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УДК 34 
 

Васьков Максим Александрович 
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и педагогических наук, 
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ФРАКЦИОННОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

И СООТНОШЕНИЕ СИЛ 

ФРАКЦИЙ РСДРП В ДОНСКИХ 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ НАКАНУНЕ 

ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
 

Аннотация. Статья посвящена интересному с науч- 
ной точки зрения периоду в истории революцион- 
ного движения на Дону в начале ХХ века. Как отме- 
чает автор публикации, борьба между представи- 
телями соперничавших фракций на местах началась 
практически сразу после завершения работы второ- 
го съезда РСДРП. На Дону фракционные разногла- 
сия в РСДРП начали ощущаться не сразу после того, 
как в крупнейшей социал-демократической органи- 
зации области – в Донском комитете прошло об- 
суждение итогов работы II-го съезда и была приня- 
та «меньшевистская» резолюция. 

 

Ключевые слова: РСДРП, большевистская фракция 
РСДРП, меньшевистская фракция РСДРП, револю- 
ционное движение на Дону, Первая русская рево- 
люция. 

Maxim А. Waskov 
Doctor of Sociological Sciences, 
Professor of the Department of Education 
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ACTIONAL SELF-DETERMINATION 

AND THE BALANCE OF FORCES 

OF THE RSDLP FACTIONS 

IN THE DON FSOCIAL DEMOCRATIC 

ORGANIZATIONS ON THE EVE 

OF THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION 
 

Annotation. The article is dedicated to an interesting 
period from a scientific point of view in the history of 
the revolutionary movement on the Don in the early 
twentieth century. As the author of the publication 
notes, the struggle between representatives of rival 
factions on the ground began almost immediately after 
the completion of the second congress of the RSDLP. 
At the Don factional disagreements in the RSDLP began 
to be felt not immediately after the largest social- 
democratic organization of the region – the Don Com- 
mittee held a discussion of the results of the work of 
the SECOND Congress and adopted a «Little» resolu- 
tion. 

Keywords: RSDLP, Bolshevik faction of the RSDLP, the 
Lesser faction of the RSDLP, the revolutionary move- 
ment on the Don, the First Russian Revolution. 

 
        

 

осле завершения второго съезда РСДРП 
для продолжения работы в Донской коми- 

тет РСДРП вернулся лишь А.С. Локерман. 
С.И. Гусев остался первоначально в больше- 
вистском центре, а затем был направлен для 
работы в других партийных комитетах. Также, 
обратно приехал, поддержавший меньшевиков, 
делегат   от   союза    горнозаводских    рабочих 
И. Мошинский, он делал доклад о съезде для 
членов союза. После доклада А.С. Локермана о 
произошедшем на съезде расколе, большинство 
членов Донского комитета проголосовало за 
принятие резолюции, осуждающей действия ле- 
нинцев. Несмотря на то, что часть членов Дон- 
ского комитета с этим не согласилась и высказа- 
лась в поддержку ленинской группы, у меньше- 
виков оказалось стабильное большинство. 

 

Борьба между представителями соперничавших 
фракций на местах началась практически сразу 
после завершения работы второго съезда 
РСДРП. На Дону фракционные разногласия в 
РСДРП начали ощущаться не сразу после того, 
как в крупнейшей социал-демократической орга- 
низации области – в Донском комитете прошло 

обсуждение итогов работы II-го съезда, и была 
принята «меньшевистская» резолюция. Перво- 
начально члены Донского комитета РСДРП, за- 
слушавшие доклад А.С. Локермана, не придава- 
ли большого значения произошедшему на съез- 
де расколу. Видный деятель Донского комитета 
С. Гурвич вспоминал, что непосредственно по- 
сле съезда раскол казался «лишь небольшой 
царапиной на теле единой партии» [1]. В резо- 
люции Донкома осуждались действия В.И. Лени- 
на и его сторонников по вопросу о выборах со- 
става Центрального комитета партии и редакции 
её центрального печатного органа. 
 

Полемика усилилась после организационного 

оформления фракций и начала издания ими 

своих печатных органов. Большинство членов 

Донского комитета РСДРП и связанных с ним 

местных организаций, определившееся как сто- 

ронники меньшевистской фракции, ориентиро- 

валось на газету «Искра», большевики – на по- 

литическую линию газеты «Вперёд». 
 

У меньшевиков с самого начала были надёжные 
каналы связи с редакцией «Искры». Сторонники 

П 
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же В.И. Ленина смогли через большевичку 
Ф.И. Драбкину [2, c. 71] установить контакт с ре- 
дакцией газеты «Вперёд» и поддерживать с ней 
регулярную переписку. Этот канал связи суще- 
ствовал с сентября 1904 по март 1905 года [3]. 
10 ноября 1904 по инициативе Ф.И. Драбкиной 
состоялось собрание Донского комитета РСДРП, 
на котором она попыталась защитить больше- 
вистскую точку зрения. Это её выступление 
окончилось неудачей, переубедить членов коми- 
тета ей не удалось [4]. К этому же времени (ко- 
нец ноября 1904 – М.В.) относится аналитиче- 
ская справка, подготовленная сотрудниками 
Донского охранного отделения, в которой отме- 
чалось, что, руководившие Донским комитетом 
РСДРП меньшевики, не давали возможности 
появлявшимся представителям «большинства» 
развивать свою деятельность, а присылавшуюся 
ими литературу просто не принимали [5]. Такая 
резкая реакция меньшевиков явилась следстви- 
ем попыток большевиков установить контроль 
над Донским комитетом. Складывалось впечат- 
ление, что вместо действий по устранению рас- 
кола большевики, наоборот, стараются его уси- 
лить и сместить руководство комитета. 

В этом историческом периоде можно выделить 
несколько основных факторов, способствовав- 
ших развитию межфракционных разногласий 
среди донских социал-демократов. Постоянно 
существовал приток новых ответственных пар- 
тийцев-практиков из-за границы, где они должны 
были непосредственно участвовать в межфрак- 
ционных конфликтах. У руководства обеих 
фракций существовало стремление как можно 
скорее добиваться от приехавших из России 
партийных работников, чтобы они определили к 
ним своё отношение. Разумеется, каждая фрак- 
ция стремилась привлечь новых людей именно к 
себе [6, c. 424]. В то время, как условия совмест- 
ной работы на местах способствовали сглажива- 
нию противоречий, приезжие партийные работ- 
ники привносили в местные организации остроту 
фракционной борьбы, которая шла между фрак- 
ционными центрами в эмиграции. Разногласия 
между представителями фракций на местах так- 
же стимулировались частыми поездками в Дон- 
скую область представителей центрального ру- 
ководства обеих фракций, которые вели агита- 
цию в свою пользу. 

Усилению межфракционной борьбы способ- 
ствовал возросший со временем интерес членов 
местных партийных организаций к произошед- 
шим на втором съезде партии событиям. Это 
стимулировало уже определившихся со своими 
фракционными предпочтениями членов РСДРП 
высказывать аргументацию и полемизировать со 
своими идеологическими противниками. 
Обострение фракционных разногласий на ме- 
стах произошло в октябре – ноябре 1904 года. 
Это, прежде всего, было связано с активизацией 
представителей большевистской фракции. В это 
время многие представители местных социал- 
демократических организаций, бежавшие в своё 
время из российских тюрем и ссылок за границу, 
начали возвращаться с целью продолжить ак- 
тивную практическую работу на местах. Особую 
активность представители фракций проявляли 

для привлечения на свою сторону партийных 
комитетов, действовавших в крупных рабочих 
центрах и имевших значительные заслуги и опыт 
революционной деятельности. В их числе ока- 
зался и Донской комитет РСДРП. К моменту 
начала фракционных дискуссий среди донских 
социал-демократов, в результате последовав- 
ших за мартовской демонстрацией репрессий, 
целый ряд видных, пользовавшихся авторитетом 
партийных работников, были вынуждены уехать 
из Ростова и Нахичевани и, следовательно, не 
могли принимать участия в развернувшихся 
межфракционных дискуссиях. Среди них был 
известный партийный деятель, симпатизиро- 
вавший ленинским идеям, И.И. Ставский [7]. Со- 
ветские историки выдвигали этот аргумент, так- 
же, как и отсутствие в Донском комитете автори- 
тетного партийного деятеля С.И. Гусева, в каче- 
стве основных причин того, что большинство 
членов Донского комитета РСДРП стали на сто- 
рону меньшевиков. По их мнению, решающее 
значение имели поездки в Донскую область с 
разъяснением меньшевистской точки зрения 
видных членов РСДРП, меньшевиков В. Крохма- 
ля, Р. Гальбериггадта, А. Шнеерсона, Л. Радчен- 
ко [7, с. 109]. Однако при этом существовало 
стремление приуменьшить значение аналогич- 
ных действий представителей большевистского 
ЦК, направлявшего своих представителей для 
проведения разъяснительной и агитационной 
работы на местах, стремившихся добиться пере- 
хода Донского комитета на сторону большеви- 
ков, и то, что их кампания окончилась полной 
неудачей. Другой причиной того, что в Донском 
комитете РСДРП получили преобладание мень- 
шевики, по мнению советских историков, было 
почти полное изменение его состава [7, c. 107]. 
Однако в полицейских источниках есть точное 
указание на то, что аресты, действительно по- 
влиявшие на персональный состав комитета, 
произошли 03 декабря 1904 года, но к этому 
времени победа меньшевиков в Донском коми- 
тете уже вполне определилась. После довольно 
быстрого восстановления комитета к концу де- 
кабря положение не изменилось, доминирующие 
позиции в нем по-прежнему занимали меньше- 
вики. Вернувшиеся в Ростов-на-Дону большеви- 
ки П.И. Ставский, Р. Кондратьева, И. Кондратьев, 
работавшие ранее в типографии Донкома, не 
смогли изменить положение и поколебать пози- 
ции меньшевиков, к тому же, первые, к кому они 
обратились после своего возвращения, были 
меньшевики Лимановы. В условиях, когда в 
местных социал-демократических организациях, 
возникшие на съезде разногласия, рассматрива- 
лись как временные, решающую роль в их само- 
определении играла личность докладчика, 
насколько он пользовался авторитетом у слу- 
шавших его партийцев и умел убеждать. В Дон- 
ском комитете таким человеком был А.С. Локер- 
ман, он имел достаточно большой опыт в орга- 
низации рабочего движения, и, связанные с 
РСДРП рабочие, его хорошо знали не только как 
пропагандиста, но и в качестве одного из руко- 
водителей ноябрьской стачки 1902 года. Работа 
в «Донской речи» помогла ему установить связи 
и среди, симпатизировавших социал-демок- 
ратам, интеллигентов. Это подтверждает мысль 
советских историков о том, что отсутствие И. 
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Ставского и С. Гусева обеспечило меньшевикам 
возможность взять Донской комитет под свой 
контроль, но данного аргумента было недоста- 
точно, чтобы объяснить устойчивость Донских 
меньшевистских организаций, которая сводила 
на нет все попытки большевиков переломить 
ситуацию в свою пользу. Сохранению руководя- 
щего положения меньшевиков способствовало 
то обстоятельство, что большинство, связанных 
с партией рабочих, рассматривали меньшевиков 
наравне с большевиками как своих законных 
представителей и революционеров. Особенно 
ярко это проявилось уже в другой исторической 
эпохе в 1918 году, когда меньшевики после при- 
хода в Ростов большевиков стали преследуемой 
и уничтожаемой партией, а, служившие в Крас- 
ной гвардии рабочие, часто, рискуя своей жиз- 
нью, спасали меньшевиков от расстрелов [8]. 

 

Приток партийных работников-меньшевиков 
вместе с импульсом к фракционной борьбе до- 
полнительно укреплял их позиции в Донском 
комитете, в то время, как большевики после про- 
вала своих попыток взять под контроль Донком 
и, связанные с ним организации, сосредоточили 
внимание на более перспективных в этом отно- 
шении регионах. В принципе, и в меньшевист- 
ском Организационном комитете, и в больше- 
вистском Центральном Комитете прекрасно по- 
нимали, что исход борьбы за руководство парти- 
ей, а, следовательно, и победа той или иной 
фракции будет решена в местных комитетах. На 
чью сторону они встанут? В Донском комитете 
РСДРП на принятие меньшевистской резолюции 
решающее влияние оказал доклад о работе 
съезда, который сделал А.С. Локерман. Выше 
было указано на то, что он в своих выступлениях 
на съезде позиционировал себя как сторонник 
«искровского» направления в российской соци- 
ал-демократии, но одновременно он выступил с 
протестом против проведённого по предложению 
Ленина избрания Центрального Комитета и ре- 
дакционной коллегии Центрального печатного 
органа партии. Среди членов Донского комитета 
РСДРП – интеллигентов и небольшого числа, 
наиболее подготовленных в политическом отно- 
шении рабочих, не было принципиальных рас- 
хождений с идеями, которые высказывались до 
второго съезда РСДРП в газете «Искра». Дон- 
ской комитет к моменту созыва второго съезда 
РСДРП был «искровским». Альтернативное со- 
циал-демократическое направление, «эконо- 
мизм», идеи которого выражались в газете «Ра- 
бочее дело», к моменту появлений соперничав- 
ших фракций РСДРП, серьёзным влиянием сре- 
ди донских социал-демократов не пользовалось. 

 

Первый номер ленинской газеты «Вперёд» вы- 
шел в свет 22 декабря 1904 года, практически 
одновременно с восстановлением Донского ко- 
митета РСДРП. К этому же времени относится и 
начало целенаправленной работы большевиков 
по консолидации своих сторонников вокруг этого 
литературного органа. Регулярную переписку с 
заграничным Бюро комитетов большинства и 
редакцией газеты «Вперёд» поддерживала дон- 
ская большевичка Вера. В.И. Ленин в начале 
фракционной полемики, когда разногласия 
большинству членов партии представлялись 

ещё просто техническими, считал, что при пра- 
вильно организованной разъяснительной работе 
южные партийные комитеты могут быть привле- 
чены на сторону большевиков. Он являлся до- 
вольно опытным политиком, чтобы понять важ- 
ность этих крупных рабочих центров, которые 
могли оказывать своё влияние, как на значи- 
тельное число рабочих, так и на близкие к ним 
партийные ячейки. На начальном этапе фракци- 
онной борьбы руководство как большевистского, 
так и меньшевистского центра пыталось вести 
борьбу за то, чтобы поставить под свой контроль 
Комитет, в целом, а не создавать в его структу- 
рах параллельную организацию, подчинённую 
себе группу. Зная, по каким пунктам большин- 
ство Донского комитета осудило его действия, 
В.И. Ленин в октябре 1903 года обратился к Дон- 
скому комитету и связанному с ним Союзу горно- 
заводских рабочих с двумя письмами. В них он 
попросил указанные комитеты конкретно разъ- 
яснить свою позицию по вопросам, связанным с 
выборами в Центральный Комитет и Централь- 
ный печатный орган партии, а также, высказать 
свои предложения по вопросу о том, кого, по их 
мнению, следовало кооптировать в Централь- 
ный Комитет и Центральный Орган [9, c. 304– 
305; c. 311–313]. Но никакого эффекта это обра- 
щение В.И. Ленина не принесло. Кроме того, 
представители Донского комитета РСДРП и Со- 
юза горнозаводских рабочих после ознакомле- 
ния с письмами переслали их своему руковод- 
ству. В 1904 году они были опубликованы в книге 
Л. Мартова (Ю.О. Мартова) «Борьба с осадным 
положением в РСДРП» [10, c. 313]. 

После этой неудачной попытки привлечь на 
свою сторону Донской комитет, для разъяснения 
сложившейся в партии ситуации в Донскую об- 
ласть были направлены представители больше- 
вистского центра. Также, в письме от 05 октября 
(22 сентября) 1903 года, которое было направ- 
лено в Киев Г. М. Кржижановскому и В.А. Носко- 
ву, В.И. Ленин и Н.К. Крупская давали следую- 
щие инструкции. От организаторов работы 
большевистской фракции на юге России требо- 
валось следующее: «Непременно занять своими 
людьми места во всех комитетах без исключе- 
ния. Надо обратить особое внимание на Харь- 
ков, Екатеринослав и Ростов. Готовьтесь к ле- 
гальной, но отчаянной борьбе». У руководителей 
большевистской фракции под влиянием бесед, с 
поддержавшими их бывшими членами Донского 
комитета, сложилось убеждение в слабости по- 
зиций меньшевиков. Оценивая ситуацию в пар- 
тийных организациях, действовавших на терри- 
тории Донской области, В.И. Ленин опирался, 
главным   образом,   на   мнение   С.И.   Гусева 
(Я. Драбкина) и В.И. Невского (Кривобокова), а 
также, на информацию, содержавшуюся в корре- 
спонденциях, находившейся в Ростове больше- 
вички Ф.И. Драбкиной. Письма, кроме тех, что 
были написаны Ф.И. Драбкиной, дают крайне 
низкую оценку ресурсам донских меньшевиков и 
относятся к маю-августу 1905 года, но и до этого 
С.И. Гусев и В.И. Невский не считали, что их 
противники являются значительной силой. Ранее 
подобные суждения они передавали В.И. Ленину 
во время личных бесед. Известно, с каким инте- 
ресом он беседовал с представителями местных 
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организаций и стремился получать от них ин- 
формацию. Эти бывшие авторитетные члены 
Донкома настойчиво убеждали В.И. Ленина в 
своих письмах в том, что позиции меньшевиков в 
Донском комитете очень слабы, стоит правильно 
организовать и достаточно решительно провести 
агитационную кампанию, чтобы большинство 
членов Донкома перешло на сторону ленинцев 
[10, c. 87]. 

 

После того, как письменные обращения к дон- 
ским меньшевикам реального результата не 
принесли, для разъяснительной работы в ОВД, а 
в случае её провала – создания отдельной 
большевистской группы, на Дон было направле- 
но несколько видных представителей больше- 
вистской фракции. Большевистские представи- 
тели приезжали для докладов о произошедшем 
в партии расколе и действиях большевиков для 
местных социал-демократических организаций. 
Они устраивались как в рамках общих поездок 
по южным областям страны, где были партийные 
ячейки, так и специально для работы в Донской 
области. Начало этой кампании относится к но- 
ябрю 1903 года. В частности, для доклада о про- 
изошедшем на съезде расколе и сложившейся 
после него ситуации в партии и агитации за 
большевистскую платформу, на Дон были 
направлены видные большевики В.П. Ногин и 
М.М. Эссен. По сведениям Донского охранного 
отделения, они встретились с двадцатью члена- 
ми партии, но все эти контакты были прослеже- 
ны полицией, а лица, которые с ними встреча- 
лись, арестованы [17 ]. 

В сохранившейся переписке большевистского 
центра нет отчета В.П. Ногина и М.М. Эссена об 
этой поездке, хотя представители, объезжающие 
провинциальные комитеты, были обязаны ин- 
формировать центр о положении на местах. 
Можно определённо сказать, что их активная 
разъяснительная и агитационная работа среди 
оставшихся на свободе членов Донкома никаких 
ощутимых результатов не дала. Большинство 
осталось верно, принятой ранее резолюции, 
осуждавшей действия большевиков на съезде 
партии. К тому же, внимательно наблюдавшее за 
действиями большевиков меньшевистское руко- 
водство, ответило на их действия аналогичными 
мерами. Для проведения разъяснительной кам- 
пании в Россию были направлены группы мень- 
шевиков. В частности, уже после отъезда Ногина 
и Эссена в Ростов приехала меньшевистская 
группа, в состав которой входили В. Крохмаль, 
Р. Гальберштатдт, А. Шнеерсон, Л. Радченко 
[11]. Однако, так как Донской комитет остался на 
меньшевистских позициях, приехавшим пред- 
ставителям не было необходимости проводить 
серьёзную агитационную кампанию. Усилению 
позиций донских меньшевиков способствовал 
процесс, когда, получавшие преобладание в се- 
верных районах большевики, вытесняли из этих 
комитетов меньшевиков, которые переезжали 
для работы в южные и восточные комитеты. 

В отличие от большевиков, проводивших актив- 
ную и наступательную работу по созданию на 
Дону групп своих сторонников, действия мень- 
шевиков были направлены на то, что бы сохра- 

нить уже имевшиеся у них позиции. Рабочие- 
партийцы практически не были осведомлены о 
сути разногласий между фракциями, и больше- 
вики стремились убедить их в своей правоте и 
противопоставить свою позицию, руководившим 
Донским комитетом РСДРП интеллигентам- 
меньшевикам. Однако максимум чего им уда- 
лось добиться (к середине февраля 1905 г.), это 
резолюции, в которой рабочие социал- 
демократы потребовали создать равные условия 
для работы представителей обеих фракций и 
свободного распространения литературы, как 
большевиков, так и меньшевиков. По большому 
счету, обе фракции выглядели в глазах местных 
партийных работников не безупречно. Работав- 
шие в местных организациях социал-демократы, 
ожидали узнать от возвращавшихся со второго 
съезда делегатов о создании полноценной еди- 
ной партии, а услышали о расколе. Тем самым, 
их надежды были обмануты. 

 

Ситуация, когда рядовые партийцы, не про- 
шедшие фракционную «школу» в эмиграции, не 
разбирались во внутрипартийных разногласиях, 
была типичной. Авторитет отдельных загранич- 
ных вождей для большинства рядовых членов 
партии не существовал вовсе, но он был у съез- 
да, который, по их мнению, был способен пре- 
одолеть раскол [12, c. 27]. О том, насколько ве- 
лика была роль в разжигании межфракционной 
полемики эмигрантской части партии, можно 
судить по фактам, которые приводит в своих 
воспоминаниях близкий к В. И. Ленину больше- 
вик М.Н. Лядов. В частности, в конце 1904 года – 
«в Питере особенно остро шла борьба между 
большевиками и меньшевиками. Туда, из-за гра- 
ницы обеими сторонами были брошены наилуч- 
шие силы» [12, c. 31]. 

 

В этом контексте показательно отношение к 

меньшевистскому Донскому комитету со стороны 

«Южно-Русской группы учащейся молодёжи». 

Чувствуя, что в связи с постоянными арестами 

потенциал Донского комитета начинает ослабе- 

вать, большинство молодых людей, примыкав- 

ших ранее к «Южнорусской группе учащейся 

молодежи», прекращает в ней своё участие. Мо- 

лодые люди стремились принять непосред- 

ственное участие в партийной работе и, тем са- 

мым, укрепить Донской комитет [13, c. 17–18]. 

Однако часть советских историков оценивала 

этот процесс крайне негативно, как ослабление 

меньшевиками руководства молодежными орга- 

низациями и признак кризиса в «Южнорусской 

группе учащейся молодёжи», ставший следстви- 

ем действий её оппортунистического (меньше- 

вистского – М.В.) крыла [14, c. 110]. Однако в 

указанной работе авторы не стали анализиро- 

вать содержание письма «ЦК Южнорусской 

группы учащейся молодёжи» в редакцию газеты 
«Искра». В письме указывалось, что прежде не 

уделялось достаточного внимания воспитанию 

молодых кадров для революционной работы. В 

результате этого, на место выбывших из-за аре- 

стов партийцев становилась неопытная моло- 

дёжь, представители которой не выработали у 

себя социал-демократического мировоззрения и 

не имели никакого опыта практической работы, в 
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результате чего, облегчалось проникновение в 

их среду оппортунистических идей «ревизиониз- 

ма», национализма и т.п. Второй съезд РСДРП, 

покончивший с экономизмом, лишил права на 

существование все те отдельные группы, кото- 

рые вели работу среди молодёжи, в том числе, и 

нашу. На этом основании и с согласия всех 

наших местных организаций мы объявляем 

группу распущенной, и все её органы присоеди- 

няются к органам партии. Прекращая свою 

обособленную работу, мы призываем все соци- 

ал-демократические организации России отка- 

заться от самостоятельных выступлений и 

начать дружную работу под знаменем единой 

РСДРП [15, c. 10]. Эта резолюция важна в двух 

аспектах. Во-первых, она свидетельствует о 

стремлении молодых социал-демократов отка- 

заться от своей самостоятельности в пользу 

единства партии. Во-вторых, в ней поднимается 

вопрос о необходимости работы в рамках еди- 

ной социал- демократической партии, а не какой- 

либо отдельной фракции. 
 

Резолюция «Южнорусской группы учащейся мо- 

лодёжи» опиралась на решение о единстве пар- 

тии и самороспуске всех существовавших ранее 

относительно самостоятельно социал-демокра- 

тических групп, принятое на втором съезде. 

Негативно молодые социал-демократы относи- 

лись и к появившимся в результате раскола в 

РСДРП соперничающим фракциям. Молодое 

поколение партийцев, как, в принципе, и боль- 

шинство социал-демократов, считало раскол 

вредным и временным явлением, которое было 

основано не на непримиримых и принципиаль- 

ных разногласиях, а на личных амбициях лиде- 

ров, и что раскол для блага революции и рабо- 

чего класса должен быть немедленно преодо- 

лен. Вступавшие в РСДРП молодые люди, счи- 

тали меньшевистский Донской комитет полно- 

ценной и правомочной партийной организацией. 

Анализ текста обращения показывает несостоя- 

тельность обвинений со стороны большевиков в 

том, что меньшевики сознательно привлекали 

для работы в партийных организациях неопыт- 

ную молодёжь, которой им легко было манипу- 

лировать в целях своей фракционной политики 

[16]. 
 

Приведённые выше выдержки из обращения в 

редакцию «Искры» ЦК «Южно-Русской группы 

учащихся» свидетельствуют о прямо противопо- 

ложном. Инициатива роспуска группы и измене- 

ния формы её работы среди донской молодёжи 

была принята коллегиально и соответствовала 

настроениям большинства её членов. Прежнее 

стремление создать, пусть и очень близкую к 

РСДРП, но, всё же, самостоятельную организа- 

цию, к этому времени было изжито. Руководив- 

шие работой Донского комитета РСДРП и, свя- 

занные с ним местные партийные организации, 

меньшевики подозрительно относились к этому 

процессу, считая, что, пополнявшие партийные 

ряды бывшие учащиеся, не имеют опыта само- 

стоятельной партийной работы и не могут поль- 

зоваться необходимым авторитетом среди рабо- 

чих. 

Перед началом Первой русской революции сре- 

ди донских социал- демократических организа- 

ций была следующая обстановка. На Дону по- 

явилось два устойчивых фракционных центра. 

Меньшевистский Донской комитет РСДРП, с ко- 

торым тесно взаимодействовали социал- 

демократические группы, существовавшие в Но- 

вочеркасске, Александровске-Грушевском. У 

Донского комитета были также прочные связи с 

Горнозаводским союзом и с казачьей социал- 

демократической организацией, которая дей- 

ствовала в станице Каменской. Центром боль- 

шевиков был Таганрог. Эта организация РСДРП 

с самого начала фракционного конфликта вста- 

ла на сторону большевиков и приняла соответ- 

ствующую резолюцию. Таганрогские большевики 

были тесно связаны с социал-демократическими 

организациями, действовавшими в Сулине и 

Мариуполе [14, c. 110]. 
 

На примере Донского комитета и Таганрогской 

организации РСДРП можно отметить, что фрак- 

ционные центры были необыкновенно устойчи- 

выми. Они не меняли своей точки зрения в этом 

вопросе, несмотря на настойчивые и неодно- 

кратные попытки представителей другой фрак- 

ции привлечь их на свою сторону. Хотя в обоих 

центрах и связанных с ними местных организа- 

циях были представители как меньшевистской, 

так и большевистской фракции, важным было 

только то, кто располагал большинством голосов 

при принятии решений. Этот момент был опре- 

деляющим в вопросе о фракционной принад- 

лежности организации. В свете приведённых 

данных, трудно согласиться с данными департа- 

мента полиции о том, что в связи с фракционной 

полемикой донские организации РСДРП были 

полностью дезорганизованы и лишены автори- 

тета среди рабочих. В делах Донского жандарм- 

ского управления и Донского охранного отделе- 

ния за этот период нет информации, которая бы 

подтверждала это заключение департамента 

полиции. Скорее всего, оно опиралось на став- 

шее известным в департаменте мнение неиз- 

вестного члена партии-большевика, не имевшего 

полного представления о ситуации в донских 

организациях РСДРП и выдававшего известные 

ему частные случаи конфликтов за общую тен- 

денцию. 
 

Таким образом, накануне революции 1905-1907 

гт. из числа донских социал -демократических 

организаций практически только Донской коми- 

тет имел четко разработанную структурную ор- 

ганизацию, которую стремились воссоздать у 

себя остальные партийные группы. В состав 

Донского комитета входили: 
 

1) группа пропагандистов и агитаторов, которые 

проводили занятия в рабочих кружках; 
 

2) три районных комитета – Темерницкий, На- 

хичеванский и Городской; 
 

3) специализированные группы: техническая, 

крестьянская и боевая дружина; 
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4) «Красный крест», члены которого занимались 

оказанием благотворительной помощи полити- 

ческим ссыльным и заключенным. Однако через 

«Красный крест» проходил сбор средств и для 

покрытия расходов, связанных с общеполитиче- 

ской деятельностью партийной организации [17]. 
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ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

В ПРОЦЕССЕ СОВЕТСКОЙ 

УРБАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. Системный кризис, в котором оказа- 
лось постсоветское российское общество, по мне- 
нию автора публикации, наиболее остро отразился 
на функционировании малых городов, большин- 
ство из которых возникло в советское время в пе- 
риод индустриализации и в послевоенные годы. Их 
особенностью стала их узкопрофильная специали- 
зация, ориентированная на обеспечение деятель- 
ности промышленных предприятий или научных 
комплексов, военных структур и т.д., которые в 
результате распада СССР и полной реорганизации 
экономики оказались в состоянии глубокой депрес- 
сии, что вызвало рост социально-политической 
напряженности сред их населения. Как полагает 
автор, выход из кризисного состояния, в котором 
они продолжают находиться, следует искать не 
только в увеличении объемов бюджетного финан- 
сирования их деятельности, а и в структурной мо- 
дернизации их экономики и системы управления 
при максимально активном использовании потен- 
циала институтов гражданского общества малых 
городов, который следует направить как на кон- 
троль за деятельностью органов управления, так и 
на расширение спектра гражданских инициатив, на 
направление социально-политической активности 
жителей малых городов в конструктивное русло. 

Ключевые слова: урбанизация, малые города, 
гражданские инициативы, институты гражданского 
общества. 
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OF SOVIET URBANIZATION 
 

 

Annotation. The systemic crisis in which the post- 
Soviet Russian society found   itself,   according   to 
the author of the publication, most strongly affected 
the functioning of small towns, most of which arose 
during the Soviet era during industrialization and in the 
post-war years. Their peculiarity was a narrow-profile 
specialization, focused both on the provision of indus- 
trial enterprises or scientific complexes, military struc- 
tures, etc., which as a result of the collapse of the USSR 
and the complete reorganization of the economy were 
in a state of deep depression, which caused an in- 
crease in social and political tensions among their pop- 
ulation. According to the author, the way out of the 
crisis, in which they continue to be, should be sought 
not only in increasing the amount of budget financing 
for their activities, but also in the structural moderni- 
zation of their economy and management system, 
while maximizing the potential of civil society institu- 
tions of small towns,which should be directed both to 
the monitoring of the activities of the government and 
to the expansion of the range of civic initiatives, to the 
direction of social and political activity of the inhabit- 
ants of small towns in a constructive direction. 

 
 
 

Keywords: urbanization, small towns, civic initiatives, 
civil society institutions. 

 
        

 

научной литературе, чаще всего, урбаниза- 
ция отождествляется с процессом роста 

городов и количеством городского населения. 
Однако исследователи-урбанисты склоняются к 

тому, что в понимании урбанизации важны не 
столько количественные показатели, сколько 

качественные изменения социальной среды и 
формирование урбанистического образа жизни. 
Как отмечает Ю.Л. Пивоваров, «под урбанизаци- 
ей ныне, все чаще, понимается не только рост 
городов и повышение их роли в жизни страны 
или района, но, прежде всего, концентрация го- 

родских видов деятельности, распространение 
городского образа жизни, образование новых 
форм расселения» [1, c. 3]. Советская урбаниза- 
ция повлекла за собой рост городского населе- 
ния, изменение его состава, содействовала раз- 
витию многих малых и средних городов, а также, 
изменению и совершенствованию структуры ор- 
ганов государственной власти на местах. 
 

Ряд российских ученых отмечает, что советская 
урбанизация была реализацией стратегии дого- 
няющей модернизации. В научной литературе 

mailto:popov-52@mail.ru
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под модернизацией, преимущественно, понима- 
ется процесс перехода от традиционного (аграр- 
ного) общества к современному (индустриаль- 
ному) обществу. Исследователи выделяют две 
основные модели модернизации: вестернизацию 
и догоняющую модернизацию [2]. Внутри самого 
процесса модернизации выделяют сферы, кото- 
рые она затрагивает: политическую, экономиче- 
скую, социальную и культурную модернизации. 
Урбанизация является частью социальной мо- 
дернизации, а индустриализация промышленно- 
сти – частью экономической модернизации, ко- 
торой сопутствуют процессы создания индустри- 
альной культуры соответствующего уровня, в 
рамках культурной модернизации. Суть процес- 
сов догоняющей модернизации исследователи 
усматривают в «…индустриализации и создании 
индустриальной культуры, чрезвычайно улуч- 
шившей удобства человеческой жизни, условия 
существования человека» [2, c. 105]. 

 

Основной целью советской модернизации явля- 
лось стремление догнать и перегнать техниче- 
ское развитие западных стран, мобилизовав для 
этого все основные ресурсы страны. Исследова- 
тели отмечают, что стержнем советской догоня- 
ющей модели модернизации в экономике стала 
форсированная   индустриализация   страны 
(А.С. Сенявский, Ю.Л. Пивоваров, О.И. Шкара- 
тан). Процесс урбанизации, по их мнению, с од- 
ной стороны, имел некоторые универсальные 
черты, а, с другой стороны, обладал рядом ха- 
рактерных особенностей, в чем проявлялась его 
«специфика, а в чем-то и уникальность, и пара- 
доксальность» [3, c. 105]. 

 

Считается, что любые процессы, связанные с 
технологическим развитием общества, неизбеж- 
но сопровождаются формированием новой тех- 
нологической культуры. Соответственно, и про- 
цессы индустриализации должны быть связаны 
со становлением индустриальной культуры. Бо- 
лее того, неотъемлемой частью индустриализа- 
ции было производство масс как особой неструк- 
турированной и неоднородной общности. Однако 
специфика советской индустриализации прояв- 
лялась в том, что «создание соответствующей 
индустриальной культуры и улучшение жизни 
народа откладывалось на долгую перспективу и 
в период модернизации во внимание не прини- 
малось, так как ориентирами индустриальных 
изменений служили западная промышленность и 
её военная техника. То есть, форсированная 
индустриализация не влекла за собой создания 
соответствующей   индустриальной   культуры» 
[4, c. 29]. 

 

В советский период урбанизационные процессы 
имели, преимущественно, количественное вы- 
ражение, проявляющееся исключительно в ко- 
личественном росте городских поселений, в 
укрупнении городов, а также, в увеличении чис- 
ленности городского населения. Качественная 
сторона урбанизации развивалась крайне слабо 
и отставала от темпов роста. 

 

Таким образом, одной из характерных черт со- 
ветской урбанизации стало появление советских 
индустриальных городов с крупными градообра- 

зующими предприятиями, с массовыми миграци- 
ями населения на эти территории, но с крайне 
медленным распространением урбанистического 
образа жизни. 

 

Еще одной особенностью советской урбаниза- 
ции был ее мобилизационный характер. Следует 
отметить, что мобилизационный характер урба- 
низации является закономерным проявлением 
мобилизационного типа развития российского 
общества. В научной литературе исследованию 
мобилизационного пути развития России посвя- 
щены работы О.В. Гаман-Голутвиной, А.В. Луб- 
ского,   Н.М.   Морозова,   Ю.В.    Олейникова, 
А.Г. Фонотова и др. [5–9]. Авторы отмечают, что 
«мобилизационный тип развития представляет 
собой один из способов экономической адапта- 
ции и заключается в систематическом обраще- 
нии к чрезвычайным мерам для достижения экс- 
траординарных целей, выраженных в крайних 
формах условий выживания общества и его ин- 
ститутов» [9, c. 258]. 

 

По мнению исследователей, вся история России 
представляет собой мобилизационный характер 
развития, который сложился в непростых клима- 
тических условиях, что определило специфику 
функционирования российских экономических и 
политических институтов. В частности, советская 
индустриализация носила исключительно фор- 
сированный и мобилизационный характер. Пе- 
ред обществом ставились трудноосуществимые 
цели, что было обусловлено стремлением до- 
гнать и перегнать в экономическом развитии за- 
падные страны. Однако это стремление догнать 
любой ценой осуществлялось в советской Рос- 
сии при полном «отсутствии требуемого каче- 
ства и объема ресурсов (финансовых, интеллек- 
туальных, производственной инфраструктуры и 
иных) и зрелости внутренних условий для наме- 
ченных кардинальных перемен» [10, c. 178]. 

 

Именно игнорирование реальных условий и ре- 
сурсов для обеспечения сбалансированного 
развития различных сфер общественной жизни 
вело «…к расстройству экономических регулято- 
ров, определяющих поведение производителей 
и потребителей. Чтобы этого не произошло, эко- 
номическая система мобилизационного типа 
должна дополняться мощной компенсационной 
системой, представляющей из себя совокуп- 
ность таких средств и ресурсов, которые, вклю- 
чаясь в хозяйственную жизнь в необходимые 
моменты, препятствуют блокировке каналов эко- 
номического оборота ресурсов. Состыковка и 
подключение компенсационной системы к эко- 
номике осуществляется административно- 
командной системой с помощью властно- 
принудительных методов» [10, c. 102]. Это вело 
к тому, что процесс урбанизации в СССР не был 
результатом естественного, органического об- 
щественно-политического развития страны, а 
был инициирован исключительно государством, 
осуществляющим процесс градостроительства в 
рамках командной экономики. Именно государ- 
ство выступало субъектом урбанизации, в ходе 
которой города появлялись и развивались на 
основе управленческих решений, направленных 
на формирование народнохозяйственного ком- 
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плекса, подчиненного идеологическим установ- 
кам. 

 

Исследователи выделяют следующие черты, 
характерные для процесса урбанизации в совет- 
ской России: 

 

1) незавершенный тип урбанизации, особенно- 
стями которого являются форсированный, дого- 
няющий, мобилизационный, плановый характер. 
Именно эти черты отличают процессы россий- 
ской урбанизации от западной. Как справедливо 
отмечает А.Г. Вишневский: «В Западной Европе 
быстрому количественному росту городов в XIX– 
XX веках предшествовали столетия их каче- 
ственного возвышения, оно было одной из глав- 
ных осей складывания нового типа общества 
чего нельзя сказать о российских и советских 
городах» [11, c. 95]. В связи с этим, ряд россий- 
ских ученых называет советскую модель урбани- 
зации «ложной урбанизацией» [12], особенно- 
стью которой является излишняя миграция сель- 
ского населения в города, что привело к диспро- 
порциям в территориально-экономическом раз- 
витии регионов страны: «Чрезмерная миграция 
из села в город в ряде районов усугублялась 
непродуманными административными преобра- 
зованиями сельских территорий в городские» 
[3, c. 105]; 

2) сельская основа советской урбанизации, в 
ходе которой происходила «крестьянизация» 
городов. Некоторые исследователи называют 
советскую урбанизацию «урбанизацией по- 
деревенски» [11, c. 95]. То есть, образ города, в 
значительной степени, определялся выходцами 
из сельской местности. В связи с этим, исследо- 
ватели выделяют маргинальный характер город- 
ского населения: «Городской житель часто был 
по своему сознанию, ментальности полугород- 
ским, жил сельскими представлениями, а, отча- 
сти, и трудом, вне урбанистической культуры» 
[13, c. 147]; 

 

3) особенностью советской модели урбанизации 
являлась поселковая сущность многих россий- 
ских городов. В период модернизации появилось 
много поселков городского типа, население ко- 
торых было занято, преимущественно, в про- 
мышленном производстве. Таким образом, эти 
поселения по своим функциям идентифициро- 
вались как городские, а по образу жизни были 
ближе к сельскому поселению. В целях искус- 
ственного завышения показателей советской 
урбанизации многие поселки городского типа 
совершенно необоснованно получали статус 
города; 

 

4) низкое качество городской среды в силу того, 
что в малых городах имели место низкие стан- 
дарты обустройства населения. Главным назна- 
чением советского города было размещение 
производительных сил и мест проживания рабо- 
чих, поэтому модель городского устройства была 
крайне упрощена. Чаще всего, город представ- 
лял собой некую производственную зону и при- 
лагаемое к ней объединение многоквартирных 
домов. 

