности общества (цифровые ценно- 
сти, технологические идеи и образы, цифровая 
архитектура и аппаратное обеспечение, цифро- 
вая культура, интерактивные формы и модели 
взаимодействия, и т.д.); а, с другой – в качестве 
процесса, количественных и качественных изме- 
нений общественной системы, отражающий пе- 
реход от одного типа общественно-политической 
организации и деятельности, к принципиально 
иному. И именно в этом направление в настоя- 
щее время разворачивается общественно- 
политическое моделирование трансформации 
публично-властных отношений, а также, прогно- 
зируются разнообразные варианты формирова- 
ния будущих политических порядков. 

Все отчетливее можно проследить и разновек- 
торные тенденции, связанные с формированием 
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как новых «элитарных альянсов» (например, 
между IT-корпорацией и политическими партия- 
ми, лидерами техногигантов и руководителями 
государственных структур), так и выделение но- 
вых элитарных групп, конкурирующих с традици- 
онными элитами (например, в рамках политиче- 
ского лоббизма IT-корпорации оттеснили на пе- 
риферию традиционную экономическую элиту) 
[1]. 

Как отметили профессоры   А.П.   Кочетков, А.Ю. 
Мамычев и А.В. Понеделков: «В цифровом 
обществе неуклонно возрастает роль субъекта 
передачи и контроля информации, что дает это- 
му субъекту, по существу, огромную власть в 
мировом социуме и объективно способствует 
формированию новой правящей элиты. Это – 
цифровая элита, т.е., социальная страта, зани- 
мающая ключевое положение в сетевом сооб- 
ществе, обладающая креативными способно- 
стями, контролирующая информационные пото- 
ки и банки данных, которая может использовать 
достижения современных информационных тех- 
нологий для управления экономикой и обще- 
ством в своих целях. 

Как соотносится цифровая элита с иными вида- 
ми элит? Во-первых, она не будет носить регио- 
нальный характер. Ее влияние будет распро- 
страняться как минимум на национальный уро- 
вень, но во многом станет носить транснацио- 
нальный характер. Во-вторых, современная 
транснациональная элита, которая стоит во гла- 
ве транснациональных бизнес-сообществ и 
стремятся создать наднациональные структуры 
экономической и политической власти постепен- 
но переходит на новые цифровые формы и ме- 
тоды управления, т.е., становится цифровой 
элитой [1]. 

По мнению некоторых исследователей, одной из 
наиболее важных составляющих в цифровом 
обществе станет умение генерировать новые 
цифровые технологии, что создает условия для 
расширения правящей элиты за счет включения в 
ее состав тех, у кого есть креативные способ- 
ности создания новых технологий. Эти новые 
представители правящей элиты, как эксперты и 
менеджеры, получают более широкие возможно- 
сти участия в государственном управлении [2]. 
Поэтому, на наш взгляд, под дефиницией «циф- 
ровые элиты» необходимо понимать, прежде 
всего, владельцев транснациональных IT-компа- 
ний, которые господствуют на мировом IT про- 
странстве и стремятся на основе новейших циф- 
ровых технологий создать систему глобального 
управления. Отдельные представители креатив- 
ных топ-менеджеров крупнейших мировых IT-
корпораций могут войти в состав формирую- 
щейся цифровой элиты. Однако ее основу со- 
ставят, прежде всего, хозяева этих корпораций». 

Под дефиницией «цифровые элиты» предло- 
женно понимать, прежде всего, владельцев 
транснациональных IT-компаний, которые гос- 
подствуют на мировом IT-пространстве и стре- 
мятся на основе новейших цифровых технологий 
создать систему глобального управления. От- 
дельные представители креативных топ- 

менеджеров крупнейших мировых IT-корпораций 
могут войти в состав формирующейся цифровой 
элиты. Однако ее основу составят, прежде всего, 
хозяева этих корпораций. 

Все это ставит серьезную проблему формирова- 
ния цифровой элиты, которая будет носить осо- 
бый характер. Ее высокий статус станет опреде- 
ляться не прежними критериями – достатком, 
образованностью, близостью к власти, а моно- 
полией на обладание основными IT-ресурсами, 
технологиям и наличием опыта пользования и 
управления с их помощью экономикой и обще- 
ством. Эта цифровая нетократическая элита 
выходит из-под контроля граждан, т.к. ей никто не 
делегирует полномочия управлять на основе 
признаваемых в обществе процедур. 

Тему цифровых элит развил и профессор, док- 
тор политических наук, директор Ростовского 
филиала МГТУ ГА Г.Л. Акопов, отметив, что об- 
щественное признание и поддержка политиче- 
ских элит со стороны социума является основой 
стабильной и эффективной политической систе- 
мы. В цифровом, информационно ориентиро- 
ванном социуме, добиться поддержки и леги- 
тимности без использования цифровых техноло- 
гий становится крайне затруднительно. Совре- 
менные политические коннотации интернет- 
сетевого сообщества, позволяющие человеку не 
только ощущать свою идентичность, но и обес- 
печивающие общественное признание власти 
либо общественное противостояние политиче- 
скому управлению. Современные технологии 
позволяют каждому индивиду принять активное 
участие в политическом процессе, заявить свои 
требования, либо претензии, а возможно и под- 
держку политическому курсу, тем самым легити- 
мизируя процесс политического управления в 
обществе нового типа, основанного на цифровых 
технологиях. Напомним, что ранее связанную с 
цифровизацией управления элиту предлагалось 
называть «неотократами» [2], т.е., теми, кто спо- 
собен обуздать глобальную информационную 
сеть и научиться управлять новыми формами 
провластных коммуникаций. Очевидно, что про- 
цесс цифровизации приведет к трансформации 
политических элит и зарождению нового класса 
властвующих элит. 

Политические элиты в условиях цифровой 
трансформации вынуждены входить в постоян- 
ное взаимодействие с сетевым сообществом и 
прислушиваться к их политическим коннотациям. 
Трансформация социально-политических про- 
цессов и необратимость цифровизации форми- 
руют новый запрос к политической элите на мо- 
дерирование виртуального пространства. Ин- 
тернет-сообщество, в свою очередь, получило 
возможность публичных политических коннота- 
ций в рамках политического дискурса и публич- 
ных высказываний мнений в отношении любых 
событийных явлений, опубликованных в сети 
«Интернет». 

 

Развитие политического дискурса позволяет го- 
ворить о большом потенциале воздействия ин- 
тернет-сообщества на политические элиты, а, 
следовательно, и на происходящие в стране 
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политические процессы и демократизацию поли- 
тической власти [3]. Политические коннотации 
интернет-сообщества позволяют политическим 
элитам оценить отношение интернет-сообщест- 
ва к значимым политическим событиям и пред- 
ставителям политической элиты. 

Сотни миллионов людей пользуются социаль- 
ными сетями и участвуют в общении посред- 
ством интернет-блогов ежедневно, тем самым 
формируя интернет-сообщество, способное вы- 
ступать активным актором политических и ин- 
формационных процессов. На сегодняшний день 
всемирная сеть это, пожалуй, самое массовое и 
популярное место информационной коммуника- 
ции во всем мире. В условиях распространения 
короновирусной инфекции и применения ряда 
мер по уменьшению физического контакта между 
людьми, информационно-коммуникационная 
сеть стала базисом по формированию социума 
нового типа, который безусловно выдвигает 
наверх элиты, способные добиваться успехов в 
новых условиях. 

Особенности элитообразования в постсоветской 
России изложил в своем выступление профес- 
сор Я.А. Пляйс: «Новая попытка создать систему 
элитообразования, инициированная в последние 
годы Администрацией Президента, связанная с 
проектом «Лидеры России» и её многочислен- 
ными платформами и конкурсами, начиная со 
школьного возраста, это, как отметил профес- 
сор, новая попытка решить актуальную пробле- 
му. Но и из этой попытки едва ли что-нибудь 
получится. Хотя бы потому, что этот процесс, как 
и предыдущие, не базируется на системном под- 
ходе. 

Вместе с тем, новые попытки были основаны на 
применение интернет-коммуникаций и имели 
широкий охват именно благодаря привлечению 
сетевого сообщества. Отдельные проекты обо- 
значенных конкурсов полностью базировались 
на применение интернет-коммуникаций и анали- 
зировали навыки претендентов по применению 
интернет-платформ [1]. 

Как отметил, профессор Е.В. Охотский, в произ- 
водстве конструктивной информации ведущая 
роль принадлежит науке, а в ее продвижении – 
официальным каналам публичного администри- 
рования, средствам массовой информации, а 
также специально учрежденным интернет- 
коммуникациям. Отсюда обоснованность того, 
что для элиты, претендующей на лидерские по- 
зиции, необходим лидерский уровень информа- 
ционного обеспечения, необходима лидерская 
информационная культура, предполагающая: 

а) современные профессиональные знания в 
области коммуникологии и информатизации 
управленческих процессов, в области СМИ и 
цифровых технологий; 

 

б) понимание   социальной   природы   ресурсов 
«информационной власти», опыт и практические 
умения научного анализа, оценки и обобщения 
политико-управленческой информации с учетом 
сложности информационных потоков и их осо- 

бенностей в эпоху индустриализма и постмодер- 
низма; 

в) четкое представление о сложности и разно- 
образии информационного продукта в разрезе 
его источников, форм, объемов, направленности 
и содержания. Отсюда обязательность таких 
компетенций, как способность органически взаи- 
модействовать, а для политически правящей 
элиты – задавать вектор действия и контролиро- 
вать СМИ, социальные сети и другие проводники 
информации. Основной регулятор в этой сфере – 
информационное право; 

 

г) гибкое управление информационным про- 
странством (или отдельными его секторами) с 
минимизацией рисков информационных злоупо- 
треблений. Особенно с позиции противо- 
действия замыслам негативного информацион- 
но-психологического воздействия на индивиду- 
альное и общественное сознание, защиты ком- 
пьютерных сетей и других технических источни- 
ков информации от внешнего противоправного 
проникновения; 

д) личная коммуникационная компетентность, 
которая регламентируется законом, задается 
профессионализмом и нравственными импера- 
тивами личности; 

 

е) недопустимость абстрагирования от великого 
многообразия смыслопроизводящих институтов 
информации в процессе решения не только по- 
литических и идеологических, но и финансово- 
экономических и воспитательных задач [1]. Речь 
идет об информационной культуре – совокупно- 
сти знаний, умений грамотно потреблять и усва- 
ивать информацию. А далее, различного рода 
компьютерные алгоритмы, режимы информаци- 
онной свободы и кибербезопасности, т.е., то, что 
касается цифровой демократии, участия в пуб- 
личных делах в рамках соответствующих циф- 
ровых платформ и с помощью соответствующих 
информационных технологий. В части элитооб- 
разования, это, прежде всего, интернет- 
голосование, социологические опросы, сетевое 
коммуникационное общение с людьми, публич- 
ные услуги в дистанционном режиме. 