Экономия, как отмечают исследователи, прояв- 

лялась во всем: «Вся страна от Калининграда до 

Владивостока застраивалась стандартными жи- 

лыми домами из дешевых панелей и силикатно- 

го кирпича при очень низком качестве строи- 

тельства. Делая минимум необходимого, госу- 

дарство стремилось переложить как можно 

большую часть расходов и тягот городской жиз- 

ни на плечи самого населения» [3, c. 108]. Тем 

самым, главным условием реализации планов 

градостроительства при ограниченности ресур- 

сов была дешевизна при строительстве объек- 

тов городской инфраструктуры. Особенностью 

политики развития городов была жесткая эконо- 

мия на человеке и необходимых для его жизни 

сферах: бытовой, жилищной, культурной и т.п. 

[14]. 
 

Таким образом, в условиях догоняющей модер- 

низации и мобилизационного типа развития был 

невозможен процесс создания новой городской 

инфраструктуры, соответствующей промышлен- 

ному развитию города; 
 

5) экологические проблемы. Следует отметить, 

что появление и развитие городов всегда сопро- 

вождается рядом экологических проблем. По- 

скольку большинство городов строилось около 

промышленных предприятий, то функциониро- 

вание последних неизбежно сопровождалось 

токсичными выбросами в атмосферу, загрязне- 

нием водоемов и скоплением промышленных 

отходов вблизи мест проживания населения го- 

рода. Кроме того, новые города еще не имели 

достаточного количества зеленых насаждений. 

Таким образом, процессы урбанизации создава- 

ли проблемы экологического характера. 
 

Вышеназванные черты советской урбанизации 

уже латентно содержали в себе зародыши даль- 

нейших кризисных явлений, которые охватили 

малые города России в постсоветский период ее 

истории. Навязываемые «сверху» процессы ур- 

банизации, их непоследовательный характер, 

противоречие между количественными и каче- 

ственными изменениями в городском развитии 

не могли способствовать формированию эффек- 

тивно функционирующего города. 
 

Исследователи обращают внимание на то, что 
«быстрый рост и концентрация городского насе- 

ления в выборочных точках огромной террито- 

рии страны, заметно опережали процессы адап- 

тации вчерашних сельских жителей к городскому 

образу жизни, усвоение ими городской культуры, 

новой системы ценностей. Городской рост не 

был достаточно подкреплен как экономическими 

возможностями, так и социальными приоритета- 

ми государства» [3, c. 102]. 
 

По мнению ученых, проблемы в развитии малых 

городов изначально были усугублены господ- 

ством идеологии «человека при производстве» 

и, как следствие, «города при заводе» [15, 

c. 102]. В результате реализации такого рода 

идеологии в России сложились следующие типы 

малых городов: 



20  

– малые города промышленного назначения, 
связанные с добывающими или обрабатываю- 
щими отраслями промышленности. Ряд малых 
городов непосредственно выполнял и выполняет 
функции по освоению природных ресурсов: угля, 
руды и т.п. Значительная часть малых городов 
развивалась на основе предприятий обрабаты- 
вающей промышленности; 

 

– малые города научной специализации, жите- 
ли которых заняты преимущественно в сфере 
научной деятельности, научно-эксперименталь- 
ного производства. Данная категория малых го- 
родов появилась в 1960–1970 гг. и была обу- 
словлена потребностями развития обороны 
страны, а также, освоением космоса и реализа- 
цией атомных проектов; 

 

– малые города рекреационного профиля, в 
который преимущественная доля населения 
этих городов работает в сфере отдыха, санатор- 
но-курортных услуг, туризма; 

 

– малые города с транспортными функциями, 
которые имеют предприятия по ремонту подвиж- 
ного состава или обслуживали дорожную инфра- 
структуру и т.п.; 

 

– малые города с функцией районного центра. 
Согласно статистическим данным, в советский 
период до 65 % малых городов были именно 
районными центрами, осуществляющими адми- 
нистративные функции [16, c. 12]. В таких горо- 
дах основные виды деятельности были связаны 
с обслуживанием сельского населения. 

 

Приоритетное значение придавалось выполне- 
нию малыми городами административного и хо- 
зяйственного руководства. Об этом свидетель- 
ствуют данные о количестве работников, выпол- 
нявших организационно-руководящие функции в 
малых городах с различной численностью насе- 
ления. Так, в малых городах с населением в 25– 
50 тыс. человек выполнением центральных рай- 
онных функций было занято 15–20 % от общей 
численности занятых. В городах с население до 
25 тыс. человек эти цифры увеличиваются до 30–
35 % [16, c. 13]. Таким образом, чем меньше был 
город – районный центр, тем больше в нем было 
административных и других организацион- но-
хозяйственных работников, обеспечивающих 
руководство, как самим малым городом, так и 
окрестными сельскими территориями. 

 

Исследователи отмечают, что появление и раз- 
витие малых городов в ходе процессов совет- 
ской индустриализации осуществлялось пре- 
имущественно в 2 основных направлениях: 

 

1) функциональное формирование города при 
промышленности или других видах деятельно- 
сти; 

 

2) формирование и функционирование города 
при крупных агломерациях. 

 

Считается, что последнее направление приоб- 
рело особенно интенсивное развитие в послед- 
ние 10–15 лет существования советского строя. 
Данный процесс был инициирован властью. Его 

целью являлось ограничение роста крупных го- 
родов в стране. Так, например, за 1959–1977 гг. 
в Московской области возникло 18 малых горо- 
дов [17, c. 45]. Агломерации обладали широкой 
сетью малых городов. К крупнейшим агломера- 
циям России относится Московская, Санкт- 
Петербургская, Самарско-Тольяттинская, Ниже- 
городская, Ростовская. 

 

Расширение пригородной зоны вокруг больших 
городов происходило в ходе двух одновремен- 
ных процессов: 

 

– с одной стороны, происходило их наполнение 
населением, желающим работать в больших 
городах и пользоваться их экономическим и 
культурным потенциалом; 

 

– с другой стороны, имел место отток в приго- 
роды части городского населения, как на посто- 
янное, так и временное проживание. 

 

Наиболее привлекательной для переселенцев 
была и остается Москва. В советский период 
приток населения в Москву ограничивался по- 
средством административных институтов (про- 
писка), что вело к аккумуляции населения и его 
занятости преимущественно за чертой города. 

 

Важно отметить, что малые города России в со- 

ветское время существенно отставали в своем 

развитии от крупных городов. На наш взгляд, 

комплекс современных проблем российских ма- 

лых городов обусловлен спецификой процесса 

отечественной урбанизации, который был ори- 

ентирован исключительно на политический за- 

каз. В силу этого, построение городского про- 

странства определялось соображениями поли- 

тической пользы, а не рыночной целесообразно- 

стью. 
 

Исследователи отмечают, что советская инду- 

стриализация не была результатом поступа- 

тельного развития городской среды, напротив, 

она носила исключительно вынужденный, навя- 

занный характер. Если европейские города 

формировались в результате органического раз- 

вития общества и являлись результатом разви- 

тия рыночных отношений, предпринимательско- 

го духа, то советские города складывались в 

условиях командной экономики. Это привело к 

тому, что «население наших городов практиче- 

ски полностью состояло из наемных рабочих и 

служащих, действовавших в рамках командной 

экономики. Результатом десятилетий такого раз- 

вития стал острый дефицит предприимчивости и 

инновационного духа. В этом отношении номен- 

клатура так и не смогла заменить предпринима- 

телей» [18, c. 30–31]. 
 

Кроме того, в условиях жесткой командно- 

административной системы управления, в со- 

ветских городах не сложились институты город- 

ского самоуправления , являвшиеся неотъемле- 

мым фактором развития городской жизни в за- 

падных странах. Отсутствие институтов само- 

управления вело к отчуждению горожан от го- 

родской среды, безразличию к ней: «Урбаниза- 

ция в СССР так и не смогла выработать психо- 
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логические и социально-культурные предпосыл- 

ки рыночной экономики, всегда считавшиеся 

чуть ли не автоматическими следствиями город- 

ского образа жизни – навыки самоуправления, 

инициативность, рачительное отношение к соб- 

ственности (не только своей, но и муниципаль- 

ной), ответственность за порядок в своем доме, 

квартале и т.д.» [18, c. 31]. 
 

Начавшиеся в России в конце 1980-х гг. рефор- 

мы были попыткой модернизации, изжившей 

себя командно-административной системы, по- 

казавшей свою неэффективность в управлении 

социально-экономической сферой общества. В 

начале постсоветского периода, как отмечают 

исследователи, «появились надежды на то, что 

слом командно-административной системы 

управления, устранение ведомственных перего- 

родок, повышение роли местного самоуправле- 

ния, развитие предпринимательства и другие 

явления и процессы, связанные с демократиче- 

скими преобразованиями, придадут саморазви- 

тию городов и их систем большую свободу и но- 

вые импульсы» [19, c. 36]. Однако социально- 

экономические трансформации, начавшиеся в 

России, сопровождались сильными потрясения- 

ми политического, экономического и психологи- 

ческого характера и, даже, катастрофами. 
 

Главная катастрофа была связана с распадом 

СССР, что повлекло за собой разрушение эко- 

номических связей, сложившихся в течение мно- 

гих десятилетий. 
 

Другая катастрофа – социально-психологичес- 

кая, которая являлась результатом несоответ- 

ствия ожиданий населения, связанных с перехо- 

дом к рынку, демократии, и реального положе- 

ния дел в экономике начала 1990-х гг. – падения 

производства, высокой инфляции. 
 

Стремительный переход от плановой к рыночной 

экономике, связанный с преобладанием в нем 

спонтанных, неуправляемых процессов, нанес 

стране серьезную травму: привел к резкому спа- 

ду производства и закрытию многих предприя- 

тий, что поставило многие российские города на 

грань выживания. Экономический кризис разру- 

шил прежнюю модель хозяйствования, а форми- 

рование новой модели происходило в условиях 

появления новых форм собственности, привати- 

зации городских промышленных предприятий и 

реструктуризации производств. Реструктуриза- 

ция производства производилась с целью вы- 

жить в рыночных условиях и сопровождалась 

высокой экономической и социально-политичес- 

кой напряженностью, ростом протестных 

настроений среди трудоспособного населения 

перед угрозой безработицы. 
 

Глубокий экономический и социально-политичес- 

кий кризис затронул практически все российские 

города. Однако в наиболее сложном положении 

оказались малые города, большая часть которых 

была отягощена многими проблемами, сложив- 

шимися еще в советский период: по ряду эконо- 

мических показателей, а также по наличию и 

состоянию объектов социальной инфраструкту- 

ры малые города серьезно отставали от крупных 

городов России. 
 

Первые годы реформ серьезно ухудшили ситуа- 
цию в реальном секторе экономики - производ- 
стве, которое традиционно являлось основным 
бюджетообразующим сектором. В связи с этим, в 
наиболее сложном положении оказались моно- 
функциональные малые города, где преоблада- 
ли предприятия добывающих отраслей, прежде 
всего, угольной, горнодобывающей. В результа- 
те снижения или прекращения добычи мине- 
рально-сырьевых ресурсов, существенно сокра- 
щается число рабочих мест при практически 
полном отсутствии ввода новых. Более того, ча- 
сто дело доходит до закрытия предприятий. 

 

Наряду с монопрофильными городами серьез- 
ные проблемы в условиях постсоветских транс- 
формаций испытывали и другие категории ма- 
лых городов: 

 

– города – районные центры, кризисные явле- 
ния в которых были связаны с упадком сельского 
хозяйства; 

 

– города-курорты, проблемы которых были 
обусловлены сократившейся возможностью зна- 
чительной части населения отдыхать на курор- 
тах, а также, возникшей серьезной конкуренцией 
с зарубежными курортами. 

 

Исследователи отмечают, что парадоксальная 
ситуация наблюдается в городах – научных цен- 
трах, которые «сосредоточили потенциал очень 
высокого качества, располагая первоклассными 
коллективами ученых, инженеров, высококвали- 
фицированных рабочих. Их производства осно- 
ваны на высоких технологиях. Институты и ла- 
боратории оснащены уникальным оборудовани- 
ем. И, в то же время, сейчас наукограды не 
столько решают проблемы развития, сколько 
борются за выживание» [19, c. 38]. 

 

Таким образом, в условиях постсоветских 
трансформаций малые города оказались в 
крайне сложном социально-экономическом по- 
ложении. В такой ситуации предприятия оказа- 
лись не в состоянии содержать принадлежащие 
им объекты инфраструктуры. Отсутствие дохо- 
дов не дает возможности для поддержания даже 
минимального уровня жизни, существенно ухуд- 
шается ситуация с экономически не активным 
населением, которое ранее получало социаль- 
ную поддержку от предприятия. Наиболее эко- 
номически неустойчивыми оказались монофунк- 
циональные города, именно они составили кла- 
стер проблемных городов, чье экономическое и 
социальное неблагополучие остро проявилось в 
период реформирования российского общества. 

 

В несколько лучшем положении оказались горо- 
да-спутники, которые располагались в пределах 
крупнейших агломераций, они получили ряд 
преимуществ.   Как   отмечают   исследователи, 
«спад производства в них привел к резкому со- 
кращению занятости, но не к массовой безрабо- 
тице» [20, c. 86]. Хозяйственная сфера этих го- 
родов переориентировалась на обслуживание 
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мегаполисов. Занятость в крупных городах обес- 
печивала населению достаточно высокие зара- 
ботки, благодаря чему в малых городах- 
спутниках стал быстрее развиваться малый биз- 
нес. Таким образом, малые города, находящиеся 
в зонах влияния крупных городов, оказались бо- 
лее адаптированными к новым рыночным усло- 
виям. По мнению исследователей, их успешная 
адаптация была обусловлена, преимущественно 
«благодаря развитой инфраструктуре, природно- 
ландшафтным особенностям, историческим тра- 
дициям, развившейся трудовой маятниковой 
миграции в города – центры агломераций и т.п.» 
[17, c. 63]. 

 

По числу малых городов, расположенных в зонах 
влияния крупных промышленных центров, лиди- 
рует Московская область, в ней находятся 58 
малых городов. В других регионах России ситуа- 
ция выглядит следующим образом: Свердлов- 
ская область – 40; Ленинградская – 31; Тверская 
и Нижегородская – по 23; Краснодарский край – 
22; Калининградская и Челябинская области – 
по 21; Пермская область – 20; Владимирская и 
Ростовская области – по 18; Татарстан – 16; 
Башкортостан – 15 [21, c. 4]. 

 

Кроме позитивных моментов подобного развития 
малых городов в агломерациях наблюдаются и 
серьезные дефекты с точки зрения их перспек- 
тив. Прежде всего, это достаточно четко выра- 
женная тенденция к централизации, состоящая в 
том, что: 

 

– во-первых, город-центр отводит на себя су- 
щественную часть инновационных ресурсов, 
получаемую, в том числе, и с помощью малых 
городов-спутников; 

 

– во-вторых, крупный город оттягивает на себя 

и средства, предназначенные на социальное 

развитие пригородов; 
 

– в-третьих, заданность сугубо промышленного 

развития малого города, с одной стороны, угне- 

тает его экологию, а с другой стороны, выступает 

основой сугубо узкоспециализированного разви- 

тия, сдерживает возможности поиска иного век- 

тора развития города. 
 

Следует отметить, что в условиях постсоветских 

трансформаций произошел колоссальный рост 

социально-экономического неравенства городов. 

Рыночная экономика усугубила пропасть по 

уровню жизни между малыми и более крупными 

городами. Развитие рыночных отношений при- 

вело к тому, что крупный капитал выбрал мега- 

полисы, поскольку инвесторы не хотят начинать 

с нуля, а идут туда, где есть развитая инфра- 

структура. 
 

На основании социально-экономических показа- 

телей малых городов исследователи выделяют: 
 

1) депрессивные города – это города, которые 

переживают спад производства, в первую оче- 

редь, в основных отраслях и нуждаются в круп- 

ных инвестициях, в обновлении и диверсифика- 

ции производства; 

2) кризисные города – города, для которых 
свойственен высокий уровень безработицы, со- 
кращение численности населения, наличие эко- 
логических проблем. 

 

В советской России не стояли проблемы занято- 
сти и безработицы населения. По оценкам спе- 
циалистов, до 25 % рабочих мест превышают 
необходимость за счет низкого уровня техноло- 
гии на производстве и искусственно созданных 
рабочих мест в непроизводственной сфере. 
Именно это в настоящее время сделало про- 
блему занятости в малых городах одной из глав- 
ных. 

 

К сожалению, в большинстве малых городов 
России отсутствует стратегическое планирова- 
ние социально-экономического развития. В 
настоящее время, в отличие от советского пери- 
ода, в управлении городской средой наблюдает- 
ся отказ от комплексного планирования, которое 
включает в себя схемы по развитию транспорта, 
социальной инфраструктуры, защите окружаю- 
щей среды и т.п.: «С 1920-х по 1990-е годы фак- 
тически все города России с населением свыше 
100 тыс. человек имели перспективные схемы 
развития, в соответствии с которыми, принима- 
лись решения о размещении различных пред- 
приятий, дорог, о создании новых районов мас- 
совой жилищной застройки, формировании зон 
отдыха и т.п.» [22, c. 72]. 

 

В целом, хотелось бы отметить, что реформы, 
проводимые в стране с 1990-х гг., отразились 
крайне негативно на состоянии малых городов. 
Промышленный спад пришелся исключительно 
на производственные отрасли, характерные 
именно для малых городов, в результате чего, 
население малых городов столкнулось с ситуа- 
цией резко ухудшающихся условий жизни. Если 
даже условия жизнедеятельности малых городов 
России не отличались комфортностью и благо- 
устройством, они все-таки гарантировали опре- 
деленный уровень и образ жизни, от которых 
пришлось отказаться   в   течение   буквально 2–
3 лет. Более того, муниципализация, которая 
началась в стране в 1993–1995 гг., освободила 
собственников предприятий от всех затрат по 
развитию и улучшению жизни населения малых 
городов, не предложив взамен новых источников 
финансирования. 

 

Таким образом, сложившаяся в России промыш- 
ленная и административная модель малых горо- 
дов в ходе постсоветских трансформаций всех 
сфер общественной жизни, начала подвергаться 
серьезным изменениям. Кризис охватил практи- 
чески все отрасли промышленности страны, 
вместе с тем, в крупных городах снижение про- 
мышленного производства было восполнено 
ростом сферы услуг, что позволило отчасти ре- 
шить проблему занятости населения. Однако 
для малых городов эта замена стала недоступ- 
ной в силу низких доходов населения и, соответ- 
ственно, отсутствия спроса на эти услуги. 

 

К сожалению, социально-экономические рефор- 
мы, проводимые уже несколько десятилетий, не 
создали для малых городов благоприятных 
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условий ни для формирования собственной ма- 
териальной базы – развития муниципальной 
собственности, муниципальных предприятий и 
муниципального хозяйства в целом, ни для фор- 
мирования в малых городах благоприятной сре- 
ды для развития малого и среднего предприни- 
мательства. В связи с этим, остро стоит вопрос о 
трансформации модели управления развитием 
городского хозяйства малых городов, ориента- 
ции ее на преодоление кризисных явлений, ко- 
торые неизбежно сопровождают переход обще- 
ства из одного состояния в другое. 

В завершение публикации хотелось отметить, 
что потенциал малых городов в постсоветской 
России оказался крайне низким из-за инертности 
системы как экономического, так и политического 
управления их развитием в новых условиях. В 
настоящее же время, как мы полагаем, одним из 
важных условий их возрождения и поступатель- 
ного развития должно стать активное сотрудни- 
чество между органами власти и институтами 
гражданского общества на их территориях, рас- 
ширение полномочий органов самоуправления. 
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оссийский ученый, географ, горный инже- 
нер, геолог, художник, первый исследова- 

тель Памира Дмитрий Львович Иванов является 
автором таких работ, как «Экспедиция на Па- 
мир», «Памирская экспедиция 1883 г.», «Путе- 
шествие на Памир», «Памир (Пуп земли)», «Что 
называть Памиром?», «Орографический харак- 
тер Памира», «Краткий отчет о геологических 
исследованиях на Памире», «Охота на Памире», 
«Шугнан. Афганистанские очерки» и др. 

 

В заметках Д.Л. Иванова «Экспедиция на Па- 
мир» [3], «Expédition russe au Pamir» [12], «Па- 
мирская экспедиция 1883 г.» [4], «The Russian 
Pamir Expedition of 1883» [13] и «Ivanov on the 
Pamir» [14] дается краткое сообщение о большой 
Памирской экспедиции, снаряженной в 1883 г. по 
распоряжению Туркестанского генерал-губерна- 
тора. В состав её вошли: капитан Путята, геолог 
Иванов и топограф Бендерский. В результате 
этой экспедиции восточная половина Памирской 
выси, пройденная теперь по всевозможным 
направлениям, а на южной окраине Памира 
установлена связь между русскими работами и 
маршрутами    английских     путешественников 
[4, с. 333]. 

 

Результаты, добытые экспедицией, весьма важ- 
ны. Пятиверстная карта всего этого обширного 
пространства; многочисленные определения 
высот барометрическим, анероидом и вычисле- 
нием; значительные геологические коллекции, 
разъясняющие строение страны в связи со сде- 
ланными ранее геологическими исследования- 

ми; термометрические данные; наблюдения об- 
щего физического характера страны; гербарий, 
около 100 рисунков, сделанных Ивановым, и 
многие исследования по другим областям, а 
также и астрономические определения многих 
пунктов, сделанные капитаном Путятою, пред- 
ставляют значительный материал, добытый экс- 
педицией. По окончании экспедиции горный ин- 
женер Иванов отправляется в Петербург для 
обработки разнообразных материалов, собран- 
ных им в обширной области той высочайшей 
части Средней Азии, которая издавна носит 
название «Крыша Мира [4, с. 340]. 
 

В работе «Путешествие на Памир», Д.Л. Иванов 
о населении собственно Памира пишет, что они 
принадлежат к двум народностям: «одна корен- 
ная памирская, монгольского племени – киргизы. 
Это те киргизы, которые сами себя называют 
этим именем и которых мы, в отличие от киргиз- 
кайсаков или казахов, называем кара-киргизами. 
Они принадлежат к четырем подродам: Тейт, 
Гадырша, Найман и Кипчак. Главная часть этого 
населения сосредоточивается в долинах Север- 
ной и Южной Гези, в урочище Мужи, в районе 
Рянг-Куля, на Ак-Байтале, на Ак-Суу и на Аличу- 
ре, затем в бассейне Кокуй-бел. Кроме того, од- 
на или две кибитки киргизов кочуют летом около 
Урта-бел, но остаются ли они там постоянно – я 
не знаю. На Верхней Тагарме точно также селят- 
ся киргизы. Расположение этих родов следую- 
щее: первые два рода держатся главным обра- 
зом западной и юго-западной полосы, а северо- 
восточной – главнейшие найманы и кипчаки. 

Р 
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Киргизы эти, как родственные нашим алайским 
[5, с. 226]. Далее он описывает болезни, внеш- 
ность и характер памирских киргизов [5, с. 237]. 

 

Д.Л. Иванов, дополняя вышесказанное, отмеча- 
ет, что на Кош-Агыле кочуют 3–4 кибитки кирги- 
зов [5, с. 221]. Лет 25 тому назад (1858 г.) 
окрестности озера Турумтай были полны киргиз- 
скими кочевниками. Ущелье Пшарта, любимая 
летовка памирских киргизов [5, с. 228]. А расту- 
щая на Памире осока (Carex physodes), по мест- 
ному названию «рянг», создала так много соб- 
ственных имен на Памире, каковы Раянг-куль, 
река Раянг, урочище Раянг и др. [5, с. 232]. Он 
кратко описывает флору и фауну Памира [5, 
с. 232–234]. 

 

Д.Л. Иванов, подчеркивая особенности головного 
убора кыргызских женщин, отмечает, что жен- 
ский головной убор, который различает киргиз- 
ские роды между собою, так как мужчины оде- 
ваются совершенно одинаково – тот же, что и у 
наших алайских киргизов, т.е., большой белый 
тюрбан, сильно нависший на перед» [5, с .237]. 

 

Описывая хозяйство кыргызов, он отмечает, что 
кыргызы занимаются скотоводством и содержат 
баранов, коз, верблюдов и яков (кутас). Кутасы – 
это сокровище, дающее лучшее молоко и сыр, 
служащее вьючным животным и считающееся 
почетным угощением на пирах. Пища этих кирги- 
зов преимущественно молочная: кумыс (но 
крайне редко), молоко свежее, квашенное и 
смешанное с водой, сыр сушеный и растертый с 
водой, или сыр свежий, напоминающий наш гу- 
стой творог (из молока кутаса); кутасовый сыр у 
них особенно в ходу и всегда, пускаясь в дорогу, 
они запасаются ломтями этого сыра [5, с. 237, 
239]. 

 

Д.Л. Иванов приводит предания памирских кир- 
гизов, рассказы о войнах, в которых они прини- 
мали участие, – войнах с канжутцами, шугнан- 
цами и кашгарцами. Он описывает политическую 
зависимость от Кокандского ханства и переход 
киргизов в Кашгарское подданство при Якуб- 
беке, экономическое положение при нем и после, 
а также, дает этнографические сведения о жите- 
лях припамирских стран (Шугнан, Рушан, Дарваз 
и отчасти Каратегин) [5, с. 238–249]. 

 

В другой работе «Памир (Пуп земли)» Д.Л. Ива- 
нов, подробно останавливаясь на истории изу- 
чения Памира, пишет, что в настоящее время 
окрестные жители ту же страну называют Памир, 
а обитатели её, кыргызы, чаще говорят: Памыл, 
что и объясняет   «Помило»   Сюань-Цзаня   [8, 
с. 315]. Он также приводит этимологическое 
разъяснение слова «Памир» Дж. Вуда, Т. Гордо- 
на и таджиков, соседних с Памиром стран. Он 
производит слово «Помило» от персидского Ба- 
ми-баля, т.е., «высокая крыша» [8, с. 316]. 

 

Описывая физико-географические, топографи- 
ческие и орографические особенности Памира, 
он дает его границы: «Вся площадь, лежащая 
между Заалайскими горами, Кашгарскими, Гин- 
дукушем и примерно меридианом ледника Фед- 
ченко, составляет 1300 кв. г. м… Это и будет 

собственно Памир, т.е., то высокое нагорье, ко- 
торое представляет совершенно однородные 
физико-географические свойства, делающие эту 
страну вполне определенной областью в топо- 
графическом, физическом, этнографическом и 
даже политическом смысле. Она лежит между 
39 1/2 о и 36 3/4 о с. ш., и между 72 3/4 о и 75 о в. 
д. (по Гринвичу). С севера на юг – от Заалая до 
Гиндукуша – 270 верст; с востока на запад – от 
горы Музтаг-Ата до Ташкургана на Мургабе – 
240 верст» [8, с. 325]. Он может быть охаракте- 
ризован как степной Памир, или луговой, в про- 
тивоположность западной части Памира, прини- 
мающей характер горного [8, с. 332]. 

 

Д.Л. Иванов дает краткие сведения о памирских 

киргизах, живущих в урочище Мужи и близ Мало- 

го Каракуля на Кашгарском Памире. В урочище 

Мужи «поселился один из главных управителей 

сарыкольских  киргизов,  так  называемый  бек…» 

8, с. 334]. 
 

Затем Д.Л. Иванов побывал у каракульских кир- 

гизов. Малый Каракуль связывается нескольки- 

ми легкими перевалами с ближайшими кочевья- 

ми по Тагарме, на Кош-Агыле (Аксу) и на Рянг- 

Куле. Все эти пути разветвляются у западного 

подножия великой горы Музтаг-Ата. 
 

Подальше от озера, на сухих лугах несколько 

киргизских кибиток. Мохнатые кутасы хрюкают и 

с наслаждением тонут в глубоком болоте. Пасут- 

ся лошади. Маленькая отара овец с пастушон- 

ком пробирается ближе к мелким горам, окружа- 

ющим котловину. Пейзаж выходит стереоскопи- 

чески-мелким, уютным [8, с. 334]. Жившие здесь 

киргизы, приняли меня с большим радушием… В 

сущности, здешний народ смотрит весьма доб- 

родушно на русских, с которыми они познакоми- 

лись и вследствие родственных связей с алай- 

цами… Выставленная кибитка и зарезанный ба- 

рашек, в обмен на которых хозяин был наряжен 

мною в разноцветный халат и ермолку (топу), 

тотчас же установили самые дружеские отноше- 

ния. Явился толковый проводник, а это – самое 

главное для путешественника [8, с. 335]. 
 

Жизнь здешнего киргиза, не отличаясь, в общем, 

от жизни других киргизов, поражает, вместе с 

тем, своей беднотой, кучей обид, сыплющихся 

на него со всех сторон. Уже одна природа оби- 

жает его вконец. Семимесячная зима с резкими 

холодами и ветрами позволяла бы жить сносно 

только при серьезной трудовой борьбе и тща- 

тельно продуманном хозяйстве, т.е., при каче- 

ствах, как-раз отсутствующих в беспечном па- 

мирце. Он, по-видимому, совсем не умеет стро- 

ить для себя зимовку, делать для скота загоны и 

организовывать сборы сена [8, с. 335]… Далее, 

Д.Л. Иванов дает сравнительное описание раз- 

личных сторон быта памирских и алайских кир- 

гизов. 
 

Находясь у озера Ранг-Куль, Д.Л. Иванов под- 

черкивает, что озеро важно для киргизов не 

только в смысле кочевья, а еще своими соляны- 

ми копями [8, с. 336]. 
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В конце своего труда Д.Л. Иванов дает общую 

характеристику шугнанцам и подробно описыва- 

ет их хозяйство, быт, жилище, одежду (женская и 

мужская), религию, подати, налоги, торговлю и 

др.[8, с. 476–486]. Затем он дает краткие сведе- 

ния о Каратегине. Нижний Алай переходит к 

оседлому Каратегину. Здесь уже прививается 

земледелие, в долине есть арчевый лес, кир- 

гизы, родственники памирцев, живут в прочных и 

удобных зимовках, заготавливают сено и все 

более цивилизовываются в культурном смыс- 

ле… Этнографический Каратегин, однако, уста- 

навливается не сразу. Между Алаем и коренной 

таджикской долиной реки Сурхаб, в наиболее 

узкой и бедной части восточного Каратегина, 

тянется полоса киргизская. Но здешний киргиз 

уже другой. Он постепенно сливается с таджи- 

ком, заимствовав от него культуру, теряя свой 

язык и, наконец, исчезая совершенно в сильной 

арийской расе, которая одна царит далее к за- 

паду [8, с. 488–489]. 
 

Д.Л. Иванов, благодаря своему таланту худож- 
ника, иллюстрировал собственный труд, посвя- 
щенный Памиру, такими картинами как «Озеро 
Большой Каракуль», «Долина Кызыл-Суу или 
Алай», «Архары», «Река Мургаб», «Сурки», «Ре- 
ка Ак-Суу близ Ак-Байтала», «Ночлег на Малом 
Каракуле», «Гора Музтаг-Ата», «Перевал Баш- 
Гумбез», «Озеро Яшил-Куль», «Алтын-Мазар» и 
многие другие. Он также представил карту Па- 
мира, на которой показан его маршрут по Пами- 
ру, границы лугового или степного Памира и дру- 
гих территорий. 

 

В труде «Что называть Памиром?» Д.Л. Иванов, 
задавая себе вопрос о том, что называть Пами- 
ром, пишет: «…до сих пор вопрос спорный, это 
зависит, прежде всего, от различия в точках зре- 
ния на дело. Одни, например, хотят заключить 
Памир в строго определенные топографические 
рамки; другие – подвести его под какой-нибудь 
совершенно законченный общегеографический 
тип; третьи стремятся сделать определение его 
только со стороны геологического генезиса этой 
страны; четвертые стараются связать его с об- 
щей схемой орографических направлений; пятые 
рассматривают его физико-географические осо- 
бенности и т.д. [9, с. 131]. 

 

«Все мои изыскания, – пишет Д.Л. Иванов, – на 
месте приводят к тому, что для туземцев, как 
живущих на Памире, так и в окрестностях, Памир 
является бесспорно определенной в топографи- 
ческом смысле областью, лежащей между Ала- 
ем (долина р. Кизил-Суу, принадлежащая к Фер- 
ганской области), Кашгарией, Гиндукушем, тер- 
риториями Вахан, Бадахшан, Шугнан, Рошан и 
бекством Дарваз. В какой бы из этих местностей 
мы ни спросили знающих людей – где Памир, 
нам всегда определенно укажут на одну и ту же 
страну. Это долина реки, которую называют Па- 
мир» [9, с. 132]. 

 

На другой вопрос: Какова страна Памир?, тузем- 
цы отвечают: «Там просторные ровные долины 
между низкими горами; там так высоко и холод- 
но, что ничего кроме травы не растет; дров нет, 
хлеб сеять нельзя, живут только киргизы (кочев- 

ники), яки да архары с медведем; дорог множе- 
ство – везде дороги… там ничего нет, а земля 
как ладонь – вот каков Памир» [9, с. 132]. 

 

У Дж. Вуда мы встречаем только название «Па- 
мирская река» для реки, выбегающий из оз. Зор- 
Куль (оз. Виктория). Первый раз название «Ма- 
лый Памир» – Памир-Хурд было употреблено 
Пандитом Мурзой. Памир-Калян (Большой Па- 
мир) и Памир-Хурд (Малый Памир) прочно вве- 
дены в терминологию Т. Гордоном и Г. Тротте- 
ром. Но уже персидские выражения указывают 
на то, что сведения, полученные этими путеше- 
ственниками, доставлены не коренными жите- 
лями Памира (киргизами), а только соседними 
таджиками. Местные киргизы первое выражение 
(Большой Памир) понимают и относят к долине 
Памира, а второе (Малый Памир) – им совер- 
шенно непонятно, ибо местность эту они назы- 
вают «верховья Ак-Суу» (с мелкими названиями) 
[9, с. 133–134]. 

 

В связи с вышеизложенным, Д.Л. Иванов делает 

следующее заключение: «Во-первых, Памир, как 

страна, имеет у туземцев очень определенное 

топографическое положение; во-вторых, этим же 

именем называется долина, на которой наибо- 

лее выражены характерные черты этой страны; 

в-третьих, Памир имеет очень определенные 

общие физико-географические свойства, харак- 

теризующие высокое плоскогорье или плато. Так 

же, по видимому, поняли и исследователи Па- 

мира – Гордон и Троттер. На их карте мы нахо- 

дим многочисленные надписи с прибавками 

«Памир». То, что им было неизвестно к северу 

от исследованной местности, они назвали «Па- 

мир-плато». Перевести их мелкие названия 

можно бы было так: памирский Аличур, памир- 

ский Рангкуль и т.д., т.е., местности, лежащие на 

Памире, составляющие Памир [9, с. 136]. «Вве- 

денные же европейцами названия для различ- 

ных местностей как собственные имена, произ- 

водные от слова «Памир», названия искусствен- 

ные» [9, с. 135]. 
 

После проведенных исследований на Памире 

Д.Л. Иванов определяет следующие границы 

Памира: «Северная слишком ясна и определен- 

на, как граница с Алаем – Заалайские горы. Юж- 

ная, для общих целей, удобнее по Гиндукушу, 

как по водораздельной линии. Но тогда в об- 

ласть Памира войдет теснина Вахан. При этом, 

проводя аналогию между севером и югом, Ва- 

ханской теснине будет соответствовать подоб- 

ная же теснина Маркан-Суу, теснина Продоль- 

ная в Заалае, как и Вахан в Гиндукуше. При де- 

тальном же рассмотрении, южной границей нуж- 

но будет считать Альмаяно-Ваханские горы, т. е. 

водораздельные горы между р. Альмаяном и Ак- 

Суу и далее на западе уже Ваханские [9, с. 138- 

139]. 
 

Определяя    восточную    границу,    он    пишет: 

«…Восточная граница Памира для меня пред- 

ставляется естественной по линии Кашгарских 

гор. То обстоятельство, что некоторые части 

этого бассейна называются Сарыколом, ни- 

сколько не изменяет дела. Во-первых, название 
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это следует рассматривать как одно из частных 

названий Памирской выси (название, обуслов- 

ленное административными соображениями); 

во-вторых, область Гез, как я уже говорил, не 

представляет чего-либо обособленного, своеоб- 

разно характерного вроде Алая; в-третьих, сама 

принадлежность ее в другому бассейну обуслов- 

лена не какими-либо чисто орографическими 

особенностями, а прорывом окраинной цепи гор; 

наконец, в-четвертых, во взглядах туземцев мы 

не встречаем строгого различения Памира от 

северного Сарыкола, тем более что все ныне 

живущие на Памире киргизы так или иначе свя- 

заны между собою общими интересами и на все 

это население (за исключением лишь бассейна 

Кудары) Кашгар одинаково стремится заявить 

свои претензии насчет главенства, расширяя 

произвольно понятие Сарыкола. Насколько мне 

удалось ознакомиться со взглядами киргизов, 

как памирских, так и алайских, они не выделяют 

Гез от Памира» [9, с. 141]. 
 

Д.Л. Иванов устанавливает западную границу по 
линии поворота р. Памира к югу, вершины 
Шахдар, Тогуз-Булака или Гунта и Ванча указы- 
вают естественную границу, за которой – как бы 
по ту сторону водораздела между озерным плос- 
когорьем и тесными горными долинами речек – к 
Памиру прилегает местность уже другой оро- 
графической физиономией. В пределах этой 
линии и линии первых земледельческих поселе- 
ний я и привожу свою условную границу, харак- 
теризуя эту полосу, как переходную, как Памир 
горный, отделяющий Памир луговой от горных 
провинций   Бадахшана,   Шугнана   и   Дарваза 
[9, с. 144]. 

 

Стране в пределах вышеуказанных границ, 
плоскогорью, Д.Л. Иванов присваивает имя Па- 
мир [9, с. 145]. 

 

Д.Л. Иванов «Орографический характер Пами- 
ра» [6]. В труде Д.Л. Иванова «Шугнан» дается 
численность населения Шугнана и Рушана, ан- 
тропологический тип, этнографическая схема 
Туркестана с центром расселения с Памира [10, 
с. 638, 645–650]. Земледелие и земледельческие 
орудия, кустарная промышленность и меновая 
торговля шугнанцев. Описываются кузницы, жи- 
лища, одежда, утварь, язык. Кратко рассказыва- 
ется о взаимоотношениях между киргизами и 
шугнанцами. А также о баранте у памирских кир- 
гизов [10, с. 658, 687]. 

 

В труде «Охота на Памире» Д.Л. Иванов описы- 
вает природу Памира следующим образом: «Су- 
ровая зима тянется месяцев семь. Сильные мо- 
розы, резкий ветер, мало выпадающего снега, 
местами же совсем сдутого или стаявшего на 
жарком солнце, – вот характеристика здешней 
зимы. Жизнь на это время или замирает, или 
ютится по немногим уголкам высокой пустыни. 
Киргизы забиваются в давно избранные места, 
где есть родники, где поменьше снегу. Всю зиму 
они страдают в своей рваной кибитке, просту- 
жаются, наживают ревматизм. Киргизские стада 
угоняются в те ущелья, где бывает мало снега» 
[11, с. 5]. 

Описывая флору и фауну, Д.Л. Иванов перечис- 

ляет следующих животных Памира. На Кашгар- 

ском Памире, в верховьях Ак-Суу, на Аличуре, 

Рянг-Куле, Кокуй-беле, Белен-Кийике встречают- 

ся архары (Ovis Polii), в скалистых горах водятся 

горные козлы (Carpa sibirica), по-местному, 

называемые «кийиками» или «каменными коз- 

лами». По рассказам киргизов, зимой кийики це- 

лыми стадами водятся на Ак-Буре, левом прито- 

ке Ак-Суу. Желтый сурок (Arctomis candatus) во- 

дится во множестве по всему Памиру. В не 

меньшем количестве по соседству с сурком оби- 

тают и маленькие зайцы (Lepus sp. Lehmanni). 

Памирская пернатая дичь разделяется на кури- 

ных и плавающих. К первым принадлежит 

«улар» (Megaloperdix himalayensis) – огромная 

горная куропатка, мелкая куропатка – «кекилик» 

(Perdix Shukar) и «увак» (Syrraptes tibetanus) – 

степная куропатка; ко второму разряду относят- 

ся: горный гусь (Anser indicus), атайка (Cesarca 

rutila), утка италя (Gafila acuta), затем несколько 

видов общераспространенных уток – кряква, 

чирки и пр. Среди Памирских лугов втречается 

довольно много медведей (Ursus sibirica), по- 

киргизски «аюу», встречаются близ оз. Кызыл- 

Рабат, в верховьях Ак-Суу, на перевале Кокбай, 

на ручье Сасык. Киргизы охотятся на них, но 

редко. Их шкуры считаются ценными и исполь- 

зуются в виде почетных ковров для сиденья в 

гостиной и одеял. На Памире везде обитает 

большой серый волк, который главным образом 

встречается там, где водится архар, за которым он 

охотится [11, с. 8, 14, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 44]. 
 

Д.Л. Иванов описывает охоту киргизов на кийика: 

«Кийик быстр во всех своих движениях, сообра- 

зителен, ловок. Завидя какую-либо опасность, 

он, прежде всего, смекает, насколько она велика. 