 
Несомненно, конструктивную роль с точки зре- 
ния функционирования властей играет Коорди- 
национный центр Правительства Российской 
Федерации по цифровизации – еще одни факт, 
подтверждающий, что в стране происходит до- 
статочно динамичная «цифровая трансформа- 
ция госаппарата», что создается новая модель 
государственного менеджмента. В Центре не 
только концентрируется и обрабатывается ин- 
формация из различных источников, но и фор- 
мируются проекты управленческих решений, 
формулируются предложения по конструктивно- 
го реагированию на нештатные ситуации. Одна из 
основных задач – мониторинг реализации 
национальных проектов, а главный инструмент 
обратной связи – интернет-ресурсы органов вла- 
сти, политических партий, конкретных политиче- 
ских деятелей. Кстати, это и есть главные со- 
ставляющие «государства-как-платформы» во 
главе с главным архитектором Платформы под 
названием Центр цифровой трансформации. 
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Примечательно, что в рамках конференции был 
проведен экспертный опрос «Власть и элита в 
эпоху цифровой трансформации». 

 

Традиционно, Южно-Российский институт управ- 
ления РАНХиГС, являющийся инициатором про- 
ведения элитологических конгрессов в Россий- 
ской Федерации, сопровождает подготовку к 
каждому мероприятию организацией социологи- 
ческих исследований по теме очередного кон- 
гресса в различных регионах России. К участию 
в подготовке данных опросов обычно активно 
подключаются представители крупных научно- 
образовательных центров различных регионах 
страны. В этом году кроме Ростовской области 
экспертный опрос был проведен в Республиках: 
Башкортостан, Карелия, Коми, Крым, Татарстан, 
Карачаево-Черкесия и Чувашия, в Алтайском, 
Камчатском, Краснодарском, Приморском и 
Ставропольском краях, Курганской, Свердлов- 
ской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Улья- 
новской, Челябинской и Ярославской областях. 

Таким образом, в 2022 году опрос был проведен 
в 20 регионах Российской Федерации, где в ка- 
честве респондентов выступили более 1150 экс- 
пертов. Самая большая по объему выборка экс- 
пертов (235 человек) была охвачена в Ростов- 
ской области. Во всех регионах страны опрос 
экспертов проводился по единой методике, ос- 
новными категориями участников опроса, на ко- 
торые ориентировались организаторы, стали 
представители семи категорий респондентов: 

– государственные и муниципальные служа- 
щие; 

 

– представители политико-административной 
элиты; 

 

– служащие правоохранительных органов; 
 

– представители бизнес-элиты; 
 

– ученые, работники вузов, НИИ, преподавате- 
ли; 

 

– члены общественных организаций, предста- 
вители СМИ, журналисты; 

– работники культуры и образования. 
 

Если говорить о месте проживания респонден- 
тов в Ростовской области (результаты эксперт- 
ного опроса в данном регионе были выбраны 
нами из-за того, что они, во-первых, были полно- 
стью обработаны к началу работы Конгресса, и, 
во-вторых, потому что по результатам всего 
опроса здесь удалось достичь самой предста- 
вительной выборки), то большинство из них 
(74,89 %) – горожане. Соответственно, 25,11 % 
экспертов, принявших участие в опросе – жители 
сельской местности. 

Возрастной состав участников экспертного опро- 
са в Ростовской области характеризуется сле- 
дующими данными. Эксперты от 40 до 49 лет – 
35,32 % от общего числа респондентов, от 50 до 
59 лет – 22,13 %, от 30 до 39 лет – 20,85 %. Са- 
мыми немногочисленными оказались группы 

самых молодых экспертов (до 29 лет) – 11,06 % 
от общего числа респондентов и самых «воз- 
растных» экспертов (60 лет и старше), доля ко- 
торых составила 10,64 %. 

Перед тем, как представить параметры содержа- 
тельной части анкеты, использовавшейся при 
опросе экспертов в Ростовской области, считаем 
важным пояснить, что акцент в методике иссле- 
дования делался не на процессах цифровой 
трансформации, а на характеристиках власти и 
элит, так или иначе изменяющихся под влияни- 
ем этих процессов. 

Другими словами, целью проведенного в регио- 
нах Российской Федерации экспертного опроса 
являлось получение эмпирической информации 
о характеристиках властных структур страны и 
современных российских элит в контексте про- 
цессов цифровой трансформации. Данный те- 
зис, характеризующий методологическую пози- 
цию организаторов опроса, в определенном 
смысле подтвердился и его результатами. Так, 
например, отвечая на вопрос о влиянии циф- 
ровой трансформации на систему властно- 
управленческих отношений в современном 
обществе, почти половина (47,23 %) экспертов 

выбрала вариант ответа, в соответствии с кото- 
рым, «цифровизация лишь частично способству- 
ет укреплению положения управленческих элит, 
позволяет разрешить отдельные управленче- 
ские вопросы, но не может определять стратеги- 
ческое положение элиты». С мнением о том, что 
цифровизация позволяет правящей политико- 
административной элите укрепить свою власть и 
успешно управлять политическими процессами в 
обществе, согласились 27,66 % опрошенных 
экспертов. С тем, что цифровая трансформация 
не оказывает существенного влияния на полити- 
ко-управленческие процессы и положение элит, 
согласны 11,06 % респондентов, а с тем, что она 
опасна для правящей политико-административ- 
ной элиты, так как создаёт угрозы для стабиль- 
ности власти – 8,94 %. 

 
Представляется важным отметить, что доста- 
точно большое число респондентов высказали 
свои собственные варианты ответа на вопрос о 
влиянии цифровой трансформации на систему 
властно-управленческих отношений. Среди по- 
ложительных перспектив цифровой трансфор- 
мации, на которые отметили эксперты, хочется 
привести следующие примеры, предложенных 
ими вариантов: 

– цифровизация влияет благотворно, т.к. сни- 
жает возможности для коррупции; 

 

– цифровая трансформация способствует 
ускорению управленческих решений; 

– убирает некоторые бюрократические барье- 
ры; 

 

– цифровизация немного облегчает коммуни- 
кацию внутри общества, так как способствует 
общению правящей элиты с народом; 

– цифровая трансформация – это хороший 
ресурс, только этим нужно умело пользоваться. 
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Важно отметить, что в ходе опроса больше по- 
ловины респондентов в качестве необходимых 
мер для улучшения характеристик современной 
правящей российской элиты отметили антикор- 
рупционное очищение (вопрос 18), которое эти же 
респонденты обозначили как элемент поло- 
жительной цифровой трансформации, из чего 
мы можем сделать вывод о востребованности 
развития цифровизации и трансформации поли- 
тического управления с применением цифровых 
технологий. 

Примерами отрицательной оценки влияния циф- 
ровой трансформации на систему властно- 
управленческих отношений в современном об- 
ществе являются следующие примеры высказы- 
ваний экспертов: 

– цифровизация отрицательно влияет на пра- 
вящую элиту; 

– сложно сказать, т.к. уровень цифровизации 
низок в сравнении с передовыми странами; 

стратегические государственные решения под- 
чинены личным интересам отдельных менедже- 
ров. Средства российских налогоплательщиков 
были неоднократно безрезультатно «потрачены» 
на множество «цифровых» пустышек, которые 
нанесли существенный ущерб и вред государ- 
ству. 

Обозначенные отрицательные оценки, как мы 
можем судить, существенно не влияют на поло- 
жительные достижения цифровой трансформа- 
ции, а скорее подчеркивают необходимость мо- 
дернизации политического управления и полити- 
ческой элиты в частности. 

В завершение публикации авторы приходят к 
выводу о том, что IV Всероссийский элитологи- 
ческий конгресс стал заметным событием, как в 
научной, так и в политической жизни нашей 
страны, благодаря которому, между властью и 
научным сообществом поддерживается непре- 
рывная обратная связь в решении актуальных 
проблем в развитии современного российского 
общества в условиях цифровой трансформации. 
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Аннотация. Современная легитимация власти, да- 
же при ее избрании, во многом зависит от техноло- 
гий избирательного процесса. Сегодня в этот про- 
цесс включен и искусственный интеллект. В данной 
статье осмысливается будущность траекторий дви- 
жения в гуманитарной сфере и трансформации 
политических процессов при усиливающемся про- 
тивостоянии стран, входящих в «коллективный за- 
пад» и тех стран, которые предполагают на между- 
народной арене, и ныне сами следуют принципам 
партнерства и сотрудничества на равноправной 
основе, солидарности и взаимоподдержки. 
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Annotation. The modern legitimization of power, even 
when elected, largely depends on the technologies of 
the electoral process. Today, artificial intelligence is also 
included in this process. This article comprehends the 
future of the trajectories of movement in the hu- 
manitarian sphere and the transformation of political 
processes with the increasing confrontation between 
the countries belonging to the «collective west» and 
those countries that assume in the international arena 
and now themselves follow the principles of partner- 
ship and cooperation on an equal basis, solidarity and 
mutual support. 
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Ключевые слова: истоки теории «разделения вла- 
сти», возможность легитимации «избирательной» и 
«контрольной» власти (примеры институциональ- 
ной практики в разных демократиях), механизмы 

«функционального распределения» полномочий и 
«разделения ветвей» власти, подмена демократии 
манипулированием от охлократии и мировой фи- 
нансовой олигархии. 

Keywords: assessment the origins of the theory of 
«separation of powers», the possibility of legitimiza- 
tion of «electoral» and «control» power (examples of 
institutional practice in different democracies), mech- 
anisms of «functional distribution» of powers and 
«separation of branches» of power, substitution of 
democracy by manipulation from the ochlocracy and 
the global financial oligarchy. 

 
        

 

овременная легитимация власти, даже при 
ее избрании, во многом зависит от техноло- 

гий избирательного процесса. Сегодня в этот 
процесс включен и искусственный интеллект. В 
этой связи встает вопрос: Меняется ли смысл 
теории «разделения власти»? Ее основополож- 
ники – теоретик раннего либерализма Дж. Локк 
(1632–1704) и разработчик доктрины разделе- 
ния власти Ш. Монтескье (1689–1755). 

 

Безусловно, их идеи черпались из мыслительно- 
го творчества Аристотеля, Эпикура, Полибия, 
также – Т. Гоббса с его теорией «государствен- 
ного суверенитета» и др. При этом важно также 
уточнить изначально идею Ш. Монтескье, что в 
исполнительной власти должно выделяться два 
фундаментальных направления. Это: вопросы 
власти по международному праву и, собственно, 
власть, ведающая вопросами гражданского 
права («гражданское право» относилось им к 
судебной власти). Тем самым, складывавшаяся 
концепция   делилась   на   три    ветви    власти [1, 
c. 3556; 2, c. 289]. 

 

Не следует ли считать, что в современной поли- 
тической жизни «избирательную власть», с при- 
обретением ею определенной самостоятельно- 
сти, созданием вертикальной инфраструктуры и 
возрастающего статуса ее решений, которые 
обязательны по направлению «выборов» для 
исполнительной и муниципальной власти. Обя- 
зательны они и для правоохранительных орга- 
нов в трех основных сферах: подготовки, прове- 
дения и контроля избирательных кампаний, то 
есть, выборов и референдумов. За «избира- 
тельной властью» признается, в абсолютном 
большинстве демократических государств, объ- 
явление результатов выборов и проводимых 
референдумов. 

В контексте вышеизложенного, следует отме- 
тить, что в ряде современных государств окон- 
чательные решения выносятся конституционны- 
ми судами. Согласно теоретическим взглядам 
Полибия   (автора   «Всеобщей    истории»    в 
40 томах, родился в Греции в 200 г. до н.э.), он 
находил оправданным разделение «не класси- 
ческих ветвей власти», а «клановость»: цар- 

ствующие, аристократия и народная демократия 
[3]. Сегодня эти взгляды коррелируют с подхо- 
дами сторонников теории «инклюзивного капи- 
тализма» (см. в переводе «Капитализм, от- 
крытый для всех» К. Шваба) и идеи «Совета 
лучших» (по Б. Гейтсу и др., – всего 27 персон). 
Это – совместный проект финансового клана 
Ротшильдов и Папы Римского. Главная идея 
проекта камуфлируется за тонкостью словесной 
завесы. Смысл кроется в простой схеме: если 

капитализм (классический) нацелен на максими- 
зацию прибылей, в основном, за счет эксплуата- 
ции рабочей силы (экономический хаос и хищни- 
ческая конкуренция приводили к экономическим 
кризисам), то «инклюзивный» капитализм пред- 
полагает прогнозируемый доход, в том числе, за 
счет искусственного интеллекта обеспечивает, 
так называемый «гарантированный доход». Но, 
опять-таки, владельцам крупных финансов и 
собственности, т.е. хозяевам. 
 

Сторонники принципа разделения власти заин- 
тересованы к какой-либо самостоятельной ветви 
власти и в сохранении всех ветвей власти. 
 

Дж. Локк не был сторонником жесткого отграни- 
чения одной ветви власти от другой, допускал 
смешение властей в деятельности одного орга- 
на, признавал верховенство законодательной 
власти, о чем уже говорилось выше. Его «Два 
трактата о правлении» были направлены против 
монократизма абсолютной монархии. Он высту- 
пал за полицентризм принятия властных реше- 
ний на демократических началах, за приоритет 
при осуществлении власти выборного коллеги- 
ального представительного органа. 

Свои трактаты Дж. Локк писал в полемике с Р. 
Филмером, отстаивавшим идеалы абсолют- ной 
монархии. Ш. Монтескьe являлся сторонни- ком, 
прежде всего, рассредоточения власти и 
выступал, в первую очередь, против концентра- 
ции ее в одних руках. «Если власть законода- 
тельная и исполнительная будут соединены в 
одном лице или учреждении, то свободы не бу- 
дет, так как можно опасаться, что этот монарх 
или сенат станет создавать тиранические законы 
для того, чтобы так же тиранически их приме- 
нять». Если судебная власть соединена с испол- 
нительной, то судья получает возможность стать 
угнетателем». Ш. Монтескьe настаивает также на 
согласованности и взаимодействии ветвей 
власти [4, c. 290]. 

Принцип разделения власти в теории и практике 
конституционализма США дополнен принципом 
системы сдержек и противовесов (по-английски – 
checks and balances). Заслуга разработки прин- 
ципа сдержек и противовесов в теории и внед- 
рения его на практике принадлежит Дж. Мэдисо- 
ну. Он полагал, что как раз, благодаря опреде- 
ленному смешению функций, осуществляемых 
государственными органами, относящимися к 
разным ветвям власти, удается добиться сов- 
местной реализации власти и обеспечить под- 
линное разделение власти без нарушения нор- 
мального функционирования системы правле- 
ния. 
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Уточним, что большинство республик, входив- 

ших ранее в Советский Союз и страны Восточ- 

ной Европы, разрабатывали свои новые консти- 

туции в 90-е гг. XX в., беря за основу идеи и 

принципы, сформировавшиеся в государствах 

западной демократии. Многие из западных кон- 

ституций (начиная с Конституции США) вообще 

не упоминают принцип разделения власти, даже 

когда он считается одним из основополагающих 

принципов. Но в большинстве же современных 

конституций восточноевропейских государств и 

республик, входивших ранее в СССР, принцип 

разделения власти закреплен или дополнен ука- 

занием на взаимодействие ветвей власти и их 

баланс. Что же касается избирательных органов, 

то ряд исследователей справедливо замечает, 

что «в реальной жизни посредническая незави- 

симость комиссий не только не исключает, но и 

предполагает их взаимодействие с органами 

государственной власти и их должностными ли- 

цами» (К таким экспертам относится Белорус- 

ский исследователь С.А. Альфер). 

Анализ мирового опыта (как теоретические 

построения, так и действующее законода- 

тельство) показывает, что совсем не обяза- 

тельно при реализации принципа разделения 
власти ограничиваться только наиболее распро- 
страненным выделением трех ветвей власти. 

 

Возможно существование и других ветвей вла- 

сти, в том числе, и избирательной власти. 
 

Избирательные органы далеко не всегда были 

самостоятельны и отделены от исполнительных 
органов. И судебные органы тоже отнюдь не 
сразу отделились от исполнительных. А в неко- 
торые исторические периоды все полномочия (в 

том числе, законодательные, исполнительные, 

судебные) сосредоточивались в одних руках и 

осуществлялись одним и тем же органом. Все это 
не мешает сегодня говорить и о разделении 

власти, и о существовании других ветвей вла- 

сти, и о взаимодействии между собой органов, 

относящихся к разным ветвям власти. 

В настоящее время избирательные органы не 
только обладают автономией, но и активно 
взаимодействуют с различными государствен- 
ными органами. Такой подход важно обсудить в 
научном сообществе. Это, как мы полагаем, 
следует делать, так как сегодня мировая закули- 
са стремится любой ценой закрепить «торжество 
победы» финансового капитала как спрута в 
очередном своем теоретико-практическом неве- 
жестве – модели «инклюзивного капитализма». 
Здесь попирается, в том числе, идея «разделе- 
ния ветвей власти» (отрицается нынешняя мо- 
дель демократии, уравниваемая охлократией). 
Неважным становится прозрачность и чистота, да 
и сама легитимность избрания власти (ха- 
рактерный пример «назначение» президентом 
от сил «лжедемократии» в США). Предлагают- 
ся худшие рецепты от монополитического кон- 
серватизма крайне «правых» политических сил и 
проникновение гегемонизма в управление от 
военных, где также пример подают те же США 
(Военный бюджет США на 2022 год самый 
большой за все годы, в предложении фиксиро- 
вано более 800 млрд американских долларов). 

 

Есть ли место для настоящего развития и укреп- 
ления избирательной власти, по истечению 
трех столетий теории «разделения власти»? 
Авторы считают возможным, чтобы не получить 
«правление по назначению» от мировой финан- 
совой олигархии и склонения парламентских 

партий в современной России к «картельности». 
Пора сбросить лицемерные одежки и говорить о 
существе избирательных процессов. Какова из- 
бирательная власть и механизм ее функциони- 
рования, таково и содержание политического 
режима. 

Приглашаем к обсуждению. 
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ХРУЩЕВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ 

И ПЕРЕСТРОЙКА: 
ПУТЬ ОТ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
К РАЗВАЛУ СССР. ЧАСТЬ 1 

 

Аннотация. По мнению авторов статьи, Н.С. Хрущев 
и М.С. Горбачев были яркими, но весьма противо- 
речивыми политическими фигурами в новейшей 
истории Советского Союза. С одной стороны, им 
принадлежит роль реформаторов советского обще- 
ства, а, с другой, в результате политической дея- 
тельности каждого из них наша страна столкнулась с 
комплексом проблем и тупиковым путем в разви- 
тии, как и в случае утопической идеи построения 
коммунизма в СССР, так и в результате перестрой- 
ки, которая связывалась с новым качественным 
уровнем развития страны, а в результате, с ее раз- 
валом. Публикация посвящена таким историческим 
датам, как шестидесятилетием принятия Програм- 
мы построения коммунизма в СССР и тридцатиле- 
тие распада СССР. 

Ключевые слова: хрущевская оттепель, программа 
построения коммунизма в СССР, перестройка, 
ускорение социально-экономического развития 
СССР, распад СССР. 
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KHRUSHCHEV'S THAW 

AND PERESTROIKA: THE PATH FROM 
DEMOCRATIZATION TO THE COLLAPSE 
OF THE USSR. PART 1 

 

Annotation. According to the authors of the article, 
N.S. Khrushchev and M.S. Gorbachev were bright, but 
very controversial political figures in the modern histo- 
ry of the Soviet Union. On the one hand, they play the 
role of reformers of Soviet society, and, on the other 
hand, as a result of the political activities of each of 
them, our country faced a complex of problems and a 
dead-end path in development, both in the case of the 
utopian idea of building communism in the USSR, and as 
a result of perestroika, which was associated with a new 
qualitative level of development of the country, and as 
a result, with its collapse. . The publication is devoted to 
such historical dates as the sixtieth anni- versary of the 
adoption of the Program for building communism in the 
USSR and the thirtieth anniversary of the collapse of the 
USSR. 

Keywords: khrushchev thaw, the program of building 
communism in the USSR, perestroika, acceleration of 
the socio-economic development of the USSR, the 
collapse of the USSR. 

 
        

 

стория Союза Советских Социалистических 
республик является ярким примером влия- 

ния личности лидера на функционирование это- 
го государства, начиная с Октябрьской револю- И 
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ции 1917 года и до времени его распада. Наибо- 
лее знаковыми фигурами, оказавшими влияние 
на его функционирование и территориальную 
целостность, с позиций их авторитета в партии и 
государстве, были В.И. Ульянов-Ленин, И.В. Джу- 
гашвили-Сталин, Н.С. Хрущев и М.С. Горбачев. 

После победы Октябрьской революции 1917 г. 

перестала существовать Российская империя, 

крупнейшее в мире по занимаемой площади гос- 

ударство, занимавшее большую часть Евразий- 

ского континента, из состава которого вышли и 

обрели статус субъекта международного права 

Польша и Финляндия. Далее, в результате 

Брестского мирного договора страна лишилась 

своих западных территорий на Украине, в Бело- 

руссии, а также - Молдавии, отошедшей к Румы- 

нии. В Закавказье же в геополитических целях 

Турции были возвращены территории юга Арме- 

нии, которых она лишилась во время Первой 

мировой войны. В ходе же Гражданской войны 

из состава империи вышло большинство ее тер- 

риторий, и только в 1922 году в результате со- 

юзного договора был создан Союз Советских 

Социалистических республик (далее, СССР), в 

состав которого изначально вошли Украинская, 

Белорусская советские республики и Закавказ- 

ская Социалистическая Федеративная Совет- 

ская республика. Позднее, в период руководства 

СССР И.В. Сталиным в его состав были возвра- 

щены территории среднеазиатских республик, а 

накануне Великой Отечественной войны – за- 

падные территории Белоруссии, Украины, Мол- 

давия, Латвия, Литва, Эстония; в результате по- 

беды СССР в войне с Финляндией – ее восточ- 

ные территории, из которых была образована 

Карело-Финская ССР, ставшая 16 союзной рес- 

публикой. После победы СССР в Великой Оте- 

чественной войне против гитлеровской Германии 

и милитаристской Японии( сохранена термино- 

логия тех лет) в его состав вошли Калининград- 

ская область и часть островных территорий 

Дальнего Востока. 

Таким образом, в период руководства советским 

государством И.В. Сталиным его территория 

выросла настолько, что приблизилась к дорево- 

люционной площади Российской империи, что 

нам позволяет охарактеризовать его деятель- 

ность как политика, не только вернувшего нашей 

стране статус великой державы, одного из лиде- 

ров мировой политики, какой она и была нака- 

нуне Октябрьской революции, собирателя зе- 

мель, многие из которых исторически входили в 

ее состав, но и одного из ведущих лидеров по- 

слевоенной мировой политики, добившегося от 

стран-участниц антигитлеровской коалиции тако- 

го послевоенного мироустройства, благодаря 

которому и сформировалась мировая система 

социализма, сдерживавшая коллективный Запад 

от стремления ослабить, а затем и уничтожить 

нашу страну. 