Если враг далеко, он спокойно высмотрит его и 

станет, на всякий случай, осторожнее. Если же 

опасность близка, кийик сразу уходит в непрохо- 

димые скалы и скрывается. Такая осторожность 

заставила охотников, крайне падких до диких 

козлов, изобретать хитрость за хитростью. Ока- 

залось, что и мудрый кийик может допустить 

ошибки. Памирские киргизы охотятся на него с 

кутасом. Эта оригинальная мохнатая корова с 

лошадиным хвостом, как животное исключи- 

тельно больших высот, пасется на скалистых 

горах, и кийики уже к ним привыкли. Киргиз под- 

метил это и стал делать свои подходы к кийику, 

прячась за кутасом. Такой подход весьма утоми- 

телен: нужно крайне осторожно водить кутаса и, 

прячась за его массивной косматой фигурой, 

весьма постепенно приближаться к кийикам. Та- 

кие маневры удаются только при небольшом 

числе козлов, а еще лучше с одним. Способ этот 

конечно может быть применен только в памир- 

ских условиях, т.е. там, где разводят яков» [11, 

с. 19, 20]. 
 

Д.Л. Иванов кратко останавливается на способах 

выделки киргизами шкуры и рогов кийика, упо- 

треблении их мяса в пищу. Шкура кийика проч- 

нее кожи домашнего козла и выделывается на 

подобие замши, нисколько не хуже последнего. 
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Она часто употребляется как мех (дубленый) и 

зимняя весьма удобна для охотничьих курток. 

Огромные рога кийика также идут в дело: из их 

кости получают отличный материал для ручек к 

ножнам, ногайкам и пр. Как украшение могил и 

часовен, – эти рога занимают в туземном быту 

не менее почетное место, чем рога архара, с той 

разницей, что рога кийика гораздо распростра- 

нённые [11, с. 21]. 
 

Книга Д.Л. Иванова «Охота на Памире» проил- 

люстрирована личными рисунками автора: «Ар- 

хар», «Кийик», «Як», «Улар», «Атайка», «Охота 

на медведя». 
 

В «Кратком отчете о геологических исследова- 

ниях на Памире» автор ограничивается лишь 

одними геологическими данными, добытыми при 

исследовании Памира [7]. С геологической точки 

зрения Памир есть огромный массив, в основе 

которого лежат гранитные и гнейсовые породы. 

Памир богат соляными копями, золотом, сереб- 

ром, железом, медью, свинцом и другими полез- 

ными ископаемыми [7, с. 2, 13, 14]. В приложе- 

нии к труду дается список 320 высот, опреде- 

ленных Д.Л. Ивановым в вычислениях Шарнгор- 

ста и Ефимова и схематическая карта, состав- 

ленная Д.Л. Ивановым [7, с. 24–34]. 
 

Такие труды Д.Л. Иванова, связанные с Пами- 

ром, как «Дневник Д.Л. Иванова об участии в 

Памирской геологической экспедиции (1883 г.)», 

«Рисунки и карты к Памирскому   дневнику 

Д.Л. Иванова», «Письмо А. Регеля Д.Л. Иванову 

со сведениями по истории Шугнана (Зап. Памир) 

(1883-1884 гг.)», «Дневник Д.Л. Иванова – Турке- 

стан, Памир» и другие до сих пор остаются не- 

опубликованными и хранятся в архива [1]. 
 

На основании трудов Д.Л. Иванова можно сде- 

лать следующие выводы: 
 

Слово «Памир» как собственное имя, имеет 

очень определенное топографическое положе- 

ние и этим именем называется река, вытекаю- 

щая из озера Зор-Куль. Затем, название «Па- 

мир» перешло долине этой реки, на которой 

наиболее выражены характерные черты этой 

страны; потом с помощью западных исследова- 

телей название «Памир» с одной долины пере- 

шло на всю страну, которая имеет очень опре- 

деленные общие физико-географические свой- 

ства, характеризующие высокое плоскогорье или 

плато. 
 

Введенные европейцами названия для различ- 

ных местностей как собственные имена – Аличур 

Памир, Вахан Памир, Памир Хурд, Рангкуль Па- 

мир, Сарез Памир, Тагдумбаш Памир, Хоргош 

Памир и др. – производные от слова «Памир» 

названия искусственные. 
 

Границы Памира следующие: «Северная грани- 

ца с Алаем – Заалайские горы, куда входит тес- 

нина Маркан-Суу, теснина продольная в Заалае. 

Южная граница – горы Гиндукуш, т.е. Альмаяно- 

Ваханские горы. Восточная граница Памира по 

естественной линии Кашгарских гор, куда входит 

Кашгарский Памир (Сарыкол и Гез). Западная 

граница по линии поворота р. Памира к югу, 

вершины Шахдары, Тогузбулака или Гунта и 

Ванча указывает естественную границу, за кото- 

рой – как бы по ту сторону водораздела между 

озерным плоскогорьем и тесными горными до- 

линами речек – к Памиру прилегает местность 

уже с другой орографической физиономией. В 

пределах этой линии и линии первых земле- 

дельческих поселений я и привожу свою услов- 

ную границу, характеризуя эту полосу как пере- 

ходную, как Памир горный, отделяюший Памир 

луговой от горных провинций Бадахшана, 

Шугнана и Дарваза. 

Д.Л. Ивановым впервые был научно поставлен 

вопрос о географических границах Памира. Учи- 

тывая геоморфологические различия западной и 

восточной частей Памира, Д. Иванов склонен 

был считать Памиром только восточную- 

нагорную его часть; территория, лежащая к за- 

паду от нее, к Памиру не относилась. По мнению 

Д. Иванова, она представляет собой принципи- 

ально иной географический тип. Впоследствии 

исследователи не раз возвращались к этому 

вопросу. Во всяком случае, опубликованная три 

четверти века тому назад небольшая статья 

Д.Л. Иванова может считаться первой попыткой 

природного районирования Памира. 
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лавная тенденция развития современной 
историографии – это особый интерес к изу- 

чению феноменов и актуальных проблем исто- 
рической памяти. И одной из таких проблем яв- 
ляется проблема фальсификации истории Вто- 
рой мировой войны (далее, ВМВ), актуальность 

и очевидность которой на фоне обострения 
международных отношений, разворачивающихся 
в течение последних лет, не вызывает сомнений. 

Так называемая «мода» на критику советской 
эпохи, которая была свойственна последнему 

десятилетию XX века, сегодня, канула в лету, но 
«на ее место в некоторых научных и околонауч- 
ных кругах пришла намеренная, профессио- 
нально оформленная фальсификация отдель- 
ных событий» Второй мировой войны [18]. 

 

Интерес к проблемам фальсификации истории 
ВМВ прослеживается в работах современных ис- 
ториков-исследователей: В.П. Баранова, М.Н. Ду- 
диной, А.А. Климова, В.А. Ливцова, А.Н. Лушина 
и др.; в рамках проблемы фальсификации исто- 

рической памяти и исторического образования 
известны труды Е.Е. Вяземского, Ю.А. Никифо- 
рова, С.И. Самыгина, И.В. Тумайкина, С.В. Хани- 
на и др. В частности, Е.Е. Вяземский указывает 
на проблему опасности проникновения искажен- 
ных данных о ключевых событиях истории ВМВ в 
целом, и Великой Отечественной войны (ВОВ), 
частности. Причем, наибольшую опасность 
представляет попадание ложной информации в 
юношеское и молодежное сознание, ибо оно 
разрушает ценностно-ориентационные и миро- 
воззренческие основы молодежи, формируя в 
сознании молодого поколения исторически не- 
достоверный «образ врага». Как справедливо 
подчеркивает А.Н. Лушин: Проблема фальсифи- 
кации истории Второй мировой войны крайне 
«пагубно воздействует на историческую память, 
способствует ее утрате либо искажению, что в 
конечном счете приводит к потере молодого по- 
коления», поэтому «вся лживая псевдолитерату- 
ра должна быть конфискована» из образова- 
тельного процесса [11, с. 24]. 
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В силу того, что целью данной статьи является 
осмысление историко-образовательных аспектов 
проблем фальсификации истории Второй миро- 
вой войны, необходимо уточнить понятие 
«фальсификация истории». 

 

Итак, с точки зрения преподавателей истории 
дефиниция «фальсификация истории» рассмат- 
ривается   как   «переписывание   истории»   [3], 
«ложное описание исторических событий в угоду 
предвзятой идее» [11, с. 23]; причем, речь о 
фальсификации может вестись в том случае, 
если говорить об истории как науке, способной 
получить и воспроизвести истинное знание о 
прошлых событиях. Кроме того, по мнению 
Ю.А. Никифорова, понятие «фальсификация 
истории» несет дополнительную семантическую 
нагрузку: «говоря о фальсификации, мы чаще 
всего имеем в виду сознательный отказ от 
стремления к истинному описанию прошлого» 
[13, с. 4]. При этом, согласно дальнейшим рас- 
суждениям упомянутого исследователя, фаль- 
сификаторами исторического прошлого и Второй 
мировой войны, и Великой Отечественной войны 
ставят перед собой принципиально главными 
«вненаучные цели: внушение читателю каких-то 

идеологических или политических идей, пропа- 
ганда определенного отношения к прошлым со- 
бытиям или вообще разрушение исторической 
памяти, а вовсе не поиск истины и объективно- 
сти» [13, с. 4]. 

 

Научный историко-социальный анализ попыток 
т.н. «пересмотра» и «переосмысления» истории 
Второй мировой войны показывает, что, зача- 
стую, такое «переосмысление» оказывается 
возможным не только за счет игнорирования 
фактов исторического наследия ВМВ, но и за 
счет явного демонстративного отказа от приме- 
нения основных научных методов изучения и 
соблюдения строгих принципов исторического 
исследования. 

 

Осмысляя историко-образовательные аспекты 
проблем фальсификации исторической памяти 
Второй мировой войны, необходимо учитывать, 
что, сам по себе, феномен фальсификации ис- 
торической памяти, в целом, и ВМВ, в частности, – 
это многоуровневое явление. Т.е., в нем выде- 
лены, как минимум, три уровня: уровень фаль- 
сификации фактов (их умышленное, целена- 
правленное и систематическое искажение), уро- 
вень фальсификации содержательных смыслов 
(создание заведомо ложных схем и/или концеп- 
ций, обладающих политико-идеологической 
направленностью), уровень фальсификации, 
связанный с фактом сокрытия и преднамеренно- 
го умалчивания фактов (попросту их сознатель- 
ное игнорирование) [10]. 

 

Историко-образовательные аспекты, в рамках 
преподавания истории Второй мировой войны и 
Великой Отечественной войны, с необходимо- 
стью должны учитывать следующие приемы 
фальсификации исторической памяти: 

 

– во-первых, целенаправленное и серьезное 
искажение реальных фактов, событий и персо- 
нажей исторического прошлого в угоду западно- 

европейским и американским интересам между- 
народных организаций, «реализующих геополи- 
тические интересы в русле проведения антирос- 
сийской политики» [10, с. 109]; 

 

– во-вторых, произвольное деструктивное тол- 
кование фактов, опирающихся на западноевро- 
пейских и американских стандартах и западной 
идеологии, ориентированной на нанесение 
ущерба государственным интересам России [11]; 

 

– в-третьих, двусмысленное идеологическое 
толкование исторических фактов и событий ис- 
торического прошлого ВМВ [11]; 

 

– в-четвертых, введение в историко-обра- 
зовательный процесс без должных историко- 
академических оснований новых понятий и кате- 
горий [13]; 

 

– в-пятых, построение ложных причинно- 
следственных связей посредством приписыва- 
ния несуществующих в реальности фактов или 
«вырывания» фактов из непростого историческо- 
го контекста [13]. 

 

Безусловно, анализ причин, которые привели к 
развязыванию Второй мировой войны – это не- 
обходимое и сегодня серьезное научное истори- 
ческое исследование, которым должны зани- 
маться квалифицированные ученые, как для то- 
го, чтобы предложить теоретические выкладки, 
выяснить закономерности хода человеческой 
истории, так и для того, чтобы разработать ре- 
комендации политическим элитам, позволяющие 
не повторять подобных ошибок в будущем. Как 
написал в своей статье Президент РФ В.В. Пу- 
тин: «Есть потребность продолжить анализ при- 
чин, которые привели к мировой войне, размыш- 
ления о ее сложных событиях трагедиях и побе- 
дах, о ее уроках – для нашей страны и всего ми- 
ра…», и в подкреплении своих слов о стремле- 
нии российской   стороны   к   объективности, 
В.В. Путин отдельно указывает на то, что «… 
поиском взвешенных оценок прошедших собы- 
тий должна заниматься академическая наука с 
широким представительством авторитетных 
ученых из разных стран» [16]. Он обосновал су- 
ществующую потребность в анализе причин 
Второй мировой войны ответственностью суще- 
ствующих поколений не только перед памятью 
павших, но и перед благополучием будущих по- 
колений. Предположим, что данная ответствен- 
ность должна выражаться в опасениях допустить 
ошибку в выводах о причинах войны и в возмож- 
ном повторении полномасштабных войн. 

Одним из уроков Второй мировой войны должно 
стать понимание необходимости равноправных 
отношений между всеми без исключения нация- 
ми и народами. Образцом правдивой, разумной 
и благодарной позиции при оценке роли народов 
СССР в победе во Второй мировой войне могут 
стать слова Президента РФ В.В. Путина: «… 
Важно передать потомкам память о том, что по- 
беда над нацизмом была одержана прежде все- 
го советским народом, что в этой героической 
борьбе – на фронте и в тылу – плечом к плечу 
стояли представители всех республик Советско- 
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го Союза» [16]. Принцип благодарной оценки 
участия всех народов, наций, каждого человека в 
восстановлении справедливости, гуманизма 
должен учитываться как в международном, так и 
во внутреннем информационном поле. 

 

Информация в современном мире выходит не 
только из-под контроля политических институ- 
тов, но и из-под контроля рациональной состав- 
ляющей человеческой природы. Выражением 
методологической честности истории, как науки, 
могут послужить слова Президента РФ В.В: Пу- 
тина «…Принципиально важно опираться только 
на архивные материалы, свидетельства совре- 
менников, исключить любые идеологические и 
политизированные домысливания» [17]. 

 

В данном случае необходимо напомнить о том, 
что существенной характеристикой любого про- 
дукта массовой культуры, (а сенсационные ре- 
золюции Европарламента, статьи журналистов, 
стремящихся к дешевой популярности, выступ- 
ления блоггеров через площадки, предоставля- 
емые сетью Интернет, относятся к таковым) яв- 
ляется стремление к получению прибыли. При- 
быль может исчисляться как в денежном эквива- 
ленте (гонорар за статью, повышение курсов 
акций и т.п.), так и в политических дивидендах, к 
каковым можно отнести повышение рейтингов, 
узнаваемость, инициация дискурса на предло- 
женную тобой тему. Мы полагаем, что данный 
аспект спекуляции на победе и причинах Второй 
мировой войны должен разъясняться молодому 
поколению на уроках (лекциях) по истории, со- 
циологии, культурологии, обществознанию, то 
есть, на всех возможных курсах, в которых ве- 
дущей является социально-гуманитарная со- 
ставляющая, призванная в числе других компе- 
тенций, развивать критическое мышление. 
Необходимо инициировать дискурсы по данной 
теме, в том числе, и в средствах массовой ин- 
формации. Любой информационный повод, так 
или иначе искажающий действительность, дол- 
жен быть подвергнут максимально подробному 
разбору при максимально широкой аудитории. 

Из реальных свидетельств политической борьбы 
между Россией и Западными странами за право 
на обладание исторической правдой можно сде- 
лать следующие историко-политологические 
выводы и разработать некоторые методические 
педагогические рекомендации в области истори- 
ко-образовательных аспектов. 

 

В современном глобальном мире изменения 
становятся имманентны социальному бытию. 
Если в обществе до 50-х годов XX века еще со- 
храняется фактор традиционализма и патриар- 
хальной стабильности, то сегодня, стабильность 
без динамики быстро приводит к отставанию 
одних социальных систем от других. Для обще- 
ства, в котором динамичность становится одним 
из существенных атрибутов, необходимо созда- 
ние не столько раз и навсегда закрепленной си- 
стемы международных договоров, столько гиб- 
кой структуры принципов, использование кото- 
рых исключало бы развязывание большой вой- 
ны. Тем более, это важно для стран, владеющих 
стратегическим вооружением, которое, с одной 

стороны, обладает колоссальным сдерживаю- 
щим фактором, заставляющим искать различные 
формы компромисса, с другой стороны, создает 
риск своего использования в случае с наиболее 
радикально настроенными политическими режи- 
мами [4]. 

 

С точки зрения исторической науки, попытки 
фальсификации истории Второй мировой войны 
можно расценивать с различных ракурсов рас- 
смотрения. 

 

Во-первых, как элемент международной полити- 
ческой борьбы за информационное простран- 
ство. С данной точки зрения требуется признать 
факт влияния культуры, как духовной сферы 
жизни общества на политические процессы. В 
свою очередь, культура как область, позволяю- 
щая наиболее широкие интерпретации, и спеку- 
ляции, может расцениваться в качестве инстру- 
мента манипуляции широкими слоями населе- 
ния, зачастую не имеющими серьезной истори- 
ческой и логической подготовки. 

 

Во-вторых, как эпифеномен развития самой ис- 
торической науки, которая, как и любая социаль- 
ная наука, базируется не на точных формулах и 
расчетах. Ее целью является не столько выявить 
закономерности, как это имеет место в номоте- 
тических науках, сколько раскрыть значение 
прошлого, смыслы и мотивы действия отдель- 
ных исторических личностей или социальных 
групп различного масштаба [19]. 

 

Информационное противостояние вносит кор- 
рективы и в преподавание истории в средней и 
высшей школах. Если ранее предполагалось 
давать ученику и студенту некоторое готовое 
знание, то сегодня, в условиях максимальной 
информационной открытости необходима кор- 
ректировка содержания знания и методики пре- 
подавания: вместо готового, выверенного зна- 
ния, необходимо предлагать рассуждения, с це- 
лью повышения логической культуры [8]. Без 
повышения логической культуры молодого поко- 
ления   невозможно   противостоять   давлению 
«сенсационных фактов», «внезапных открытий», 
«авторитетных источников», под которыми чаще 
всего действуют недобросовестные журналисты 
или политики. 

 

Рекомендация повышать логическую культуру 
молодого поколения требует использования ре- 
левантной фактической базы знаний, опираю- 
щейся на проверенные научные и архивные 
данные. Для этого необходимо создание единого 
учебника истории, что никоим образом не ума- 
ляет возможные исторические исследования и 
плюрализм в исторической науке, как, например, 
создание единого учебника физики никак не 
ограничивает будущие физические исследова- 
ния и не тормозит открытия. Единый учебник 
истории необходим для ознакомления молодого 
поколения, прежде всего, с фактами, следова- 
тельно, должен быть максимально очищен от 
прагмем и идеологем, т.е. любых оценочных 
суждений [14]. 

 
Российская историческая политика нуждается в 
усилении со стороны государственной идеоло- 
гии, под которой подразумевается постановка 
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целей и ценностей развития личности, граждан- 
ского общества и государства. Установка на де- 
идеологизацию провоцирует либеральные спе- 
куляции по поводу свободы слова, под который, 
зачастую, понимается произвол в интерпретации 
прав и свобод человека, а также, фактически, 
отказ от какой-либо ответственности по отноше- 
нию к человеку и обществу. Современная идео- 
логия должна учитывать информационную от- 
крытость общества. Необходимо разрабатывать 
новые методы идеологического противостояния, 
позволяющие эффективно противостоять псев- 
донаучным историческим спекуляциям в услови- 
ях максимальной информационной открытости. 

 
Нельзя оставлять попытки информационных 
атак со стороны Запада без внимания государ- 
ственных органов и гражданского общества, по- 
скольку это провоцирует социально-поли- 
тический и правовой нигилизм, и в первую оче- 
редь, у молодежи. 

 

Для предотвращения ошибок Второй мировой 
войны необходимо устранение политического 
эгоизма современного политического ис- 
теблишмента, поиск компромисса в области 
международной политики. Необходимо указать 
на то, что только объективное историческое опи- 
сание событий позволит сохранить политические 
институты, призванные предотвратить развора- 
чивание крупного военного противостояния. К 
ним относятся, прежде всего, ООН и Евросоюз. 
Нарушение принципа исторической объективно- 
сти в освещении исторических фактов, попытка 
использования прагмем в их описании подрыва- 
ет институциональные основы международного 
миропорядка в целом. Поэтому, развернувшаяся 
кампания по дискредитации роли СССР во Вто- 
рой мировой войне, может привести к неожидан- 
ным институциональным изменениям в полити- 
ческом ландшафте Европы. 

Несмотря на кажущуюся декларативность и 
юридическую неопределенность, наиболее эф- 
фективным сдерживающим фактором являются 
принципы разумности, кооперации и гуманизма, 
принципы, на которых была построена вся за- 
падная цивилизация, ставшая основой совре- 
менного глобального мира. 

 

Фальсификация исторических фактов в полити- 
ческой сфере является способом идеологическо- 
го давления на общество, в целом, и молодежь, 
в особенности, то есть, носит исключительно 
политико-пропагандистский характер. В среде 
профессиональных историков подобные инсину- 
ации должны исключаться с помощью методов 
верификации и выступать свидетельством низ- 
кой исследовательской культуры конкретного 
исследователи и показателем низкого научного 
стиля. 

 

В связи со всем сказанным выше, важно под- 
черкнуть, что для России историческая память – 
это, прежде всего, память о Великой Отече- 
ственной войне, о той выполненной миссии со- 
ветских защитников, сыгравших ключевую роль в 
победе над фашизмом во Второй мировой 
войне. Это именно то, что сплачивает и консо- 
лидирует все российское сообщество в целом, и, 
молодежь, в особенности, вне зависимости от 
идейно-политических взглядов и религиозных 
установок, а также национальной принадлежно- 
сти. 

 

Таким образом, необходимость противодействия 
попыткам и приемам фальсификации истории 
ВМВ и ВОВ является важнейшей составляющей 
процесса сохранения исторической памяти в 
рамках осуществления исторического образова- 
ния, формирующего национальный менталитет 
молодых поколений. 
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ечально известный ГУЛАГ (Главное управ- 
ление исправительно-трудовых лагерей и 

колоний) был создан в 1930 г. и являлся струк- 
турным подразделением сначала ОГПУ, затем, 

с 1934 г. находился в составе НКВД СССР (с 
1946 г. – в составе МВД СССР, упразднен в 

конце 1950-х гг.). Этот главк имел большую са- 
мостоятельность, управляя огромным количе- 

ством заключенных, работавших на строитель- 
стве и  эксплуатации многочисленных народно- 

хозяйственных объектов. Помимо функций изо- 
ляции преступников и использования их в каче- 
стве дешевой рабочей силы, роль ГУЛАГА за- 
ключалась в «поддержании политического и со- 
циального строя СССР сталинской эпохи, так как 
изначально она была создана с целью перевос- 

питания, так называемых, врагов народа, про- 
тивников власти Советов. В духовно- 
идеологической сфере данная организация име- 
ла также немаловажную роль, так как, фактиче- 

ски, выполняла задачу устрашения граждан 
СССР, обеспечивая, таким образом, определен- 
ный уровень лояльности к существующей власти 

со стороны населения» [1, с. 212]. Сначала 
ГУЛАГ насчитывал 5 исправительно-трудовых 

лагерей (число заключенных – 96064 человека), 
а уже в 1938 г. – 29 лагерей, 400 колоний и 423 
тюрьмы. Накануне Великой Отечественной вой- 
ны количество лагерей увеличилось до 59, а 
колоний – до 425 (число заключенных – 1929729 
человек [2, с. 18]. 
 

Приведенные цифры показывают рост интен- 
сивности репрессий и, прежде всего, речь идет о 
значительно возросшем количестве осужденных 
за уголовно-политические преступления. К этому 
следует добавить, что в предвоенные годы (с 
1938 г.) в исправительно-трудовых лагерях и 
колониях были усилены режимные меры в связи 
с осложнением криминогенной обстановки в 
подразделениях ГУЛАГА, и, прежде всего, они 
были направлены на предупреждение побегов. В 
частности, была увеличена штатная численность 
вооруженных охранников, а сами места лишения 
свободы обносились забором с колючей прово- 
локой. Однако, несмотря на усиленные меры, в 
начале 1942 г. в лагерном пункте «Лесорейд», 
расположенном близ поселка Усть-Уса (Коми 
АССР) и относившемся к Воркутлагу – одному из 
крупнейших исправительно-трудовых лагерей 

mailto:uporov@list.ru
mailto:uporov@list.ru


38  

ГУЛАГА, был совершен массовый вооруженный 
побег. В литературе это событие обычно имену- 
ют как восстание заключенных, и основания для 
этого, как будет показано ниже, имелись, однако, 
фактически, заключенным удалось лишь совер- 
шить побег, и во время их преследования это 
восстание было подавлено. 

 

Само событие заключалось в следующем. 

Начальником лагерного пункта был назначен 

М.А. Ретютин, который, в свое время, отбывал 

наказание в Воркуте (за ограбление банка), где 

работал бригадиром на шахторазработках, где 

проявил свои высокие организаторские способ- 

ности и был досрочно освобожден. Ему было 

предложено в качестве вольнонаемного возгла- 

вить лесоучасток на «Лесорейде», а затем он 

стал его начальником. Такое назначение недав- 

него заключенного, строго говоря, нарушало 

действующие инструкции, так как Ретютин как 

начальник лагпункта имел влияние на охрану 

заключенных, ведь, у него в подчинении находи- 

лись не только заключенные, но и вольнонаем- 

ные работники. Он имел достаточно широкие 

полномочия в хозяйственной сфере, но руковод- 

ство Воркутлага пошло на такое назначение, так 

как при отсутствии иных кадров и жестких требо- 

ваниях по выполнению плана и, тем более, в 

военное время, не могло найти другого вари- 

анта (такое явление было распространенным в 

ГУЛАГе). 
 

В лагпункте отбывало наказание немалое коли- 

чество «политических» заключенных, в том чис- 

ле, А.Т. Макеев, бывший активный участник 

Гражданской войны, командир Красной Армии, 

бывший профсоюзный и хозяйственный руково- 

дитель, бывший член бюро Коми обкома ВКП(б), 

обвиненный в троцкизме, которому расстрел был 

заменен 15 годами лагерей. Ретюнин и Макеев 

сошлись по многим вопросам, которые они об- 

суждали вечерами в рабочем кабинете Ретюти- 

на. В какой-то момент предметом обсуждения 

стала их дальнейшая судьба. Поводом для этого 

стали слухи о том, что в связи с осложнением 

военной обстановки на фронте осужденных за 

преступления против государства («контррево- 

люционеров») и другие тяжкие преступления 

могут расстрелять. Следует заметить, что неко- 

торые основания так полагать у них имелись, 

учитывая то обстоятельство, что с началом вой- 

ны режим в исправительно-трудовых лагерях 

был усилен, отменялись выходные, рабочий 

день был увеличен до 10–12 часов. Были приня- 

ты и другие меры в соответствии с Директивой 

НКВД СССР и Прокурора СССР от 22 июня 

1941 г. [3]. Кроме того, еще не были забыты из- 

вестные в арестантских кругах, так называемые, 
«кашкетинские» и «гаранинские» массовые рас- 
стрелы в Коми АССР и на Колыме и Ухте в 1937- 

1938 гг. Приведенные названия исходили от фа- 

милий лагерных начальников (Кашкетина и Га- 

ранина), которые организовывали исполнение 

расстрельных приговоров «троек» в отношении 

троцкистов и других «врагов» советской власти 

(позже Кашкетин и Гаранин сами попали под 

каток репрессий [4, с. 143]). 

В результате, Ретюнин и Макеев решили, что 
надо спасть свои жизни, для чего договорились 

совершить побег. Как сильные и опытные орга- 
низаторы они сумели привлечь на свою сторону 
еще ряд заключенных. В частности, как сообщал 

один из осведомителей оперативного отдела, 
Ретюнин говорил им: «Какая разница, что мы 

подохнем завтра или помрем сегодня ... Я знаю, 

что нас всех хотят погубить голодной смер- 

тью. Вот увидите, скоро в лагерях один друго- 

го будет убивать, а до этого, существующая 

сейчас власть, всех заключенных по контрре- 

волюционным статьям перестреляет, в том 

числе и нас – задержанных вольнонаемных … 

все равно сдохнем, так лучше уж попробовать 

уйти и пожить еще на свободе» [5]. В процессе 
обсуждения было решено не просто совершить 
побег с целью добраться до советско-финской 

границы и перейти ее, но и призвать к массовым 
выступлениям заключенных других лагерных 
пунктов, которые встретятся на пути, в частно- 

сти, предполагалось, что в населенных пунктах, 
которые будут «освобождены» и где восставших 
поддержит местное население, надо ликвидиро- 

вать советскую власть, упразднить колхозы, 
вернуть частную собственность. Вместе с тем, 

нужно иметь в виду, что такого рода сведения о 
планах заключенных имеют только один источ- 
ник – официальные документы правоохрани- 

тельных и партийных органов, которым, в опре- 
деленной степени, было выгодно представить 
побег заключенных как политическое восстание, 

которое удалось успешно подавить. На наш 
взгляд, подобные планы, вряд ли, имели место, 
поскольку были просто нереальными. 

 
Помимо Ретюнина и Макеева как организаторов 

побега, нашлось еще полтора десятка заклю- 

ченных, согласившихся на активную подготови- 

тельную работу (запас продуктов, одежды, необ- 

ходимый инвентарь, лошади, сани и т.д.). 24 ян- 

варя 1942 г. стал осуществляться план побега. 

Ретюнин назначил помывку бойцов охраны так, 

чтобы они почти все одновременно оказались в 

бане. В это время было захвачено их оружие, а 

сами бойцы были заперты. Были освобождены 

из-под охраны и другие заключенные (около 

двухсот человек), однако, следовать за Ретюни- 

ным согласились только восемьдесят человек. 

Ретюницы переоделись в форму охранников и 

на санях в виде, якобы, служебного обоза из 

восьми подвод отправились по намеченному 

маршруту. Однако с самого начала их план стал 

рушиться: вырвавшемуся из лагпункта бойцу 

охраны удалось сообщить о побеге. Кроме того, 

был убит другой боец охраны, и с этого момента 

уже не было никаких оснований считать ретю- 

нинцев «борцами со сталинским тоталитариз- 

мом», как это считают некоторые авторы [6]. В 

Усть-Усе их уже ждали, там им пришлось столк- 

нуться с вооруженной охраной местного аэро- 

порта, а также с милицией (с жертвами с обеих 

сторон). Из Усть-Усы восставшие разделились 

на две части, несколько дней перемещались на 

север, заходя в небольшие населенные пункты, 

где им не оказывали сопротивления, думая, что 

это военнослужащие. Но от погони уйти не уда- 
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лось, и уже 2 февраля последние сбежавшие 

заключенные были уничтожены (кто не сдавал- 

ся) и задержаны. Макеев был застрелен, а Ре- 

тюнин застрелился сам, унеся с собой в могилу 

действительные их намерения. Оставшиеся в 

живых участники побега и их пособники Особым 

совещанием   НКВД   СССР   были   осуждены 

(68 человек), в том числе, в отношении 50 за- 

ключенных был применен расстрел. 
 

Особенность этого группового преступления за- 

ключенных заключалась в том, что оно являлось 

первым вооруженным массовым побегом (вос- 

станием) в системе ГУЛАГа. За развитием собы- 

тий пристально следил руководитель НКВД 

СССР Л.П. Берия, давший распоряжения пред- 

принять необходимые меры по предупреждению 

такого рода преступлений. Разбор причин был 

предпринят не только в НКВД СССР, но и в Коми 

обкоме ВКП(б), в результате чего были сделаны 

соответствующие оргвыводы. Так, в Постанов- 

лении бюро Коми обкома ОК ВКП(б) «О контрре- 

волюционном вооруженном выступлении заклю- 

ченных Устьусинского лагпункта «Рейд» Воркут- 

лага НКВД» раскрывались причины случившего- 

ся и были определены ответственные лица, в 

том числе, указывалось следующее: 
 

«1. За необеспечение государственной безопас- 

ности в лагере тов. ШИШКИНА Алексея Семено- 

вича с работы начальника оперчекотдела Вор- 

кутлага НКВД снять. Начальнику военизирован- 

ной охраны тов. ГАЛКИНУ Александру Иванови- 

чу за плохое состояние охраны заключенных в 

лагере объявить выговор с занесением в учет- 

ную карточку. 
 

2. За нарушение режима содержания заключен- 

ных в лагере, повлекшее за собой к-р вооружен- 

ное выступление заключенных на лагпункте 

“Рейд” начальнику Воркутлага НКВД, члену 

ВКП(б) тов. ТАРХАНОВУ Леониду Александро- 

вичу поставить на вид. 
 

3. Освободить тов. ЗАХЛАМИНА А.И. от работы 

начальника политотдела Воркутлага НКВД, как 

не обеспечившего политическое руководство 

лагерем и не выполнившего указание Обкома 

ВКП(б) от 01 ноября 1941 года об устранении 

недостатков в охране и содержании заключен- 

ных в лагере. 
 

4. За плохое состояние боевой подготовки в 

подразделениях военизированной охраны тов. 

ГУСЕВА с работы начальника ВОХР Севжел- 

дорлага СНЯТЬ… 
 

6. Обратить внимание Наркома Внутренних дел 

Коми АССР тов. КАБАКОВА, что он несет персо- 

нальную ответственность за состояние охраны 

заключенных в лагерях, расположенных на тер- 

ритории республики и досмотра в них постанов- 

ки чекистской работы. Предупредить начальни- 

ков оперативных отделов лагерей НКВД, что за 

плохое состояние оперативной работы в под- 

разделениях Обком ВКП(б) виновных будет при- 

влекать   к   строжайшей   ответственности»   [7, 

с. 63]. 

Нельзя на обратить внимания на то обстоятель- 
ство, что партийные структуры, фактически, ре- 
шали кадровые вопросы, относящиеся к НКВД 
СССР, что показывало большую роль партийных 
органов в тот период истории советского госу- 
дарства. 

 

В НКВД СССР также были приняты соответству- 
ющие организационные решения. Так, 27 янва- 
ря, то есть, спустя три дня после начала восста- 
ния и еще до окончания операции по его подав- 
лению, была издана Директива [8], в частности, 
предписывалось: 

 

– охрану лагерей привести в боевую готов- 
ность, усилив охрану наиболее опасных контин- 
гентов заключенных, складов оружия и продо- 
вольствия, a также, отдаленных и оторванных 
лагерных пунктов; 

 

– личный состав охраны проинструктировать, 
предупредив, что за всякое на рушение службы 
и ослабление бдительности виновные будут 
привлекаться к строжайшей ответственности; 
создать в лагерях и лагерных подразделениях из 
наличного состава вое низированной охраны 
вооруженные маневренные группы; 

 

– пересмотреть состав расконвоированных 
заключенных, приняв меры к немедленному за- 
конвоированию всех осажденных за контррево- 
люционные преступления и бандитизм; 

 

– всех заключенных и бывших заключенных, 
судившихся за контрреволю ционные преступле- 
ния и бандитские преступления, занимающих в 
настоящее время должности начальников лагер- 
ных пунктов, командировок, подкоманди ровок, 
колонн и т.д., заменить вольнонаемными; 

 

– начальникам оперативно-чекистских отделов 
лагерей проверить осведоми тельнyю сеть и 
агентуру, приняв меры к ее усилению и органи- 
зовать работу по вы явлению повстанческо- 
бандитских настроений и намерений заключен- 
ных; 

 

– на основе имеющихся материалов аресто- 
вать всех проходящих по агентур ным разработ- 
кам лиц, высказывающих террористические 
настроения, готовя щихся к вооруженным побе- 
гами бандитским выступлениям. 

 

В Директиве указывалось также: «Предупредить 
начальников лагерей, начальников оперативно- 
чекистских отделов лагерей, a также, наркомов 
внутренних дел республики, начальников УНКBД 
краев и областей, на территории которых распо- 
ложены лагеря, что они несут полную и персо- 
нальную ответственность за состояние охраны 
за ключенных и постановку чекистско- 
оперативной работы в ИТЛ» [8]. Кроме того, 
20 августа 1942 г. по всем лагерям и колониям 
НКВД СССР из Москвы была разослана доклад- 
ная записка «Об усилении контрреволюционных 
проявлений в ИТЛ НКВД», где содержалось ука- 
зание в месячный срок арестовать «всех заклю- 
ченных, на которых имеются материалы об ан- 
тисоветской работе в лагерях и колониях, выска- 
зывающих повстанческие настроения, а также, 
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ведущих подготовку к побегу» [9, с. 167]. Как 
видно из этих документов, власть предприняла 
предупредительные меры, что позволило избе- 
жать подобного рода массовых вооруженных 
преступлений в исправительно-трудовых лаге- 
рях как во время войны, так и в первые годы по- 
сле ее окончания. 

 

В завершении еще раз вернемся к оценке этого 
массового вооруженного выступления заключен- 
ных. Здесь следует подчеркнуть, что заключен- 
ными во время побега (восстания) были совер- 
шены тяжкие преступления, в том числе, убий- 
ства, и виновные за это должны были понести 
наказание. И в этом контексте, мы не можем со- 
гласиться с тем, что данное вооруженное вы- 
ступление заключенных трактуется едва ни как 
подвиг. В частности, Д.М. Панин, описывая дей- 
ствия участников восстания заключенных, ука- 
зывает на то, что они «уложили уйму солдат, но 
и почти все зэки были перебиты. Боеприпасы 
иссякли, и, тем самым, был решен исход боя. 

Оставшаяся горстка героев решила покончить с 
собой. Последним застрелился начальник отря- 
да. Я называю их героями, ибо они доказали, что 
человек не может быть превращен в скотину, с 
которой расправляются, как хотят; нельзя уни- 
чтожать безоружных людей; нужно давать отпор 
людоедам и создать международное объедине- 
ние против носителей зла, находящихся в состо- 
янии преступной активности» [10, с. 42]. В другой 
работе действия указанных заключенных назы- 
вают протестным выступлением [11, с. 39]. Од- 
нако с такими оценками мы не можем согласить- 
ся. Как справедливо отмечает Г.М. Иванова, 
«свобода, добытая ценой жизни невинных лю- 
дей, не может быть окрашена в героические то- 
на» [12, с. 220]. Не могут считаться героями лю- 
ди, главной целью действий которых было спа- 
сение своих собственных жизней. Такой подход 
ничуть не приукрашивает негативные стороны в 
деятельности ГУЛАГа, поскольку моральные 
ценности имеют свою силу при любом политиче- 
ском режиме. 

 

Литература: 

1. Шашмурин И.С. Современные представления 
о роли системы Главного управления лагерями 
периода 1930–1950 гг. В общественной жизни 
государства / И.С. Шашмурин // Скиф. 2018. № 6 
(22). С. 212–215. 

 

2. Система исправительно-трудовых лагерей в 
СССР: 1923–1960. Справочник / Сост. М.Б. Смир- 
нов. М. : Звенья, 1998. 597 с. 

 

3. Приказ НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 
22.06. 1941 г. // Сборник законодательных и нор- 
мативных актов о репрессиях и реабилитации 
жертв политических репрессий. М. : Республика, 
1993. С. 158–159. 

 

4. Белова Н.А. История уголовно-исполнитель- 
ной системы и органов юстиции: учеб. пособие. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 295 с. 

 
 

5. Докладная записка заместителя наркома 
внутренних дел Коми АССР П.А.Корнилова на 
имя   наркома   внутренних   дел   республики 
С.И. Кабакова (датирована как «февраль 1942 г.) 
«О причинах, сделавших возможным к-р. вы- 
ступление заключенных на Печоре 24 января 
1942 года» // Покаяние: Коми республиканский 
мартиролог жертв массовых политических ре- 
прессий: сб. док. : в 13 т. / Сост. и комментарии: 
М.Б. Рогачев. Сыктывкар : Общ. фонд «Покая- 
ние», 2005. Т. 7. С. 194–195. 

 

6. Макеев С. Первый решительный (в начале 
1942 г. произошло невероятное событие: заклю- 
ченные подняли вооруженное восстание – пер- 
вое в истории ГУЛАГа) / С. Макеев // Совершен- 
но секретно. 2007. № 9. URL : https://www.sovsek 
retno.ru/articles/pervyy-reshitelnyy/ (дата обраще- 
ния 25.04.2021). 

 

7. Постановление бюро Коми обкома ОК ВКП(б) 
от 01.04.1942 г. «О контрреволюционном воору- 
женном выступлении заключенных Устьусинско- 

Literature: 
 

1. Shashmurin I.S. Modern ideas about the role of 

the Main Camp Management system of the period 
1930–1950. In   the   public   life   of   the   state   / 
I.S. Shashmurin // Skif. 2018. № 6 (22). P. 212–215. 

 
 

2. The system of correctional labor camps in the 
USSR: 1923–1960. Guide/ Compiled by M.B. Smir- 
nov. M. : Links, 1998. 597 p. 