Таким образом, в период руководства нашей 

страной В.И. Лениным и И.С. Сталиным процесс 

распада Российской империи был не только 

остановлен, но и в его границы была возвраще- 

на большая часть этого самого большого по тер- 

ритории государства, носящего название Союза 

Советских Социалистических Республик. 

Следующий же период в истории советского гос- 
ударства связан с фигурами Н.С. Хрущева, Л.И. 
Брежнева, К.У. Черненко, Ю.В. Андропова и М.С. 
Горбачева. 

 

С учетом того обстоятельства, что наиболее 
негативные последствия для нашей страны свя- 
зываются большинством экспертов с деятельно- 
стью Н.С. Хрущева и М.С. Горбачева, то в нашей 
публикации мы и остановим свое внимание на 
этих исторических персонах. 

Если же коснуться периода времени после смер- 
ти И.В. Сталина, то после избрания Н.С. Хруще- 
ва на должность Первого секретаря ЦК КПСС, по 
его инициативе руководством СССР были при- 
няты следующие решения: 

1. 31 декабря 1952 г. было подписано соглаше- 
ние о безвозмездной передаче Китайско- 
Восточной железной дороги, построенной в 1897–
1903 гг. как южная ветка Транссибирской 
магистрали [4]. 

2. 14 февраля 1954 г. решением Президиума 
Верховного Совета СССР Крымская область 
была передана в состав Украинской ССР, что 
объяснялось общностью экономики, территори- 
альной близостью и тесными хозяйственными и 
культурными связями между Крымской областью 
и Украинской ССР[5]. 

3. В октябре 1954 г. между правительствами 
СССР и КНР было заключено соглашение о том, 
что советские воинские части выводятся из Порт-
Артура, который вместе с Квантунским по- 
луостровом находился с 1898 г. у России в арен- 
де, а позднее составил Квантунскую область и 
1903 г. вместе с Приамурским генерал-губер- 
наторством вошел в состав Дальневосточного 
наместничества[6]. Хочется уточнить, что после 
1952 г. «по инициативе Мао(формально) и по 
благословлению Сталина(фактически) аренда 
военно-морской базы стала бессрочной (и со- 
ветское военное присутствие, соответственно)» 
[7], но уже в 1955 г. Президиумом ЦК КПСС было 
принято решение о безвозмездной передаче всех 
сооружений, восстановленных и построен- ных 
Советским Союзом за период с 1945 г. Ки- 
тайской народной республике (далее, КНР). 

4. В 1956 г. Н.С. Хрущев принял решение о пе- 
редаче Финляндии всех ее довоенных террито- 
рий с целью потепления советско-финских от- 
ношений и, соответственно, о ликвидации Каре- 
ло-Финской республики, созданной в марте 1940 
года после победы СССР в войне с Финляндией 
[8]. 

Помимо вышеназванных изменений границ 
СССР и союзных республик, внесенных по ини- 
циативе Н.С. Хрущева, во второй половине 1950-
х гг. ряд районов Смоленской, Брянской и 
Калининградской областей был передан сосед- 
ним Белоруссии, Украине и Литве. Были также 
внесены изменения в границах ряда республик 
Средней Азии, в том числе, и за счет территории 
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РСФСР (Северный Казахстан, в котором прожи- 
вало 70 % русского населения). Мотивировалось 
это тем, что, по мнению Н.С. Хрущева, «границы 
между республиками и областями нерациональ- 
ные. Некоторые имеют огромные территории, а 
некоторые «ютятся» в узких границах» [9]. 

По нашему глубокому убеждению, подобные во- 

люнтаристские неправовые решения Н.С. Хрущева 

по перекраиванию территориальных границ со- 

юзных республик не могли не иметь далеко иду- 

щие последствия, потому что: 

Во-первых, проводились они, чаще всего, за счет 

территорий, входивших в состав РСФСР, в ре- 

зультате чего, наносился реальный ущерб ее 

целостности, а также – это приводило к сниже- 

нию ее финансирования из государственного 

бюджета СССР, что крайне негативно сказыва- 

лось на качестве жизни населения этого самого 

крупного по территории и численности населе- 

ния союзной республики. 

Во-вторых, менялась национальная структура 

населения в союзных республиках, что являлось 

фактором, провоцирующим напряженность в 

межнациональных отношениях между людьми, их 

населяющими, а также создавались потенци- 

альные угрозы для территориальных претензий 

между союзными республиками в будущем. 

В-третьих, решения, принятые относительно 

безвозмездной передачи другим государствам 

части советских территорий, наносили реальный 

ущерб территориальной целостности и нацио- 

нальной безопасности нашего государства. 

И как показало время, если эти проблемы до 

начала 1980-х гг. находились в «законсервиро- 

ванном» состоянии, то с начала перестройки и по 

настоящее время они регулярно возникают, и на 

этом обстоятельстве мы еще остановим вни- 

мание в нашей статье. 

Продолжая исторический экскурс, посвященный 

государственной деятельности Н.С. Хрущева, мы 

хотим акцентировать свое внимание и на других 

аспектах его руководства нашей страной и, в 

частности, на идее построения в СССР ком- 

мунистического общества за кратчайший исто- 

рический отрезок времени в 20 лет, начиная с 

1961 и до 1980 гг. В процессе реализации этого 

проекта им: 

– в контексте идеи о полной и окончательной 

победе социализма и невозможности реставра- 

ции капитализма в СССР из-за отсутствия для 

него внешних угроз, благодаря созданию социа- 

листического содружества по периметру его гра- 

ниц, было проведено сокращение вооруженных 

сил страны, в результате чего была проведена 

демобилизация сотен тысяч военнослужащих 

без гарантии их социальной защиты; 

– было упразднено общесоюзное МВД СССР, а 

его функции были переданы МВД союзных рес- 

публик в связи с тезисом об отсутствии в обще- 

стве эксплуататорских классов, а, соответствен- 

но, и условий для преступности, а некоторые его 

функции были возложены на Министерство 

охраны общественного порядка РСФСР [10]; 
 

– была инициирована борьба с частно- 
собственнической психологией, в центре внима- 
ния которой стали личные подсобные хозяйства, 
в которых все многолетние растения облагались 
налогами, как и домашние животные, включая 
птицу. 

Следует помнить и об освоении целинных зе- 
мель во второй половине 1950-х гг., проект, ко- 
торый был широко распропагандирован как одно 
из достижений советской власти, как и некото- 
рые попытки руководства страны по демократи- 
зации советского общества, в частности, снятие 
запрета на деятельность некоторых деятелей 
культуры и искусства, реабилитация жертв куль- 
та личности Сталина, получившие название 
хрущевской оттепели. 

Как нетрудно заметить, время руководства Н.С. 
Хрущевым нашей страной по масштабам, 
поставленных КПСС перед государством и об- 
ществом планов, должно было поражать своим 
размахом, но только попытка их реализации 
привела к весьма плачевным результатам: 

– затратив громадные финансовые и челове- 
ческие ресурсы на освоение миллионов гектаров 
целинных земель, руководство страны не обес- 
печило условия для складирования и транспор- 
тировки выращенного зерна, в результате чего, 
немалая его часть погибла, а низкая агрокульту- 
ра сельхозпроизводителей привела к эрозии 
плодородный слоев почвы, ее выветриванию с 
последующим снижением урожайности этих зе- 
мель и, в итоге, к фактическому провалу продо- 
вольственной программы, за которым последо- 
вал глубокому продовольственный кризис, при- 
ведший, в частности, к превращению нашей 
страны из одного из ведущих в мире экспортеров 
зерна и продовольствия в их импортера; 

– к фактическому провалу проекта построения 
коммунизма в СССР уже в первые годы его реа- 
лизации, хотя эта риторика сохранялась до се- 
редины 1970-х гг., когда была провозглашена 
новая программа построения в стране развитого 
социализма; 

– проблема установления в стране устойчивого 
правового порядка также не была решена, а, со 
временем, масштабы преступности в СССР при- 
няли организованный характер; 

– во внешнеполитической деятельности в этот 
период времени руководство СССР и стран Во- 
сточной Европы столкнулось с многочисленными 
проблемами: 

– политическим кризисом в Венгрии, Польше, в 
Чехословакии, где были сделаны безуспешные 
попытки демократизации общества под влияни- 
ем «хрущевской оттепели»; 

– кризисом в отношениях с коммунистическим 
руководством Федеративной социалистической 
республик Югославии, Китайской народной рес- 
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публики, Албании, крайне негативно отреагиро- 
вавших на решения ХХ съезда КПСС, осудивше- 
го культ личности Сталина, приведшим к факти- 
ческому разрыву отношений между этими стра- 
нами и СССР на долгие годы. Немалые пробле- 
мы в отношениях с мировым сообществом воз- 
никли у руководства СССР после провозглаше- 
ния им в III-ей программе КПСС, принятой в 1961 г. 
на ХХII съезде партии, следующих направлений 
во внешней политики государства в период по- 
строения коммунизма, нашедших отражение в 
тезисах: 

– о переходе большинства государств и наро- 
дов планеты от капитализма и докапиталистиче- 
ских форм хозяйствования непосредственно к 
социализму; 

– о трех революционных силах современности: 
мировой социалистической системы, националь- 
но-освободительного движения народов бывших 
колоний и зависимых стран и всего рабочего и 
коммунистического движения развитых капита- 
листических государств, которые были офици- 
ально провозглашены союзниками СССР на 
международной арене [11]. 

Несомненно, в период руководства Н.С. Хруще- 
вым нашей страной с его именем связывается и 
немало достижений в области науки и техники, в 
жилищном строительстве, во внешней политике 
(преодоление Карибского кризиса), но многие из 
них стали возможны, благодаря быстрому вос- 
становленному за короткое время после оконча- 
ния Великой Отечественной войны экономики 
страны, достижению паритета СССР с США в 
военно-стратегической сфере. К сожалению, он, 
как мы отметили выше, далеко не всегда он был 
рационально использован. Так, по оценкам эко- 
номистов, в течение 1962–1963 гг. скрытый рост 
цен в государственной торговле составил более 
60%. В результате этого, «сталинское» магазин- 
ное изобилие, столь характерное для 1950-х гг., 
в одночасье сменилось пустыми прилавками, 
поэтому, чтобы компенсировать отток основных 
продуктов, прежде всего, мяса и колбас на кол- 
хозный рынок, было принято решение о повы- 
шении розничных цен в государственной торгов- 
ле [12, с. 362]. 

Прямым следствием всех хрущевских экспери- 
ментов в сельском хозяйстве, в финансовой 
сфере стали кровавые события в Новочеркасске 
в июне 1962 г. [12, c. 63]. 