 

3. Order of the NKVD of the USSR and the Prose- 
cutor's Office of the USSR of 22.06. 1941 // Collec- 
tion of legislative and regulatory acts on repression 
and rehabilitation of victims of political repression. 
M. : Respublika, 1993. P. 158–159. 

 

4. Belova N.A. The history of the penal system and 
the bodies of justice : textbook. Vologda : VIPE of 
the Federal Penitentiary Service of Russia, 2014. 
295 p. 

 

5. Report note of the Deputy People's Commissar 
of Internal Affairs of the Komi ASSR P. A. Kornilov 
addressed to the People's Commissar of Internal 
Affairs of the Republic S.I. Kabakov (dated as Feb- 
ruary 1942) «On the reasons that made it possible 
for prisoners to speak at Pechora on January 24, 
1942» // Repentance: Komi Republican Martyrology 
of victims of Mass Political repression: collection of 
documents : in 13 vol. / Comp. and comments: 
M.B. Rogachev. Syktyvkar : General Fund «Pen- 
ance», 2005. Vol. 7. P. 194–195. 

 

6. Makeev S. The first decisive (at the beginning of 
1942, an incredible event occurred: the prisoners 
raised an armed uprising – the first in the history of 
the GULAG) / S.Makeev // Top secret. 2007. № 9. 
URL : https://www.sovsekretno.ru/articles/pervyy- 
reshitelnyy/ (date of application 25.04.2021). 

 
 

7. Resolution of the Bureau of the Komi Regional 
Committee of the OK VKP (b) of 01.04.1942 «On 
the counterrevolutionary armed speech of prisoners 

http://www.sovsekretno.ru/articles/pervyy-


41  

го лагпункта «Рейд Воркутлага НКВД» / Сост. и 
комм. М.Б. Рогачев // Покаяние: Коми республи- 
канский мартиролог жертв массовых политиче- 
ских репрессий: сб. док. : в 13 т. Сыктывкар : 
Общ. фонд «Покаяние», 2005. Т. 7. С. 63–65. 

 
 

8. Директива НКВД СССР начальникам ИТЛ, 
наркомам внутренних дел республик и начальни- 
кам УНКВД краев и областей от 27. 01. 1942 г. 

«О принятии мер к охране лагерей в связи с по- 
бегом заключенных их Воркутинского ИТЛ и 
нападением их на районный центр» // ГАРФ. Ф. 
Р-9414. Оп. 1. Д. 45. Л. 102–103. 

 

9. По материалам следственных дел и лагер- 
ных отчетов ГУЛАГа / Сост. И.М. Осипова: Фонд 
«Мир и человек», 1993. 224 с. 

 
 

10. Панин Д.М. Лубянка – Экибастуз: лагерные 
записки. М. : Обновление, 1990. 576 с. 

 

11. Упадышев Н.В. Воркутинский исправительно- 
трудовой лагерь в годы Великой Отечественной 
войны / Н.В. Упадышев // Вестник Северного 
(Арктического) федерального ун-та. Серия: «Гу- 
манитарные и социальные науки». 2012. № 3. 
С. 35–40. 

 

12. Иванова Г.М. Жизнь и борьба за колючей 

проволокой / Г.М. Иванова; Науч. ред. В.В. Ше- 
лохавев // История политический репрессий и 
сопротивления несвободе в СССР: Книга для 
учителей. М. : Мосгорархив, 2002. С. 179–214. 

of the Ustyusinsky camp point «Raid» of the 
Vorkutlag NKVD» // Penance: Komi Republican 
Martyrology of victims of mass political repression: 
sat.doc. : in 13 vol. / Comp. and comments: 
M.B. Rogachev. Syktyvkar : General Fund «Pen- 
ance», 2005. Vol. 7. P. 63–65. 

 

8. Directive NKVD chiefs ITL, Commissar of inter- 
nal Affairs of the Republic and head of the NKVD 
territories and regions from 27.01.1942 «On 
measures for the protection of the camps in conec- 
tion with the escape of prisoners their Vorkuta labor 
camp and attack them in the regional center» // 
GARF. F. R-9414. Op. 1. D. 45. L. 102–103. 

 

9. According to the materials of the investigation of 
the Affairs and records of the camp of the Gulag / 
Originator I. Osipova M. : Foundation «Mir i che- 
lovek», 1993. 224 p. 

 

10. Panin D.M. Lubyanka – Ekibastuz: camp notes. 
M. : Update, 1990. 576 p. 

 

11. Upadyshev N.V. Vorkuta correctional labor camp 
during the Great Patriotic War // Bulletin of the 
Northern (Arctic) Federal University. Series: «Hu- 
manities and Social Sciences».   2012.   №   3. 
P. 35–40. 

 
 

12. Ivanova G.M. Life and struggle for barbed wire / 
G.M. Ivanova; Scientific ed. V.V. Shelokhavev // 
History of political repression and resistance to non- 
freedom in the USSR: A book for teachers. M. : 
Mosgorarchiv, 2002. P. 179–214. 



42  

В 

УДК 34 
 

Шандулин Евгений Андреевич 
кандидат исторических наук, 
доцент, 
Институт истории 

и международных отношений, 

Южный федеральный университет 
79289013427@yandex.ru 

 

Аганов Андрей Анатольевич 
магистр по специальности 
«История России 

и стран ближнего зарубежья», 
экскурсовод, 
Ростовский исторический парк 

«Россия – моя история» 
79289013427@yandex.ru 

 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 

В КОНТЕКСТЕ ЕГО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ВО ВРЕМЯ 

ТИЛЬЗИТСКОГО МИРА (1807–1812 ГГ.) 
 

Аннотация. В XVIII веке Россия стала ведущей ми- 
ровой державой, влияющей на европейскую и ми- 
ровую политику. Несмотря на успехи во внешнепо- 
литических делах, внутри самой страны были про- 
блемы, которые могли, рано или поздно, привести 
к потрясениям, расшатать существующий государ- 
ственный строй. В данной статье рассматривается 
процесс влияния европейской политики императо- 
ра Александра I на его внутреннюю политику во 
время Тильзитского мира (1807–1812 гг.). Зачастую, 
именно европейская политика императора Алек- 
сандра I играла решающую роль при реализации 
программы реформ в Российской империи в пер- 
вой четверти XIX века. 

Ключевые слова: Александр I, Европа, Наполеон 
Бонапарт, реформы, Сперанский. 

Evgeny A. Shandulin 
Candidate of Historical Sciences, 
Associate Professor, 
Institute of History 
and International Relations, 
Southern Federal University 
79289013427@yandex.ru 

 

Andrey A. Aganov 
Master in Specialty 
«History of Russia 
and Neighboring Countries», 
Guide, 
Rostov Historical Park 
«Russia is my story» 
79289013427@yandex.ru 

 

THE INTERNAL POLICY 

OF EMPEROR ALEXANDER I 

IN THE CONTEXT OF HIS EUROPEAN 

POLICY DURING 

THE TILSIT WORLD (1807–1812) 
 

Annotation. In the 18th century it became the world's 
leading power influencing European and world politics. 
Despite the successes in foreign policy affairs, within 
Russia itself there were problems that could sooner or 
later lead to upheavals, to shake the existing state 
system.This article examines the process of the influ- 
ence of the European policy of Emperor Alexander I on 
his domestic policy during the Peace of Tilsit (1807– 
1812). Often, it was the European policy of Emperor 
Alexander I that played a decisive role in the imple- 
mentation of the reform program in the Russian Em- 
pire in the first quarter of the 19th century. 

 
 

Keywords: Alexander I, Europe, Napoleon Bonaparte, 
reforms, Speransky. 

 
        

 

нутренняя и внешняя политика − основопо- 
лагающая часть государственной политики. 

Любая страна на определенных этапах своего 
существования сталкивается с тем, что она нуж- 

дается в проведении широкомасштабных ре- 
форм, которые позволят модернизировать госу- 
дарственное управление и, тем самым, позволят 
государству сделать шаг вперед в своем разви- 
тии, встать в один ряд с развитыми державами. 

Российское государство, как и любое другое, 
служит одним из таких примеров. 

 

В XIX веке Россия остро нуждалась в проведе- 
нии реформ, которые должны были укрепить 
органы государственной власти и управления, 
избавить страну от злоупотреблений. В XVIII 
веке она стала ведущей мировой державой, 

влияющей на европейскую и мировую политику. 
Несмотря на успехи во внешнеполитических де- 
лах, внутри самой России были проблемы, кото- 
рые могли рано или поздно привести к потрясе- 
ниям, расшатать существующий государствен- 
ный строй. Главной проблемой, сдерживающий 
экономический рост России, было крепостное 
право. Второй проблемой было то, что суще- 
ствующие органы государственного управления 
не отвечали современным требованиям и нуж- 
дались в реформировании, повышении эффек- 
тивности в их деятельности. Неограниченная 
власть, сосредоточенная в руках императора, 
потенциально, способствовала любому произво- 
лу правителя, что могло даже привести к тому, 
что самого монарха могли убить из-за тех или 
иных его решений. 
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Александр I прекрасно знал об этих проблемах. 

В первые годы своего правления он со своими 

«молодыми друзьями» (В.П. Кочубеем, Н.Н. Но- 

восильцевым, П.А. Строгановым, А. Чарторый- 

ским) приступил к реформированию системы 

государственного управления. Были созданы 

министерства, проведена реформа Сената, но 

они не были доведены до конца. Ради проведе- 

ния реформ император с советниками решили 

отказаться от участия в европейских делах и 

соблюдать нейтралитет. Но из-за агрессивных 

действий императора французов Наполеона 

Бонапарта в Италии и Германии Александр I и 

его советники решили на время отказаться от 

проведения преобразований в Российской импе- 

рии. Их можно было осуществить позже, после 

разгрома Наполеона. Но третья антифранцуз- 

ская коалиция распалась после поражения рус- 

ско-австрийских войск под Аустерлицем 2 декаб- 

ря 1805 года. Австрия вышла из войны. 
 

Уже в начале 1806 году члены Непременного 

совета на одном из заседаний разделились на 

три течения по поводу проведения внешнеполи- 

тического курса. Одно из них возглавил С.П. Ру- 

мянцев, который призывал вернуться к политике 

«свободы рук» (отказ от союза с европейскими 

державами) и, таким образом, продолжить зани- 

маться внутренними делами. «Искусство нашего 

кабинета должно бы состоять в том, чтобы 

предоставить другим державам изнуряться уста- 

новлением общего равновесия, а нам бы, между 

тем, первенствовать в тех пределах, где могу- 

щество наше и одно может быть решительно» 

[1, c. 1168]. 
 

В 1807 году после поражения русских войск при 

Фридланде Александр I и Наполеон встретились 

на плоту, который был поставлен посередине 

реки Неман. Несмотря на то, что Александр не 

желал заключения союза с Францией, он был 

вынужден пойти на это. По условиям Тильзит- 

ского мирного договора границы России не 

уменьшились, а даже расширились за счет Бе- 

лостокстого департамента. Россия признавала 

все завоевания Наполеона на Западе. Алек- 

сандрI обещал стать посредником в англо- 

французских переговорах о возможном заключе- 

нии мирного договора. Пруссия теряла половину 

своих территорий, а из ее польских земель было 

образовано Великое герцогство Варшавское, 

ставшее вассалом Франции. Помимо создания 

герцогства Варшавского, другим неприятным 

моментом для России стало ее присоединение к 

континентальной блокаде против Соединенного 

королевства. Россия отныне не могла торговать 

с туманным Альбионом, хотя он был основным 

торговым партнером Российской империи, а 

Франция не могла компенсировать будущие фи- 

нансовые потери России. АлександрI получил 

жестокий урок. Общество было настроено про- 

тив Тильзитского мирного договора. Царь пре- 

красно понимал, что союз с Наполеоном заклю- 

чен только на время и рано или поздно начнется 

война. В перерыве он решил вернуться к преоб- 

разованиям и продолжить реформировать си- 

стему управления империи. 

Цель данного исследования – рассмотреть про- 

цесс влияния европейской политики императора 

Александра I на его внутреннюю политику во 

время Тильзитского мира с наполеоновской 

Францией. Зачастую, именно внешняя политика 

играла решающую роль при реализации про- 

граммы реформ или наоборот, при отказе от 

нее. Принимаемые из-за этого решения могли 

играть огромную роль для будущего государства 

уже после смерти императора. 
 

Задачи исследования: 
 

1) изучение влияния европейской политики им- 
ператора Александра I на его внутренний курс во 
время Тильзитского мира с наполеоновской 
Францией; 

 

2) доказать на конкретных примерах, имела ли 
она решающее значение при проведении ре- 
форм во время Тильзитского мира с Францией; 

 

3) выявление причин, которые заставили импе- 
ратора Александра отказаться от реформ. 

 

При написании исследования были привлечены 
следующие источники, которые можно подраз- 
делить на две группы: нормативно-правовые 
документы и нарративные источники. К норма- 
тивно-правовым документам мы относим следу- 
ющие важные источники: указы, акты, постанов- 
ления, отчеты, доклады, мирные и союзнические 
договора Российской империи с различными 
государствами. Одни из них представлены в 
Полном собрании законов Российской импе- 
рии[8], в котором находятся различные норма- 
тивно-правовые документы, принятые в годы 
правления императора Александра I. Другим 
важным источником является Архив Государ- 
ственного Совета Российской империи [2]. Госу- 
дарственный совет появился еще в самом нача- 
ле правления императора Александра и на его 
заседаниях обсуждались проблемы внутренней 
и внешней политики. Мирные договора и союз- 
нические обязательства, которая заключила 
Россия в первой четверти XIX века, находятся в 
таком важном сборнике, как «Внешняя политика 
России XIX и начала XX века [4]. Также, стоит 
выделить бумаги Комитета 06 декабря 1826 г. Он 
был создан уже после смерти императора Алек- 
сандра по приказу императора Николая I и дол- 
жен был рассмотреть проекты преобразования 
государственного управления Российской импе- 
рии. В них были обнаружены различные проекты 
преобразований, записки государственных дея- 
телей, которые писали о тех или иных наруше- 
ниях в системе управления и о способах их 
устранения. Например, были найдены проекты 
реформ Сперанского, записки Кочубея. Эти ис- 
точники были опубликованы Российским Импе- 
раторским Обществом [10] в конце XIX века. 
Поднятую нами проблему историки раньше не 
рассматривали, то есть, специальной литерату- 
ры по данной теме не существует, хотя период 
правления Александра I рассматривался многи- 
ми учеными. 

Обстановка для проведения реформ была дале- 
ко не самой лучшей. В это время Россия воева- 
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ла с Ираном и Османской империей. Нельзя точ- 
но было спрогнозировать, как будут развиваться 
русско-французские отношения. К тому же, по- 
сле отказа Англии от посредничества российско- 
го императора, в Российской империи был вве- 
ден режим континентальной блокады. Другой 
проблемой было то, что у императора испорти- 
лись отношения с его «молодыми друзьями». 
Они были недовольными Тильзитским мирным 
договором. Императору необходим был новый 
помощник для проведения реформ. Им стал 
М.М. Сперанский, который к 1807 году занял ме- 
сто «молодых друзей». 

 

К реформам император возвращается после 
Эрфуртского свидания с Наполеоном, где оба 
монарха уладили свои разногласия по ряду во- 
просов. Александр взял на эту встречу и Михаи- 
ла Сперанского. Сперанский, благодаря хоро- 
шему знанию французского языка, смог во время 
этой встречи познакомиться с французскими 
чиновниками и узнать, чем же отличается Фран- 
ция и Россия в административном плане. Во 
время бала в Эрфурте между АлександромI и 
Сперанским произошел разговор. Император 
желал узнать мнение Сперанского по поводу 
порядков в европейских странах. Сперанский в 
ответ сказал, что Франция в этом вопросе пре- 
восходит Россию. Император ответил: «Возвра- 
тившись домой, мы с тобой много об этом будем 
говорить» [6, c. 855]. 

 

Александр I 16 декабря 1808 года назначил Спе- 
ранского товарищем министра юстиции вместо 
Н. Новосильцева. На этой должности он должен 
был продолжить трудную для многих тогдашних 
чиновников работу по составлению нового зако- 
нодательства. Одновременно с этим, император 
вернулся к обсуждению идеи реформирования 
государственного управления Российской импе- 
рии. Сперанский, по просьбе Александра, дол- 
жен был подготовить план будущих государ- 
ственных преобразований. Задача была очень 
трудная, но Сперанский с ней справился. 

 

Свою работу реформатор завершил к октябрю 
1809 года. Он предоставил императору три до- 
кумента: «Введение к уложению государствен- 
ных законов» [12], «Краткое начертание государ- 
ственного образования» [13] и «Общее обозре- 
ние всех преобразований и распределение их по 
временам» [14]. 

 

Сперанский искренне верил в то, что в Россий- 
ской империи сферы общественной жизни нахо- 
дятся в зависимости друг от друга. Для ограни- 
чения власти императора была необходима от- 
мена крепостного права. Проводить реформы 
можно с помощью такого сословия, которое 
должно иметь экономическую и политическую 
свободу, а создание такого сословия было не- 
возможно без отмены крепостного права, потому 
что народ не мог одновременно быть просве- 
щенным и зависеть от своего помещика. Помимо 
этого, необходимы такие законы, которые были 
бы прочны. Такое устройство предполагает не- 
зависимость суда от других ветвей власти. Сами 
судьи должны также соответствовать ряду кри- 
териев, например, должны иметь великолепное 

преобразование. Сперанский прекрасно пони- 
мал, что в России необходимо менять суще- 
ствующую систему государственного управле- 
ния. Самой большой проблемой являлось то, что 
в стране не было нужного количества людей, 
которые могли бы быть проводниками реформ. 
Без этого измененный образ правления не мо- 
жет существовать. Реформатор отвергал рево- 
люционное изменение общества и считал, что в 
существующих условиях нужно постепенно ме- 
нять существующий строй при активном участии 
верховной власти, которая только одна сможет 
провести необходимые для страны реформы. 

 

Теперь мы более подробно поговорим о про- 
грамме Сперанского. Если рассмотреть его про- 
екты, из них видно, что он предлагал сделать 

«правление, доселе самодержавное, постано- 
вить и учредить на неприменяемом законе» [12]. 
Реформатор считал, что власть должна править 
при опоре на закон. Выбирая путь законности, 
она могла бы укрепить свое положение. Помимо 
этого, он считал, что самодержавная власть 
должна иметь некий противовес. Для этого необ- 
ходима была система разделения властей. Им- 
ператор обладал исполнительной, законода- 
тельной и судебной властью. С точки зрения 
реформатора, все эти ветви власти должны 
быть независимыми друг от друга, и монарх при 
этом потеряет часть своей власти. Для этого 
необходимы были новые органы власти. Так, 
должна была появиться Государственная дума, 
которой вручалась законодательная власть. Су- 
дебная власть вручалась Сенату, а министер- 
ства управляли Империей. За монархом остава- 
лась большая власть. Император становился во 
главе исполнительной власти. Он мог назначать 
министров, губернаторов и также обладал зако- 
нодательной инициативой. Он утверждал зако- 
ны, которые создавала Государственная дума, 
но без ее одобрения никакой закон не мог быть 
издан. Министры были обязаны отчитываться 
перед парламентом в те или иные сроки. Импе- 
ратор мог утверждать судей и осуществлять 
надзор за судами. При этом судьи были ответ- 
ственны и перед законодательной властью. 

Такое ограничение самодержавной власти было 
резким, но АлександрI был сторонником такой 
идеи. Благодаря этому, можно было ограничить 
министерский произвол и улучшить систему 
управления Империей. Именно такую задачу 
император и ставил перед реформатором. Он 
знал, что отдельные части государственного 
управления действует сами по себе, и только 
самодержавная власть связывает такую систему 
управления. 

 

Стоит отметить, что Сперанский считал, нужным 
создать еще один орган власти, который должен 
стать связующим звеном между органами зако- 
нодательной, исполнительной, судебной власти 
и императором. Таким органом должен был 
стать Государственный совет для того, чтобы 
согласовать работу трех ветвей власти и связы- 
вать их в единое целое. 

 

Сперанский ставил в своих проектах конкретные 
сроки проведения своих идей в жизнь. Так, 
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01 января 1810 года должен был открыться Гос- 
ударственный совет. Потом необходимо было 
создать новые министерства. 01 мая 1810 года 
должно было собраться собрание, которое бы 
приняло новый свод законов, и оно же 15 августа 
преобразовалось бы в Государственную думу, 
работа которой должна была начаться 01 сен- 
тября 1810 года. Мы можем убедиться в том, что 
реформатор стремился реализовать свои идеи в 
сжатые сроки. Он верил в то, что его программа 
могла быть реализована за один год, но он 
ошибся. Программа полностью не была реали- 
зована по ряду причин. Одна из них кроется, на 
наш взгляд, в том, что полная реализация про- 
граммы Сперанского могла привести к тому, что 
российское общество (под обществом в XIX веке 
мы имеем в виду дворянство) было бы расколо- 
то на два лагеря: сторонников и противников 
реформ. Противников было больше, и этого мог- 
ло бы привести к политическому кризису, и им 
могли воспользоваться противники России в Ев- 
ропе. Например, Наполеон Бонапарт, который, 
как и АлександрI, прекрасно осознавал, что 
Тильзитский союз непрочен и рано или поздно от 
него не останется и следа. АлександрI был до- 
вольно умным человеком и прекрасно это пони- 
мал. 

Государственный совет Российской империи 
начал свою работу 01 января 1810 года. Соглас- 
но императорскому Манифесту, Государствен- 
ный совет становился законосовещательным 
учреждением. Император создавал тот или иной 
законопроект, который отправлялся в Госсовет. 
Члены совета разбирали его и могли дать ему 
свою оценку. Но император сам решал, нужно ли 
прислушиваться к мнению большинства или нет, 
а Сперанский предлагал сделать Госсовет орга- 
ном власти, который должен был объединять 
деятельность трех ветвей власти. Государствен- 
ная дума так и не появилась в 1810 году. Зато, в 
том же году была продолжена министерская ре- 
форма, которая касалась исполнительной вла- 
сти. 17 августа 1810 года вышел Манифест «Вы- 
сочайше утвержденное разделение государ- 
ственных дел по министерствам» [9, c. 323–328]. 
Этот Манифест касался внутренней организации 
и функциям министерств. Этот законодательный 
акт определил структуру Министерства полиции, 
Министерства финансов, Министерства народ- 
ного просвещения. 

 

Одновременно с созданием Государственного 
совета произошла важная перемена в Военном 
министерстве. 01 января 1810 года военным 
министром Российской империи стал М.Б. Барк- 
лай-де-Толли. Новый военный министр стал 
разрабатывать план будущей войны с Францией. 
К этому времени у России и Франции начались 
разногласия. В 1809 году началась франко- 
австрийская война. Александр I как союзник 
Франции формально объявил войну Австрии и 
стянул к границе войска, но боевых действий со 
стороны России, по сути, не велось. Наполеон 
сумел одержать победу в битве при Ваграме и 
завладеть Веной. Лишь после этого русские вой- 
ска перешли границу. Наполеон был в ярости от 
действий своего «союзника», но на разрыв союза 
он не пошел. При этом герцогство Варшавское 

получало австрийскую Галицию. Подобное тер- 
риториальное расширение герцогства приводило 
в недоумение Петербург, считавший величай- 
шей опасностью для себя возрождение Польши 
при ее вассалитете по отношению к Наполеону. 
Париж и Петербург вели переговоры по поводу 
подписания конвенции, одним из пунктов кото- 
рой было то, что Наполеон обязуется не возрож- 
дать Польшу. Но ее не подписали из-за отказа 
французской стороны. 

 

Другой проблемой являлась континентальная 
блокада. Из-за разрыва отношений с Великобри- 
танией экспорт российских товаров через бал- 
тийские порты уменьшился в три раза. Расходы 
на армию в годы Тильзитского мира неуклонно 
росли. С 1808 года по 1811 год они выросли с 
53 миллионов до 113 миллионов рублей [11]. Из- 
за этого в стране начался финансовый кризис. 
Государственные деятели понимали, что стране 
необходимо развивать торговлю с нейтральны- 
ми странами и ввести тариф, который бы помо- 
гал развивать отечественное производство и не 
допускал утечки золота за рубеж. 

 

19 декабря 1810 года вышло «Положение о 
нейтральной торговли на 1811 год» [15, c. 70– 
85]. Согласно этому положению, разрешалось 
привозить колониальные товары под флагом 
нейтральных стран. Кроме того, предметы рос- 
коши, которые экспортировались в Россию, об- 
лагались высокими пошлинами или запрещался 
их ввоз в Империю. Эта мера должна была ста- 
билизировать сальдо торгового баланса. От это- 
го положения пострадала Франция, а ввоз това- 
ров в Россию под флагом нейтральных стран 
фактически разрушал континентальную блокаду. 
Оба правителя стали понимать, что война 
начнется уже скоро и пора к ней готовиться. 

 

Обострение отношений с Францией влияло и на 
внутреннюю политику императора. Он был вы- 
нужден все больше и больше времени тратить 
на внешнеполитические дела. АлександрI про- 
должал оказывать свое доверие Михаилу Спе- 
ранскому, у которого к этому времени появились 
влиятельные враги в высшем свете. Они счита- 
ли его предателем и критиковали каждый его 
шаг. Александр прекрасно знал о тех настроени- 
ях, которые царили в высшем свете. Для войны с 
Францией ему была необходима поддержка об- 
щества. В 1811 году вышел один важный Мани- 
фест, который касался министерств. Это Мани- 
фест об «Общем учреждении министерств» [7], 
завершал министерскую реформу. В этом Ма- 
нифесте государственные дела разделяются на 
5 частей: внешние сношения, устройство внеш- 
ней безопасности, государственная экономия, 
устройства суда гражданского и уголовного, 
устройство внутренней безопасности. Это было 
последнее проведенное им крупное мероприя- 
тие, так как, начиная со второй половины 1811 
года, стремительно ухудшилась внешнеполити- 
ческая обстановка в Европе и императору те- 
перь уже было не до реформ. В это время он 
искал союзников для предстоящей войны с 
Наполеоном. Австрия и Пруссия стали союзни- 
ками Наполеона, но в апреле 1812 года Швеция 
подписала с Россией союзный договор. В марте 
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1812 года Александр I решил «принести великую 
жертву» [5] для того, чтобы получить поддержку 
общества в предстоящей войне с Наполеоном. 
Этой жертвой стал Михаил Сперанский. Импера- 
тор знал, что этот человек является препятстви- 
ем, которое мешает ему мобилизовать обще- 
ственное мнение на войну с Наполеоном. Ведь 
многие российские государственные и обще- 
ственные деятели верили, что Сперанский явля- 
ется предателем и членом тайных обществ. Да- 
же иностранцы верили в то, что Сперанский яв- 
ляется членом тайных обществ, которые пыта- 
ются провести революцию в России. Приведем 
отрывок из письма сардинского посланника в 
Санкт-Петербурге Жозефа де Местра: «Я уве- 
ряю вас, что моим глазам представляется здесь, 
то же самое, что мы уже видели, есть тайная 
сила, которая подрывает верховную власть и 
пользуется для этой цели ею самой как оруди- 
ем» [16, c. 201]. 

 

17 марта 1812 года император АлександрI ре- 
шил покончить со всем этим. Сперанский был 
вызван к царю. Между ними состоялся двухчасо- 
вой разговор. Он был обвинен в предательстве в 
пользу Наполеона и снят со всех своих постов. 
После такого шокирующего разговора с импера- 
тором Сперанский отправился к себе домой, где 
его ждал министр полиции Балашов. Он сооб- 
щил опальному реформатору, что тот должен в 
тот же вечер, без имущества, быстро и с надеж- 
ной охраной отправиться в ссылку в Нижний 
Новгород, где он будет дожидаться высочайшего 
решения о своей участи. Сперанский был вы- 
нужден подчиниться этому решению и уехать в 

ссылку. Высший свет встретил эту новость с ра- 
достью. Как писал в своих записках современник 
тех событий Ф.Ф. Вигель, «многие, помню, при- 
ходили меня поздравить, и, виноват, я принимал 
поздравления» [5]. 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать 

следующий вывод. Александр I, после того, как 

потерпел поражение в войне с Наполеоном, был 

вынужден подписать с ним союзный договор и 

примкнуть к континентальной блокаде, разорвав 

отношения с Великобританией. После этого, он 

пытался провести широкомасштабные реформы 

внутри страны. Но ему не удалось это сделать в 

силу ряда обстоятельств. Одной из причин, как 

мы сумели показать, была подготовка к войне с 

Наполеоном, в силу которой он был вынужден 

отказаться от реформ и принести в жертву свое- 

го любимца, потому что реформы встречали 

неприязнь у консервативного дворянства. Под- 

держка общества была необходима царю, так 

как никто не знал тогда, к чему приведет эта 

война. Благодаря этому шагу, Александр I сумел 

заручиться поддержкой общества. В этом мы 

можем убедиться из письма [3, c. 135–140] им- 

ператора Александра I своего другу Чарторый- 

скому: «Если война будет объявлена, то здесь 

решено не складывать оружия. Собранные во- 

енные силы очень велики: общественное 

настроение превосходно и существенно разнит- 

ся от бывшего прежде» [3, c. 138]. В апреле 1812 

года Александр выехал в Вильно. Его ждало ве- 

личайшее испытание – решающая битва с Напо- 

леоном. 
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концу XX столетия мировая экономика не 
просто стала взаимозависимой, она   про- 

явила тенденции к интеграции в единое целое. 
Различие между взаимозависимой экономикой и 
экономикой глобализированной – качественное. 
Речь идет не только о значительно возросших 
объемах торговых потоков, но и о мировом рын- 
ке, который выглядит как рынок единого государ- 
ства. Понижая барьеры между суверенными гос- 
ударствами, глобализация трансформирует 
внутренние социальные отношения, жестко по- 
давляет всякое экономическое своеобразие гос- 
ударств. 

 

С этой проблемой в последние годы столкнулась 
и Россия. Для неё активное включение в миро- 
вые экономические и внешнеполитические про- 
цессы стало, прежде всего, вопросом выбора 
между торговыми интересами и угрозой потери 
самостоятельности. Примечательно, что стрем- 
ление российского руководства к экономической 
интеграции с Западом (лидером глобализма) во 
многом объяснялось и геополитическими причи- 
нами. Россия в конце 1990-х годов активизиро- 
вала поиски союзников в числе стран НАТО, 
главным образом, исходя из опасений быстрого 
экономического и демографического роста в Ки- 
тае [1; 2; 3, c. 53]. 

 

Вместе с тем, Кремль был заинтересован в тес- 
ном взаимодействии с КНР для блокирования 

натовского диктата в международных делах и 
противодействия исламскому экстремизму на 
юге. Сбалансированность в рамках СНГ была 
тем более необходима, поскольку любое сбли- 
жение России с одной из конфликтующих сторон 
в ущерб другой ставило под удар стабильность и 
сотрудничество на всем постсоветском про- 
странстве. К концу столетия проявился еще один 
существенный фактор – рост великодержавных 
мотивов в российской внешней политике. 
 

Великодержавное чувство, чуть было, не уте- 
рянное в 1991–1992 гг., вновь овладело обще- 
ственно-политическим сознанием, что выража- 
ется, прежде всего, во все более твердом проти- 
водействии попыткам США и НАТО без санкций 
ООН руководить мировыми делами. На рубеже 
ХХ-ХХ1 в. ни одно государство, кроме России, не 
демонстрировало подобной решимости. Велико- 
державный импульс находил свое выражение и в 
стремлении Москвы играть ведущую роль на 
постсоветском пространстве. В феврале 1993 г. 
Президент РФ сформулировал позицию, которую 
на Западе окрестили как «доктрину Бориса Ель- 
цина». Ее суть: намерение России обладать 
особыми правами и обязанностями на террито- 
рии бывшего СССР. К концу 1990-х годов 
Москва, ощущая сопротивление партнеров по 
СНГ, несколько снизила свои претензии на ли- 
дерство, но, по существу, они сохраняются. 

mailto:Popov-52@mail.ru
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Отчасти, тенденции к великодержавию стимули- 
ровались зарубежными политиками. Индия, Ли- 
вия, Куба и десятки других стран заинтересова- 
ны в восстановлении тесных связей с Москвой. 
Следует отметить изменение позиции тех режи- 
мов, которые не питали к СССР добрых чувств. 
Израиль, Саудовская Аравия, Оман, Малайзия и 
другие подчеркивают важность России как про- 
тивовеса слишком возросшему влиянию США. 

 

Поскольку Москва оказалась не в состоянии, как 
прежде, соперничать с Вашингтоном за мировое 
лидерство, во второй половине 1990-х годов она 
активно развивала идею многополярности в 
международных отношениях. Как известно, до- 
стижение многополярности потребовало сбалан- 
сированного подхода к различным блокам и 
странам, невзирая на их идеологические ориен- 
тиры. Продвижение мирового сообщества к мно- 
гополярности и составляло суть внешнеполити- 
ческой стратегии России на рубеже столетий. 
Российская политическая элита, особенно после 
прихода к власти В.В. Путина, уверовала в то, 
что международные отношения станут более 
благоприятными и удобными для всех, если 
вместо американской гегемонии они будут опре- 
деляться целой группой силовых центров, в том 
числе, конечно, и Москвой. 

 

К концу XX века целый ряд стран реально пре- 
тендовал на роль центров силы в мировой поли- 
тике [4]. Однако попытки восстановить велико- 
державный статус неизбежно вызывали проти- 
водействие соседей, что уже само по себе несло 
угрозу дестабилизации обстановки, трениям и 
столкновениям. В целом в МИДе России отдава- 
ли отчет в сложности переходного периода к 
новой мировой системе. Для упорядочения этого 
процесса Кремль предложил всем участникам 
международных отношений соблюдать ряд 
условий. Эти условия в той либо иной форме 
неизменно высказывались российским Прези- 
дентом во время встреч на высшем уровне. 
Кратко их содержание сводилось к следующему. 

 

Во-первых, не допускать новых разделительных 
линий в мировой политике. Европу не следует 
делить на зону НАТО и зону, где находятся госу- 
дарства, не входящие в эту организацию Опасны 
разговоры о противостоянии цивилизаций, осо- 
бенно о «мусульманской угрозе современной 
Европе», только на том основании, что в ислам- 
ском мире активизировались экстремистские 
группировки. 

 

Во-вторых, по мнению Москвы, в переходный 
период необходимо было отказаться от попыток 
выделять победителей и проигравших в холод- 
ной войне. Российская демократия отнюдь не 
ощущала себя проигравшей. Напротив, она пре- 
подносилась как победитель, сломавший тота- 
литарную коммунистическую систему в СССР и, 
по этой причине, не могла терпеть высокомерно- 
го к себе отношения. 

 

В-третьих, Россия настаивала на дальнейшей 
демократизации международных экономических 
отношений. Кремль осудил использование эко- 
номических рычагов для достижения эгоистиче- 

ских целей политического характера, например, 
американские санкции против торговых партне- 
ров Кубы, экономическую блокаду Ирана и Ли- 
вии. Осуждение, естественно, вызвало дискри- 
минацию российского экспорта. Особое значение 
российским правительством придавалось чет- 
вертому условию создания стабильного много- 
полярного мира – тесному сотрудничеству меж- 
дународного сообщества в решении актуальных 
задач, среди которых можно выделить следую- 
щие: 

 

1) урегулирование конфликтов; 
 

2) дальнейшее сокращение вооружений и осу- 
ществление мер доверия в военной области; 

 

– укрепление гуманитарных и юридических 
аспектов безопасности; 

 

– оказание помощи и поддержки странам, ис- 
пытывающим различные трудности в развитии. 

 

Россия продолжала оставаться в рядах борцов 
за сокращение всех видов вооружений и мер 
доверия в военной области. Именно она одной 
из первых присоединилась к Договору о полном 
запрещении ядерных испытаний и настояла на 
том, чтобы этот документ подписали все страны, 
имеющие ядерный потенциал. Соответствующий 
нажим оказывался, в том числе, на Индию и Па- 
кистан, осуществившие в мае 1998 г. взрывы 
ядерных устройств. 

 

В качестве реакции на деятельность НАТО в 
Югославии, Российский парламент так и не ра- 
тифицировал Договор СНВ-2. Тем не менее, 
российское правительство готово к продолжению 
переговоров по сокращению стратегических во- 
оружений (СНВ-3) с учетом общей международ- 
ной ситуации, а также того обстоятельства, что 
уничтожение имеющихся запасов – дорогая про- 
цедура, и поэтому необходимо соразмерять его 
темпы с финансовыми возможностями. Расту- 
щее беспокойство вызывает в Москве желание 
Вашингтона создать новую противоракетную 
систему, что грозит разрушить все прежние до- 
стижения в области ограничения и сокращения 
ядерных вооружений. Среди других приоритетов 
Москвы в разоруженческой сфере - модерниза- 
ция Договора об обычных вооруженных силах в 
Европе, в частности снижение групповых и наци- 
ональных потолков для армий стран континента, 
введение ограничений на размещение войск на 
иностранной территории и др. 

 

Проблема перехода к новому международному 
порядку приобрела наиболее актуальный харак- 
тер на Европейском континенте. Система регио- 
нальной безопасности, сложившаяся в годы хо- 
лодной войны, фактически распалась. Перестал 
существовать восточный блок во главе с СССР, 
на карте Европы появились многочисленные 
новые государства, и принцип незыблемости 
границ, гарантированный Хельсинкскими согла- 
шениями, оказался размытым. Попытки НАТО 
играть роль гегемона в европейских делах и по 
собственному усмотрению применять силу внес- 
ли в мировую политику комплекс плохо скрытых 
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противоречий. В этой связи, как были убеждены 
в Москве, возникла необходимость взяться за 
создание новой системы безопасности в Европе. 
Согласно разработкам российских дипломатов в 
систему всеобъемлющей безопасности в Европе 
должны войти ООН, ОБСЕ, Европейский союз, 
Европейский совет и СНГ. Причем основной 
движущей силой новой системы предлагалось 
сделать ОБСЕ, ибо эта организация универ- 
сальна, охватывает все европейские государ- 
ства и продемонстрировала свою эффектив- 
ность в годы холодной войны. 

 

На рубеже столетий Россия проявила готовность 
сосуществовать с НАТО. Подписанный в 1997 г. 
Основополагающий акт создал адекватную базу 
для нормальных и даже партнерских отношений 
между Россией и Североатлантическим союзом. 
У руководства России появилась реальная 
надежда на то, что НАТО начнет реформиро- 
ваться, избавляясь от наследия холодной вой- 
ны, поскольку в 1998–1999 гг. своевольные дей- 
ствия этой организации лишь усиливали между- 
народную напряженность. Сотрудничеству двух 
сторон, чаще всего, мешали субъективные пред- 
ставления, мировоззренческое наследие холод- 
ной войны. По мнению большинства западных 
политиков, российская демократия так и не до- 
стигла западных норм, поскольку в стране нет ни 
одной политической партии западного типа, не 
сложилась система разделения трех властей. 

 

Судебная власть заняла заведомо подчиненное 
положение, а исполнительная по конституции 
1993 года имеет полномочий больше, чем зако- 
нодательная ветвь. Эксцессы, подобные тем, что 
произошли в октябре 1993 года, победа левых 
на выборах в декабре 1995 года, кризис терри- 
ториального урегулирования в Чечне выдвинули 
противостояние, а не компромисс во главу угла 
нового русского политического уст ройства. 

 

Таким образом, западные надежды на стреми- 
тельную демократизацию России оказались не 
реализованными. По оценке Майкла Макфола. в 
1990-е годы между Россией и Западом выяви- 
лись следующие противоречия: «Договор об 
ограничении вооружений СНВ-2, расширение 
НАТО, торговля с Ираном и Ираком, новый рос- 
сийский драконовский закон, санкционирующий 
деятельность лишь определенных религий, до- 
минируют в повестке дня взаимоотношений двух 
стран... Эта старая повестка дня говорит лишь о 
том, что контуры нового посткоммунистического 
стратегического партнерства между Западом и 
Россией еще не определились. Заново звучат 
аргументы, что, учитывая баланс сил на между- 
народной арене, Соединенные Штаты и Россия, 
попросту, обречены   быть   противниками»   [5, 
p. 131]. 

 

Происходящее одновременно расширение НАТО 
и увеличение числа членов Европейского союза 
во всей остроте поставило вопрос о подлинном 
месте России в Европе. По мнение Джонатана 
Хэзлема, «простым фактом является вытесне- 
ние России на задворки Европы, чего не может 
скрыть никакая казуистика» [6, p. 122]. Однако 
уже в конце 1990-х годов многие специалисты на 

западе расценивали быстрое ослабление Рос- 
сии как потенциальную угрозу американской 
безопасности [7, p. 311]. 

 

Россия, все же, сохранила значительную часть 
наследия СССР. А также – место постоянного 
члена Совета Безопасности ООН, комплекс 
ядерных вооружений. По справедливому заме- 
чанию А.И. Уткина, «медленно, но верно Москва 
начала освобождаться от поразительных иллю- 
зий. Безоговорочные западники уступили место 
более отчетливым радетелям национальных 
интересов» [8, c. 361]. Новый характер двусто- 
ронних отношений сложился к концу 1990-х го- 
дов. Именно в конце 1990-х годов на Западе ак- 
тивизировалась деятельность сторонников кон- 
цепции постепенного сближения России и Евро 
пейского и Североатлантического союзов. Вклю- 
чение России в НАТО, по их прогнозам, может 
способствовать ее трансформации из организа- 
ции коллективной обороны в организацию кол- 
лективной безопасности. 

 

Такое развитие событий позволит предотвратить 
образование но вых разделительных линий, 
предотвратить антагонизацию, не включенной в 
НАТО России [9]. Сторонники этой идеи призна- 
ют, что в настоящий момент ни ЕС, ни НАТО не 
готовы к включению в свои ряды кого бы то ни 
было за пределами Центральной Европы, опа- 
саясь потери эффективности вследствие «раз- 
мывания» сплоченности рядов. Исследователь 
Ч. Капчен полагает, что включение России в 
НАТО создаст в Европе два балансирующих 
друг друга центра – франко-германский и рос- 
сийский, то есть, более стабильную геополити- 
ческую систему, ослабляющую стремление от- 
дельных стран к превосходству. «Включение 
России в Европу не приведет к распаду Евро- 
пейского союза, но может несколько ослабить 
центростремительные силы… Включение Рос- 
сии в Европу должно стать центральным пунктом 
текущей повестки дня, исключенные из подоб- 
ных, процессов страны всегда стремятся изме- 
нить геополитические основания» [10] 

Исключение России из основных интеграцион- 
ных процессов для Запада – едва ли кратчайший 
путь к мировой стабильности. «Ревизионистские 
государства в развивающемся мире, особенно 
вооруженные средствами массового поражения 
и те, чьи размеры и население делают их доми- 
нирующими державами в своих регионах, могут 
явиться главными противниками статус-кво» [11]. 

 

В отдельном рассмотрении нуждается вопрос о 
роли России в геополитической структуре АТР. В 
1990-е годы этот регион превратился в место 
частых геополитических поражений России. Ска- 
зался не только традиционный приоритет запад- 
ного направления в дипломатических усилиях 
Москвы, но и особенности ее политики в АТР. 
Проявились и исторические причины: бесплод- 
ные препирательства с Японией по поводу за- 
ключения мирного договора, комплекс давних 
разногласий с Китаем. Отдельно следует отме- 
тить длительную поддержку, постепенно сошед- 
ших на нет в силу естественных причин (образо- 
вания самостоятельных государств), националь- 
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но-освободительных движений и исчезнувших 
военно-коммунистических режимов. 

 

В 1990-е годы значительно заметнее в АТР ста- 
ла роль экономически усилившегося Китая, что 
не могли не учитывать российские политики. 

 

Например, во время визита в Китай весной 1994 г. 
премьер B.C. Черномырдин отметил, что некото- 
рое время отношения между Москвой и Пекином 
характеризовались как дружественные и даже 
братские [12]. Однако за 1990-е годы мирные 
виды экспансии Китая по геополитическим ре- 
зультатам вполне могут быть сравнимы с воен- 
ной экспансией. Главным образом, речь идет о 
товарном, инвестиционном, миграционном про- 
никновении, которое осуществляется в россий- 
ском Зауралье. Однако невоенная мощь имеет 
пределы распространения вовне. При этом во- 
енная сила, чтобы быть действенной и эффек- 
тивной в современной ситуации, должна быть 
основана на передовой технике («синдром вой- 
ны в Персидском заливе»). Этими соображения- 
ми, видимо, и объясняется ускоренное перево- 
оружение ядерных сил и войск общего назначе- 
ния в Китае. Наращивание и модернизацию не- 
ядерного военного потенциала КНР, усиление 
его наступательной направленности и одновре- 
менное совершенствование китайских ядерных 
вооружений отмечают и отечественные, и за- 
падные наблюдатели [13–15]. 

Система внешнеполитических принципов и ее 
практическая реализация Китаем в 1990-е годы 
являлись для России одним из образцов разра- 
ботки и осуществления современной геополити- 
ки в «эгоцентристском» варианте. В официаль- 
ных изданиях КНР содержалось мало признаков 
какой-либо поддержки многополярной модели 
организации международных отношений. Уже 
поэтому в МИДе не могли не сознавать, что на 
Востоке России находиться мощный сосед, 
нацеленный на геополитическое расширение. 

 

Двусторонние контакты осложнялись наличием в 
российско- китайских отношениях ряда суще- 
ственных проблем. Прежде всего – это геополи- 
тические противоречия. В Сибири и на Дальнем 
Востоке находятся обширные, богатые ресурса- 
ми малоосвоенные территории с быстро сокра- 
щающимся населением. Демографические про- 
цессы и данные статистики второй половины 
1990-х годов с достаточной ясностью отражают 
тенденции и перспективы России в регионе. В 
России население составляло менее 150 млн 
чел., тогда как в Китае жило 1.2 млрд чел. и еже- 
годно к ним добавляется еще 13 миллионов че- 
ловек. В непосредственной близости от границ с 
Китаем в России проживает всего 32 млн чело- 
век (в Сибири – 24 млн и на Дальнем Востоке – 
8 млн). При сохранении нынешних неблагопри- 
ятных демографических и экономических тен- 
денций совокупное население Сибири, как про- 
гнозировали специалисты,   могло   упасть   до 
8 млн чел. к 2010 г. [16]. 

 

Для Китая, напротив, характерна растущая пе- 
ренаселенность, острая нехватка территории, 
бурно развивающаяся промышленность. В по- 

следние годы проявились также быстрый при- 
рост общего экономического потенциала, акку- 
муляция огромных финансовых средств, недо- 
статок природных ресурсов (нефти, железной 
руды, леса, цветных металлов). Можно выделить 
и ряд иных проблем и проти воречий. Например, 
омраченный тяжелыми конфликтами опыт не- 
давнего исторического общения. Главным обра- 
зом, это обстоятельство важно потому, что на 
ключевых постах в Китае находится еще много 
деятелей, получивших начальную мировоззрен- 
ческую подготовку во времена напряженной 
«великой дружбы» и последовавшей за ней от- 
крытой конфронтации двух стран. Необходимо 
учитывать и условия «идейного конфликта» по- 
сле отказа России от коммунистической идеоло- 
гии в начале 1990-х годов. Этот конфликт серь- 
езнее, чем может показаться на первый взгляд. 
КПК, находящаяся у власти, миллионы функцио- 
неров и могущественная армия готовы сражать- 
ся за сохранение власти и привилегий. Руковод- 
ство Китая едва ли готово одобрить доброволь- 
ную сдачу классовых позиций внутри России. 

В восприятии Пекина, Москва также несет ответ- 
ственность за развал СССР и бездействие в от- 
ношении регионального сепаратизма, то есть, за 
поведение, служащее образцом для стремящих- 
ся к большей автономии китайских провинций. 
Крупные территориальные претензии к России в 
последний раз были выдвинуты Пекином в 1964 г. 
Они охватывали площадь свыше 33 тыс. кв. км. 
[17]. Проходящая ныне демаркация границы, 
вроде бы, снимает данную проблему, но офици- 
альными решениями недовольно и местное рос- 
сийское население, и местное, особенно хаба- 
ровское, начальство. Активное противодействие 
россиян соглашениям по границе и участившие- 
ся к концу 1990-х годов факты «демонстративно- 
го поведения» приграничных китайцев (неважно, 
санкционированные или нет свыше), способ- 
ствуют возобновлению территориального спора. 

 

Несмотря на бесспорные экономические успехи 
КНР, на протяжении 1990-х годов происходило 
быстрое обнищание значительной части китай- 
ских крестьян (их 300 млн). Крайне низким оста- 
вался уровень жизни в менее развитых провин- 
циях, особенно примыкающих к России, а в аб- 
солютной бедности вплоть до настоящего вре- 
мени живет 80 млн. китайцев. Таким образом, в 
китайском обществе многие были готовы к осво- 
ению потенциально богатых северных загранич- 
ных территорий. 

 

Разумеется, российские власти не могли не учи- 
тывать нацеленность КНР на геополитическое 
расширение. Так, ряд противоречий породило 
соперничество за влияние на республики Цен 
тральной Азии и Казахстан. В большинстве из 
них Китай уже вошел в ведущую тройку зару- 
бежных стран по количеству созданных совмест- 
ных предприятий. Развивается и прямая торгов- 
ля, чему содействует местная китайская диаспо- 
ра [18]. Значительную остроту в последние годы 
приобрели экологические конфликты. Одна из 
его причин – проблема кислотных дождей, вы- 
званных огромным потреблением промышлен- 
ностью Китая угля с высоким содержанием серы. 



52  

Эти дожди уже угрожают сибирским лесам, но их 
пагубное действие станет особенно заметным к 
2010 г., когда Китай, по оценкам исследовате- 
лей, превратится в главного генератора кислот- 
ных дождей на планете [19, p. 164]. 

 

В то же время, экономической реальностью яв- 
ляется и то, что Россия в 1990-е годы была за- 
интересована в кооперации с КНР. Китай пред- 
ставлял собой одну из немногих стран, готовых 
закупать продукцию нашей обрабатывающей 
промышленности (ее доля в российском экспор- 
те составляла 35 %), а также большие объемы 
вооружений. КНР была экономически заинтере- 
сована в налаживании «полновесных связей» в 
аэрокосмической промышленности, химии, ма- 
шиностроении. Руководство Китая выразило 
готовность предоставить России солидные кон- 
тракты на модернизацию построенных ранее 
предприятий, на создание крупного гидроузла на 
реке Янцзы, ТЭС и АЭС, закупать у России из- 
быточную электроэнергию. Однако и в экономи- 
ческом сотрудничестве есть свои противоречия, 
например, наметился спад в объеме двусторон- 
него товарооборота. Известное влияние оказал и 
дефицит общего торгового баланса Китая: стра- 
на решила просто меньше закупать за границей 
[20]. 

 
Для расширения торговли с Китаем России при- 
ходится разрабатывать принципиально новую 
стратегию освоения китайского рынка. Кроме 
того, уже в начале 1990-х годов обозначился 
значительный перекос в области легальных ин- 
вестиций (в 1992–93 гг. в России было зареги- 
стрировано 800 китайских компаний и совмест- 
ных предприятий, а в КНР с участием российско- 
го капитала – 400). 

 

Продолжение данной тенденции имело неблаго- 
приятные внутри- и внешнеполитические по- 
следствия для России. На протяжении последне- 
го десятилетия происходил непрерывный, плохо 
поддающийся контролю и не приносящий рос- 
сийской казне доходов вывоз стратегического 
сырья. Особенно значительные масштабы он 
принял после отмены указами Президента РФ 
Б.Н. Ельцина экспортных квот и лицензий. Нако- 
нец, массовое распространение китайского шир- 
потреба и сельскохозяйственной продукции со- 
здало неблагоприятные условия для возрожде- 
ния отечественной легкой промышленности и 
аграрного сектора. 

 
В среде российских исследователей еще в сере- 
дине 1990-х годов высказывались опасения 
утраты российского влияния в Сибири и на 
Дальнем Востоке [21, c. 21–22]. Преимуществен- 
но, они основывались на фактах массовой неза- 
конной скупки китайскими предпринимателями 
недвижимости к востоку от Урала при бездея- 
тельности местных и центральных властей [22]. 
К концу 1990-х годов ситуация лишь незначи- 
тельно изменилась к лучшему. 

 

Таким образом, в период глобализации между- 
народных экономических отношений перед рос- 

сийским правительством остро встала задача 
разработки целостной системы внешнеполити- 
ческих приоритетов, как на западном, так и на 
восточном направлениях. Эти процессы способ- 
ствовали появлению в высших эшелонах власти, 
так называемой, концепции национальной без- 
опасности РФ в качестве свода официально 
принятых взглядов на национальные интересы 
страны и средства их обеспечения. В идеале, 
такая концепция национальной безопасности, 
будучи одним из основополагающих документов 
на рождающейся российской государственности, 
должна была появиться одновременно с Консти- 
туций Российской Федерации. Однако в действи- 
тельности документ под названием «Концепция 
национальной безопасности Российской Феде- 
рации» был утвержден Указом Президента РФ 
только 17 декабря 1997 г. 

 

Затянувшиеся сроки подготовки документа не 

раз становились объектом критики со стороны 

политических оппонентов действующей россий- 

ской власти. Однако объективно нельзя было 

ожидать быстрого появления столь важного до- 

кумента, к принятию которого государство и об- 

щество должны были прийти на основе накоп- 

ленного политического опыта. Закономерно, что 

концепции национальной безопасности был при- 

сущ оттенок декларативности и незавершенно- 

сти. Далеко не случайно, что сразу же после по- 

явления документа его содержание подверглось 

критике [23]. Эта критика, последовавшая бук- 

вально на другой день после появления Концеп- 

ции 1997 г., отразила всю сложность и противо- 

речивость понимания российским обществом 

национальных интересов и национальной без- 

опасности. Следует отметить, что основы «Кон- 

цепции» были заложены уже в Конституции РФ 

1993 года. Кроме этого, проблема национальных 

интересов была уже поставлена в «Концепции 

внешней политики Российской Федерации», 

опубликованной МИД РФ в январе 1993 года. 

Дальнейшая разработка этих вопросов содержа- 

лась в «Основных положениях концепции внеш 

ней политики Российской Федерации», утвер- 

жденных Президентом в апреле 1993 г. 
 

Военные аспекты национальной безопасности 

стали предметом специального рассмотрения 

еще в законе РФ «О безопасности» 1992 г. и в 

«Основных положениях военной доктрины Рос- 

сийской Федерации», принятых в 1993 году. Это 

были первые документы в истории молодой рос- 

сийской государственности, где давалось ком- 

плексное рассмотрение проблемы националь- 

ных интересов и приоритетов [24]. 
 

Появившаяся в 1997 году Концепция националь- 

ной безопасности, разрабатывалась в условиях 

относительно благоприятного внутреннего и 

международного положения Российской Феде- 

рации. Однако события, последовавшие в 1998- 

1999 гг., создали необходимость внесения даль- 

нейших корректив в представления о приорите- 

тах национальной безопасности России [25]. 
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ИГРА КАК ФОРМА КУЛЬТУРЫ 

И СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Аннотация. Каждый человек, так или иначе, окру- 
жен большим количеством динамичных информа- 
ционных потоков, которые проносятся мимо с 
огромной скоростью и создают колоссальное коли- 
чество коммуникативных узлов. Все в мире, начи- 
ная от родственников, заканчивая всплывающей 
рекламой в браузере, пытаются наладить с челове- 
ком коммуникативный контакт. 
Оказавшись в условиях информационной перегруз- 
ки, человек испытывает стресс и вынужденно ищет 
пути выхода из него. В подобных условиях важным 
становится не столько вопрос о коммуникации как 
о передаче информации от акцептора к реципиен- 
ту, сколько качество и эффективность передавае- 
мой информации. В связи с этим, все популярнее 
становится восприятие жизни как некой игры, с 
заранее заданными вариантами реакций на внеш- 
ние раздражители. Коммуникация начинает рас- 
сматриваться как некая игровая модель, в которой 
присутствует от одного до бесконечного количества 
игроков. Этому способствует не только глобальная 
информационная сеть современного мира, но и 
новые условия коммуникации, такие, как виртуаль- 
ное общение посредством игр, социальных сетей, 
различных форумов. Именно поэтому тема игры 
как формы современной коммуникации является 
на сегодняшний день особенно актуальной. 

Ключевые слова: теория игр, игра, применение, 
коммуникация, повседневная жизнь. 
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PLAYING AS A FORM OF CULTURE 

AND SOCIAL COMMUNICATION 
 

Annotation. Each person, one way or another, is sur- 
rounded by a large number of dynamic information 
flows that pass by at great speed and create a huge 
number of communication nodes. Everyone in the 
world, from relatives, to pop-up advertising in a 
browser, is trying to establish communication with a 
person. Once in conditions of information overload, a 
person is stressed and forced to look for ways out of it. 
In such conditions, it becomes important not only the 
issue of communication as a method of transmitting 
information from the acceptor to the recipient, but 
also the quality and efficiency of the transmitted in- 
formation. In this regard, it is becoming more popular 
to perceive life as a kind of game, with predetermined 
options for reactions to external stimuli. Communica- 
tion begins to be considered as a kind of game model, 
in which there is from one to an infinite number of 
players. This is facilitated not only by the global infor- 
mation network of the modern world, but also by new 
communication conditions, such as virtual communica- 
tion through games, social networks, and various fo- 
rums. That is why the theme of the game as a form of 
modern communication is today especially relevant. 

 
 
 

 
Keywords: game theory, game, application, communi- 
cation, everyday life. 

 
        

mailto:emirtu@yandex.ru
mailto:aksiniya-33@mail.ru
mailto:Skochilova_Diana@mail.ru
mailto:emirtu@yandex.ru
mailto:aksiniya-33@mail.ru
mailto:Skochilova_Diana@mail.ru


58  

 

гра является одним из древнейших спосо- 
бов взаимодействия людей, целью которо- 

го является социализация индивидов, обмен 
смыслами. Многие научные деятели отмечают, 
что одной из древнейших разновидностей игр 
являются обряды. С их помощью люди органи- 
зовывали особого вида коммуникацию, включа- 
ющую в себя как межличностную коммуникацию, 
так и коммуникацию на «духовном» уровне – с 
потусторонними силами, которые являлись опо- 
рой для существования человека. С помощью 
игры люди производили ретрансляцию реально- 
сти в символической форме. В этой связи важно 
отметить идеи Джорджа Герберта Мида, осново- 
положника символического интреакционизма. В 
его теории такие символы, как жесты, телодви- 
жения, язык и прочие, являются основой взаи- 
модействия людей, которое на них базируется. В 
модели социального опыта человека, индивид 
непрестанно ведет внутреннюю «беседу» Я- 
объекта, как бы находящегося в мире институ- 
циональных ограничений и общезначимых пред- 
ставлений, и Я-субъекта, которому, как и жизни, 
в целом, присуща творческая, спонтанная актив- 
ность. Согласно Миду, за формирование этого 
диалога, рождающегося в нашем сознании, от- 
вечает социализация, которую исследователь 
интерпретирует следующим образом: имитация – 
театрализованное представление, соревнова- 
ние, или игра по определенным правилам [1]. 

Таким образом, мы видим, что игра оказывает 
значительное влияние на социализацию инди- 
вида, задавая некие правила коммуникации, 
взаимодействия как внутри личности, так и вовне 
на основе ее символизации. 

 

В связи с этим, объектом настоящего исследо- 
вания выступает игра как способ социальной 
коммуникации, а целью исследования нам пред- 
ставляется выявление применимости теории игр 
как формы современной коммуникации в повсе- 
дневной жизни. В качестве гипотезы исследова- 
ния были выдвинуты следующие предположе- 
ния: 

 

– теория игр может применяться в повседнев- 
ной жизни в силу ее прикладного характера и 
широкой сферы применимости; 

 

– основные трудности применения теории игр в 
повседневной жизни могут быть связаны со 
сложностью усвоения основ теории, неочевид- 
ности присутствия ее элементов в определенных 
ситуациях. 

 

Однако дальнейшее изучение данной темы не- 
возможно без рассмотрения теоретических ос- 
нов вопроса. Термин «игра» рассматривается во 
многих науках: педагогике, психологии, этноло- 
гии, философии и ряда других, но для настояще- 
го исследования целесообразнее рассматривать 
интегральное понимание игры, наиболее полно 
отражающего многоаспектность данного терми- 
на. Так или иначе, феномен игры, в большей или 
меньшей степени, оказывается связанным с об- 
щественным опытом индивида, социализацией, 
усвоением социальных ролей и культурных 
норм. Все это не может не говорить о важности 

игры как социального феномена, способного 
оказывать влияние на коммуникацию индивидов 
в обществе. 

 

Что касается теоретических представлений, 
следует сказать, что в 80-х, 90-х годах XX века, в 
социальных науках игра рассматривалась с по- 
зиции ролей и связывалась лишь с театром. 
Научная теория ролей, включающая в себя «ро- 
левую игру», формирует представление об игре 
как о некоем социальном факте, связанном с 
понятием бытия как своего рода источника куль- 
туры. В этом и заключалось новаторство рас- 
смотрения игры уже не сквозь призму проигры- 
вания ролей, но как определенный культурооб- 
разующий фактор. 

 

Данная теория связана   с   именем   историка 
И. Хейзинги, который изложил свои идеи в труде 

«Человек-играющий» [2]. Он обратил внимание 
на то, что игра имеет глубоко социальный смысл 
и не должна быть сведена только к психологии. 
В настоящей теории игра выступает как часть 
серьезной деятельности членов общества, где 
особую роль Хейзинги отдает правилам, соблю- 
дение которых он связывает с уважением этиче- 
ских норм в повседневной жизни. Таким обра- 
зом, если говорить о важнейшей социальной 
роли игры по Хейзинги, то мы можем отметить, 
что она заключается в формировании социаль- 
ных групп, привитии привычки соблюдения и 
уважения социальных норм. 

 

Интересными с точки зрения социологической 
теории являются труды Дж. Морено [3]. Игра в 
его теории рассматривалась как способ реали- 
зации внутренней сущности человека. Морено 
определял общество – социальный мир – как 
игру бытия, где социальная жизнь представляет 
собой наборы драматических ситуаций и дей- 
ствий, в которых люди отыгрывают свои роли. 
Рассматривая игру в представлении Дж. Морено, 
важно отметить, что автор соединил понятие 
игры, как театрального действия, с символиче- 
ским интеракционизмом, и, в итоге, даже пред- 
ложил новый метод социализации, терапии, вос- 
питания как психодрамы (социодрамы), в кото- 
ром организовывалось бы проживание в группо- 
вом взаимодействии, переживание человеком 
реальных событий. 

 

Если говорить об отечественных воззрениях, 
касающихся научного рассмотрения феномена 
игры, нельзя не отметить труды Л.С. Выготского, 
создателя культурно-исторической теории [4]. 
Автор в своих работах отмечает важнейшую 
роль игры в становлении личности ребенка, 
называя ее «ведущим фактором в развитии дея- 
тельности детей» и обращает наше внимание на 
то, что ребенок в процессе игры научается осо- 
знавать свои собственные действия, осознавать, 
что каждая вещь имеет значение. 

 

К сожалению, в культурно-досуговой деятельно- 
сти все чаще наблюдается тенденция сужения 
рамок игры, понимаемой некоторыми практиками 
только как исключительно детское занятие. 
Между тем, еще А.В. Луначарский подчеркивал, 
что слово «игра» знаменует собой понятие 

И 
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необычайной широты. Игра в значительной сте- 
пени является основой всей человеческой куль- 
туры. Исследователи справедливо рассматри- 
вают игровую деятельность как одни из уровней 
досуга [5]. 

 

В рамках настоящего исследования игра рас- 

сматривается в контексте математической схе- 

мы анализа стратегического взаимодействия 

сторон – теории игр. Появление теории игр при- 

нято связывать с публикацией в 1944 году моно- 

графии Джона фон Неймана и Оскара Морген- 

штерна «Теория игр и экономическое поведе- 

ние» [6]. С момента создания, одной из ключе- 

вых областей применения теории игр являлись 

военно-стратегические и международные вопро- 

сы, но со временем, как это часто наблюдается, 

теория игр проникла и в другие научные дисци- 

плины, такие как экономика, политология, психо- 

логия социология и даже биология. Теоретиче- 

ский корпус теории игр включает в себя различ- 

ные модели взаимодействий: игры с нулевой 

суммой и корпоративные игры. Первые, преиму- 

щественно, сосредоточены на поиске оптималь- 

ного исхода, где одна из сторон, так или иначе, 

оказывается выигравшей, а вторая – проиграв- 

шей. Однако, когда число игроков превышает 

двух участников, возникает необходимость учи- 

тывать возможность образования коалиций 

между частью игроков. В этом случае речь идет 

о подсчете вероятности среднего выигрыша 

участника коалиции за счет остальных. 

Размышляя о теории игр нельзя не сказать о 

трех типах равновесия, выступающих в качестве 

основополагающих компонентов формирования 

стратегий участников игрового процесса. Первый 

тип – равновесие Нэша – это такой набор стра- 

тегий в игре для двух и более игроков, в котором 

ни один участник не может увеличить выигрыш, 

изменив свою стратегию, если другие участники 

своих стратегий не меняют. Данный тип равно- 

весия решает задачу оптимизации, добиваясь 

оптимальной стратегии. Следующий тип равно- 

весия – аукцион Викри. Сущность ее заключает- 

ся в том, что один из игроков имеет некую доми- 

нантную стратегию и ему все равно на то, какую 

информацию и основанную на ней стратегию 

имеют его оппоненты. Стратегию называют до- 

минантной, если она слабо максимизирует ожи- 

даемую прибыль агента для всех возможных 

стратегий других агентов. То есть, необходимо 

выбрать такую стратегию, при которой ваша 
«скрытая ценность» позволит вам получить то- 
вар по определенной сумме, превышающей 

ценность стоящего после вас оппонента ровно 

настолько, чтобы вы сохранили собственную 

выгоду. И, наконец, третий тип равновесия в 

теории игр – равновесие по Байесу-Нэшу. Чтобы 

понять суть данного равновесия, следует пред- 

положить, что агент не знает наверняка типы 

других агентов, то есть, их функции полезности, 

но знает выплаты для каждого возможного типа. 

Естественно, агент пытается максимизировать 

математическое ожидание своей прибыли в рав- 

новесии с такими же оптимизирующими страте- 

гиями других агентов [7]. 

Однако объектом настоящего исследования 
представляется выявление возможности приме- 
нения теории игр в повседневной жизни. Для 
достижения вышеуказанной цели было принято 
решение о проведении двухэтапного исследова- 
ния. На первом этапе было проведено исследо- 
вание методом анализа документов. Предметом 
изучения выступили 18 статей на базе интернет- 
ресурсов по запросу «применение теории игр в 
социальных науках». Единицами счета выступа- 
ли источники, содержащие в массиве текста 
слова «применение теории игр», «социальные 
науки», а также упоминание в тексте социальных 
наук. К социальным наукам относились: юрис- 
пруденция, экономика, психология, филология, 
лингвистика, риторика, социология, история, по- 
литология, педагогика, культурология, социаль- 
ная география, антропология. В процессе иссле- 
дования также были выявлены дополнительные 
сферы применения теории игр, не относящиеся 
напрямую к социальным наукам, но необходи- 
мые для комплексного рассмотрения данного 
явления во взаимосвязи различных дисциплин. 

В начале анализа производилось изучение тек- 
стового массива, производился подсчет необхо- 
димых упоминаний и их характера, на выходе мы 
имеем следующее распределение данных. Из- 
начальная сфера применения теории игр в поли- 
тике и международных отношениях, планомерно 
процессам глобализации усилилась в экономи- 
ческой сфере, хотя, до сих пор, не утратила сво- 
ей актуальности в политике. Сфера применения 
теории игр в экономике имеет самый широкий 
спектр: от анализа и прогнозирования общеми- 
ровых экономических процессов, до применения 
в менеджменте, управлении организацией и в 
некоторых других локальных экономических 
сферах деятельности человека. Ключевой идеей 
применения теории игр в менеджменте является 
формирование определенных инструментов, с 
помощью которых менеджер получает возмож- 
ность предусмотреть ходы своих партнеров и 
конкурентов. 

 

В политологии теория игр часто применяется в 
целях прогнозирования характера и последствий 
стратегически важных отношений, как на миро- 
вой арене, так и внутри страны, а также, предот- 
вращения возникновения конфликтных ситуаций 
или поиска способа оптимального разрешения 
конфликтной ситуации. Данные сферы тесно 
связаны с применением теории игр в междуна- 
родных отношениях и военном деле, где приме- 
нение теории игр позволяет находить наиболее 
выгодные ролевые типы поведения сторон, а 
также предсказать возможные исходы их прояв- 
ления. 

 

В ряде таких дисциплин, как социология, психо- 
логия – теория игр применяется с целью изуче- 
ния поведения людей как во взаимосвязи с об- 
ществом, так и в индивидуальном порядке. Дан- 
ные обычно используются как в целях описания 
и объяснения феноменов человеческого пове- 
дения, так и для его прогнозирования в различ- 
ных целях. Отсюда вытекает закономерная связь 
данных социальных наук с биологией, а точнее, 
с тем ее разделом, что называется биологией 
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поведения и применяет теорию игр в целях эво- 
люционного объяснения поведения человека. 

 

Помимо прочего, из представленных данных мы 

можем видеть, что теория игр расширяет об- 

ласть своего применения и выходит за рамки 

привычных дисциплин. Ряд наук использует ста- 

тистические модели теории игр для объяснения 

тех или иных феноменов, связанных с поведе- 

нием человека, пытаются оптимизировать про- 

цесс обучения или коммуникации за счет внед- 

рения в обиход ряда определенных стратегий. 
 

Особенно интересно, в данном контексте, упо- 

минание «неосознанного» применения теории 

игр в повседневной жизни. Сущность данного 

феномена заключается в такой категории созна- 

ния как «осознанность», то есть, целенаправ- 

ленное определенное воздействие на окружаю- 

щий мир. В таком ключе теория игр предостав- 

ляет широкий диапазон инструментов взаимо- 

действия людей, основанный на сознательном 

анализе и решении возникающих перед челове- 

ком задач. 
 

Подводя итог, следует сказать, что теория игр за 

последние несколько лет приобрела популяр- 

ность и распространилась на различные сферы 

общественной жизни, став предметом научного 

интереса ряда нескольких неочевидных дисци- 

плин. 
 

В целях выявления возможности применения 

теории игр в повседневной жизни, было прове- 

дено комплексное исследование методом ре- 

ального, лабораторного, параллельного экспе- 

римента. Данный метод исследования был вы- 

бран с целью моделирования ситуации приме- 

нения теории игр, формирования у респондентов 

понимания сущности теории. Результаты экспе- 

римента были дополнены с помощью двухэтап- 

ного опроса, проводимого до и после экспери- 

мента с целью выявления возможных различий 

или их отсутствия во мнении респондентов. 
 

Выборочная совокупность была определена не- 

случайным целевым многоступенчатым мето- 

дом, после поделена на две группы. На первом 

этапе производился сплошной опрос респонден- 

тов по опроснику. Далее, был произведен 

сплошной опрос экспериментальной группы. 
 

На подготовительном этапе была подобрана 

группа респондентов – студенты Кубанского гос- 

ударственного технологического университета, 

четвертого курса направления «социология». 

Были приготовлены необходимые материалы, 

выбраны и подстроены под исследовательскую 

ситуацию дилеммы, построенные на основе тео- 

рии игр: «дилемма заключенного», «дилемма 

добровольца», «дилемма 2/3 от среднего ариф- 

метического». Составлен опросник, отражающий 

основные задачи исследования. 
 

На втором этапе проводились первый опрос, 

включающий контрольную и экспериментальную 

группы, три игры, после которых осуществлялся 

повторный опрос экспериментальной группы. 

И, наконец, на заключительном этапе проводи- 

лась обработка материала и анализ полученных 

данных, имеющих следующее распределение. 
 

В первую очередь, респондентам задавался во- 

прос: «Слышали ли Вы когда-нибудь о теории 

игр?» Согласно полученным данным, в исследо- 

вательской группе 70,8 % респондентов слыша- 

ли о «теории игр», а оставшиеся 29,2 % – нет. 

Самыми частыми источниками знания о теории 

игр, названными респондентами, были: 

«узнал(а) в процессе обучения в ВУЗе» (64,7 %), 

узнал посредством самостоятельного серфин- 

га(поиска) интернет-ресурсов (личный интерес, 

самостоятельное изучение учебных пособий; 

посредством постов в социальных сетях и т.п.) 

(52,9 %), узнали из рекомендаций преподавате- 

лей (29,4 %). Данное распределение, может сви- 

детельствовать о наличии элементов теории игр 

в образовательном процессе, что, в свою оче- 

редь, могло повлечь за собой возникновение 

личного интереса; это сделало данный пункт 

вторым по популярности источником знания. 

Вышеуказанное распределение данных может 

демонстрировать нарастающую популярность 

теории игр, необходимость хотя бы косвенного 

упоминания ее в учебном процессе в силу при- 

менимости в социологии. 
 

Далее, для получения общей картины понима- 

ния сущности теории игр, респондентам был 

задан вопрос: «Что Вы представляете, когда 

слышите словосочетание теория игр?» На пер- 

вом этапе проведения опроса можно выделить 

распределение ответов по следующим категори- 

ям: феномен игры как самостоятельного явле- 

ния; игра как взаимодействие людей; игра в ор- 

ганизациях\компаниях; игра как часть образова- 

тельного процесса; игра как социальный фено- 

мен; отсутствие представления о сущности тео- 

рии игр; другое («Как игры алиби на какую-то 

деятельность человека»). 
 

Интересно, что все варианты сущности теории 

игр представляются респондентами, преимуще- 

ственно, в научном контексте в различных сфе- 

рах: образование, социальная сфера, сфера 

коммуникаций, собственно научная сторона тео- 

рии. 
 

Несмотря на явно прослеживающийся приклад- 

ной характер описания сущности теории игр, на 

первичном этапе не выявлено представлений 

респондентов о сущности теории, как о наборе 

инструментов для повседневного использования 

в целях решения бытовых задач. Однако инте- 

ресно распределение данных в эксперименталь- 

ной группе после проведения непосредственного 

эксперимента и приобретения респондентами 

базовых знаний о сущности теории игр. Из 

обобщенных представлений о сущности теории, 

данные приобрели более практически примени- 

мый характер: 
 

– представления о теории как о наборе игр- 

дилемм как совокупности логических, интеллек- 

туальных заданий, кейсов; 
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– представления о теории игр как о наборе игр- 
дилемм, применимых в реальных жизненных 
ситуациях; 

 

– игра в организациях/компаниях; 
 

– другое («упрощение решения, перенос в дру- 
гой формат»). 

 

Из полученных данных видно, что представле- 
ния о теории игр у экспериментальной группы 
после ознакомления с основами теории игр по- 
средством участия в экспериментальных играх, 
приобрели более узко-направленный, приклад- 
ной характер. Появилось представление о тео- 
рии игр, как о моделях действия в реальных си- 
туациях; дилеммах для поиска наиболее благо- 
приятного исхода. Однако стоит заметить, что 
представления респондентов приобрели одно- 
сторонний характер и свелись к излишней кон- 
кретизации и стали затрагивать исключительно 
прикладной характер использования теории игр, 
что, в свою очередь, подтверждает возможность 
применения теории игр в повседневной жизни, 
но оставляет неполный, категориально сформи- 
рованный образ теории игр в сознании респон- 
дентов. 

 

Однако нельзя не заметить, что в вопросе о 
применимости теории игр в повседневной жизни, 
данные распределились следующим образом: 
41,7 % опрошенных отметили, что теория игр 
может применяться в повседневной жизни; 37,5 % 
отметили, что теория игр, скорее всего, может 
применяться в повседневной жизни, а 20,8 % 
затруднились с ответом. 

 

Тем не менее, следует обратить внимание на 
распределение данных в экспериментальной 
группе. Если на первом этапе опроса 42,8 % ре- 
спондентов из экспериментальной группы за- 
труднились с ответом на данный вопрос, еще 
42,8 % отметили абсолютную возможность при- 
менения теории игр в повседневной жизни, а 
14,4 % – что скорее возможно, чем нет, то при 
вторичном опросе в той же группе, данные рас- 
пределились следующим образом: 77,8 % ре- 
спондентов отметили, что теория игр может 
применяться в повседневной жизни, а 22,2 % 
отмечают, что скорее может, чем не может. Ис- 
ходя из вышеуказанных данных, можно сделать 
вывод о том, что после ознакомления с основа- 
ми теории игр, респонденты экспериментальной 
группы окончательно искоренили «неполноту 
знаний» о рассматриваемом феномене, что поз- 
волило им сформировать собственное мнение 
касаемо поставленного вопроса. Однако также 
немаловажно, что на обоих этапах исследова- 
ния, исследуемая группа подтверждает приме- 
нимость теории игр в повседневной жизни. 

 

Применимость теории игр в повседневной жизни 
респонденты объясняют следующим: 

 

– возможно, при изучении и наличии интереса к 
применению теории; 

 

– возможно, при подходящих условиях (возник- 
новении определенных ситуаций); 

– возможно, в целях решения определенных 
проблем и задач. 

 

Стоит оговориться, что необходимость примене- 
ние теории игр в повседневных коммуникациях 
отмечают 33,3 % опрошенных, в 45,8 % случаев 
считают, что применение теории игр скорее 
необходимо, чем нет и 4,2 % отмечают, что в 
применении теории игр нет необходимости. Еще 
16,7 % затруднились с ответом. Однако по ре- 
зультатам вторичного опроса, вопрос о необхо- 
димости применения теории игр в повседневной 
жизни среди экспериментальной группы приоб- 
рел явно выраженную положительную динамику. 

 

Приближаясь к подведению итогов исследова- 
ния, следует отметить интересную закономер- 
ность: респондентам предлагалось оценить кон- 
кретные примеры на возможность применения 
теории игр в представленных ситуациях. За- 
гвоздка заключалась в том, что все проблемы в 
представленных примерах могли решаться по- 
средством теории игр. Распределение данных, 
по мнению респондентов, приобрело следующий 
вид: большинство считают, что теория игр одно- 
значно может применяться в ситуациях: игры в 
мафию и необходимости выиграть, предсказания 
реакции потребителя на выпуск нового товара и 
выбора дороги домой с учетом пробок на корот- 
ком пути. Однако интересно, что применение 
теории игр в «подписании мирного договора на 
войне» посчитали невозможным почти 2\3 ре- 
спондентов. Иными словами, изначальная зада- 
ча создания теории игр на сегодняшний день 
оценивается респондентами как невозможная в 
применении в данной сфере. Подобное распре- 
деление данных может исходить из непопуляр- 
ности применения теории игр в международных 
отношениях в политике России, как в начале ее 
появления, так и на сегодняшний день. Однако, 
если принимать во внимание непопулярность 
теории и следующую за этим неосведомлен- 
ность респондентов, то более явной причиной 
становится особенность российской культуры, 
определяющей невозможность применения тео- 
рии игр в сфере мировых отношений. 

 
В заключение хотелось бы отметить, что цель 

исследования была достигнута: эксперимен- 
тальным путем было доказано, что теория игр 
может применяться в реальной жизни. Гипотеза 
исследования полностью подтвердилась: было 
выявлено, что, по мнению респондентов, теория 
игр может применяться в повседневной жизни, 
однако, ее применение может столкнуться с 
определенными проблемами. Среди таких про- 
блем респонденты называют: 

 

– сложность освоения теории; 
 

– трудность выявления проблемных ситуаций в 
повседневной жизни с целью ее анализа с точки 
зрения теории игр; 

 

– неосознанности включения элементов теории 
игр в повседневные практики без ее целена- 
правленного изучения. 

 

Данные проблемы не исключают возможности 
применения теории игр в повседневной жизни, 
но значительно усложняют данный процесс. 
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Annotation. In the history of literature, the American 
writer Mark Twain is known, first of all, for the story of 
fascinating events in the life of Tom Sawyer and Heck- 
elberry Finn. However, in the work of the writer there 
is no less fascinating narrative, which is devoted to a 
different description of the meaning of the most com- 
plex philosophical systems, belonging to famous think- 
ers of the past.The article deals with the theory of 
J.E. Golosovker about the ontological unity of philoso- 
phy and art, defined by the creation and embodiment 
of meaning in various forms. On the example of crea- 
tivity of M. Twain it is proved that the figurativeness of 
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conveys the meaning of the narrative as any philosoph- 
ical system operating with conceptual concepts. 
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истории литературы американский писа- 
тель Марк Твен известен, прежде всего, 

рассказом об увлекательных событиях из жизни 
Тома Сойера и Гекельберри Финна. Однако в 

творчестве писателя есть не менее увлекатель- 
ное повествование, которое посвящено образ- 
ному описанию смысла сложнейших философ- 

ских систем, принадлежавших известным мыс- 
лителям прошлого. Можно сказать, что в романе 
«Таинственный незнакомец» М. Твену удалось 
практически реализовать теоретическую концеп- 
цию советского философа, филолога Я.Э. Голо- 
совкера, утверждавшего, что философия и ис- 
кусство непосредственно связаны между собой. 
Две сферы творческой мыследеятельности че- 
ловека объединяет процесс создания концепту- 
альной системы, основанной на постижении и 
воплощении смыслообразов. 

 

Если в философии мыслители ориентированы 
на постижении смысла и воплощении его в поня- 
тийной структуре, которая, зачастую, бывает 
символичной и требующей новых терминов, то в 

искусстве осуществляется создание образов как 
художественной формы текста, являющей 
смысл. «В то время как Имагинативный глаз (эс- 
тетический, художественный – С.К.) созерцает 
мир непосредственно, воплощая его суть в об- 
разы или идеи, – пишет Я.Э. Голосовкер, – и в 
них усматривает его смысл, рационалистический 
глаз (философский, научный – С.К.) созерцает 
мир через систему логических линз, которые 
переворачивают сначала созерцаемое ногами 
вверх и только после ставят это перевернутое 
изображение ногами вниз, т.е., снова его пере- 
ворачивают, изъяв из него всю его реальность» 
[1, с. 153]. 
 