 

В завершение описания основных вех в дея- 
тельности Н.С. Хрущева на посту руководителя 
партии и государства хочется отметить, что мно- 

гие его идеи и инициативы, реализованные в 
практику «коммунистического строительства», 
были охарактеризованы в документах октябрь- 
ского 1964 года Пленума ЦК КПС как волюнта- 
ристские, нарушавшие принципы внутрипартий- 
ной демократии, в результате чего, его участни- 
ками было принято решение о его отстранении 
от всех государственных постов в связи уходом 
на пенсию по состоянию здоровья [13]. Мы же 
дополним его своим мнением о том, что многое 
из тех процессов, которые сопровождали пост- 
военную историю СССР и активно пропаганди- 
ровались руководством КПСС как вклад в тео- 
рию марксизма-ленинизма и международное 
коммунистическое и рабочее движение, судя по 
их результатам, мягко выражаясь, не являлись 
продуктом коллективного научного творчества 
теоретиков и практиков марксизма, а группы лю- 
дей, не имеющих к нему отношения, потому что : 

Во-первых, эта деятельность нанесла ущерб 
авторитету КПСС и государства у населения 
нашей страны и на международной арене, когда, 
например, уже первые попытки реализации про- 
екта построения коммунизма в СССР продемон- 
стрировали не только его утопичность, но и при- 
вели к тяжелым экономическим последствиям 
(товарно-продовольственному кризису), которые 
продолжала на себе ощущать основная масса 
населения нашей страны, практически, до конца 
1980-хх гг. 

Во-вторых, территориально-административное 
реформирование нашей страны не только при- 
вело к изменению в демографической структуре 
и в национальном составе в союзных республи- 
ках, нередко, за счет территорий, входивших в 
состав РСФСР, но и, как показала историческая 
практика, стало источником обострения межна- 
циональных отношений в них, а впоследствии, 
после распада СССР, и к территориальным пре- 
тензиям друг к другу со стороны республик, ра- 
нее входивших в его состав, к ущемлению прав 
представителей нетитульных слоев населения, в 
первую очередь, русских, что вызвало, особенно, 
в первые годы постсоветской истории бывших 
союзных республик мощные миграционные пото- 
ки населения. 

К сожалению, многие из проблем, порожденных 
деятельностью Н.С. Хрущева на посту руководи- 
теля коммунистической партии и советского гос- 
ударства, накапливались на протяжении двадца- 
ти лет, негативно отразивших как на его эконо- 
мическом состоянии, так и на отношениях со 
странами социалистического содружества и ка- 
питалистического лагеря, приведшего к непо- 
сильной для нашей страны гонки вооружений. 
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ведение. 
 

В последнее время все больше зарубеж- 
ных государств декларируют новые ме- 

ры, направленные на развитие сектора высоких 
технологий. Они идут на смену концепциям, 
стратегиям, программам, которые были приняты 
национальными правительствами ранее, как 
правило, на рубеже тысячелетий, и уже не отра- 
жают современные реалии. 

В качестве примера можно сослаться на опыт 
ФРГ, которая считается одним из мировых лиде- 
ров по качеству и масштабам высоких техноло- 
гий. Такой успех стал возможным во многом бла- 
годаря прагматичной политике федерального 
правительства, направленной на создание бла- 
гоприятных условий для развития национальной 
инновационной системы. В августе 2006 г. пра- 
вительство утвердило так называемую Страте- 
гию в области высоких технологий, по сути – 
комплексную программу инновационного разви- 
тия германской экономики. В ней на государ- 
ственном уровне была сформулирована и 
предъявлена обществу амбициозная цель: на 
длительную перспективу закрепить место Гер- 
мании в группе стран, лидирующих в области 

высоких технологий. В разработке стратегии 
приняли участие все основные федеральные 
министерства и ведомства [1]. В последующем 
правительство сделало следующий шаг – при- 
няло очередную Стратегию в области высоких 
технологий. Ее реализация позволит стране пе- 
рейти на более высокий уровень национальной 
экономики. Этому должны способствовать и де- 
сять «проектов будущего», которые в стратегии 
определены в качестве приоритетных [2]. 

Целью настоящего исследования является 
определение основных факторов, детерминиру- 
ющих принятие зарубежными государствами мер 
по развитию сектора высоких технологий, ис- 
пользуя факторный анализ не в классической 
трактовке данного метода наукой. 

В результате изучения источников видно, что под 
факторным анализом, чаще всего, понима- ется 
«методика комплексного и системного изу- чения 
и измерения воздействия факторов на величину 
результативных показателей» [3, с. 10]. В основе 
метода лежит расчет количественного измерения 
влияния факторов на величину ре- зультативных 
показателей, для чего применяет- ся набор 
математических инструментов. Иначе 

В 
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говоря, факторный анализ – это сложная систе- 
ма математических вычислений, призванных 
установить некие взаимозависимости качествен- 
ных и количественных переменных. Закономер- 
но, что он находит применение, прежде всего, в 
экономических дисциплинах. Его также исполь- 
зуют в своих интересах представители есте- 
ственных наук (физики, химики, биологи, меди- 
ки), которые озадачены измерением веса, дав- 
ления, температуры. 

Как показал анализ научных источников, фак- 
торный анализ имеет свою достаточно долгую 
историю. Она берет начало в первой половине XX 
в. и связана с работами таких авторов, как С. 
Барт, К Пирсон, Р. Кеттелл, Ч. Спирмен, Л. Тер- 
стоун. Начиная с 70-х гг. прошлого века, наблю- 
дается активное использование факторного ана- 
лиза в обществоведческом дискурсе при иссле- 
довании политических, социальных, междуна- 
родных проблем, при этом не используется ме- 
тодика факторного анализа в ее классической 
версии. В какой-то момент, это даже породило 
дискуссию среди представителей научного со- 
общества, в ходе которой высказывались сомне- 
ния в правомерности такого подхода. В рамках 
настоящей статьи под фактором предлагается 
понимать «причину, движущую силу какого-либо 
процесса, определяющую его характер или от- 
дельные черты» [4, с. 194]. 

Немаловажный вопрос – методика отбора фак- 
торов. Анализ литературы позволяет утвер- 
ждать, что при выделении факторов, детермини- 
рующих то или иное социально-политическое 
явление или процесс, авторы зачастую руковод- 
ствуются: 

а) сферами общественной жизни; 
 

б) теоретическими и практическими знаниями; 
 

в) характеристиками наблюдаемых явлений, 
процессов; 

г) собственной интуицией. 
 

Проанализировав объективные предпосылки, 
которые являются источником для выработки 
национальными правительствами мер по разви- 
тию сектора высоких технологий, автор полагает, 
что принципиальное значение для анализа будут 
иметь шесть основополагающих факторов: фак- 
торы глобализации, информационно-технологи- 
ческий, экономический, социальный, обеспече- 
ния национальной безопасности и обороны, ре- 
гиональный, которые поддаются выделению и 
описанию. С учетом неустойчивости текущей 
социально-экономической и политической ситуа- 
ции возможно появление и других факторов. 

Логика исследования предполагает также уточ- 
нение понятия «высокие технологии» (от англ. 
high technology, high tech, hi-tech), которое широ- 
ко употребляется в науке и практике. По мнению 
В.М. Маслова, который исследовал высокие тех- 
нологии в контексте феномена постчеловеческо- 
го, к высоким технологиям относятся «передо- 
вые, рубежные, совершенные, развитые, науко- 
емкие, прибыльные технологии» [5, с. 4]. Ученый 

констатирует, что речь идет о множестве техно- 
логий нового поколения (информационно- 
коммуникационные технологии, нанотехнологии, 
биотехнологии, технологии искусственного ин- 
теллекта, авиакосмические технологии, робото- 
техника и др.), которые мы объединяем поняти- 
ем «сектор высоких технологий». Можно заклю- 
чить, что высокие технологии – это собиратель- 
ный термин, который включает широкий спектр 
технологических инноваций в промышленности, 
энергетике, науке, инфраструктуре, системах 
государственного управления. Мировой опыт 
свидетельствует, что технологии могут высту- 
пать драйвером роста эффективности, как от- 
дельных отраслей, так и национальных экономик 
в целом. 

В контексте нашей работы первоочередное вни- 
мание будет уделено информационно-комму- 
никационным технологиям, являющимся «техни- 
ческим базисом» феномена высоких технологий. 
В этой связи понятия «высокие технологии», 
«информационно-коммуникационные техноло- 
гии» и «новые технологии» в статье употребля- 
ются как тождественные. 

Основная часть. 
 

Рассмотрим перечисленные выше факторы, вы- 
деляя в каждом из них ключевые аспекты, харак- 
теризующие сложность и многогранность прояв- 
лений каждого из факторов. 

1. Фактор глобализации. Как отмечают экс- 

перты, «глобализация – многомерный, полный 
неопределенностей объективный процесс миро- 
вого развития человечества, воздействие кото- 
рого на судьбы современных государств и наро- 
дов крайне противоречиво» [6, с. 5]. По оценкам 
специалистов, глобализация в реальности охва- 
тывает практически все основные сферы обще- 
ственной жизни, включая политику, культуру, а 
также, многие континенты, регионы и страны. 
Локомотивом ее продвижения выступают про- 
мышленно развитые страны, корпорации, меж- 
дународные политические и финансовые инсти- 
туты, а также некоторые неправительственные 
организации и иные субъекты глобализации. 

Здесь нужно отметить, что глобализация имеет 
свои этапы становления. Так, если в последней 
четверти XX в. идея глобализации в ее обще- 
распространенной версии предполагала расши- 
рение границ производств, снятие барьеров на 
пути движения товаров и капитала, постепенное 
создание глобальной экономики, то ее нынеш- 
ний этап во многом связан с широким распро- 
странением информации, образованием гло- 
бальных информационных ресурсов, которые 
определяют мощность и интенсивность товарно- 
финансовых потоков и снижают значимость 
национально-государственных границ. Результа- 
том становятся изменения, происшедшие в 
структуре мировой экономики, появление мно- 
жества новых моделей и концепций бизнеса, 
создание глобального информационно- 
экономического пространства, что индуцирует 
процессы мировой кооперации и усиливает спе- 
циализацию открытых национальных экономик. 
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Наблюдается формирование программ между- 
народного сотрудничества в области фундамен- 
тальных научных исследований, создания тех- 
нологической базы глобальной экономики, реа- 
лизации крупных совместных проектов по разра- 
ботке и внедрению новейших технологий, других 
инициатив, имеющих интегративную межгосу- 
дарственную форму. 

Фактически, процесс глобализации продолжает- 
ся, но на несколько иной, скорректированной 
идеологической основе. Очевидно, что часть 
прежних мер, разработанных в интересах разви- 
тия высокотехнологичного сектора, не во всем 
соответствует изменениям в характере нынеш- 
него этапа глобализации. Отсюда актуальность 
пересмотра ранее принятых подходов к государ- 
ственному управлению в области инновационно- 
го развития страны, содержательного обновле- 
ния концепций и стратегий и их институциализа- 
ция. Промедление в этом вопросе ограничивает 
деятельность правительств, которая нацелена 
на развитие высокотехнологичного сектора 
национальной экономики, его вхождение в миро- 
вую кооперацию с высокотехнологичной продук- 
цией. В конечном счете, это может негативным 
образом отразиться на конкурентоспособности 
государства в рамках глобального технологиче- 
ского соперничества, его имидже за рубежом. 

Логично заключить, что глобализация является, 
по сути, идеологической платформой для актив- 
ной политики национальных правительств по 
развитию сектора высоких технологий, наличие и 
состояние которого способствует повышению 
конкурентоспособности государств и их экономик 
на глобальных рынках. 

2. Информационно-технологический фактор. 