Другими словами, смыслообразы определяют 
содержание феномена понимания человека, 
который наряду с другими феноменами, такими 
как свобода, совесть, вера, судьба, характеризу- 
ет его сущность. Согласно концепции Я.Э. Голо- 
совкера, понимание не существует как некая 
субстанция, статичная и неизменная в своей 
истинности. Будучи потоком, понимание прони- 
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зывает всю ткань Вселенной, наполняя ее ду- 
ховностью. Человек способен актуализировать 
понимание как феноменальную, уникальную 
способность только в творческом процессе има- 
гинации (воображения), оперируя смыслообра- 
зами. Понимание не может существовать в фор- 
ме статичного знания, которое всегда предметно 
и чувственно детерминировано. Только в про- 
цессе разумности мышления, характеризующе- 
гося имагинативной логикой, понимание высве- 
чивает разные грани смыслообраза, согласовы- 
вая несочетаемое, противоречивое в своей сути. 

 

Об этом, в частности, писал А.П. Каждан, иссле- 
дователь творчества Я.Э. Голосовкера, утвер- 
ждая, что «смыслообраз оказывается своего 
рода актом духовного упорядочения Вселен- 
ной…На этом в принципе строится все челове- 
ческое понимание и взаимопонимание в самых 
различных и нередко конфликтующих между 
собой формах – в мифологии, искусстве, рели- 
гии, философии, науке. И сам мучительный дар 
понимания, – дар, строящийся на фиксировании 
и циркуляции смыслообразов, привносится че- 
ловеком как некое особое, специфически чело- 
веческое качество в необъятную целостность 
Вселенной» [2, с. 11]. 

 

Вот такой смыслообразный характер носит ро- 
ман Марка Твена «Таинственный незнакомец». 
Автор в образе Сатаны, через его диалог с глав- 
ным героем передает смысл учений, раскрывая 
перед ним Вселенную, построенную на отвле- 
ченных знаниях этих философских систем. На 
страницах романа встречается следующее раз- 
мышление Сатаны о человеке и его судьбе: 
«Люди не понимают, что любой их поступок, 
крупный или ничтожный, одинаково важен в их 
жизни… Конечно, практически человеку не дано 
уйти от поступка, который ему предназначен; 
этого никогда не бывает. Когда человеку кажет- 
ся, будто он принимает решение, как ему посту- 
пить, так ли, иначе, то колебания эти входят зве- 
ном в ту же цепь, и решение его обусловлено. 
Человек не может порвать свою цепь» [3, VII]. 
Смысл цитаты отсылает нас к учению стоиков, 
которое возникает в III в. до н.э. Философы этого 
направления были убеждены в том, что в жизни 
человека всё предопределено, и если он совер- 
шает какое-то действие, поступок или же возни- 
кает только мысль об этом поступке, то так рас- 
полагает его судьба, и каждый обязан подчи- 
няться уготованной ему судьбе, ибо таков закон 
мироздания. Вспоминается известная фраза 
стоиков: «Кто согласен, того судьба ведёт, кто не 
согласен, того она тащит». 

Как считают стоики, человек в своей сущности 
несвободен. Всё в мире подчинено Богу, пребы- 
вает в абсолютной гармонии и стройном поряд- 
ке, и человеку, который является непосред- 
ственно частью этого мира, необходимо осо- 
знать, что свободой как таковой он не обладает. 
Это необходимо для того, чтобы быть беспри- 
страстным, пребывать в состоянии апатии – а 
ведь именно человеческие страсти и сомнения 
при том или ином выборе, в чем, собственно, и 
проявляется свобода, являются главным источ- 
ником несчастий. Конечно, удивительным может 

считаться тот факт, что Бог у стоиков суще- 
ствует, – и они даже доказывают его суще- 
ствование, – Он премудр и есть Высший Разум, 
Который управляет миром. Философ-стоик Кле- 
анф, по сути, впервые приводит «онтологическое 
доказательство» бытия Бога: «Если одна приро- 
да лучше другой, то существует и некая наилуч- 
шая... Следовательно, Бог существует» [4, IX, 
c. 88, 91]. Но человек, в отличие от других живых 
существ, наделен разумом, а свободой не обла- 
дает. 

 

Отсутствие свободы, которая, согласно стоикам, 
не характеризует сущность человека, уравнива- 
ет его со всеми другими существами. Обладая 
разумом, человек может познавать мир, причем 
его познание, будучи рациональным, системным, 
существенно отличается от познания животных, 
которое является чувственным. Однако, позна- 
вая мир, в том числе, получая знание о добре и 
зле, субъект неизбежно будут пребывать в со- 
стоянии отчаяния, уныния. Не случайно, далее, 
на страницах романа Марк Твен пишет о песси- 
мизме. Выражаясь словами Сатаны, который, 
собственно, и является неким таинственным 
незнакомцем, автор утверждает, что человек – 
это машина для страданий и радостей, как еди- 
ная сложная система, которая включает в себя 
два механизма. Если один механизм зареги- 
стрировал радость, то от второго обязательно 
следует ожидать боль и несчастье. «У большин- 
ства людей, – говорит Сатана, – жизнь строится 
так, что горя и радостей приходится поровну. 
Там, где такого равновесия нет, преобладает 
несчастье. Счастье – никогда» [3, VII]. 

Утверждения Сатаны, по сути, соответствуют 
философии пессимизма А. Шопенгауэра. По его 
словам из произведения «Мир как воля и пред- 
ставление», жизнь человека не обладает долж- 
ной ценностью, и поэтому смысл жизни человека – 
это страдания, ведь совокупность страданий во 
много раз превышает совокупность получаемых 
от жизни наслаждений. Женщины приносят муж- 
чинам радость и счастье, и именно потому они, в 
своей сущности, бесполезны, хотя А. Шопенгау- 
эр относился к любви очень серьезно. Как 
утверждал философ, любовь господствует над 
жизнью, – это то, что движет человеком к про- 
должению рода и влияет на формирование сле- 
дующего поколения. Из этого следует вывод о 
том, что полноценным счастьем человеку обла- 
дать не только невозможно, но и вовсе бессмыс- 
ленно [5, § 39]. 

 

Единственный способ достичь счастья – это 
впасть в безумие, потерять напрочь разум и 
утратить нравственное чувство, которое коре- 
нится в сердце каждого человека. Другими сло- 
вами, человек может стать полностью счастли- 
вым только в том случае, если перестанет быть 
человеком, в сущности, и его жизнь в таком слу- 
чае будет подобна жизни животных сообществ. 
Тогда, следовательно, человек будет в гармонии 
с природой, с животным миром, не причиняя ему 
вреда и не нарушая его целостность. Но эта точ- 
ка зрения, очевидно, обманчива. Заметно, что 
Сатаной ложь возводится в систему. Ведь до- 
стигнуть полноценного счастья, тем самым, за- 
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ставить оба механизма сознания вырабатывать 
радость, игнорируя абсолютно при этом печаль, 
уныние и всякого рода страдание, вполне осу- 
ществимо для человека. 

 

Одним из способов обретения такого счастья, 
как отмечает Шопенгауэр, – привнося тем са- 
мым, как ни странно, в свой пессимизм опреде- 
ленную долю оптимизма и значительную долю 
истинности, – одним из способов является путь 
буддийских монахов, или путь мудрецов. Эти 
люди живут в одиночестве, дабы оградить себя 
от внешнего мира, они могли героическими уси- 
лиями преодолеть требования воли к жизни, 
обуздать свои желания и страсти (естественные 
внутренние стремления к корысти, сексу, славе) 
[5, § 63]. Разумеется, только небольшое количе- 
ство представителей любого поколения, – при- 
знает Шопенгауэр, – станет жить так. Поэтому 
существует и второй способ – более доступный 
и реалистичный – это постижение искусства и 
философии. Хотелось бы отметить, что путь 
мудрецов или монахов, о котором говорит Шо- 
пенгауэр, по своей сути, очень схож с принципа- 
ми стоицизма. Для стоиков возвышение над соб- 
ственными страстями считается единственно 
верным путем избавления человека от всех не- 
счастий и страданий. Но стоицизм предполагает 
отсутствие свободы человека, и именно на этом 
делается акцент, в то время как у Шопенгауэра 
совсем иные цели. 

Удивительны размышления Сатаны о нрав- 
ственности человека, именно этими размышле- 
ниями он делится с главным героем – молодым 
человеком, только вступающим в жизнь. Сатана 
говорит о том, что нравственное чувство не нуж- 
но человеку, более того, оно только его облича- 
ет, позорит, низводит до уровня самого низшего 
из одушевленных существ. Более того, это ду- 
ховное чувство является источником всякого 
зла, совершения ужаснейших дел. А, вот, живот- 
ные зла не знают, они никогда не будут жесто- 
кими: если они же и причиняют кому-то боль, то 
делают это неосознанно, потому что у них нет 
свободы, нет нравственного чувства. Но перед 
человеком стоит выбор поступить хорошо или 
плохо. И в девяти из десяти случаев, как говорит 
Сатана, человек обязательно поступит плохо. В 
этом есть проявление противоречивости и нело- 
гичности человека. 

 

Не трудно догадаться, что причина нелогичного 
решения человека заключается в том, что посту- 
пить плохо легче, чем сделать добро. Это обу- 
славливается разными обстоятельствами: 
например, добрый поступок может не соответ- 
ствовать моральным принципам, мнению обще- 
ства, возникает страх перед выбором, страх по- 
следствий, которые могут нанести безусловный 
ущерб социальному статусу человека; или же, 
сделав добро, совсем не заработаешь денег, на 
то оно и добро – когда поступаешь не из корыст- 
ных целей, а из любви, – а люди, как известно, 
непрерывно стремятся к собственному обогаще- 
нию, притом нередко предавая других ради по- 
добных целей, предвзято относясь друг к другу. 
Поступая нравственно, человек обрекает себя на 
мучения и страдания, в то время как душа чело- 

века пребывает в состоянии так называемого 
возвышения. 

 

Пессимизм А. Шопенгауэра имеет смысл, только, 
если считать, что именно по этой причине стра- 
дания являются смыслом человеческой жизни. 
Хотя, возможно, это лишь одно из объяснений 
его теории, помимо воли к жизни. Марк Твен, 
затрагивая вопрос о нравственном чувстве, тем 
самым, давая ясность, что свобода как такова 
человеку не нужна также, как и само нравствен- 
ное чувство, полагает, что высшие животные 
гораздо лучше человека в нравственном отно- 
шении, и человек, который носит характер суще- 
ства, наделенного разумом, попросту не достоин 
такого звания. «Когда зверь причиняет кому- 
либо боль, – пишет М. Твен, – он делает это без 
умысла, он не творит зла, зло для него попросту 
не существует. Он никогда не причинит никому 
боли, чтобы получить от того удовольствия; так 
поступает только один человек» [3, V]. 

 

Вспоминается известная фраза Ф. Ницше о кри- 
тике материализма: «Человек – не ставшее жи- 
вотное [6]. И здесь М. Твен и Ф. Ницше приходят 
к единому умозаключению. Человек также может 
совершать абсолютно любые поступки, идущие 
во вред не только другим людям, но и самому 
себе. К примеру, животные никогда бы не стали 
убивать себя ради получения определенного 
рода удовольствия, как делаем это мы – люди, 
когда употребляем алкоголь, наркотики, энерге- 
тические напитки. Инстинкты, по которым живут 
существа, единые с природой, в данном случае 
играют роль более значимую, чем свобода чело- 
века, которая может быть направлена во зло. 

 

И последнее философское учение, которое мож- 
но найти на страницах повести, отсылает нас к 
Д. Беркли, британскому философу и епископу. 
А точнее, к его солипсизму – отрицанию объек- 
тивной реальности и признанию существования 
только своей души, ума, собственного Я. Более 
того, Д. Беркли считал, что мы находимся внутри 
мышления огромного существа, который выра- 
жен в форме Вселенной, и живем только как его 
мысли [7, § 146–149]. М. Твен утверждает, что 
человек – это мысль, но только существует она 
посреди бесконечной пустоты. «Нет ничего, кро- 
ме пустоты и тебя. Но ты – это тоже не ты. Нет 
ни тела твоего, ни крови твоей, нет костей твоих – 
есть только мысль» [3, XI]. 

 

Говоря о солипсизме, хотелось бы отметить 
один интереснейший момент. М. Твен в своем 
произведении выразил очень глубокую, но, к 
сожалению, очень не прозрачную мысль. Сатана 
говорит главному герою, что человек является 
не просто мыслью, существующей в бескрайней 
пустоте, всё в этом мире – это не что иное, как 
сон: «Бог, человек, вселенная, солнце, россыпи 
звезд – все это сон, только сон» [3, XI]. И более 
того, и сам Сатана является сном, рожденным 
человеческой мыслью. Из этого можно сделать 
вывод о том, что человек сам выбирает, во что 
ему верить и чему следовать. Добру или злу. И 
для того, чтобы оградить человека от недобрых 
мыслей и плохих поступков, оградить себя от 
Сатаны, существует любовь. Любовь – это то, 
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что ограничивает человека от зла. К сожалению, 
произведение М. Твена заканчивается, прямо 
скажем, трагично. Об этом свидетельствуют по- 
следние слова Сатаны: «Сейчас ты останешься 
один навсегда в необъятном пространстве и бу- 
дешь бродить по его бескрайним пустыням без 
товарища, без друга, потому что ты только 
мысль, единственная на свете; и никому не дано 
ни изгнать эту одинокую мысль, ни истребить ее. 
А я лишь покорный слуга твой, я дал тебе силу 
познать себя, дал обрести свободу. Пусть тебе 
снятся теперь иные, лучшие сны» [3, XI]. 

 

Главный герой по-настоящему не любил и не 
совершал добрых поступков, не ценил дружбу 
своих единомышленников, и именно поэтому к 
нему явился Сатана, проник в его сознание. И, 
все-таки, одна позитивная, действительно хоро- 
шая и верная мысль присутствует у М. Твена в 

«Таинственном   незнакомце».   Это   фраза   – 
«пусть тебе снятся теперь иные, лучшие сны» 
[3, XI]. 

 

Таким образом, в произведении М. Твена образ- 
но зашифрованы различные философские уче- 
ния, существовавшие в истории развития твор- 
ческой мыследеятельности человечества. Без- 
условно, в рамках статьи невозможно передать 
смысл всех концепций, образно представленных 
М. Твеном. Но это и не входило в исследова- 
тельские задачи нашего обзора. Главное, о чем 
хотелось бы сказать, заключается в том, что лю- 
бой человек, будучи творцом в своей сущности, 
способен уникально раскрыть, выразить и пере- 
дать другим людям, последующим поколениям 
то, что лично для себя считает значимым и цен- 
ным. 
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ВЕЛИЧЕСТВА НАСРА ИБН АХМЕДА… 
 

 

Аннотация. С позиций общенаучного метода «Rem 
parvulam cognoscere», разрабатываемого автором 
настоящей статьи, – описывается разгром заговор- 
щиков, умышлявших на жизнь эмира Саманидского 
государства Насра II ибн Ахмеда (914–943) и на 
царствование Саманидской династии. Заговор был 
составлен представителями духовенства и гулям- 
ской гвардии. Основным историческим письмен- 
ным источником автору статьи послужило сочине- 
ние «Сийасат-намэ йа сийар ал-мулук» везира Ни- 
зама ал-Мулка (1018 или 1019/1020–1092). Гово- 
рится о разгроме карматского движения в Маве- 
раннахре и Хорасане. В статье ставится вопрос об 
обстоятельствах, при которых наступила смерть 
бывшего эмира Насра ибн Ахмеда, а также смерть 
многих видных деятелей эпохи названного эмира. 
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THE DEFEAT OF THE KARMATS 

AND THE DEATH OF HIS MAJESTY 

NASR IBN AHMED... 
 

Annotation. From the point of view of the general 
scientific method «Rem parvulam cognoscere», devel- 
oped by the author of this article, the   defeat of 
the conspirators who conceived the life of the emir of 
the Samanid state Nasr II ibn Ahmed (914–943) and 
the tsar-reign of the Samanid dynasty is described. 
The conspiracy was drawn up by representatives of the 
clergy and the Gulyam-Ska Guard. The main historical 
source of the article was the composition «Siyasat- 
name ya siyar al-muluk» by Wesir Nizam al-Mulk 
(1018 or 1019/1020–1092). Go-talk about the defeat 
of the Karmatian movement in Mava Rannahra and 
Khorasan. The article raises the question of the cir- 
cumstances under which the death of the former emir 
Nasr ibn Ahmed occurred, as well as the death of many 
prominent figures of the era of the named emir. 

Keywords: Nasra II ibn Ahmed, Nuh I ibn Nasr, Sa- 
manid dynasty, transit of power, Islamic (Sunni) clergy, 
Gulam guard, conspiracy, Karmatian movement, de- 
feat, death. 

 
        

 

Саманидском государстве были две силы, 
которые оказывали мощнейшее влияние на 

всё; такие, которые служили столпами для офи- 
циальной религии Саманидов – суннитского ис- 
лама; такие, которые ориентировались всецело 
проаббасидски. Две эти силы были – исламское 
духовенство и тюркская гвардия. Пропаганда 
карматских идей не оказала на них влияния. По- 
этому неудивительно, что тяготение правителя к 
союзу с Фатимидами на фоне крепнущего дви- 
жения карматов имело своим следствием ярост- 
ное противодействие со стороны духовенства и 
военных… 

 

Ненависть по отношению к карматам находила 
себе пищу еще и в действиях их бахрейнских 
«соратников». В 930 году Абу Тахир-кармат 
(умер в 944 году) во главе 600 всадников и 
900 пеших воинов ворвался в Мекку (в месяц 
паломничества!), грабил и убивал мусульман 
(погибло свыше 30000 человек). В довершение 
всего, Абу Тахир похитил и вывез из Мекки Чер- 
ный камень и другие священные предметы му- 
сульманской религии. Расправы над паломника- 
ми этот военачальник устраивал ежегодно – 
вплоть до самой его смерти. Сообщения о дей- 
ствиях Абу Тахира, достигавшие Мавераннахра, 
вызывали самую страстную ненависть по отно- 
шению  к  карматам…  И  вот  лидеры  духовенства 

и тюркской гвардии решили воспользоваться 
настроениями в обществе в своих собственных 
целях. 
 

Достаточно подробным повествованием о заго- 

воре (и, важно, о его конце) против карматов, 

который был составлен представителями духо- 

венства и гулямской гвардией и который был 

направлен также против саманидского эмира 

Насра II ибн Ахмеда ( , 

годы правления в качестве эмира 914–943) и 

Саманидской династии – мы обязаны выдающе- 

муся деятелю исламского средневекового Во- 

стока, знаменитому везиру Низаму ал-Мулку 

( , годы жизни 1018 или 1019/1020– 

1092). Целями заговорщиков были истребить 

всех карматов, свергнуть Насра ибн Ахмеда и 

прекратить правление Саманидов. Однако слу- 

чилось так, что кто-то из заговорщиков сообщил 

о   готовящемся перевороте Нуху   I ибн   Насру 

( , годы правления в качестве эмира 

943–954), и тот совместно с его отцом разрабо- 

тал план сохранения власти Саманидов. Внача- 

ле отец и сын обманом завлекли к себе «глава- 

рей» заговора и казнили их, а затем сами яви- 

лись в собрание заговорщиков (см., например, 

В 
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книгу [3, с. 161–165]). О том, что произошло 

дальше, – слово везиру ал-Мулку: «Вельможи 

поглядели и увидели государя с сыном, которые 

проходили через ворота дворца. Все встали и 

приветствовали. Никто не понимал, что произо- 

шло. «Должно быть, – говорили, – государю при- 

пала охота посетить это угощение». Наср, сын 

Ахмеда, пошел и сел на свое место. Сзади него 

выстроились оруженосцы, а Нух встал по правую 

руку отца. Царь сказал: 
 

– Присаживайтесь, ешьте свой хлеб. 

Когда они покончили с этим, Наср сказал: 

– Мне стало известно о том, что вы замыслили 
против меня, вы хотели убить меня. Ваши серд- 
ца прониклись недобрым чувством ко мне, мое 
сердце ожесточилось против вас. Ваши сердца 
ожесточились потому, что я сошел с пути сунны, 
что ступил на путь плохой веры? Есть ли изъян в 
Нухе, моем сыне? 

 

– Нет, – ответили ему. 
 

– Я назначаю его своим преемником, – сказал 
Наср, – теперь он ваш государь. Прав ли я был 
или согрешил, отныне я буду замаливать свои 
грехи и каяться. А тот, кто подговаривал вас к 
заговору, получил по заслугам. 

 

По приказанию Насра голову сипехсалара вы- 
тащили из мешка и бросили перед ними. Потом 
он сошел с престола, сел на молитвенный ков- 
рик. Нух взошел на престол и сел на место отца. 
Вожди войска, слыша и видя все это, пребывали 
в изумлении и не смогли ни слова вымолвить в 
свое оправдание. Они все разом заявили: 

 

– Это была вина сипехсалара, мы – рабы и 
исполнители воли твоей. 

 

Нух на это сказал: 
 

– Я во всех смыслах Нух, а не Наср. То, что 
случилось, случилось. Я исполнил ваши жела- 
ния. 

 

Потом он повелел принести оковы, заковать от- 
ца, отправить его в цитадель и заточить там. А 
потом он обратился к ним: 

 

– А теперь вставайте, мы отправимся пирше- 
ствовать. 

 

Когда они сели за пиршественный стол и каждый 
испил по три чаши вина, Нух сказал: 

 

– Вы условились выпить по три чаши вина, а 
потом разобрать всю царскую пиршественную 
утварь и разделить между собой. Пусть каждый 
из вас заберет себе по три предмета утвари, так, 
чтобы всем хватило. 

 

Все они взяли и положили в свои сумки, поста- 
вили печати и вручили доверенному человеку. 
Тогда Нух сказал: 

 

– Сипехсалар задумал против нас зло и полу- 
чил по заслугам. Отец мой сошел с пути сунны и 

получил свое. Вы условливались после пирше- 
ства двинуться в поход против неверных в Бала- 
сагун на священную войну. Но вот перед нашими 
домами стоит священная война против невер- 
ных. Так займемся же священной войной. Всех, 
кто в Мавераннахре и Хорасане обратился в 
ересь и ступил на путь, на который ступил мой 
отец, убивайте и забирайте себе их имущество. 
Я отдаю вам все то золото и серебро, что было 
на пиршестве у отца, отдаю все то, что есть в 
казне. Имущество батинитов достойно только 
ограбления. Когда мы покончим с этим, то все 
двинемся против кафиров (здесь:   тюрков.   – 
И. В. К.). Немедленно приведите Мухаммеда 

Нахшаби, последователей его и последователей 
моего отца» [3, с. 165–166] (перевод всего цити- 
рованного отрывка с персидского языка выпол- 
нен, по-видимому, академиком А.М. Мирзоевым 
[4]). 

Вот как заканчивается это место у цитируемого 

средневекового автора: «Потом отрубили головы 

Хасану, Микдаду, Мансуру Чагани и нескольким 

военачальникам, которые обратились в батинит- 

ство. Они стали рыскать по городам и убивать 

всех, кого находили из их числа. В тот же день 

послали военачальника с отрядом с приказом 

перейти Джейхун, войти в Мерверруд, схватить 

сына Саваде и убить его. Потом всем воинам 

приказали обнажить мечи и убивать каждого, кто 

последовал этой ереси из подданных и воинов. 

Они в течение семи дней и ночей кружили по 

Бухаре и ее окрестностям, убивали и грабили. 

Кончилось тем, что в Мавераннахре и Хорасане 

не осталось ни одного их сторонника» [3, с. 167]. 
 

Итак, из обильно цитированного нами сообще- 

ния Низама ал-Мулка видно, что ради сохране- 

ния власти за Саманидами Нух I ибн Наср вы- 

полнил все требования обеих «партий» (и духо- 

венства, и гвардии). С их помощью он распра- 

вился с карматами и вообще со всеми сторонни- 

ками Фатимидов. 
 

В одном сочинении (обнаруженном В. Жуков- 

ским) сообщается, что из-за распространения и 

усиления «ересей» в Мавераннахре – при сама- 

нидском дворе собрали факихов и других ученых 

из Самарканда, Бухары, Мавераннахра, а неко- 

ему Хадже Абулкасиму Самарканди поручили 

составить трактат об основах сунны и жизни му- 

сульманской общины. Скорее всего, эти меры 

как-то коррелируют с гонениями на карматов. 

Покончив с карматами, «официальное» суннит- 

ское духовенство направило свою нетерпимость 

на другие течения в Исламе. Такое предположе- 

ние позволительно сделать, если отталкиваться 

от того факта, что понадобилось срочно переве- 

сти упомянутый только что труд Хаджи Абулка- 

сима Самарканди на парсии дари (кстати, за 

этим почти тут же последовал перевод «Тафси- 

ри Табари»). 
 

И еще один факт обратил на себя внимание ав- 

тора статьи: в 937–942 годах многие весьма за- 

метные деятели… исчезают, и причины этого 

неизвестны. 
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Именно в указанный интервал времени умерли 

Абулфазл М. Бал‘ами 

( ), Джейхани- 

второй ( ), Абу Абдаллах Ру- 

даки   ( ),   Абу 

Таййиб Мус‘аби, – и обстоятельства их ухода из 

жизни темны. Так, Абу Мансур А. Са‘алиби за- 

канчивает сообщение сведений об Абу Таййибе 

Мус‘аби туманно, но трудно отделаться от 

впечатления, что при этом как будто и про- 

зрачно: «Он пострадал от сглаза, окропил землю 

своей кровью» (приводится в «Йатимат ад-дахр» 

Абу Мансура Са‘алиби). Абулфазл М. Бал‘ами 

был смещен со своего поста в 937–938 годах и 

умер,     согласно     сообщению     Абу      Саида 

А. Сам‘ани Марвази, в 940 году; обстоятельства 

его смерти загадочны (по мнению академика 

А.М. Мирзоева, весьма вероятно, что смерть 

бывшего везира отнюдь не была естественной). 
 

Видный иранский литературовед и историк, пи- 

сатель и поэт, переводчик профессор Саид На- 

фиси, обдумав все эти сведения, пришел к сле- 

дующему заключению: «Установлено, что не- 

сколько выдающихся мужей саманидского двора, 

которые занимали различные посты, исчезли 

между 326 и 331 гг. Это может служить доказа- 

тельством того, что избиение и преследование 

карматов происходили именно в эти годы, что 

разгар их приходился на 329 год […]» (cм. в из- 

дании [5, с. 584]). 
 

Иранскому ученому вторит таджикский исследо- 

ватель академик А.М. Мирзоев: «И действитель- 

но, смерть этих деятелей невозможно предста- 

вить вне связи с описанными событиями. Если 

Наср ибн Ахмед принимал у себя карматов – 

сторонников Фатимидов, то, естественно, при 

этом присутствовали наиболее приближенные 

люди, которые, несомненно, не могли не постра- 

дать при гонениях на карматов. Согласно сведе- 

ниям некоторых источников, Наср ибн Ахмед 

еще до своей кончины расстался со многими 

своими приближенными. Ибн ал-Асир, повествуя 

о событиях 331 г., пишет, что смерть настигла 

Насра ибн Ахмеда внезапно, что при этом никого 

из его приближенных не было, так как одни из 

них покинули его, другие были убиты, а третьи 

уже скончались. Гардизи в своем сочинении, 

указав на это обстоятельство, пишет, что Абу 

Таййиб Мус‘аби восстал и произошли беспоряд- 

ки. Сведения обоих источников подтверждают 

высказанные нами соображения. Отсюда оче- 

видно, что избиение и преследование карматов 

начались за несколько лет до смерти эмира 

Насра, и что одной из причин исчезновения вли- 

ятельных деятелей саманидского двора были 

именно эти события» [4]. 
 

Естественную же смерть самого Насра ибн Ах- 

меда профессор, академик Саид Нафиси пола- 

гает «маловероятною»: «Скорее всего, похоже 

на то, что он погиб в результате этих событий» 

[5, с. 584]. 

Наиболее известные фатимидские пропаганди- 

сты – Абу Йа‘куб Исхак ибн Ахмед Сагзи и Абу 

Абдаллах Мухаммед ибн Ахмед Нахшаби – были 

убиты в Бухаре в 942 году; Наср ибн Ахмед 

скончался в следующем году. Смерти саманид- 

ского правителя – покровителя карматов – и 

двух самых выдающихся деятелей этого движе- 

ния почти в одно и то же время представляются 

довольно подозрительными… 
 

Подводя итог, можно прийти к заключению: ве- 
роятно, смерть самого Насра II ибн Ахмеда свя- 
зана с описанными выше событиями (разгромом 
карматского движения). 

 

* * * 
 

Деление на культурное и природное – для пони- 
мающего человека есть явным образом деление 
условное… Если человек – в определенном 
смысле – принадлежит природе, можно ли ска- 
зать, что этика, сострадание и тому подобные 
«высшие материи», «умствования» так же отно- 
сятся к «феноменам природы»? 

 

Властвование одного человека над другим де- 
монстрирует нам довольно широкий спектр об- 
разов отправления этой власти; власть одного 
человека над многими, над массами – то есть, 
грубо говоря, власть политическая почти всегда 
(а может быть и всегда) столь же далека от 
этичного, как и низшая природа; и политика – все 
эти «надстроечные» феномены – «парадоксаль- 
но» смыкаются с низшей природой… 

 

Целесообразность и скрытые страсти (быть мо- 
жет, последние даже фундируют политическую 
целесообразность?) – вот истинные божества 
политики; а пред ними – так умалена, так ни- 
чтожна ценность группы!.. не говоря уже о цен- 
ности жизни отдельного человечка – «единицы», 
«винтика», «щепки», которые «летят» при «рубке 
леса»… 

 

Такое субъект-объектное отношение хорошо 
коррелирует с практиками (более или менее 
массовых) репрессий. Так, например, великий 
политический субъект, циньский император Цинь 
Ши Хуан-ди (годы жизни 258 до н.э. – 210 до 
н.э.), имея цель пресечь конфуцианскую тради- 
цию в культуре, – счел целесообразным погре- 
сти заживо 460 ученых-конфуцианцев (см. моно- 
графическое исследование руководителя Китай- 
ского отдела Британской библиотеки Фрэнсис 
Вуд [6, p. 2–33]). 

 

Как представляется, это было обдуманным ре- 
шением государя, далеко отстоящим от аффек- 
тивного (см. также [7, с. 6]). 

 

Кратчайшие биографические сведения о не- 
которых упомянутых лицах: 

Низам ал-Мулк [Абу Али аль-Хасан ибн Али ибн 
Исхак ат-Туси, получивший известность под 
арабским     титулом      «Порядок      Царства» 

( ), годы жизни 1018 или 1019/1020– 

1092] – персидский государственный деятель на 
службе у сельджукских султанов. 
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Мирзоев Абдулгани Мухаммадович (годы жизни 
1908–1976) – видный таджикский советский ли- 
тературовед. Действительный член Академии 
наук Таджикской Советской Социалистической 
Республики (с 1957 года), Заслуженный деятель 
науки Таджикской ССР (с 1959 года). Препода- 
вал таджикскую литературу в Таджикском госу- 
дарственном университете. Руководил каталоги- 
зацией фонда восточных рукописей Академии 
наук Таджикской ССР. Автор нескольких моно- 
графий, более полутора сотен публикаций по 
истории таджикской литературы и работ по об- 
щим вопросам классического наследия, истории 
таджикских советских поэзии и фольклора. 

 

Нафиси Саид (годы жизни 1895–1966). Профес- 
сор персидской литературы в Тегеранском уни- 

верситете (с 1934 года); член Иранской Акаде- 
мии литературы и языка (с 1935 года). Стоял у 
истоков создания и был одним из руководителей 
Иранского общества культурных связей с СССР 
(1943 год). Написал около 2000 работ по вопро- 
сам литературы и истории народов Ирана, Цен- 
тральной Азии, Индии, «Историю Бахрейна», 
«Социально-политическую историю современно- 
го Ирана», работы по лексикографии, по запад- 
ноевропейским и русской литературам. Перево- 
дил с восточных и европейских языков научную и 
художественную литературу. С. Нафиси – один 
из любимых иранских авторов (впрочем, нема- 
лочисленных) автора статьи. Перу С. Нафиси 
принадлежат романы «Фарангис» и «На полпути 
в рай». 
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равящая элита – это самостоятельная со- 
циальная группа, которая имеет собствен- 

ный корпоративный интерес и корпоративное 
сознание, а ее политико-культурные свойства 
субъективны, они могут быть представлены ши- 
роким набором ценностей, норм, стереотипов, 
предрассудков и традиций, связанных с реали- 
зацией власти, и главной среди них, определя- 
ющей систему мировоззренческих и ролевых 
представлений правящей элиты, является сама 
власть. 

 

Такая культурная ориентация на ценности вла- 
сти совсем необязательно приводит к отклоне- 
ниям в реализации элитой властных полномо- 
чий, но на практике, зачастую, стремление к вла- 
сти значительно ограничивает их профессио- 
нальную и психологическую ориентацию на об- 
щесоциальные потребности и настроения. Так, в 
России элита, обладающая излишками ресурсов, 
по причине такой ориентации, расположена рас- 
трачивать их на потребление, а не на инвести- 
рование, к тому же, в собственных интересах, а 
не в государственных. Правящая элита, пережи- 
вающая кризис в духовной сфере, стремится 
любыми способами добиться материального 
благосостояния, что, в итоге, приводит к попу- 

листской политике и манипулированию обще- 
ственным мнением, провоцируя дезинтеграци- 
онные социальные процессы и снижая возмож- 
ности согласованного с обществом применения 
механизмов власти. Более значительными по- 
следствиями такой культурной ориентации явля- 
ется сложившееся отношение элитарных слоев к 
политике, праву, морали как к частным и само- 
достаточным средствам завоевания, удержания 
и использования лидирующих позиций. Культура 
власти российской элиты исторически сориенти- 
рована на приоритетное использование именно 
политических регуляторов властных отношений, 
независимо от их легализованности и опосредо- 
ванности законом. 
 

Система права в отечественной политике вос- 
принимается элитой скорее как формальный и 
незначимый фактор ограничения и регулирова- 
ния. Политика опирается на превышение зако- 
нодательных полномочий ее авторами или ин- 
ститутами, и это обуславливается и подкрепля- 
ется морально-этической ответственностью элит 
перед обществом, в целом, и его отдельными 
группами. Однако политическими методами эли- 
та должна пользоваться только при контроле 
наиболее значимых общественных процессов, то 

П 
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есть, не все социальное пространство, а лишь 
самые проблемные его зоны и конфликты, кото- 
рые влияют на изменение соотношения сил, 
участвующих в отправлении властью. 

 

Система правового регулирования должна быть 
направлена на регулирование всего социального 
поля без выделения приоритетов, здесь ничего 
не значит групповая солидарность, корпоратив- 
ные связи, статусные интересы, авторитеты, 
локальные ценности, реальное влияние того или 
иного субъекта на власти. Она редко действует в 
режиме предупреждения субъектов, опираясь на 
систему санкций. 

 

Таким образом, политика устанавливает приори- 
теты общественного развития, а право форми- 
рует и легализует их. Подобное в действие поз- 
воляет предотвратить в обществе установление 
очень жестких правил политической игры, и 
спонтанный пересмотр основ режима правления. 
Постоянное пренебрежение этим принципом 
приводит к структурному упрощению культурных 
установок правящей элиты. 

 

Принятие в России механизмов законодательно- 
го регулирования, из-за их практической неэф- 
фективности, не смогло обеспечить межэлитного 
согласия и вытеснить радикальных противников 
демократии; при этом в стране сохранялась ка- 
ста неприкасаемых для закона людей. Многие 
аспекты ответственности правящей верхушки 
перед гражданами не получили правового 
оформления. 

 

Таким образом, в России властные отношения, 
большей частью, остались областью формаль- 
ного права, утратив правовые представления и 
ценности, а, следовательно, и должную нрав- 
ственную опору, отечественная властная элита 
приобрела оправдание своей культурной само- 
достаточности вместе с полной автономией эли- 
тарной этики от преобладающих в обществе 
норм морали. Все это обусловило возвышение 
корпоративных норм и ценностей элиты над об- 
щесоциальными установками. 

 

Российские правящие круги так и не преодолели 
принципов корпоративного сознания, ориенти- 
рующихся на частные интересы и, следователь- 
но, преимущественно, на политические методы 
их реализации. Среди отечественной элиты 
установился приоритет корпоративных интере- 
сов и предпочтение интуитивных и прецедент- 
ных мотивов принятия решений. Таким образом, 
взамен ответственности, компетенции и само- 
ограничение элита демонстрирует совершенно 
иные установки: безответственность, уклонения 
от исполнения законов, силовые приемы управ- 
ления. Однако отсутствие ценностно-правовых 
ориентаций обусловлено не только профессио- 
нальной деятельностью элиты, но и ментальной 
традицией. 

 

Особенность массового политического сознания 
в России характеризуется, прежде всего, тем, 
что оно носит патриархальный характер. В поли- 
тической жизни нашей страны, как в официаль- 
ной среде, так и теневой, власть личности фак- 

тически подменяет безличные институты власт- 
вования, а межличностные связи – элементар- 
ные управленческие отношения. В современных 
реалиях, когда далеко не все политики имеют 
прочную социальную базу в народе, политиче- 
ское влияние определяется его способностью к 
аппаратной интриге и места в окружении власт- 
ного лица. Все это осуществляется характерным 
для России расколом нации, несущим в себе 
взаимное непонимание и боязнь, поскольку эли- 
та и народ остаются непредсказуемыми друг для 
друга. Следствием этого являлся жестокий ха- 
рактер бунтов против власти и, зачастую, «судо- 
рожный» характер российских реформ. 

 

Преобладающим чувством в отношении народа к 
власти всегда было недоверие. Этот эффект 
увеличивается за счет практики закрепления в 
структуре власти двойных стандартов ответ- 
ственности, на это же направлен и традиционно 
характерный для нашей элиты византийский 
стиль управления (направленный на полутене- 
вые и теневые способы принятия решений и за- 
кулисный подбор кадров). Все это институализи- 
рует попечительскую власть в системе управле- 
ния, которая «оказывала покровительство под- 
данным в обмен на их преданность и покор- 
ность, соединяя людей личными узами верности. 
Эта власть представляет собой разновидности 
патерналистского господства и подчинения, т.к. 
формально была неограниченна правовыми 
обязанностями перед ними» [1]. Это, одновре- 
менно, приводит к тому, что граждане, с одной 
стороны, опасаются государства, а с другой – 
обворовывают его. 

 

Сейчас в политическом поле власти существуют 
модели «непроницаемого управления», «госу- 
дарственного предпринимательства», «нацио- 
нал-унитаризма» и другие способы формирова- 
ния политических практик. Ценностные приори- 
теты и сложившиеся стандарты профессиональ- 
ного проведения управляющих изменили уже 
изнутри всю систему государственного управле- 
ния на цели, несовместимые ни с нормами ра- 
ционализации властных и управленческих отно- 
шений, ни с подлинными интересами граждан- 
ского общества. 

 

Смысл существования любой правящей элиты 
заключается в сохранении себя как таковой и 
укреплении своих властных позиций. В соответ- 
ствие с принципами демократии и гласности, 
управляющая верхушка должна работать откры- 
то. Но, как оказалось, принцип гласности приме- 
ним далеко не ко всем вопросам и подчинен ин- 
тересам правящего класса. Политические лозун- 
ги используются, зачастую, как инструмент со- 
крытия принимаемых решений. Конечно, полити- 
ка часто требует хитрых ходов, которые, до 
определенного времени, нельзя обнародовать, 
но в такой ситуации возникает главный вопрос: В 
чьих интересах реализуется то или иное полити- 
ческое решение: в интересах общества или эли- 
ты? 

 

В современной России преобладает тип полити- 
ческого поведения элиты. Одним из его харак- 
терных черт является особый интерес управля- 



73  

ющих к своему экономическому положению, то- 
му, что дает ощущение власти над людьми, вли- 
яния. Привилегии, конечно, процветали всегда, 
но в отдельные периоды они, все же, были стро- 
го регламентированы. Сейчас ситуация иная: с 
одной стороны, расходы на содержание нового 
аппарата выросли и продолжают расти, а, с дру- 
гой стороны, рынок оказался механизмом, кото- 
рый открыл неиссякаемые возможности для 
личного обогащения государственных чиновни- 
ков, для использования своего служебного по- 
ложения в личных целях. Правящая элита «раз- 
решила себе» совмещать несовместимые в ци- 
вилизованном мире роли – профессиональных 
политиков и бизнесменов. Ею используются три 
способа такого совмещения: 

 

1. Присвоение материально-технической базы 
государственных предприятий за счет создания 
под собственным руководством коммерческих 
структур на тех же мощностях с последующим 
присвоением создаваемого здесь капитала. 