Данный фактор связан: 
 

Во-первых, с процессом становления информа- 
ционного общества, в котором возрастает роль 
информации и знаний. Они становятся одним из 
стратегических ресурсов государства, главной 
производительной силой, первоосновой разви- 
тия и конвергенции информационных и коммуни- 
кационных технологий. Масштабы их использо- 
вания выступают ключевым условием социаль- 
но-экономического развития каждой отдельно 
взятой страны и глобального сообщества в це- 
лом. 

Во-вторых, фактор связан с широким распро- 
странением технологических процессов на осно- 
ве компьютерных и телекоммуникационных тех- 
нологий. При этом создаются новые многообе- 
щающие технологии с точки зрения их потенци- 
ального применения в различных областях че- 
ловеческой деятельности: будь то в экономике, 
политике, социальных коммуникациях или 
управлении. По оценке Е.А. Жуковой, это «вызы- 
вает к жизни новые инфраструктуры, ... новые 
ожидания и потребности, новый образ и стиль 
жизни» [7, с. 49]. 

Становится ясно, что создание условий для опе- 
режающего развития, конкурентоспособных тех- 
нологий информационной индустрии относится к 

числу важнейших политических задач государ- 
ства. Считается, что таким образом может быть 
реализована идеология технологического разви- 
тия, обеспечен технологический и экономиче- 
ский рост, повышено общественное благососто- 
яние. Вполне закономерно, что зарубежные гос- 
ударства делают акцент на разработке мер, ори- 
ентированных на поддержку идеологии техноло- 
гического развития, создание национальных ин- 
формационно-коммуникационных инфраструк- 
тур, производство высокотехнологичных продук- 
тов и предоставление услуг информационно- 
коммуникационного характера. 

Важным аспектом деятельности является уча- 
стие в выработке международных нормативно- 
правовых механизмов сотрудничества в области 
информационно-коммуникационных технологий, 
в том числе в решении проблем обеспечения 
международной информационной безопасности. 
Такие задачи требуют консолидированных уси- 
лий со стороны мировой общественности и 
формируют одно из актуальных направлений 
мирового политического процесса. Так, напри- 
мер, в документах ООН, других международных 
организаций постоянно подчеркивается важ- 
ность использования информационно-комму- 
никационных технологий для достижения целей 
устойчивого развития. 

Основополагающими документами в рамках 
данного направления международного сотруд- 
ничества стали резолюции Генеральной Ассам- 
блеи по использованию информационно- 
коммуникационных технологий в целях развития, 
а также, доклады и записки Генерального секре- 
таря ООН. Нужно сказать, что резолюции такого 
плана принимаются регулярно. Общим для них 
является то, что информационно-коммуника- 
ционные технологии неизменно признаются од- 
ним из видов новых технологий, а их использо- 
вание открывает самые широкие перспективы 
для сотрудничества стран, организаций и иных 
субъектов международных отношений. 

Нельзя не отметить, что в 2015 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята, так называе- 
мая, «Повестка дня для устойчивого развития- 
2030». Эксперты оценили ее как документ исто- 
рической важности: впервые на уровне ООН бы- 
ла специально выделена роль науки, технологий 
и инноваций как важнейших факторов устойчи- 
вости глобального сообщества. Участие в дан- 
ном процессе и использование его результатов 
признано неотъемлемым правом всех стран. 

3. Экономический фактор. Актуальность фак- 

тора связана с тем, что экономика издавна явля- 
ется одной из важнейших сфер жизни общества. 
От ее состояния в решающей степени зависят 
успехи страны в других сферах общественной 
жизни. В зарождающемся информационном об- 
ществе происходит становление и развитие но- 
воявленного феномена – информационной эко- 
номики, «функционирующей на основе высоко- 
качественной информационно-коммуникацион- 
ной инфраструктуры, в которой обеспечиваются 
потребности граждан, бизнеса и государства, а 
также их взаимодействие между собой» [8, с. 50]. 
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Интенсивное внедрение информационно- 
коммуникационных технологий в экономику ра- 
дикально меняет ее структуру. Она становится 
гораздо динамичнее, возникают ранее не суще- 
ствовавшие секторы экономики и виды бизнеса. 
Происходит формирование общемирового ин- 
формационно-экономического пространства, что 
является одним из проявлений глобализации. 

Национальные правительства понимают, что 
сегодня место страны в глобальной экономике 
во многом зависит от ее возможностей в произ- 
водстве продуктов с использованием знаний и 
высоких технологий. Это находит выражение в 
стремлении разрабатывать меры, направленные 
на создание высокотехнологичных отраслей, 
освоение выпуска собственных инновационных 
продуктов, или заимствование инноваций из-за 
рубежа. 

В качестве примера, когда внимание к передо- 
вым технологиям способствовало выводу стран 
в лидеры мирового экономического развития, 
можно сослаться на опыт Бразилии, Индии, Ки- 
тая. В экономике той же Бразилии всегда была 
отчетливо выражена сырьевая направленность, 
но в последние десятилетия в стране отмечает- 
ся динамичный рост именно высокотехнологич- 
ных отраслей. Так, в период с 2003 по 2013 гг. 
темпы развития высокотехнологичных отраслей 
более чем в два раза превышали средний пока- 
затель у развивающихся стран (за исключением 
Китая). В настоящее время страна является тре- 
тьим по масштабу авиарынком в мире, здесь 
находится шесть из десяти крупнейших аэропор- 
тов в мире. Бразильская Embraer является круп- 
нейшей самолетостроительной компанией мира, 
уступая лишь Boeing и Airbus. Развивается кос- 
мическая программа Бразилии. В области осво- 
ения космоса она по праву является лидером 
среди стран Латинской Америки [9]. 

Данный пример показывает, что высокие техно- 
логии при должном внимании со стороны госу- 
дарства могут стать прорывными и действитель- 
но помочь государствам в достижении целей 
устойчивого развития. Вместе с тем, стоит при- 
знать, что в глобальном масштабе технологиче- 
ское пространство остается крайне неоднород- 
ным. Существует технологический разрыв между 
экономиками стран мира, и он развивается по 
пути дальнейшего углубления. При этом веду- 
щие в технологическом плане экономики нара- 
щивают технологический потенциал, массово 
тиражируют высокотехнологичные виды продук- 
ции, расширяют программы государственных 
исследований в области инновационных техно- 
логий, формируют научные и технологические 
парки, развивают технологическое партнерство 
государства и частного бизнеса [8]. И, наоборот: 
для некоторых развивающихся стран стало ха- 
рактерным их отставание по уровню внедрения 
современных технологий. 

Сегодня экономический фактор с учетом панде- 
мии и спровоцированных ею экономических про- 
блем требует постоянного внимания и поиска 
эффективных решений со стороны правительств 
по проведению грамотной политики, включая 

меры по стимулированию рынка новых техноло- 
гий, созданию условий для привлечения инве- 
стиций. 

4. Социальный фактор. Среди факторов, 

обеспечивающих прогресс в области высоких 
технологий, существенное, а в некоторых случа- 
ях – и определяющее место занимает человек, 
уровень его образования и технологической 
культуры. 

 

Важность места и роли человеческого фактора в 
решении стратегических задач ускорения соци- 
ально-экономического, научно-технического про- 
гресса отмечалась и ранее. Внимание к соци- 
альному фактору в нынешних условиях продик- 
товано осознанием того, что эволюция техноло- 
гий породила новую социальную коллизию, свя- 
занную с требованиями к человеку как субъекту 
профессиональной деятельности. Становится 
очевидным, что никакие задачи по внедрению 
сложных технологий не могут быть решены, если 
не будут созданы условия для формирования 
динамично развивающегося человека-профес- 
сионала, способного эффективно использовать 
технологии. 

Изучение социального фактора позволяет выде- 
лить несколько позиций, которые демонстрируют 
его влияние на сектор высоких технологий. В их 
числе: мобильность трудовых ресурсов, появле- 
ние новых видов человеческой деятельности, 
необходимость постоянного обновления знаний и 
навыков, приобретения актуальных компетен- 
ций. 

Мобильность трудовых ресурсов является 
неотъемлемым условием становления инфор- 
мационного общества и его экономической си- 
стемы. Человек сам выбирает, где и на каких 
условиях ему работать. В свою очередь, свобод- 
ное перемещение трудовых ресурсов способ- 
ствует росту конкуренции, снижает безработицу. 
Однако у этого явления есть и отрицательные 
стороны. В частности, центрами притяжения для 
трудовых мигрантов являются преимущественно 
развитые страны. Они привлекают к себе интел- 
лектуальный актив и тем самым обескровливают 
менее успешные в экономическом плане страны. 
Ситуация порождает необходимость целена- 
правленных мер со стороны государств по 
управлению мобильностью трудовых ресурсов. 

Появление новых видов человеческой деятель- 
ности, которые имеют свою специфику, требует 
интеграции знаний и навыков сразу нескольких 
профессиональных сфер. Все это подразумева- 
ет освоение больших массивов специальных 
знаний, новейших профессиональных навыков, 
наличие особых личностных характеристик ра- 
ботников. В частности, в нынешних условиях 
возрастает ценность таких характеристик, как 
высокий уровень профессиональных знаний, 
техническая грамотность, аналитическое мыш- 
ление, способность работать в команде, обучае- 
мость. 

Еще один острый вопрос в контексте социально- 
го фактора – необходимость постоянного попол- 
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нения знаний и навыков работников, приобрете- 
ния актуальных компетенций, соответствующих 
потребностям рынка труда. Как следствие, во- 
просы постоянного обучения и переобучения 
работников должны находиться в фокусе внима- 
ния государств и высокотехнологичных компа- 
ний, которые должны гарантировать гражданам 
и работникам доступ к образованию и професси- 
ональной переподготовке высокого качества. 

Сошлемся на опыт Китая, который реализовал 
многие крупные государственные программы по 
подготовке высококвалифицированных специа- 
листов и совершенствованию системы образо- 
вания. Среди них «Государственная программа 
долгосрочного и среднесрочного планирования 
развития науки и техники в 2006–2020 гг.», «Про- 
грамма планирования повышения качества 
науки в стране», «Национальная долгосрочная и 
среднесрочная программа планирования разви- 
тия талантов на 2010–2020 гг.». Их выполнение 
было подкреплено значительными бюджетными 
расходами. Сегодня Китай занимает первое ме- 
сто в мире по численности бакалавров в области 
науки и инженерии. Страна прочно удерживает 
вторую позицию в пятерке наиболее активно 
«публикующихся» стран [9, с. 34–39]. 

5. Фактор обеспечения национальной без- 
опасности и обороны. Любое государство 

стремится к созданию и поддержанию на долж- 
ном уровне своей системы национальной без- 
опасности. Успешное решение данной задачи 
позволяет обеспечить суверенитет страны, ее 
защиту от внешних и внутренних угроз. 

Стержневым компонентом системы националь- 
ной безопасности является наличие высокотех- 
нологичного оборонного потенциала, что под- 
черкивается во многих отечественных исследо- 
ваниях. Доктор экономических наук, профессор 
Е.Ю. Хрусталев обращает внимание на то, что 
«масштабы оборонного потенциала характери- 
зуются количественными и качественными па- 
раметрами военной организации и оборонно- 
промышленного комплекса» [10]. Определяющее 
значение в данном плане играет уровень техни- 
ческой оснащенности вооруженных сил и других 
войск, обеспечение их передовой техникой и 
вооружениями. Наличие новых технологий, их 
внедрение в современные виды оружия и систе- 
мы управления позволяет повысить боевые 
свойства вооружений и военной техники. В ко- 
нечном счете, это сказывается на боевых воз- 
можностях воинских формирований – от подраз- 
делений и частей до оперативных объединений и 
стратегических группировок [11]. 