 

2. Реализация политики поддержания тех от- 
раслей экономики, которые имеют сильные груп- 
пы давления и, тем самым, способные ухудшить 
положение определенных политиков, угрожают 
прочности их положения. 

 

3. Снятие с себя обязательств перед народом. 
 

Символами сочетания политической и предпри- 
нимательской деятельности стали Константин 
Боровой, Павел Бунич, Егор Гайдар, Ирина Ха- 
камада, Юрий Лужков, Николай Рыжков, Влади- 
мир Потанин, Борис Березовский и многие дру- 
гие. Сейчас на этом фоне все более проявляет- 
ся коррумпированность российских чиновников, 
которая имеет многовековые традиции, берущие 
начало в институтах наместничества и кормле- 
ния, в рамках которых многие представители 
российской бюрократии и политической элиты 
обогащались не столько на дележе и распреде- 
лении собственности, сколько на протежирова- 
нии экономических и иных интересов, а также, 
должностных поборах, носящих характер норма- 
тивной подати. 

 

Международный опыт показывает, что укрепле- 
ние демократических принципов в политической 
системе реально только при глубокой транс- 
формации самой системы политической культу- 
ры, при разработке, формировании и закрепле- 
нии новых фундаментальных ценностей и уста- 
новок, то есть, если достигнуто согласие между 
главными общественно-политическими силами в 
отношении фундаментальных принципов госу- 
дарственного устройства. 

 

Конкретная политическая культура является ре- 
зультатом исторического опыта как данного об- 
щества, в целом, а также – личного опыта от- 
дельного индивида, полученного в ходе социа- 
лизации. Присущие российской истории сла- 
бость гражданского общества и отсутствие кон- 
троля над властью, актуальны и на сегодняшний 
день, что приводит не только к зависимости вла- 
сти от личных качеств правителей, но и к тому, 
что особенности самой элиты и ее роль опреде- 

лены статусным положением, то есть, структу- 
рированием в органах власти. В политической 
культуре населения до сих пор превалирует 
стремление к исполнительской функции, усто- 
явшееся в процессе исторически ограниченного 
опыта самостоятельного общения с властью в 
годы тоталитаризма и авторитаризма. 

 

Участие населения в политической жизни стра- 
ны, зачастую, сводится к голосованию на выбо- 
рах. Властные элиты, в свою очередь, понимают 
власть в виде установления личного контроля 
над процессами, открыто демонстрируют отно- 
шения к рядовым гражданам, как к своим подчи- 
ненным. 

 

Таким образом, рыночные принципы переносят- 
ся на отношения с властью, порождая корруп- 
цию, лоббизм, подкуп и так далее. В результате, 
в российском обществе распространены нега- 
тивные стереотипы восприятия правящих элит: 
их связь с криминалом, коррупция, номенклатур- 
ные корни, корпоративизм и клиентелизм. Прак- 
тика прошедшего столетия обнаружила подоб- 
ные недостатки парламентаризма, конституцио- 
нализма, референдума, всеобщего избиратель- 
ного права и других демократических институтов. 
Многие российские политики опираются исклю- 
чительно на прагматизм повседневности. Об 
опасности такого подхода для российской поли- 
тической культуры предупреждали еще в поза- 
прошлом столетии и русская классическая лите- 
ратура, и русская философия. Современный 
прагматизм, упрощая нигилистические принципы 
мировоззрения, транслирует откровенный ци- 
низм и ценности социал-дарвинизма. 

 

В современном мире деньги превратились из 
необходимой составляющей культуры в ее до- 
минанту, изменив всю иерархию духовных цен- 
ностей. Более того, деньги претендуют на веду- 
щую роль в развитии нашей цивилизации и куль- 
туре. В политике последовательный прагматизм 
и «мораль успеха» привели к появлению нового 
эталона политической элиты, которая готова 
поступиться любыми принципами: менять свою 
идентичность, манипулировать любыми полити- 
ческими сценариями. Принцип социальной иден- 
тичности в политике – это необходимое средство 
самосохранения и саморазвития; утрачивая его, 
политическая культура превращается в неста- 
бильное аморфное образование. С помощью 
социокультурных ценностей в политике также 
решается вопрос мотивации, а, следовательно, 
и проблема эффективности. 

 

В странах с прочными демократическими тради- 
циями от политика ждут постоянного общения с 
народом, завоевания симпатий избирателей, где 
одним из основных инструментов всегда явля- 
лось слово. Достижение высокого поста, успех в 
политической деятельности и отношение изби- 
рателей зависят не только от реальных поступ- 
ков, но и от того, как они будут преподнесены, то 
есть, от умелого использования механизмов по- 
литической коммуникации. «Представители пра- 
вящей элиты, журналисты, «лидеры мнений» с 
помощью средств массовой информации фор- 
мируют определенную картину политической 
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жизни, которая часто воспринимается рядовыми 
гражданами не как чья-то точка зрения, а как 
набор фактов, как истина, подлинная и един- 
ственная» [2]. 

 

Таким образом, речь политика – это одна из со- 

ставляющих его имиджа, из которого избиратели 

черпают информацию. Специально организо- 

ванная речь является эффективным средством 

воздействия, следовательно, любой политик 

должен владеть риторическим искусством. По- 

литический язык обычно передает информацию 

на двух уровнях: значениями слов и речи, в це- 

лом, её предметом и комплексами устойчивых 

политических верований, которые вызываются 

при использовании языка. 
 

Речь политика должна быть лаконичной, кон- 

кретной, аргументированной, вызывающей 

определенные реакции публики. Слушатель 

должен как можно меньше задумываться над 

тем, что означает услышанная речь, но воспри- 

нимать её как знакомый стимул, вызывающий 

необходимую заученную реакцию. Кроме того, в 

речи необходимо наличие единства профессио- 

нального языка политика и языкового запаса 

электората. Оправдано создание «нового нацио- 

нального политического языка», который будет 

понятен избирателям, и переводим вовне. 
 

Кризис российского общества, культуры и госу- 

дарства негативно отразился на современном 

русском языке. Необходимо время и целена- 

правленная работа в этом направлении, прежде 

чем язык «очистится», и можно будет отож- 

дествлять культуру политической речи с культу- 

рой политической мысли. Это означает, что 

необходимо учитывать психологическую силу 

языка и быть готовыми к тому, что различные 

социальные группы, имеющие доступ к власти, 

будут использовать язык для контроля и мани- 

пуляции. 
 

Представление о культуре власти правящей 

элиты дополняет характеристика ее социальной 

природы. Долгое время эта тема была одной из 

наиболее закрытых. Элита, как правило, неодно- 

родна по составу и имеет сложный характер 

стратификации. Наиболее активными являются 

представители четырех базовых классов: люм- 

пены и люмпеноиды; бюрократия (чиновники); 

буржуазия (предприниматели); интеллигенция. 

Каждый класс характеризуется определенным 

типом мировоззрения, который они способны 

навязывать остальному обществу. В итоге, тип 

культуры определяется типом мировоззрения 

осуществления элитой властных полномочий [3]. 
 

Если выстроить описанные типы мировоззрений 

по степени социальности в своеобразную иерар- 

хию, то нижнюю ступень займут, в силу своей 

асоциальности – люмпены и люмпеноиды, пре- 

обладание которых говорит о высокой раздроб- 

ленности общества, напряженных или откровен- 

но враждебных отношениях внутри элиты, а так- 

же, как следствие глубочайшего кризиса, разру- 

шившего систему социальных связей. 

Следующие ступени занимают бюрократия и 

буржуазия, соответственно, их доминирование 

говорит о формировании элиты с помощью ме- 

ханизмов саморегуляции: выборности власти, 

партийной системы. Это позволяет держать ба- 

ланс интересов различных групп политической 

элиты, а также, расширяет социальную базу са- 

мой элиты. 
 

Высшая ступень в иерархии принадлежит интел- 
лигенции, значительный удельный вес которой 
свидетельствует либо о том, что она выполняет 
политические функции других (прежде всего, 
буржуазии), либо значительная часть элиты 
непосредственно ориентируется на обществен- 
ные интересы, что обусловлено высокой степе- 
нью общности социума, решением значительной 
части проблем общества. В данном случае, со- 
циальная база элиты наиболее широка, а ее 
структура в наибольшей степени соответствует 
структуре общества, в целом. Роль интеллиген- 
ции трудно переоценить, так как она стала ката- 
лизатором процессов, начавшихся стране. 
Именно ее представители инициировали эконо- 
мические реформы, но у них недостаточно сил 
на самостоятельную роль в политическом про- 
цессе. Это вынудило интеллигенцию на союз с 
бюрократией. Сама необходимость поддержи- 
вать ту или иную фракцию бюрократии раздели- 
ло интеллигенцию на части. 

 

Таким образом, подобная иерархия позволяет 
судить о степени зрелости любой политической 
элиты. Все перечисленные классы являются 
«идеальными типами», а существование этих 
групп в определенном обществе, в купе с соот- 
ветствующими тенденциями в развитии обще- 
ственных отношений, приводит к разделению 
каждой группы на несколько подгрупп. Напри- 
мер, буржуазная политическая элита включают в 
себя предпринимателей-люмпенов, предприни- 
мателей-чиновников, предпринимателей-интел- 
лигентов. Такое деление отражает стратифика- 
цию политической элиты, в целом. 

 

В постсоветской России большинство составля- 
ли выходцы из слоев чиновничества. Это обу- 
словлено развитостью этого класса и наличием у 
него «стартового капитала», а также, незрело- 
стью гражданского общества. Значительная 
часть этой страты оказалась достаточно гибкой и 
адаптивной, она смогла приспособить демокра- 
тические институты свободных выборов и поли- 
тических партий к своим нуждам. Благодаря по- 
явлению массового слоя бюрократии, стало воз- 
можно изменить политическую ситуацию. Когда 
партийная номенклатура была устранена, поли- 
тическая борьба переместилась в среду самой 
российской бюрократии [3]. 

 
Таким образом, преобладание в элите предста- 
вителей того или иного класса зависит от типа 
отношений, господствующего в обществе, в це- 
лом. А культура власти будет определяться со- 
циальным представительством правящей элиты; 
каждая из элитных групп транслирует во власти 
свои нормы, ценностные ориентации, свое виде- 
ние и понимание сложившейся ситуации и спо- 
собов решения проблем, стиль властвования и 
язык власти. 
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ЭТНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЛИГИИ: 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

 

Аннотация. Во все времена религия считалась ос- 
новным компонентом духовной жизни общества. 
Она структурировала как духовную, так и всю соци- 
альную жизнь общества. Структурирующая функция 
религии реализовалась в конфессиональном диф- 
ференцированном обществе. При этом религиоз- 
ные верования, хотя их принято считать равноцен- 
ными, образовали своеобразную систему, центром 
которой принято считать мировые религии. Их ис- 
поведуют представители наиболее крупных этно- 
сов. Во многих странах они признаны официальны- 
ми религиями данного государства, то есть, этно- 
конфессиональная структура общества закреплена 
юридически. В статье проводится анализ этническо- 
го содержания религий, выявляется символический 
характер аксиологической интеграции на этнокон- 
фессиональном уровне, определяются параметры 
этноконфессиональной целостности. 
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В 
 

о все времена религия считалась основным 
компонентом духовной жизни общества. 

Религия структурировала как духовную, так и 
всю социальную жизнь общества. Структуриру- 

ющая функция религии реализовалась в кон- 
фессиональном дифференцированном обще- 

стве. При этом религиозные верования, хотя их 
принято считать равноценными, образовали 

своеобразную систему, центром которой принято 
считать мировые религии. Их исповедуют пред- 
ставители наиболее крупных этносов. Во многих 
странах они признаны официальными религиями 

данного государства, то есть, этноконфессио- 
нальная структура общества закреплена юриди- 

чески. Своеобразную «периферию» указанной 
системы составляют хронологически ранние или 
современные, но малочисленные конфессии. На 

границе системы, так называемые, нетрадици- 
онные религии, которые можно назвать таковы- 
ми только по способу рефлексии. По сути отра- 

жаемого – это, скорее, мистические сюжеты, 
имеющие своих поклонников. 

 

Интересно, что, структурируя общество конфес- 
сионально, религия структурирует и собствен- 
ные вероучения. Но здесь системообразующим 
фактором выступают уже не институциональные 
характеристики, а рефлексивный статус религи- 
озных верований. Поэтому критерием выделе- 
ния структурных уровней собственно религии мы 
считаем объект рефлексии. Именно он, на наш 
взгляд, выражает связь между функционирова- 
нием той или иной религиозной модели и ее эт- 
ническим обеспечением (тем, насколько полно 
она отражает потребности данного народа и, 
соответственно, насколько полно сам народ 
адаптирован к ней). 

 

С этих позиций нам представляется целесооб- 
разным выделить три блока в религиозно- 
рефлексивной модели, которые в зависимости 
от «этнического запроса» образуют иерархиче- 
ские системы (в различных сочетаниях), которые 
мы будем условно называть структурой религии. 

 

Первый блок – проблемы физического бытия. 

Второй блок – проблемы социального бытия. 

Третий блок – проблемы духовного бытия. 

Наиболее четко прослеживается и фиксируется 
структура религии на примере первобытных ве- 
рований. Первыми религиозными верованиями 
являются анимизм, тотемизм и культ предков. Из 
первозданного мира природы формируется био- 
логическое начало человека. Считается, что 
первоначально существовала гармония во взаи- 
моотношениях между природой и человеком. 

 

Первобытный человек персонифицировал силы 
природы и все сущее наделял душой. Это был 
период анимистической мифологии, характерной 
чертой которой принято считать формирование 
учения о душе. Анимизм – это вера у примитив- 
ных народов в существование душ или духов как 
причин явлений природы. Далеко уже в преде- 
лах цивилизации человек все еще действует, как 
будто, наполовину веруя в души, или в дух 

предметов, а, между тем, его знания в области 
физических наук стоят уже несравненно выше 
этой грубой философии». 

 

Согласно анимистической концепции, природа, 
окружающая человека, жива и одушевлена. 
Анимизм – религия, объединяющая все живое на 
основании принципа существования души. Гар- 
моническое единство человека с окружающим 
миром было обосновано анимистической кон- 
цепцией. Благоговение перед жизнью, перед 
любыми формами ее проявления, по мнению 
А. Швейцера, есть высший принцип, на котором 
строятся взаимоотношения между человеком и 
природой. Благоговение человека перед приро- 
дой, олицетворение и персонификация природ- 
ных явлений были отражены в первобытных ве- 
рованиях. Первыми религиозными культами 
принято считать культ воды и культ огня [1]. 

 

Если анимизм объединяет человека и все суще- 
ствующее в мире с понятием «душа», то роль 
тотемизма заключается в религиозном структу- 
рировании социально-жизненного мира субъек- 
та. Основа формирования тотемизма была за- 
ложена в самой природе, но именно тотем пред- 
ставляет собой первую религиозную модель, 
которая зафиксировала расхождение человека с 
природой. Процесс идентификации человека с 
определенным типом растения или животного 
указывает на то, что процесс рефлексии начал- 
ся. Осознание субъектом своей инородности по 
отношению к природе и стремление к ликвида- 
ции данной инородности есть одна из главных 
черт тотема. Процесс идентификации двух субъ- 
ектов, человека и его тотема, имеющих общее 
биологическое основание, можно считать жела- 
нием восстановить уже нарушенную гармонию 
между человеком и природой. Можно сказать, 
что эти заповеди тотемизма представляют собой 
первый религиозный кодекс. З. Фрейд называет 
его катехизисом тотемистической религии [8]. 

Таким образом, в тотеме уже существует свое- 
образная ценностная система, «привязанная» к 
племенной организации. Тотем представляет 
собой большую систему кровных родственников, 
которых объединяет вера в свой тотем, который 
регламентирует брачные отношения. 

 

Первыми социальными институтами человече- 
ства были семья и религия. В первобытном об- 
ществе тотем выступал в роли единого социаль- 
ного института религии и семьи. Как видно, 
именно в анализе тотема находится лучшее до- 
казательство сказанному. Тотем представлял 
собой большую семью, жизнь которой регламен- 
тирована религиозными ценностями. Потребо- 
вался довольно длительный период времени 
для того, чтобы начался процесс дифференциа- 
ции и последующего оформления двух социаль- 
ных институтов, какими в дальнейший период 
времени будут выступать семья и религия. 

 

Нужно обратить внимание на следующий факт: 
несмотря на то, что произошла дифференциа- 
ция, приведшая к созданию двух социальных 
институтов, каждый из вновь созданных институ- 
тов несет в себе отпечаток своей прежней еди- 
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ной сущности. Это хорошо прослеживается на 
примере некоторых обычаев и церемоний, ха- 
рактерных для социальных институтов семьи и 
религии. Если мы обратимся к социальному ин- 
ституту семьи, то можем выделить следующий 
факт: именно семья выступает в качестве храни- 
теля и трансформатора религиозной системы 
ценностей в мировых религиях. Как правило, 
первое обращение ребенка к вере происходит 
именно в семье. Что же касается традиционной 
христианской общины, то она может считаться 
своеобразным отражением большой семьи. Об- 
ращение священника к верующим как к братьям 
и сестрам говорит о том, что церковь представ- 
ляет из себя общий дом для всех верующих. Что 
же касается роли священника в этом доме, то он 
является символическим отцом и наставником 
своего большого семейства. Чем меньше и 
сплоченней религиозная община, тем ярче про- 
является роль символического отца, поэтому 
можно сделать вывод о том, что тотем пред- 
ставляет собой прообраз социальных институтов 
религии и семьи. 

С появлением тотема мы связываем первую 
структуризацию социально-жизненного мира. 
Структура социума будет оформлена в период 
дифференциации социальных институтов. Таким 
образом, можно сказать, что структура социума 
изначально фиксировалась древними религиоз- 
ными верованиями, одним из которых принято 
считать тотем. 

 

В качестве третьего структурного элемента ре- 
лигии мы выделяем систему духовных ценно- 
стей, к которым относятся религиозные законы. 
Необходимо отметить, что этот структурный 
элемент в первобытных религиях выражен ме- 
нее всего. 

 

Рассмотрим данный элемент структуры религии 
на примере культа предков, первобытной рели- 
гии, которая возникла немного позднее тотемиз- 
ма, но существовала одновременно с ним. Об- 
ратим внимание на характер взаимоотношений 
между живыми и мертвыми в религии культа 
предков. Эти взаимоотношения демонстрируют 
амбивалентный характер религиозных ценно- 
стей и морали. Мораль определяет для личности 
картину мира, и она представляет собой состав- 
ную часть индивидуального микрокосмоса. Вза- 
имоотношения в культе предков между живыми 
и мертвыми строятся таким образом, что мерт- 
вый воспринимается в качестве живого. Исходя 
из этого, можно сказать, что взаимоотношения 
«живой-мертвый»   отражают   взаимоотношения 
«живой-живой». Подобные взаимоотношения 
имеют место в культе предков на протяжении 
всей жизни индивидуума [8]. Обращает на себя 
внимание следующий факт: если эти взаимоот- 
ношения со стороны живых по каким-либо при- 
чинам прерываются на длительное время, то 
для их возобновления требуется уже более ве- 
сомые жертвоприношения и в течение более 
длительного времени, чем они совершались ра- 
нее. Таким образом закладывались основы эт- 
нической «Я» – идентификации. Такой вид взаи- 
моотношений положил начало формированию 
религиозной морали, которая исходила в своих 

проявлениях из эгоистической стороны челове- 
ческой психики. Можно сказать, что эгоизм и 
альтруизм в равной мере присущи человеку, они 
есть следствие проявления инстинктов выжива- 
ния и сохранения человеческого рода. Заложен- 
ные в сфере бессознательного, эти инстинкты 
имеют различную форму и величину выражения 
в сфере сознания в различных типах личности. 
Что же касается эгоистических отношений, то 
они являются более прагматическими и, следо- 
вательно, более устойчивыми. 

 

Церемонии жертвоприношения, которые совер- 
шаются в честь умерших предков, обязательно 
требуют обратной положительной реакции со 
стороны мертвых. Вот как звучит современная 
молитва Ньенде – этнической группы в Бенине: 
«Сделай так, чтобы дом мой процветал, дай мне 
долгих лет жизни и много детей! Будь со мной, 
когда я иду на заработки», и далее следует ха- 
рактерная фраза: «Позор упадет на твою голову, 
если ты меня не убережешь!» (Сепир Э) [6]. В 
данной молитве отражены основные требова- 
ния, которые живой выдвигает к мертвому в об- 
мен на оказанное уважение. Из приведенной 
молитвы следует, что взаимоотношения между 
живыми и мертвыми строятся на взаимовыгод- 
ной основе. Культ предков выполняет функцию 
защиты живых от различного вида негативных 
тенденций, существующих в социальном мире 
живых. Степень уважения предков прямо про- 
порциональна частоте актов жертвоприношения. 
Чем больше совершается актов жертвоприно- 
шения, тем больше гарантия получения желае- 
мого результата. Смелзер обращает внимание 
на то, что подобные взаимоотношения постоян- 
но имеют место во взаимоотношениях между 
людьми. Теория обмена Хоуменса основана 
именно на таком принципе – поведение человека 
в настоящий момент обусловлено тем, возна- 
граждались ли и как его поступки в прошлом [5]. 

Согласно теории обмена, человек всегда стре- 
мится воссоздать условия, если они фиксируют 
определенные типы поведения, за которые че- 
ловек получает вознаграждение. 

 

Дж. Хоуменс считает, что такой вид социального 
взаимодействия, основанный на системе обме- 
на, обусловлен «способами уравновешивания 
вознаграждения и затрат» [6]. Теория обмена, 
описанная Дж. Хоуменс, применима не только к 
первобытным религиям, но и к поли- и монотеи- 
стическим религиям. В священных книгах, Биб- 
лии и Коране, имеют место истории, утвержда- 
ющие, что отношения между человеком и Богом 
были построены по аналогичной схеме. В каче- 
стве примера обратимся к историям Ветхого За- 
вета, которые сообщают, что первый патриарх 
евреев Авраам за свое ревностное почитание 
Яхве был награжден тем, что его жена Сара 
смогла родить своего первого ребенка. Исаак 
родился от девяностолетних родителей. Услови- 
ем его рождения было выполнение договора, 
заключенного между Яхве и Авраамом. Отноше- 
ния между Яхве и Авраамом строятся согласно 
теории обмена: Яхве обещает помощь еврей- 
скому народу взамен на почитание. Из сказанно- 
го следует, что схема, по которой строятся взаи- 
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моотношения между человеком и Богом, остает- 
ся прежней. Человек всегда будет стремиться к 
созданию требуемых условий взамен на возна- 
граждение, которое ему будет обещано в случае 
выполнения договора. 

 

Отсюда следует вывод: если система религиоз- 
ных ценностей не обусловлена догматикой, как 
это было в первобытных религиях, то данная 
система всегда является относительной. За- 
крепление религиозной системы ценностей в 
поли- и монотеистических религиях на этниче- 
ском уровне придавало данной системе абсо- 
лютный характер для народа, исповедующего 
данную религиозную систему. Таким образом, 
третий структурный уровень религии постоянно 
находился в состоянии движения и видоизмене- 
ния. Этот процесс нельзя считать завершенным, 
так как всегда появляются новые религиозные 
модели, соответствующие новым потребностям 
этносов. 

 
Говоря о структуре религии, мы обращаем вни- 
мание на гибкость и подвижность всех ее уров- 
ней. В определенные периоды исторического 
времени существует возможность уменьшения 
или увеличения их объема. Появление данной 
тенденции мы связываем с различными форма- 
ми этнических культур. Если этнос сам создает 
определенную религиозную модель, то в рамках 
данной культуры формируется структура этой 
модели, которая включает, соответственно, три 
уровня [2]. Этнические особенности религии, 
таким образом, находят отражение в структуре 
последними. Длительный процесс формирова- 
ния различных символических моделей религии – 
от примитивных первобытных, до универсальных 
монотеистических, также сказался на характере 
структурирования религии. Структура религии 
остается постоянной, но изменяется объем и 
содержание ее уровней. 

 
Первый структурный уровень, как уже говори- 
лось, – это физическое бытие. Религия непо- 
средственно связана с потребностью самосо- 
хранения общества. Она выступает и как психо- 
логическая защита от биологического разруше- 
ния, хотя этот тезис подтвердить труднее. 

Второй структурный уровень – это социальное 
бытие. Без рефлексии общественных отношений 
религия не могла бы функционировать как соци- 
альный институт. 

 

Третий структурный уровень – это духовное бы- 

тие. Претензии религии на монополизм в духов- 

ной области во многом оправданы тем, что это 

единственный институт в обществе, который 

целью своего существования ставит спасение 

души [2]. 
 

Таким образом, этническая обусловленность 

неодинаково выражена в религиозных формах. 

Она по-разному представлена на разных струк- 

турных уровнях. Если проблемы физического 

бытия носят выраженную этническую окраску 

(нормативность еды, одежды, ритма жизни и 

т.п.), то проблемы души носят, как правило, об- 

щечеловеческий характер и представляют, ско- 

рее, инвариант этничности, нежели ее специфи- 

ку. Можно предположить, что первобытные рели- 

гии в этнически недифференцированном обще- 

стве выполняли функции, которые впоследствии 

пришли к этническому сознанию. На первом 

структурном уровне функция самосохранения 

человека как биологического вида совпадает в 

религиозном и этническом сознании. 
 

В завершение публикации мы приходим к выво- 

ду о том, что в интегрированных обществах идет 

взаимообусловленный процесс универсализации 

национальной жизни и абсолютизации третьего 

структурного уровня религии – проблем духовно- 

го бытия, которые, как мы сказали уже, несут 

общечеловеческое (надэтническое) содержание. 

Наиболее острым является вопрос о взаимодей- 

ствии религиозного и этнического в рамках вто- 

рого структурного уровня – в плане социального 

бытия. Именно здесь – источники этнокофессио- 

нальных конфликтов. Но для того, чтобы рас- 

смотреть проблему соотношения религиозного и 

этнического на уровне социального бытия, необ- 

ходимо, прежде всего, выяснить механизм этого 

соотношения. Ключом к его пониманию является 

интерпретация символических моделей религии. 
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PLANTS IN THE MYTHOLOGY 

AND FOLKLORE OF THE PEOPLES 

OF THE WORLD 
 

Annotation. The images of plants occupy a prominent 
place in the mythology and folklore of the peoples of 
the world. The role of plants - wild and especially cul- 
tural in human life was high, and this made them he- 
roes of various myths. In cosmogonical myths plants 
act as the first object of everything that appeared or 
was created by the gods. As the object of mythological 
and ritual systems plants appeared later than animals. 
This article examines the role of plants in mythology 
and folklore of the peoples of the world. The role of 
plants in antiquity was high, which made them heroes 
of various myths. In the popular mind, they possessed 
magical powers, and plants were also associated with 
the idea of fertility and life. 

 

Keywords: culture, myths, plants, folklore. 

 
        

 

аметное место в мифологии и фольклоре 
народов мира занимают образы растений. 

Единый растительный образ, воплощающий в 
себе универсальную концепцию мира в мифоло- 
гии – мировое дерево, он встречается практиче- 
ски повсеместно во всех мифологиях в различ- 
ных вариантах как «древо жизни», «древо пло- 

дородия», «древо центра», «мистическое дре- 
во», «древо познания». Образ древа мира был 
главным по отношению к конкретным мифологи- 

ческим системам, определяя их внутреннюю 
структуру и все их основные параметры. 

 

Роль растений – диких и особенно культурных в 
жизни человека была высока, и это делало их 
героями различных мифов. В разных традициях 
с растениями и, порождающей их землей, связа- 

но огромное число божеств (Гея, Диметра, Пер- 
сифона (и Кора), Дионис, Нарцисс, Гиацинт, 
Флора, Цецера, Вирбий). Во многих мифологи- 
ческих традициях выделяется также изоморфизм 
растений человеку. Существуют мифологемы о 
боге или человеке, висящем на дереве (Один на 
дереве Иггдрасиль), о человеке, вырастающем 
из растения или прорастающем в виде растения 
(рождение Адониса, «прорастание» Осириса), о 
превращении мифологических персонажей в 
растения (Дафна, Нарцисс, Гиацинт). 
 

В космогонических мифах растения выступают 

как первый объект из всего, что появилось или 

было создано богами. Как объект мифологиче- 

ских и ритуальных систем растения появились 

позже, чем животные. Мифы о растениях харак- 
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терны для более или менее развитых земле- 

дельческих культов. Объектами мифов стано- 

вятся не только сами растения, но и их корни, 

листья, ветви, плоды и семена. Плод растения 

во многих мифологических традициях символи- 

зирует идею изобилия, плодородия, успеха, жат- 

вы, в духовном плане мудрость (в геральдике 

счастья, удачу, мир). В христианстве плод – сим- 

вол небесного блаженства, добродетели. За- 

претный плод с древа познания добра и зла ас- 

социируется с яблоком, фигой, лимоном, апель- 

сином, гранатом, грушей, айвой. Духовный плод 

в христианской традиции представлен деревом 

фиги с плодами и цветами на нем, сливой, вино- 

градной лозой. Зерно и семя – общий символ, 

подчеркивающий идею непрерывности жизни и 

плодородия. 

Цель данного исследования – проанализиро- 
вать образы представителей растительного ми- 
ра, встречающихся в мифах и фольклоре того 

или иного народа для выявления наиболее об- 

щих характерных черт и отличий, а также вы- 

явить причины появления мифов о них. Задачи 

исследования: 
 

1) изучить мифы и народный фольклор, в кото- 

рых упоминаются растения; 
 

2) выделить наиболее значимые культы расте- 

ний в различных народных культурах, а также их 

характерные черты и отличия; 
 

3) проанализировать причины появления мифов 

о растениях в фольклоре народов мира. 
 

Поднятую нами проблему этнографы и культу- 

рологи раньше не рассматривали. При написа- 

нии исследования были привлечены следующие 

исторические источники: мифы Древней Греции, 

скандинавский эпос, восточнославянская мифо- 

логия, записки античных авторов. В первую оче- 

редь, хочется рассказать о роли деревьев в ми- 

фологии и фольклоре народов мира. Практиче- 

ски у каждого народа есть свои сказания и ле- 

генды о деревьях. Одним из них приписываются 

волшебные свойства, другим связь с магически- 

ми существами, а третьи названы в честь героев 

мифов и легенд. Даже окраске соцветий расте- 

ний мифы придают особый сакральный смысл. 
 

Деревья, по преданиям древних, обладают 

сверхъестественной силой – как целительной, 

так и разрушительной. В основе этих представ- 

лений – архетип дерева – тотема. В мифах и 

фольклоре разных народов рассказывается о 

деревьях – тотемах. У якутов особо почиталась 

отдельно стоящая береза, у тувинцев листвен- 

ница, у народов малайско – индонезийского ре- 

гиона рис. Дерево у славян – мотив приобщения 

к миру предков, это обусловлено природными 

факторами, фольклорно – обрядовыми традици- 

ями, многовековым земледельческим укладом 

жизни и мифологическими представлениями о 

мировом дереве. В славянской мифологии дере- 

во рождено от союза земли и неба, его питает не 

только земля и вода, но и солнечный свет, оно 

принадлежит к двум мирам и именно поэтому 

занимает важное место в мифопоэтических 

представлениях славян. 

Береза – символ ритуальной чистоты в герман- 
ском, балтийском, восточнославянском фольк- 
лоре. В восточнославянских обрядах береза яв- 
ляется одним из самых почитаемых деревьев. 
Функции березы в обрядах, роль ее образа соот- 
носится с особенностями мирового дерева, как 
центра вселенной и пространственного объекта, 
соединяющего различные миры. Народные по- 
верья восточных славян наделяют березу и ее 
ветви особой растительной силой, характерной 
для всех деревьев – способностью к плодоно- 
шению, так индивидуальными природными свой- 
ствами (листья на ней появляются раньше, чем 
на других деревьях, ее ветви быстро и заметно 
растут). Поэтому в мифологическом сознании 
это дерево воспринимается двойственно: с од- 
ной стороны, как дерево дающее здоровье и 
силу, с другой стороны, связанное с душами 
усопших и нечистой силой. 

 

Как один из вариантов мирового дерева, пред- 
ставляющего собой пространственную модель 
мира, береза соотносится с душами усопших и 
потусторонними мифологическими существами. 
В период празднования Троицы и Семика, когда 
предки временно покидали «тот свет» и появля- 
лись в мире живых, в селения приносили из леса 
березы и устанавливали их около домов [3, 
c. 58]. Троицкая неделя называлась также «Ру- 
сальной», а береза считалась любимым местом 
русалок. В русских поверьях считалось, что ру- 
салки во время нахождения на земле живут на 
плакучих березах, качаются на их ветвях или 
сидят под ними. На Троицкой неделе существо- 
вал обычай «заламывания» березы. 

 

По окончании Троицких празднований, совер- 
шался обряд «проводов» березки. Таким обра- 
зом, использование березы в троицких обрядах 
было связано с представлениями об этом дере- 
ве как символе плодородия, объекте, соединя- 
ющем мир живых и мертвых, который в древно- 
сти соотносился с божеством – прародительни- 
цей, покровительствующей женщинам. Как след 
культа березы можно рассматривать и славян- 
ское имя Береза. 

 

Береза использовалась в обрядовой символике 
и у других народов мира. В друидической тради- 
ции береза – древо начала, символ первого ме- 
сяца года (24 декабря – 21 января). Атрибуты из 
березы использовались в Риме при вступлении 
консула в правление. Руна «береза» известна у 
древних германцев, главный бог которых при- 
гвоздил себя к мировому дереву (березе), с це- 
лью обретения знания рун [3, c. 57]. В Шотлан- 
дии береза связывалась с представлениями о 
покойниках. 

Верба в восточнославянской народной культуре 
была символом быстрого роста, здоровья, жиз- 
ненной силы, плодородия. Эти представления 
связаны с тем, что верба раньше других расте- 
ний распускает свои почки. Оно символизирует 
весну и согласно мифологическому сознанию, 
может передать здоровье, силу и красоту чело- 
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веку и домашним животным. Вербу использова- 
ли во многих обрядах восточных славян. В 
народном сознании ей приписывались защитные 
качества. У восточных славян бытовало пред- 
ставление о том, что освященная ветка вербы 
способна защитить от бури, стихийных бедствий, 
нечистой силы, болезней. Верба широко исполь- 
зуется в обрядовой сфере и является главным 
атрибутом одного из христианских праздников. 

Гранат в ряде традиций выступает в функции 
райского (золотого яблока) плода от древа по- 
знания. В Древней Греции гранат считался обра- 
зом смерти, забвения, но также – и божествен- 
ной пищи, надежды на бессмертие, что находит 
свое подтверждение в мифе о Персефоне (Ко- 
ре), проглотившей гранатовые зернышки. Древ- 
ние греки считали, что гранат возник из крови 
Диониса. Р. Грейвс пишет об этом следующее: 
«Гранатовое дерево, выросшее из крови Диони- 
са, было также древом Таммуза – Адониса – 
Риммона; спелые плоды этого дерева лопаются, 
напоминая открытую рану и обнажая спрятанные 
внутри семена. Оно символизировало смерть и 
обещало новую жизнь, когда оказывалось в ру- 
ках Геры или Персефоны» [2, c. 63]. 

 

В христианской символике гранат соотносится с 
символом воскрешения, который принесен Иису- 
сом Христом с небес, гранат – одна из эмблем 
девы Марии. В Корее плод гранат трактовался 
как пища богов и посвящался умершим предкам, 
в индуистской традиции гранат считался знаком 
божьего благословления. 

 

Дуб в древности был известен во многих индо- 
европейских мифах. Это дерево называли свя- 
щенным, связывали его с небесными вратами, 
через которое божество может явиться перед 
людьми, жилищем бога или богов. Дуб обычно 
посвящали верховным богам – громовержцам: 
Перуну, Зевсу, Тору. Разбитый молнией дуб у 
одних народов мира считался добрым или не- 
добрым знаком. Особую роль в мифологии игра- 
ет образ дуба, увитого «золотой ветвью» омелы 
[6, c. 199]. Священным считалось дубовое поле- 
но, поддерживающее вечный огонь в храме Ве- 
сты, его ритуально сжигали в храме Весты в се- 
редине лета, сопоставляя это с лишением боже- 
ства плодородия мужской силы, а также как акт, 
ведущий к воскрешению духа плодородия. Па- 
лица из дуба в руках бога громовержца рассмат- 
ривалась как символ твердости власти, сурово- 
сти. Венок из листьев дуба, считался символом 
мощи и достоинства. Под дубовым деревом со- 
вершались важные ритуалы (жертвоприноше- 
ния, клятвы, суд), устраивались праздники. В 
библейской традиции дуб был символом гордо- 
сти и высокомерия, под ним венчаются на цар- 
ство, или он является местом погребения. В 
Древней Греции центром святилища Зевса в 
Додоне был старый дуб, под которым находился 
источник. Зевсу был посвящен и особый крыла- 
тый дуб, на который было наброшено покрывало 
с изображением земли, океана и звезд. В Афи- 
нах и Риме дубовые ветви использовали в брач- 
ных процессиях как символ плодородия. В дуб и 
липу посмертно были превращены богами Фи- 
лимон и Бавкида. Дубовыми нимфами являлись 

греческие дриады и гамадриады. В кельтских 
мифах дубу отводилась значительная роль (под 
дубом творит свои чары Мерлин). В ряде тради- 
ций с дубом связывали происхождение челове- 
ческого рода. 

 

В мифологических представлениях восточных 
славян, дуб также занимает важное место. Ран- 
ние свидетельства почитания дуба у славян от- 
носятся к X–XII векам. Константин Багрянород- 
ный в трактате «Об   управлении   империей» 
[4, c. 7] описывает жертвоприношения россов 
около священного дуба на острове Хортица. Дуб 
как место решения важных внутриполитических 
вопросов упоминается в «Повести временных 
лет» [5, c. 384] при описании восстания смердов 
в 1071 г. в Суздальской земле. Культ почитания 
дуба сохранился у восточных славян вплоть до 
начала ХХ века. В мифологической системе во- 
сточных славян дуб связывался с культом бога 
грома и молнии Перуна. Соответствие именно 
этого дерева богу – громовержцу, по мнению 
многих исследователей, имеет индоевропейский 
характер. События мифа поединка Перуна, с 
противником, который прячется под дубом, отра- 
зились в существующих до настоящего времени 
запретах, находится под дубом во время грозы и 
выращивать дуб около дома. 

В мифологических представлениях, нашедших 

отражение в фольклорных текстах, дуб вопло- 

щает образ мирового дерева, которое является 

моделью мирового пространства. Ветви, ствол, 

корни мирового дерева соединяют верхний, 

средний и нижние миры, а ветви стороны света. 

В мифопоэтических текстах образ дуба – это 

«дорога», по которой путешествуют персонажи в 

небесный или подземный мир. В заговорах дуб 

выступает как центр мира. Совершающий заго- 

вор проходит сложное путешествие «из ворот в 

ворота», а дуб оказывается границей между ми- 

рами, около которой находятся мифологические 

персонажи. 
 

Природные качества дуба определили значение 

его образа как символа мужского начала, гла- 

венства, силы, мощи, твердости. Дубу обычно 

приписывают положительные значения. В обря- 

довых действиях дуб соотносится с хозяином 

дома, главой семьи. Свойства дуба учитывались 

и в лечебной практике народной медицины, ис- 

пользуя его листья в лечении. Крепость дуба 

использовали в погребальных обрядах, изготав- 

ливая из него гробы. Пограничная роль образа 

дуба в мифологической картине мира обуслови- 

ла его в народных представлениях с идеей 

смерти. 
 

Огромную роль в мифологии и фольклоре наро- 

дов мира играли цветы. Согласно мифологии, у 

цветов, как и у всего живого на земле, были свои 

боги, которые наделяли их определенными 

свойствами, давали имена и защищали. В Древ- 

ней Греции это были Хлорис и Персефона, в 

Древнем Риме – Флора и Прозерпина, у славян – 

Жива. К появлению мифов и легенд о цветах в 

фольклоре народов мира упоминаются множе- 

ство божеств и легендарных героев. 
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Анемон в переводе с греческого обозначает 
«дочь ветров», так как у растения начинают тре- 
петать лепестки от любого дуновения ветра. О 
том, как появился красный анемон, рассказыва- 
ется в древнегреческой легенде об Адонисе. 
Адонис – прекрасный юноша, возлюбленный 
богини любви Афродиты (в финикийском вари- 
анте Астарты), был смертельно ранен диким 
кабаном на охоте. По одной версии мифа, на 
земле, куда упала его кровь, выросли красные 
анемоны, по другой – ими стали слезы Афроди- 
ты, а по третьей – Богиня любви вернула его из 
царства мертвых, превратив в цветок. 