Следует также обратить внимание на то, что 
ведущие страны мира повышенное внимание 
уделяют разработке принципиально новых си- 
стем вооружений и военной техники, средств 
ведения войн будущего, в которых высокие тех- 
нологии используются предельно широко. В чис- 
ле технологий, которым предстоит играть суще- 
ственно возросшую роль в техническом оснаще- 
нии вооруженных сил, эксперты выделяют си- 
стемы вооружений и военной техники на основе 
технологий робототехники и интеллектуальных 

процессов управления; высокоточное оружие; 
силы и средства информационного противобор- 
ства; малогабаритные и сверхмалые средства 
вооруженной борьбы; информационно-управля- 
ющие системы военного назначения [12]. Надо 
понимать, что создавать и применять такие си- 
стемы и средства способны только высокоразви- 
тые страны и их оборонно-промышленные ком- 
плексы. 

Если говорить о состоянии и возможностях обо- 
ронно-промышленного комплекса, то следует 
отметить важность применения высоких техно- 
логий не только для производства вооружений и 
военной техники, но и для модернизации военно- 
промышленной базы, интенсивного и комплекс- 
ного использования существующих в стране 
производительных сил. В частности, применение 
информационно-коммуникационных технологий 
ориентировано на эффективное использование 
материальных, финансовых и трудовых ресур- 
сов при выполнении задач, поставленных перед 
оборонно-промышленным комплексом. 

В структуре оборонного потенциала важное ме- 
сто занимает уровень развития науки и техники, 
темпы освоения научно-технических достиже- 
ний. Именно это позволяет создать научно- 
технический задел по перспективным видам во- 
оружений и военной техники. Значительный опыт 
в этом плане накоплен в США, где в струк- туре 
министерства обороны создано и успешно 
действует управление перспективных исследо- 
ваний и разработок DARPA. В числе его ключе- 
вых достижений – создание технологии Stealth 
для снижения заметности объектов, находящих- 
ся в воздухе, воде или на поверхности земли; 
глобальной системы определения местоположе- 
ния GPS; идея и основные принципы работы сети 
ARPANET (прообраз Интернета); создание 
беспилотного детального аппарата Predator. 
Общее количество реализованных проектов до- 
стигает нескольких сотен [13]. Опыт министер- 
ства обороны оказался настолько успешным, что 
свои подразделения по реализации высокотех- 
нологичных проектов создали в министерстве 
внутренней безопасности США, министерстве 
энергетики, ЦРУ. 

Отмеченные элементы, взятые в совокупности, 
позволяют утверждать о зависимости системы 
национальной безопасности и обороны от уров- 
ня развития новых технологий. В этой связи по- 
требности системы национальной безопасности 
и обороны следует рассматривать как важней- 
ший фактор, влияющий на необходимость и со- 
держательное наполнение мер по развитию гос- 
ударством сектора высоких технологий и ис- 
пользования их возможностей в интересах обес- 
печения национальной безопасности и укрепле- 
ния обороны. 

6. Региональный фактор. Практика показыва- 

ет, что каждая страна, исходя из особенностей 
исторического и социально-экономического раз- 
вития, собственных потребностей и возможно- 
стей, а также, из необходимости решения соци- 
ально-экономических и политических проблем, 
ищет собственные подходы в контексте опреде- 
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ления приоритетов развития и утверждения сво- 
ей позиции на мировом рынке. 

Ярким примером такого подхода является Япо- 
ния, где разработчики третьего Базового плана по 
науке и технологиям на период с 2006 по 2011 гг. с 
бюджетом 25 трлн йен (около 208 млрд долл. 
США) посчитали необходимым специально ого- 
ворить четкие критерии финансирования научно- 
исследовательских проектов. В первую очередь, 
рассматривались проекты, которые: 

а) в результате их реализации, могли быть ис- 
пользованы в кратчайшие сроки для обеспече- 
ния безопасности и благополучия общества; 

 

б) обеспечивали бы повышение конкурентоспо- 
собность Японии на мировых рынках; 

в) могли быть связанными с разработкой клю- 
чевых технологий, определенных правитель- 
ством как имеющие государственную важность. 

В разработанном плане оговаривалась возмож- 
ность «предоставления молодым ученым необ- 
ходимых условий для проведения самостоя- 
тельных исследований и реализации собствен- 
ных идей». Большое внимание уделено привле- 
чению в страну иностранных специалистов 
«независимо от их национальности, пола и воз- 
раста» [14, с. 209]. 

Примечательно, что в тексте плана есть отдель- 
ная глава «Наука и технологии, поддерживае- 
мые обществом». Она ориентирована на уста- 
новление обратной связи между наукой, ее до- 
стижениями, с одной стороны, и широкими кру- 
гами общественности – с другой. Отмечается, что 
население должно в полной мере осознать 
значение науки и технологий для Японии, ощу- 
тить на себе все преимущества и блага, которые 
они могут дать. 

Таким образом, региональный фактор дает ос- 
нование утверждать, что мировые подходы в 
области высоких технологий представляют со- 
бой синтез различных моделей технологического 
развития, причем не только американской, евро- 
пейской, японской или китайской, но и африкан- 
ской, южноамериканской и, безусловно, россий- 
ской. 

Рассмотренный набор факторов не является 
окончательным, застывшим и может быть до- 
полнен; факторы функционируют и развиваются 
не изолированно, а в тесной взаимосвязи; гра- 
ницы между факторами условны; факторы носят 
постоянный характер, но их содержание может 
меняться; данные факторы по-разному и в раз- 
ной степени влияют на политику зарубежных 
государств. 

Стоит отметить, что наличие указанных факто- 
ров инициировало разработку и принятие мер на 
уровне государств, которые должны способство- 
вать развитию высокотехнологичного сектора. 
На практике такие меры находят отражение в 

доктринах, концепциях, стратегиях, программах, 
национальных проектах и иных документах, ко- 
торые выполняют не только декларативную, но и 
регулятивную функцию. С их помощью государ- 
ства стремятся очертить приоритетные направ- 
ления своей политики, создать условия, способ- 
ствующие разработке оригинальных технологи- 
ческих новшеств, их внедрению в производство. 

Следует отметить, что многие зарубежные стра- 
ны, разрабатывая специальные меры по разви- 
тию сектора высоких технологий, учитывают 
факторы общественного развития, анализ кото- 
рых позволяет разобраться в сути происходящих 
социально-экономических и политических про- 
цессов, учесть их содержание и специфику при 
выработке управленческих решений. Решения о 
мерах принимаются, как правило, на высоком 
государственном уровне, поскольку государства 
выступают основными субъектами отношений, 
направленных на развитие высоких технологий. 

Заключение. 
 

Резюмируем вышеизложенное несколькими за- 
ключительными положениями. 

 

1. В последнее время заметно усилилось вни- 

мание общества к проблемам высоких техноло- 

гий. Их место в национальном и мировом произ- 

водстве определяется тем, что новые техноло- 

гии могут выступать драйвером роста эффек- 

тивности как отдельных отраслей, так и нацио- 

нальных экономик, в целом. Ведущие зарубеж- 

ные государства, на правах основных субъектов 

отношений, связанных с развитием высоких тех- 

нологий, разрабатывают и реализуют конкрет- 

ные меры, ориентированные на завоевание кон- 

курентных позиций в области высоких техноло- 

гий. В этой связи особую актуальность приобре- 

тает вопрос о факторах, детерминирующих при- 

нятие зарубежными государствами мер в инте- 

ресах технологичного развития. 

2. Рассмотренные факторы, по опыту развития 

ряда стран, являются теми движущими силами, 

которые заставляют национальные правитель- 

ства проявлять активность в поиске и выборе мер 

по активному внедрению высоких техноло- гий. 

Проведенное исследование позволило вы- явить 

содержание и особенности проявления каждого 

фактора, его влияния на выработку мер по 

развитию новых технологий. 

3. Практическая ценность исследования видит- 

ся в том, что научное понимание и описание 

факторов способствует выработке фокусирован- 

ных мер по развитию сектора высоких техноло- 

гий и принятию эффективных управленческих 

решений. Чем глубже будут изучены факторы, 

тем доказательнее будут выводы, тем эффек- 

тивнее будет деятельность государства по 

нахождению собственных векторов технологиче- 

ского развития, тем точнее и эффективнее будут 

меры по развитию странового сектора высоких 

технологий. 
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вание целесообразно скорректировать. Обосновы- 
ваются соответствующие авторские предложения. 
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соответствии с Конституцией России [1] 
(ст. 3, 11, 12 и др.) в нашей стране установ- 

лены три уровня публично-властных отношений: 
федеральный, региональный (уровень субъектов 
Федерации) и муниципальный. При этом Консти- 
туция России однозначно, в виде исчерпываю- 

щего перечня, в ст. 71 определяет предметы 
ведения Российской Федерации (в данном слу- 
чае в понимании федеральной власти или фе- 
дерального центра). В ст. 72 также однозначно 

перечисляются предметы совместного ведения 
федерального центра и субъектов Федерации. А 
согласно ст. 73 «вне пределов ведения Россий- 
ской Федерации и полномочий Российской Фе- 

дерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации субъекты Российской Федерации 
обладают всей полнотой государственной вла- 

сти» [1]. Как видно, применительно к регионам 
нет четкого перечня предметов ведения. 

 

Что касается местного самоуправления, то в ст. 
12 Конституции России указывается на то, что 
органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти, а в 
главе 8 Конституции России определены основ- 
ные предметы ведения местного самоуправле- 
ния. При таком подходе затруднительно выде- 
лять полномочия субъектов Федерации в сфере 
регулирования местного самоуправления на 
территориях соответствующих субъектов Феде- 
рации, учитывая, к тому же, что эта сфера отно- 
сится к предметам совместного ведения феде- 
рального центра и субъектов Федерации (п. «н» 
ч. 1 ст. 72 Конституции России). Очевидно, по 
этой причине данные полномочия субъектов Фе- 
дерации достаточно подробно и детально опре- 
деляются федеральным центром в соответству- 
ющих федеральных законах, на основании кото- 
рых субъекты Федерации принимают свои фе- 
деральные законы. 

Если иметь в виду динамику развития регио- 
нальных полномочий в сфере местного само- 
управления, то в первом общероссийском законе 
о местном самоуправлении, принятом 06 июля 
1991 г. – «О местном самоуправлении в РСФСР» 
[2] (далее – Закон 1991 г.), указывалось, что свои 
нормативные акты о местном самоуправлении 
могли принимать только республики в составе 
РСФСР (ст. 1, 3) – по той причине, что иные тер- 
ритории, помимо республик, тогда еще не явля- 
лись полноценными субъектами Федерации, но 
публично-властные органы краев, областей, ав- 
тономной области и автономного округа уже бы- 
ли отнесены к государственным органам власти 
и управления (согласно изменениям Конституции 
РСФСР, внесенным законом от 24 мая 1991 г.), 
соответственно местное самоуправление вводи- 
лось в районах, городах, городских районах, по- 
селках и селах, то есть в целом определялась уже 
иная модель местного самоуправления [3, с. 73]. 

С учетом такого не совсем определенного стату- 
са краев, областей, автономной области и авто- 
номного округа, законодатель в ч. 1 ст. 9 Закона 
1991 г. указывал на то, что органы государствен- 
ной власти и управления края, области (а также 
автономной области и автономного округа, кото- 
рые далее имеются в виду в этом перечне) обя- 
заны содействовать развитию системы местного 
самоуправления на своей территории. В этих 
целях они, в частности: 

– «принимают меры по сбалансированию бюд- 
жетов районов и краевых, областных, окружных 
городов; 

– распределяют средства, выделенные для 
финансирования республиканских программ и 
иных республиканских мероприятий, между рай- 
онами и городами, осуществляют контроль за их 
расходованием; 

– решают предусмотренные законом вопросы 
административно-территориального деления; 
 

– осуществляют полномочия, переданные им 
на договорной основе районными, городскими 
Советами, и передают им на договорной основе 
свои отдельные полномочия в области хозяй- 
ственного и социально-культурного строитель- 
ства; 

– оказывают местным Советам организацион- 
ную, методическую и иную помощь в работе; 
 

– разрешают споры между местными Советами 
через создаваемые согласительные комиссии» 
[2]. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона 1991 г., органы госу- 
дарственной власти и управления края (области) 
не вправе принимать не предусмотренные зако- 
нодательством решения, регламентирующие 
деятельность органов местного самоуправления. 
По сути дела, отношения местных Советов и 
областных (краевых) Советов, которые сами еще 
недавно относились к местным Советам, опре- 
делялись на прежней системе отношений ниже- 
стоящих и вышестоящих Советов с соответству- 
ющим административным соподчинением, не 
предполагавшим издание краевым (областным) 
Советом на подведомственной территории нор- 
мативно-правовых актов для нижестоящих Сове- 
тов, но предполагавшим издание правопримени- 
тельных актов, в том числе разного рода норма- 
тивов (например, нормативы отчислений в бюд- 
жеты местных Советов). 

Ситуация кардинально изменилась после приня- 
тия сначала Конституции России 1993 г., а затем, 
на ее основе, федерального муниципального 
закона в 1995 г. [4] (далее – Закон 1995 г.). Здесь 
края (области) уже выступали как равноправные 
субъекты Федерации, обладающие правом зако- 
нодательной деятельности. В этом законе от- 
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дельно, в исчерпывающих перечнях, перечисля- 
ются полномочия как федерального   центра (ст. 
4), так и субъектов Федерации (ст. 5) в обла- сти 
местного самоуправления. Перечень полно- 
мочий субъектов Федерации включал, в частно- 
сти, следующие полномочия: 

– «принятие и изменение законов субъектов 
Российской Федерации о местном самоуправле- 
нии, контроль за их соблюдением; 

 

– регулирование порядка передачи и передача 
объектов собственности субъектов Российской 
Федерации в муниципальную собственность; 

 

– регулирование отношений между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами; 

– наделение органов местного самоуправления 
законом отдельными полномочиями субъектов 
Российской Федерации; 

– обеспечение гарантий финансовой самостоя- 
тельности местного самоуправления; обеспече- 
ние государственных минимальных социальных 
стандартов; 

– установление и изменение порядка образо- 
вания, объединения, преобразования или 
упразднения муниципальных образований; 

 

– установление и изменение их границ и 
наименований» [4] и др. 

Помимо этого, в тексте закона указываются иные 
полномочия субъектов Федерации, например: ч. 
4 ст. 14 – «Наименования органов местного са- 
моуправления устанавливаются уставами муни- 
ципальных образований в соответствии с зако- 
нами субъектов Российской Федерации с учетом 
национальных, исторических и иных местных 
традиций»; ч. 2 ст. 37 «Минимально необходи- 
мые расходы местных бюджетов устанавлива- 
ются законами субъектов Российской Федерации 
на основе нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности» (таких полномочий, по нашим 
подсчетам – 18). 

Однако Закон 1995 действовал сравнительно 
недолго. В октябре 2003 г. был принят новый и 
пока еще действующий ФЗ «Об общих принци- 
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [5]. В этом акте не со- 
держится отдельного перечня конкретных пол- 
номочий субъектов Федерации, а в ст. 6, где, судя 
по названию статьи («Полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправле- 
ния») они должны быть конкретизированы, ука- 
заны лишь в обобщенном виде предметы регу- 
лирования, вытекающие из таких полномочий, в 
том числе: правовое регулирование вопросов 
организации местного самоуправления в субъек- 
тах Российской Федерации в случаях и порядке, 
установленном настоящим Федеральным зако- 
ном; правовое регулирование прав, обязанно- 
стей и ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц в области местного само- 

управления в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами» [5] и еще два направ- 
ления (касаются регулирования прав, обязанно- 
сти и ответственности органов местного само- 
управления). 

Конкретные полномочия субъектов Федерации в 
области местного самоуправления в Законе 2003 г. 
разбросаны по всем главам этого акта, при этом 
используется, как правило, следующий прием 
юридической техники: «Изменение границ муни- 
ципального образования осуществляется зако- 
ном     субъекта     Российской      Федерации…» (ч. 
1 ст. 12 Закона 2003 г.). Из иных, наиболее 
существенных полномочий субъектов Федера- 
ции, которые, согласно Закону 2003 г., они осу- 
ществляют самостоятельно, то есть, не в поряд- 
ке совместного ведения с Федерацией, можно 
отметить такие, как передача органам местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий; образование городских районов в 
городском округе с внутригородским делением; 
наделение муниципальных образований соот- 
ветствующим статусом, изменение статуса и 
границ муниципальных образований и др. В це- 
лом, данный перечень полномочий субъектов 
Федерации довольно объемный, и намного ши- 
ре, чем в Законе 1995 г. И хотя количественная 
характеристика в подобных случаях во многом 
условна, она, тем не менее, дает определенное 
представление о рассматриваемом вопросе. Так, 
наибольшее количество полномочий субъектов 
Федерации в сфере местного самоуправления (22 
полномочия) относится к главе 6 Закона 2003 г., где 
определяются органы и должностные лица 
местного самоуправления. 

Между тем, как мы отмечали в ряде своих более 
ранних публикаций, полномочия органов местно- 
го самоуправления, начиная с Закона 2003 г. 
стали суживаться, соответственно расширялись 
полномочия субъектов Федерации в области 
местного самоуправления. Это процесс «огосу- 
дарствления» местного самоуправления был 
непрерывным (путем внесения множества изме- 
нения в Закон 2003 г.), и логическим его этапом 
стало принятие в 2020 г. конституционных по- 
правок [6], которые привнесли новый вектор в 
дальнейшее стратегическое развитие российско- 
го общества и государства. 

Применительно к местному самоуправлению 

нужно отметить, что конституционные поправки 

расширили полномочия органов государствен- 

ной власти (как федерального, так и региональ- 

ного уровней), позволяющие решать организа- 

ционно-кадровые и иные вопросы, относящиеся 

к сфере местного самоуправления. В частности, 

в Конституцию России была введена новая ч. 1.1 

ст. 131, согласно которой «органы государствен- 

ной власти могут участвовать в формировании 

органов местного самоуправления, назначении на 

должность и освобождении от должности 

должностных лиц местного самоуправления в 

порядке и случаях, установленных федераль- 

ным законом» [1]. Следует назвать также норму 

более общего характера, введенную ч. 3 ст. 132, 

где указывается на то, что «органы местного 



120  

самоуправления и органы государственной вла- 

сти входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации и осуществляют взаимо- 

действие для наиболее эффективного решения 

задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории» [1]. 

Следующим ожидаемым, хотя, на наш взгляд, 

запоздалым шагом стала разработка нового фе- 

дерального закона, регулирующего институт 

местного самоуправления – в соответствии с 

конституционными поправками. Это было сдела- 

но в декабре 2021 г., когда в российский парла- 

мент сенатором А.А. Клишасом и депутатом ГД 

РФ П.В. Крашенинниковым был внесен законо- 

проект «Об общих принципах организации мест- 

ного самоуправления в единой системе публич- 

ной власти» [7] (далее – Законопроект-2021). 

Этот закон должен, очевидно, заменить пока 

еще действующий Закон 2003 г. 

Данный Законопроект-2021 еще будет обсуж- 

даться в регионах и самими депутатами ГД ФС 

РФ (вероятно, в январе-марте 2022 г., имея в 

виду, что данная статья подготовлена в январе 

2022 г.). Законопроект во многом повторяет ос- 

новные положения Закона 2003 г. (с последними 

изменениями). Но ряд норм имеют дискуссион- 

ный характер. И не случайно публикация законо- 

проекта вызвала в основном негативную реак- 

цию. Показательным является заголовок одной 

из статей – «Местную власть в результате ре- 

формы обнулят и упразднят» [8]. Мы в данном 

случае не включаемся в эту дискуссию, и по по- 

воду полномочий субъектов Федерации в обла- 

сти местного самоуправления заметим, что За- 

конопроект-2021 в ст. 6 полностью дублирует 

соответствующую статью Закона 2003 г. (также 

ст. 6). 

Конкретные полномочия субъектов Федерации 

также раскиданы по тексту закона, с использова- 

нием того же приема юридической техники, 

например: ч. 6 ст. 9: «Вид муниципального обра- 

зования определяется законом субъекта Рос- 

сийской Федерации…» [7]; ч. 6 ст. 15: «Наимено- 

вания представительного органа муниципально- 

го образования, главы муниципального образо- 

вания, местной администрации устанавливаются 

законом субъекта Российской Федерации с уче- 

том исторических и иных местных традиций» [7]. 

При этом общее количество полномочий (47) 

меньше, чем в Законе 2003 г. Это можно объяс- 

нить, прежде всего, тем обстоятельством, что 

Законопроект-2021 предусматривает всего два 

вида муниципальных образований – муници- 

пальный округ и городской округ (мы не берем в 

расчет внутригородские территории городов фе- 

дерального значения в силу того, что они не ха- 

рактерны для всей России), соответственно из 

текста Законопроекта-2021 удалены полномочия 

субъектов Федерации, касающихся городских и 

сельских поселений, муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением, 

внутригородских районов (мы считаем такой 

подход ошибочным и полагаем целесообразным 

оставить институт местного самоуправления как 

раз в первом уровне местного самоуправления, 

а в городских и муниципальных округах форми- 

ровать исполнительную государственную власть 

субъекта Федерации). 

Что же касается полномочий субъектов Федера- 

ций в области местного самоуправления, что, на 

наш взгляд, следует, во-первых, исключить из 

Законопроекта-2021 ст. 6 (равно и ст. 5), заменив 

их одной статьей под названием «Полномочия 

органов государственной власти в области мест- 

ного самоуправления», где кратко изложить в 

обобщенном виде основные полномочия органов 

госвласти федерального и регионального уров- 

ней; во-вторых, следует сократить объем полно- 

мочий субъектов Федерации, в частности, это 

касается полномочий по вопросам наименова- 

ния органов местного самоуправления, установ- 

ления порядка избрания главы муниципального 

образования, выбора избирательным систем при 

проведении муниципальных выборов, порядка 

проведения публичных слушаний, наименования 

должности старосты сельского населенного 

пункта, – такого рода полномочия должны быть 

переданы на усмотрение самих муниципалите- 

тов. 
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