 

Культ Адониса существовал в Финикии, Сирии, 
Египте на островах Крит и Лесбос. В V в. до н.э. 
культ Адониса распространился в материковой 
Греции. В Аргосе женщины оплакивали Адониса 
в особом здании. В Афинах во время праздника 
в честь Адониса под плач и погребальные песни 
повсюду выставляли изображения умерших. 
Адонии – праздник в честь Адониса – стали осо- 
бенно популярны в эпоху эллинизма, когда рас- 
пространились греко – восточные культы Осири- 
са, Таммуза. Поздней весной и ранней осенью 
женщины выставляли небольшие горшочки с 
зеленью, которая быстро распускалась и также 
быстро увядала; «садики Адониса» – символ ми- 
молетности жизни. В Александрии пышно празд- 
новали священный брак Адониса и Афродиты, а 
на другой день с причитаниями и плачем статую 
Адониса несли к морю и погружали в воду, сим- 
волизируя его уход в царство мертвых. В мифе и 
культе Адониса нашли отражения древние мат- 
риархальные и хтонические черты поклонения 
женскому божеству плодородия и зависимому от 
нее более слабому и смертному, возрождающе- 
муся лишь на время мужскому началу. В мифе и 
культе Адониса прослеживается развернутая 
символика вечного круговорота и гармоничного 
единения жизни и смерти в природе. 

В христианской традиции красные анемоны ча- 
сто изображают рядом с распятием, как символ 
крови Иисуса Христа. 

 

Астра. Родиной астры является Китай, где она 
является символом элегантности, скромности и 
красоты. В переводе с греческого название цвет- 
ка означает «звезда». О происхождении цветка в 
греческой мифологии имеется две версии. 

 

По одной из них, это слезы богини справедливо- 
сти Астреи, которая из-за испорченности люд- 
ских нравов была вынуждена покинуть землю и 
вознестись на небо. Глядя с небес вниз, она 
начинала плакать, а упавшие на землю слезы 
богини превращались в маленькие звездочки – 
цветы. Данная легенда, считает, что этот цветок 
является напоминанием людям о потерянном 
рае. 

 

Согласно другой легенде, поле расцвело астра- 
ми, когда Афродита разбросала по земле звезд- 
ную пыль. По поверьям древних греков, ночью, 
если прислушаться, можно услышать, как астры 
переговариваются со своими сестрами с небес. 
Считалось, что запах горящих листьев астры 
отпугивает змей. 

Вербена была особо почитаема древними гре- 
ками и римлянами. Они называли ее «слезой 
Изиды», «жилкой Венеры» и «кровью Меркурия». 
В Древней Греции венок из вербены был симво- 
лом счастливого брака, также она являлась сим- 
волом доброты, удачливости и процветания. 
Согласно христианской легенде, ее впервые 
нашли на горе Голгофе у подножия креста, на 
котором распяли Христа. Ее использовали в ме- 
дицине, обкладывая раны, чтобы остановить 
кровь. Она была мощным оберегом способным 
отвратить любое зло. Для личной защиты носи- 
ли ладанки с корнями и листьями вербены, она 
прогоняла прочь приведения и нечистую силу, 
сохраняла молодость. 

 

Гвоздику в Древней Греции называли цветком 
Зевса или божественным цветком. Но, согласно 
мифам, своему происхождению она обязана не 
ему, а богине охоты Артемиде. Когда она воз- 
вращалась после неудачной охоты и услышала 
веселую музыку, которую на свирели играл пас- 
тушок, разгневанная богиня набросилась на не- 
го, обвинив, что его музыка разогнала всю дичь в 
лесу. Его оправдания и просьбы о пощаде разо- 
злили Артемиду, и в ярости она вырвала у пас- 
тушка глаза и бросила их между камнями. Когда 
богиня пришла в себя, то стала сожалеть об 
этом, и тогда глаза превратились в гвоздики, 
своим цветом, напоминающие пролитую кровь. 

 

Гиацинт в переводе означает «цветок дождей». 
Дело в том, что цветет он весной, когда на его 
родине в Малой Азии начинается сезон дождей. 

 

Согласно греческому мифу, Гиацинтом звали 
юного сына царя Спарты. С ним дружили боги 
Олимпа Аполлон и Зефир, которые часто посе- 
щали своего друга в Спарте, где вместе охоти- 
лись и состязались друг с другом. Однажды, они 
устроили состязание друг с другом в метании 
диска. Силы были равны, но Зефир решил по- 
мочь Аполлону победить в соревновании и силь- 
но подул. Диск ударил в голову Гиацинта и смер- 
тельно его ранил. 

 

Аполлон не позволил Аиду забрать в подземное 
царство своего юного друга, а из пролитой его 
крови создал цветок и назвал его гиацинтом. В 
память о своем друге Аполлон повелел прово- 
дить в Спарте трехдневный фестиваль Гиакин- 
фии. 

 

Ирис. Цветок ириса получил свое название в 
честь древнегреческой богини Ириды. Его ле- 
пестки, своим многоцветием напоминают кры- 
лышки этой богини – вестницы богов и посред- 
ницы между ними и людьми. 

 

Как радуга соединяет небо и землю, так и Ирида 
связывала два мира, донося до людей волю 
Олимпийских богов. Ее крылышки переливались 
всеми цветами радуги. Вторая версия связывает 
свое существование с мифом о Прометее, дав- 
шем людям огонь. 

 

Вся природа возрадовалась этому дару, и на 
небесах вспыхнула радуга. Она сияла всю ночь, 
а на утро рассыпалась. Из ее осколков выросли 
ирисы, как символ спокойствия и надежды. 
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У других народов ирис также почитаем. У егип- 
тян он считался символом красноречия, у ара- 
вийцев – молчания и печали. У древних японцев 
один и тот же иероглиф обозначал название 
цветка и воинского духа. На Руси ирисы называ- 
ли касатиками (милыми, желанными). В гераль- 
дике цветок ириса помещен на гербе Флоренции. 

 

Роза. Образ розы один из самых распростра- 
ненных мифопоэтических образов. В древности 
с образом розы связывали радость, тайну, тиши- 
ну ( латинское выражение «под розой» обозна- 
чало тайну), любовь, красоту, совершенство, 
изящество, радость, удовольствие, хвалу, бла- 
женство, пышность, аромат, пламенность, гор- 
дость, мудрость, молитву славу. Вместе с тем 
символ розы в Греции, Риме, Китае и ряде гер- 
маноязычных стран стал цветком, связанным со 
смертью, похоронами, загробным царством. 
Древнеримские поэты Пиндар, Пропорций и Ти- 
булл воспевают «Розу Елисейских полей». Роза 
может выступать как символ солнца, звезды. 
Образ розы есть во многих культурах мира. В 
древнем Риме, роза, прежде всего, связана с 
Венерой (по ряду версий она произошла из слез 
Венеры). У арабов роза является мужским сим- 
волом, в еврейской каббале роза стала симво- 
лом единства. В индийской мифологии роза 
упоминается в споре Брахмы с Вишну о цветах. 
В христианской культуре роза является атрибу- 
том Иисуса Христа и многих святых, часто сим- 
волизирует церковь. Как символ чувствительно- 
сти роза очень популярна в средневековой лю- 
бовной литературе и произведениях поэтов – 
символистов XIX – XX веков. В иранской литера- 
туре и искусстве традиционен мотив любви со- 
ловья и розы. Когда срывают розу, соловей 
вскрикивает, и она краснеет от крови влюблен- 
ного в нее соловья. 

 
В мифологии существуют различные объяснения 
цвета розы и происхождения шипов. По одной 
версии, роза стала красной, когда на ее лепестки 
упала кровь с ноги Афродиты, уколовшейся ши- 
пом розы во время поисков ею убитого Адониса. 
Другая версия говорит о том, что роза стала 
красной после поцелуя Евы, гуляющей по Эдему. 
С Купидоном связывают и еще одну версию – роза 
покраснела от капли вина, пролитого на нее Ку- 
пидоном. С Купидоном связывают и происхож- 
дение шипов у розы. Вдыхая аромат розы, он 
был ужален пчелой, разгневавшись, он выстре- 
лил стрелой, в розовый куст, где она преврати- 
лась в шип. По другой версии, происхождение 
шипов связано с Вакхом, который гнался за 
нимфой и оказался перед непреодолимой огра- 
дой из терниев и приказал ей стать оградой из 
роз. Подобное предание имеется и у алгонских 
индейцев. 

Согласно раннехристианской традиции, до гре- 
хопадения роза не имела шипов, красный цвет 
объясняется кровью Христа, пролитой на кресте. 
Красные розы нередко связывают с огнем, изве- 
стен мотив превращения пепла сожженных хри- 
стианских мучеников в красные розы. Об этом 
повествует и иранская легенда о Заратуштре, 
которого уложили с целью умерщвления на го- 
рящее ложе, превратившееся в ложе из роз. Ши- 
пы розы в христианской традиции соотносили с 
терновым венцом. В мусульманской традиции 
образ белой розы – пот Мухаммеда, выступив- 
ший на его пути к небу и упавший на землю. В 
германской традиции роза принадлежит карли- 
кам, гномам, феям и находится под их защитой. 

 

Символика различных видов розы и ее элемен- 
тов многообразна. Красная роза – христианский 
символ земного мира, эмблема Афродиты, Ве- 
неры, восторг стыдливость, желание, страсть, 
материнство, смерть, мученичество. Белая роза – 
чистота, девственность, духовность, тишина. 
Красная и белая роза – союз, единство. Гирлян- 
да из роз – атрибут Эроса, Купидона, святой Це- 
цилии, блаженная душа, небесная радость. Роза 
на кресте – смерть Христа. Шип – страдание, 
смерть, христианский символ греха. Роза без 
шипов – неблагодарность, венок из роз – награ- 
да за добродетель, золотая роза – символ 
небесного благословления и радости. Серебря- 
ная роза – жилище Брахмы, розетка розы – знак 
семи имен Аллаха в мусульманстве, в буддизме – 
знание, закон. Розовое дерево – убежище, приют 
[1, c. 132–139]. 

 
Таким образом, рассмотрев наиболее значимые 
культы растений в фольклоре и мифологии 
народов мира, можно сказать, что в них, при 
всем их многообразии, повторяется целый ряд 
тем и мотивов. Значительная роль диких и куль- 
турных растений в жизни человека делало их 
героями мифов и легенд. В народных представ- 
лениях растения, связывались, с идеей плодо- 
родия и жизни. Особенно ярко это проявилось у 
народов с развитыми земледельческими куль- 
тами. В народных представлениях растения за- 
частую одушевляются, воспринимаются как жи- 
вые существа, со многими из них связаны разно- 
образные запреты, поверья и приметы. Некото- 
рые растения в традиционном сознании связаны 
с разными духами, нечистой силой. Мифы и ле- 
генды отражают архаические представления 
человека о связи растений и человека: проис- 
хождении человека от растений и наоборот. 
Объектами мифов становятся не только сами 
растения, но и их части: листья, корни, плоды, 
цветы, ветки. Все они наделяются в народном 
сознании магической силой. Поэтому характерно 
частое использование растений в народных об- 
рядах. 
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В 
 

феврале 2020 года, в день празднования 
очередной годовщины Дня защитника Оте- 

чества, в стенах Высшего орденов Жукова и Ок- 
тябрьской Революции Краснознаменного воен- 

ного училища им. генерала армии С.М. Штемен- 
ко прошла публичная лекция, посвященная роду 

Васнецовых. Адресованная курсантам история 
известной на весь мир фамилии оказалась инте- 
ресной по ряду причин: 

 

● во-первых, в числе профессорско-препода- 
вательского состава 6 кафедры русского языка 
(заведующий кафедрой доктор философских 
наук, профессор Н.В. Харсеева), которая высту- 

пила в качестве инициатора обозначенного ме- 

роприятия, находится потомок семьи Васнецо- 

вых – Елена Николаевна Кузнецова (в замуже- 

стве Щербакова); 
 

● во-вторых, на протяжении четырех столетий 
помимо художниковрод Васнецовых знаменит 
воинами и священниками, которые каждый на 
своем поприще служили и продолжают служить 

во славу Отечеству. Помимо упомянутых Викто- 

ра и Аполлинария Васнецовых, в этом ряду 

назовем иллюстратора детских сказок Юрия 

Васнецова, а также его дочь Елизавету Васне- 

цову; 
 

● наконец, в-третьих, на кубанской земле род 
Васнецовых оставил свой культурный след, ко- 
торый опознается как прямо, так и косвенно на 
примере следующих фактов: 

 

1) в Краснодаре есть улица им. В.М. Васнецова; 
 

2) согласно источникам, В.М. Васнецов неодно- 

кратно бывал в нашем крае, а весной 1900 года – 

вместе с А.П. Чеховым и А.М. Горьким [1, с. 53]; 
 

3) как свидетельствует краевед А.В. Селивер- 

стов, один из самых древних храмов на Кубани, 

расположенный недалеко от набережной реки 

Кубань, – Троицкий – по инициативе казачества 

был расписан в стиле В.М. Васнецова. Для этого 

в Краснодар был приглашен некто Н.М. Сафо- 

нов, который представлял собой школу Васне- 

цова. «В декабре 1907 года для написания икон 

иконостаса и внутренней росписи храма (первого 

в Кубанской области с расписанными стенами 

вместо икон) был приглашен мастер из Москов- 

ской мастерской иконописи и живописи Н.М. Са- 

фонов, представлявший школу выдающегося 

русского живописца В.М. Васнецова и в 1888– 

1895 годах принимавшего участие в росписи 

московского Благовещенского собора, а для по- 

стройки иконостаса – также московский мастер 

Стрелков. Общая цена работы …оценивалась в 

27 тысяч рублей» [2, с. 116]; 

4) в Городском парке, в, так называемом, старом 

центре Краснодара, установлен памятник рево- 

люционной молодежи, отстаивающей свои иде- 

алы. Центральной деталью памятника стала 

буденовка – головной убор революционера, в раз- 

работке которого принимал участие и В.М. Васне- 

цов (нетрудно заметить, что форма буденовки 

повторяет форму богатырского шлема); 

5) первым иллюстратором пьесы «Кошкин дом», 
которая была написана С.Я. Маршаком для ека- 
теринодарских (Екатеринодар – прежнее назва- 
ние города Краснодара) беспризорников, чьим 
воспитанием Самуил Яковлевич занимался в 
начале ХХ века, выступил Юрий Алексеевич 
Васнецов; 

 

6) дочь Юрия Алексеевича Васнецова – Елиза- 
вета Юрьевна – была замужем за Виктором Фе- 
доровичем Стеблянским, прадед которого имел 
свои мануфактуры на Кубани. Сам Виктор Федо- 
рович был выпускником Краснодарского художе- 
ственного училища, некоторое время в нем ра- 
ботавшим; 

 

7) Краснодарский художественный краевой му- 
зей им. Ф.А. Коваленко музей располагает под- 
линниками карандашных набросков и картин 
художников Васнецовых – Виктора Михайловича, 
Аполлинария Михайловича, Юрия Алексеевича и 
Елизаветы Юрьевны в количестве 9 единиц хра- 
нения. Речь идет о следующих работах: 

 

● карандашный набросок «Голова старика»; 

● карандашный набросок «Сошествие в ад», 
который был использован при росписи одного из 
храмов города Гусь-Хрустальный; 

 

● пять иллюстраций к сказкам «Три медведя» и 
«Кошкин дом» Юрия Кузнецова; 

 

● две картины Елизаветы Васнецовой. 

8) в черноморском поселке Кабардинка (Крас- 
нодарский край) силами архитектора и скульпто- 
ра Алексея Ивановича Алексеева создан Старый 
парк, на территории которого расположен Дом 
искусств (Русский дом). Как свидетельствует 
искусствовед С.Л. Дмитриева, национальная 
тематика внешнего облика Дома опознается в 
декоративных фронтонах и козырьках, относя- 
щихся к неорусскому стилю времени модерна, 
отсылающих нашу память к Третьяковской гале- 
рее (1904), которая была возведена по проекту 
В.М. Васнецова, потому вполне закономерным 
видится тот факт, что пространство вокруг зда- 
ния Русского дома занимают три конные статуи 
богатырей1 – героев древнерусских былин, эта- 
лонное изображение которых было представле- 
но на картине В.М. Васнецова «Богатыри». 
Справа от парадного входа в Русский дом рас- 
положен Илья Муромец, а задний торцовый фа- 
сад охраняют Добрыня Никитич и Алѐша Попо- 
вич. Как и на картине Виктора Михайловича, ко- 
ни под стать своими всадниками: крепкие и кря- 
жистые. Помимо этого, согласно замыслу Алек- 
сея Ивановича, неподалеку от богатырей будет 
обустроен водоем, на его берегу посетители 
парка смогут увидеть Аленушку, прообразом 
которой стала одноименная картина В.М. Васне- 
цова. Данная информация была представлена 
С.Л. Дмитриевой в рамках всероссийской конфе- 
ренции с Международным участием «Современ- 
ные аспекты диалога литературы, музыки и 

 

1 В качестве материала А.И. Алексеев использует 
искусственный известняк. 
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изобразительного искусства в пространстве за- 
падноевропейской и отечественной музыкальной 
культуры», которая проходила на базе Красно- 
дарского государственного института культуры 
30 ноября 2020 года. 

 

Безусловно, все это не могло не вызвать инте- 

рес со стороны курсантов, тем более, каждый из 

нас надеется на то, что его собственная жизнь, 

навсегда связанная с военной службой, когда-то 

станет предметом гордости наших детей, внуков 

и правнуков. Именно поэтому на очередном за- 

седании ВНОКа (Военного Научного Общества 

Курсантов) мы решили заняться изучением ис- 

тории рода Васнецовых, чье служение связано с 

городом Краснодаром. Разработав план работы, 

мы определили ряд задач, решение которых 

потребует не только сил, но и времени. Так, по- 

мимо научных статей, освещающих результаты 

наших поисков, мы сочли необходимым сосре- 

доточиться на следующих моментах: 
 

– написать сценарий и создать на его основе 

учебный видеоролик «Васнецовский след на 

Кубанской земле»; 
 

– оформить запрос в Центральный государ- 

ственный архив города Краснодара и архив 

Краснодарского художественного училища по 

вопросу истории фамилии Стеблянских; 
 

– осуществить переписку с членами фамилии 

Васнецовых, подлинники чьих работ хранятся в 

Краснодарском краевом художественном музее 

им. Ф.А. Коваленко. На сегодняшний день у нас 

на руках имеется адрес и телефон дочери Юрия 

Алексеевича Васнецова, Елизаветы Юрьевны 

Васнецовой (1937 г.р.), проживающей в городе 

Санкт-Петербурге; 
 

– выступить перед командованием училища с 

инициативой: 
 

– открыть в музее Краснодарского высшего 

краснознаменного орденов Жукова и Октябрь- 

ской Революции военного училища им. генерала 

армии С.М. Штеменко экспозиции «Васнецовы: 

священство и воинство»; 
 

– осуществить роспись часовни, фундамент 

которой заложен на территории Краснодарского 

высшего краснознаменного орденов Жукова и 

Октябрьской Революции военного училища им. 

генерала армии С.М. Штеменко, в стиле худож- 

ника В.М. Васнецова с обязательным использо- 

ванием двух карандашных набросков художника, 

хранящихся в Краснодарском краевом художе- 

ственном музее им. Ф.А. Коваленко. Речь идет о 

работах «Голова старика» и «Сошествие в ад»; 
 

– взять шефство над улицей В.М. Васнецова, 
облагородив ее за счет высадки липовой аллеи 
– семейного дерева рода Васнецовых1; 

 
 

1 Специально заметим, что в последние дни 2020 года 
обозначенные инициативы были поддержаны началь- 
ником училища генерал-майором Игорем Валентино- 
вичем Шпырней. 

– провести среди курсантов училища конкурс 

письменных работ на тему «История моей фа- 

милии в контексте истории России»; 
 

– установить памятную табличку на доме, где 
жил подполковник Н.А. Кузнецов, по адресу 
ул. Мира, д. 35; 

 

– провести среди курсантов училища конкурс 
на лучший эскиз памятной таблички, которую мы 
планируем установить на доме, где жил подпол- 
ковник Н.А. Кузнецов. 

 

Объект исследования – род Васнецовых, пред- 
ставленный священниками и воинами. Предмет 
исследования – потомки рода Васнецовых, про- 
живающие на кубанской земле. 

 

Цель исследования – заполнить лакуны, связан- 
ные с историей рода Васнецовых, оставивших 
свой культурный след в истории России. Для 
достижения обозначенной цели потребовалось 
решение следующих задач: 

 

1) выявить точки соприкосновения между свя- 
щенством и воинством; 

 

2) реконструировать жизнь и судьбу кадрового 
военного подполковника Кузнецова Николая 
Алексеевича – потомка рода Васнецовых, про- 
живавшего с семьей в г. Краснодаре; 

 

3) собрать сведения, касающиеся близких род- 
ственников Николая Алексеевича Кузнецова, 
проживающих на территории России и за ее 
пределами. 

Методология исследования. 

В качестве методов исследования были исполь- 
зованы: 

 

– метод лингвистической реконструкции куль- 
туры; 

 

– метод анализа словарных дефиниций, а так- 
же культурологический подход, раскрывающий 
специфику культурных традиций, отвечающих 
менталитету российского народа. 

Основная часть. 

Взаимодействие воинства и священства как 
опыта служения Отечеству имеет глубокие исто- 
рические корни. С древних времен Русская Пра- 
вославная Церковь заботилась о духовно- 
нравственном воспитании воинов, а в самые 
решительные моменты совершала свой духов- 
ный и ратный подвиг. Не случайно поэтому, в 
церковном языке слово «воин» имеет особое 
значение. Речь идет о том, что при богослужении 
в момент поминания живых и усопших, только к 
именам военнослужащих прилагается их статус: 
воин. Все остальные миряне называются исклю- 
чительно по имени. Знаменательно, что на пор- 
тале Славянской Академии духовного развития 
смысл слова воин раскрывается следующим 
образом: «Воин – … человек, посвятивший свою 
жизнь защите своей чести и достоинства, благо- 
получия своей семьи, народа и рода» [3]. При 
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этом собственно честь предстает синонимичной 
таким понятиям, как благородство, достоинство, 
честность, порядочность, уважение, слава, лю- 
бовь [4; 5]. 

 

Еще более интересным оказывается рассмотре- 
ние слова воин в аспекте древнеславянского 
языка: 

 

● В – ведать; 

● О – Он (Бог, Всевышний Род); 

● И – соединение; 

● Н – наше, т.е. то, что было известно предкам. 

В итоге получается, что воин – это человек, ве- 
дающий бога и владеющий знанием предков. 
Косвенным свидетельством допустимости по- 
добной трактовки интересующего нас понятия 
может служить то обстоятельство, что среди 
почитаемых русской православной церковью 
святых – много воинов. В их числе: 

 

● Феодор Стратилат; 

● Димитрий Солунский; 

● Георгий Победоносец; 
 

● святые благоверные князья Александр 
Невский и Димитрий Донской; 

 

● святые князья страстотерпцы Борис и Глеб; 
 

● князья Михаил и Глеб Черниговские и многие 
другие. 

 

Традиция освящения русского воинства связана 
с именем Владимира Мономаха. Именно он ввел 
необходимость исповедоваться и причащаться 
воинам, выступающим в поход, что способство- 
вало их мужеству и готовности жертвенного слу- 
жения Отечеству. Однозначно выраженная по- 
зиция Церкви, была поддержкой в сражении 
Александра Невского против рыцарей Ливонско- 
го ордена, а также Куликовской битвы, перед 
которой князь Московский Дмитрий получил бла- 
гословение от Сергия Радонежского, игумена 
земли Русской. В свою очередь, следуя совету 
Сергия Радонежского, Дмитрий Донской поста- 
новил совершение ежегодного поминовения во- 
инов, время которого связывалось с первой суб- 
ботой, наступающей после 26 октября, вслед- 
ствие чего, такую субботу стали называть Дмит- 
риевой. Такова история возникновения обычая 
совершать в Дмитриевскую субботу чин помино- 
вения «о православных воинах и обо всех, за 
веру и Отечество на поле брани убиенных» [6]. 
Знаменательно, что в числе святоотеческой ли- 
тературы есть образцы пастырских посланий к 
полководцам. Одно из них, обращенное к царю 
Иоанну Грозному, было написано в 1552 году 
святителем Макарием Московским. В своем сло- 
ве Макарий Московский увещевает царя: «Со 
всем своим христолюбивым воинством хорошо, 
храбро и мужественно подвизаться с Божией 
помощью за святые Божии церкви и за всех пра- 
вославных христиан – против супостат твоих… 

изменников и отступников, всегда проливающих 
кровь христианскую и оскверняющих, и разоря- 
ющих святые церкви» [7]. 

 

Проявляя заботу о своей пастве, святитель про- 
сит Иоанна Грозного пребывать с «христолюби- 
вым воинством в чистоте и покаянии и в прочих 
добродетелях». Помимо этого, Макарий Москов- 
ский пишет, что «если случится кому из право- 
славных христиан на той брани до крови постра- 
дать за святые церкви и за святую веру христи- 
анскую и за множество людей православных и 
потом живым быть, и те поистине пролитием 
своей крови очистят прежние свои грехи» [8]. В 
свою очередь, в лютые для России годы пред- 
ставители верховной светской власти также об- 
ращались к русской православной церкви с 
просьбой о защите. В частности, когда в 1812 
году на территорию России вторглась армия 
Наполеона численностью более 600 тысяч вои- 
нов, был подписан манифест, с которым импера- 
тор Александр I обратился к народу: «… Свя- 
тейший Синод и Духовенство! Вы всегда теплы- 
ми молитвами своими призывали благодать на 
главу России. Народ русский! Соединитесь все 
со крестом в сердце и с оружием в руках, ника- 
кие силы человеческие вас не одолеют!» [9]. 

 

Большой отклик получил тогда призыв импера- 
тора в сердцах духовенства. В книге «Вятский 
род Васнецовых» о Козьме Ивановиче Васнецо- 
ве, благочинном Богородицкого благочиния, го- 
ворится, что, благодаря личному энтузиазму 
Козьмы Ивановича, на нужды войны 1812 года и 
на обеспечение вятского ополчения Богородским 
благочинием сделаны самые большие 11 де- 
нежные и натуральные вклады, за что он был 
удостоен именной медали. Увлеченные же пат- 
риотизмом Козьмы Ивановича ушли доброволь- 
цами в Вятское ополчение его двоюродные род- 
ственники – кстининские причетники, Алексей 
Васнецов и Аким Васнецов [10]. «За Веру, Царя 
и Отечество» – известный лозунг, который в 
начале Первой мировой войны имел огромное 
значение для каждого русского солдата, отражая 
высокую воинскую дисциплину и то, что русский 
воин не предполагает своего существования без 
веры [11]. Глубокая вера в Бога жителей России 
того времени, военнослужащих, в том числе, 
давала возможность воспитывать у них любовь к 
Отечеству. Наиболее сильно чувство веры про- 
являлось в человеке в момент, когда он нахо- 
дился на грани жизни и смерти. Из этого следу- 
ет, что военное духовенство оказывало большое 
влияние на русскую армию. 

Говоря о взаимодействии русской православной 
церкви и православного воинства, нельзя не за- 
тронуть вопрос о веротерпимости, не утрачива- 
ющий своей актуальности и по сей день. Так, 
например, в начале XVII века – времени созда- 
ния в России воинских частей по образцу запад- 
ной Европы, в армии оказалось значительное 
количество католиков и протестантов. При этом 
инославные и иноверные воины не только доб- 
лестно сражались в многочисленных войнах, 
которые приходилось вести России, но и дости- 
гали высших командных постов. В целях предот- 
вращения оскорбления их  религиозных чувств, 
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для неправославных воинов изготавливались 
специальные награды. На орденах, георгиевских 
крестах и медалях вместо изображения или вен- 
зеля святого изображали российский герб – дву- 
главого орла. Интересно, что перед Первой ми- 
ровой войной в каждом военном округе наблю- 
далось присутствие следующих представителей 
духовенства: 

 

● священника; 

● муллы; 

● ксендза; 

● раввина. 

Неукоснительное соблюдение веротерпимости и 
уважения ко всем религиям было закреплено и 
на уровне воинских уставов. Например, Устав 
внутренней службы 1910 года требовал от ко- 
мандира полка: 

 

1) устанавливать порядок «отправления в церк- 
ви своих исповеданий неправославных нижних 
чинов»; 

 

2) «в дни совершаемого по их вере и обрядам 
особого богослужения» освобождать их от заня- 
тий и, по возможности, от нарядов [6]. 

 

В данном контексте весьма примечательна роль 
православного духовенства по предотвращению 
конфликтов и распрей, связанных с религиозны- 
ми чувствами иноверцев. «Усердно прошу духо- 
венство действующей армии избегать по воз- 
можности всяких религиозных споров и обличе- 
ний иных вероисповеданий, – указывал военным 
пастырям протопресвитер, – подвизающееся на 
бранном поле духовенство имеет возможность 
подтверждать величие и правоту православной 
Церкви не словом обличения инаковерующих, а 
делом христианского самоотверженного служе- 
ния, как православным, так и инославным, памя- 
туя, что и последние проливают кровь за Веру, 
Царя и Отечество» (циркуляр № 737 от 03 нояб- 
ря 1914 года, с. 35)1 [12, с. 47]. 

 

Известно немало фактов, когда священники 
добровольно с оружием в руках шли защищать 
свое Отечество. Однако в 1915 году Святейшим 
Синодом подобные действия оказались под за- 
претом. Согласно «… 83-му апостольскому пра- 
вилу и 7-му определению IV Вселенского собора 
священнослужителям и монахам запрещено 
участвовать в военных действиях с оружием в 
руках. Согласно правилам, священник, убивший 
на войне, не мог продолжать священническую 
службу» [13]. В обязанности каждого военного 
священника входило «ограждать воинских чинов 
от вредных учений, искоренять в них суеверия, 
исправлять нравственные их недостатки, увеще- 
вать, по поручению Полкового Командира, по- 

 

1 Накануне Первой мировой войны из числа генералов 
и полковников 85 % составляли православные, 15 % – 
мусульмане, лютеране, армяно-грегорианцы. Среди 
нижних чинов 75 % были православными, 2 % – му- 

сульманами, 9 % – католиками, 1,5 % – лютеранами 
[6]. 

рочных нижних чинов, а также предотвращать 
отступления от Церкви и заботиться об утвер- 
ждении воинских чинов в вере и благочестии» 
[14]. Кроме того, военный священник должен был 
внушить воинам верность, преданность и воз- 
можность пожертвовать собой за государя импе- 
ратора, воспитать их «в духе непоколебимой 
преданности вере, беспрекословного повинове- 
ния начальству» [15]. Священники участвовали в 
поддержании высокой воинской дисциплины в 
войсках. 

 

Как писал священник о. Георгий Шавельский – 
последний    Главный    армейский    священник: 
«Священник обязан поддерживать и воспиты- 
вать в воинах веру, правду и праведность, долг и 
честь. Его средства: богослужение, книга и про- 
поведь, беседа и личный пример» [16]. 

 

Таким образом, военный священник должен был 
внушить воинам верность, преданность и воз- 
можность пожертвовать собой за государя импе- 
ратора, воспитать их «в духе непоколебимой 
преданности вере, беспрекословного повинове- 
ния начальству» [17]. Священники участвовали в 
поддержании высокой воинской дисциплины в 
войсках, отвечая также за погребение павших 
воинов и передачу информации об их гибели 
родным и близким. 

 

Участие представителей священнического ро- 
да Васнецовых в Первой мировой войне (1914–
1918 гг.) также выражалось не только в 
поддержке словом и сборе средств и вещей для 
фронта, молитвенном предстоянии, но и непо- 
средственно на полях сражений. Так, в материа- 
лах Государственного архива Кировской области 
сохранилось прошение воспитанника 5-го класса 
Вятской духовной семинарии, Ивана Васильеви- 
ча Васнецова, в правление семинарии от 02 но- 
ября 1914 года с просьбой уволить его из числа 
воспитанников семинарии для поступления в 
военное училище, и согласно доношению ректо- 
рата о помощи воспитанников семинарии дей- 
ствующей армии в Первой мировой войне, он 
был отчислен из семинарии для поступления в 
военное училище [18; 19]. 

 

Сын известного на Игринской земле (бывшая 
Вятская губерния) священнослужителя- 
просветителя Николая Федоровича Васнецова, 
Василий Николаевич Васнецов (1895–1915), 
церковник при церкви Трудолюбия в г. Вятке, 
также ушел добровольцем на фронт, а в 1915 
году погиб [20]. Сын знаменитого художника Вик- 
тора Михайловича Васнецова, Михаил Викторо- 
вич Васнецов (1884–1972), стал на фронте ко- 
мандиром роты для подготовки бойцов, а после 
войны выбрал иной путь служения, оказавшись, 
таким образом, последним священнослужителем 
рода [21]. В 1917 году, после начала революции, 
в истории Русской Православной Церкви насту- 
пили тяжелейшие времена. Еще во время граж- 
данской войны было расстреляно множество 
священнослужителей, церкви разграблены и 
разрушены. 

 

В    начале    Великой    Отечественной    войны, 
22 июня 1941 года, Церковь обозначила свою 
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позицию в том, что она не останется в стороне 
от народа. За все время войны глава Русской 
Православной Церкви митрополит Московский и 
Коломенский, Сергий (Страгородский), 24 раза 
обращался к народу с патриотическими посла- 
ниями, что не оставило равнодушными и других 
деятелей Церкви, таких как святитель Лука и 
епископ Пимен. Но и теперь Церковь не остави- 
ла своей паствы, разделив с ним все тяготы вой- 
ны. Священники, миряне, епископы и другие 
представители Церкви оказывали поддержку, 
совершая свой подвиг на оккупированных терри- 
ториях, глубоко в тылу и на линии фронта. Как 
известно, в начале войны многие священнослу- 
жители находились в лагерях, тюрьмах и ссыл- 
ках; те же, кому удалось оттуда вернуться, были 
призваны на фронт. 

 

К середине войны государством были восста- 
новлены отношения с Русской Православной 
Церковью. 04 сентября 1943 года Сталин встре- 
тился с ее руководством, в результате было 
принято решение об освобождении священников 
и архиереев из ссылок, лагерей и тюрем, а так- 
же, об открытии церквей и совершении свобод- 
ного богослужения. К тому же, Патриархом Рус- 
ской Православной Церкви был избран митропо- 
лит Сергий (Страгородский), после смерти кото- 
рого, новым главой Церкви стал митрополит 
Алексий (Симанский); при нем верующие встре- 
тили Победу в войне. Важно отметить, что в пе- 
риод Великой отечественной войны потомки 
доблестного рода Васнецовых воевали вместе 
со всем советским народом на фронтах Великой 
отечественной войны (1941–1945), участвовали 
в народном ополчении, трудились на заводах, 
как, например, внуки священнослужителя- 
просветителя Николая Федоровича Васнецова 
(1867–1940): Николай, Виктор, Василий. 

 

Николай Алексеевич Кузнецов (1922–2008), 
старший внук Николая Федоровича Васнецова 
(1867–1940). Его отец – Кузнецов Алексей Васи- 
льевич (1898–1949), начальник почты; мать – 
Васнецова (в замужестве Кузнецова) Мария Ни- 
колаевна (1899–1983), учительница [22]. После 
окончания кезской средней школы в 1939 году 
поступил на исторический факультет Кировского 
государственного педагогического 14 института 
им. В.И. Ленина. По окончании первого курса 
был призван в Красную армию. Окончив читин- 
скую школу младших авиаспециалистов 
(06.1940–05.1941), сначала был направлен на 
Юго-Западный фронт, образованный на юго- 
западном направлении на основании приказа 
НКО СССР от 22 июня 1941 года на базе Киев- 
ского Особого военного округа в составе 5, 6, 12 
и 26-ой армий. В дальнейшем в него входили 3, 
9, 13, 21, 28, 37, 38, 40, 57, 61, 8-ая воздушные 
армии. 12 июля 1942 года Юго-Западный фронт 
был расформирован. Действовавшие в его со- 
ставе 9, 28, 29, 57 армии были переданы Южно- 
му фронту, а 21 армия и 8 воздушная армия – 
Сталинградскому фронту. Юго-Западный фронт 
второго формирования создан 25 октября 1942 
года в составе 21-й, 63 (1-й гвардейской, затем – 
3-й гвардейской), 5-й танковой и 17- й воздушной 
армий. В последующем в его состав входили 5-
я ударная, 6, 12, 46, 57, 62 (8-я гвардейская), 

3-я танковая и 2-я воздушная армии. 20 октября 
1943 года фронт переименован в 3-й Украинский 
фронт [23]. Н.А. Кузнецов участвовал в обороне 
Киева в качестве авиамеханика 150-го ближне- 
бомбардировочного авиационного полка, сфор- 
мированного в 1938 году[24]. 

 

В составе 451-го штурмового авиационного «Ка- 
менец-Подольского» ордена Богдана Хмельниц- 
кого 2 степени полка принимал участие в боях в 
районе городов: 

 

● Осташково, 
 

● Селижарово Калининской области (05.1941– 
07.1942). 

 

В марте 1942 года 150-ый ближнебомбардиро- 
вочный авиационный полк был преобразован в 
451-й штурмовой авиационный полк и находился 
в строю с марта 1942 года по 1946 год [24]. По- 
сле обучения в воздушно-десантном училище 
им. Красной Армии в г. Москве (07.1942–05.1943) 
Николай Алексеевич воевал на Северо- 
Западном, 3-ем Украинском фронтах. Северо- 
Западный фронт был создан 22 июня 1941 года 
на базе Прибалтийского военного округа и дей- 
ствовал в 1941–1943 годах. Первоначально в 
состав Северо-Западного фронта вошли 8, 11, 
27-ая армии, позднее также 1, 3, 4-я ударные 
армии, 22, 34, 48, 53, 68-я армии, 1-я танковая 
армия, 6-я воздушная армия. 20 ноября Северо- 
Западный фронт был расформирован, и на его 
основе создан Первый Прибалтийский фронт 
[25]. 3-ий Украинский фронт был сформирован 
на юго-западном направлении 20 октября 1943 
года на основании приказа Ставки ВГК от 16 ок- 
тября 1943 года путем переименования Юго- 
Западного фронта. Включал в свой состав 
управление (штаб), 1, 8-ю гвардейские армии, 6, 
12, 46- ю армии и 17-ю воздушную армию. В по- 
следующем в него входили 5-я ударная, 4 и 9-я 
гвардейские армии, 26, 27, 28, 37, 57-я армии, 6-
я гвардейская танковая армия, 1, 2, 4-я бол- 
гарские армии. В оперативном   подчинении 3-
го Украинского фронта находилась Дунайская 
военная флотилия ВМФ ВС СССР. 15 июня 1945 
года, по демобилизации СССР, на основании 
директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 года 3-ий 
Украинский фронт был расформирован, 15 по- 
левое управление фронта реорганизовано в 
управление Южной группы войск [26]. 

В 1943 году 6-я воздушно-десантная бригада, 
сформированная из личного состава 234-й 
стрелковой дивизии в г. Первомайске УССР [27], 
принимала участие на Карело-Финском направ- 
лении, освобождая г. Лодейное поле, форсируя 
реку Свирь, и далее вела бои по направлению г. 
Петрозаводска (Николай Алексеевич участвовал 
в качестве инструктора по укладке парашютов), 
но   была   отозвана   на   переформирование   в 
г. Ногинск Московской области. 23 декабря 1943 
года на базе 6 гвардейской (1-го формирования), 
13, 16-й гвардейских воздушно-десантных бри- 
гад была сформирована 14-я гвардейская воз- 
душно-десантная дивизия. Гвардейское звание 
дивизии дано сразу при формировании в Мос- 
ковской области. 19 января 1944 года Приказом 
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НКО № 003 от 19.01.1944 14-я гвардейская воз- 
душно-десантная дивизия (1-го формирования) 
переформированная в 99 гвардейскую стрелко- 
вую дивизию (1-го формирования), принимала 
участие в Свирско-Петрозаводской операции как 
обычная стрелковая дивизия. 

 

За боевые заслуги дивизия удостоена почетного 
наименования «Свирская». Затем, 99 гвардей- 
ская стрелковая дивизия (1-го формирования) 
переформировывается в 99 гвардейскую воз- 
душно-десантную дивизию по штату гвардейской 
воздушно-десантной дивизии к 19.08.1944 года в 
районе города Орша (по Постановлению ГКО 
№ 6351 от 09.08.1944) в составе 37-го корпуса 
вместе с 98 и 100 гвардейской воздушно- 
десантной дивизией. А 29.12.1944 – 05.01.1945 
гг. 99 гвардейская вновь переформирована в 99 
гвардейскую стрелковую дивизию (2-го форми- 
рования) в Белорусском военном округе (по При- 
казу Ставки ВГК № 0047 от 18.12.1944). В авгу- 
сте 1945 года 99 гвардейская стрелковая диви- 
зия (2-го формирования) переброшена в Забай- 

калье. Награждена орденом Кутузова 2 степени 
[28]. 

 

С 1944 по 1945 годы дивизия в составе 9 воз- 
душно-десантной армии освобождала Венгрию и 
Австрию. Николай Алексеевич участвовал в ка- 
честве начальника склада горюче-смазочных 
материалов дивизии в разгроме 11 танковой 
немецкой дивизии (11.Panzer-Division), сформи- 
рованной 01 августа 1940 года на базе 15-го тан- 
кового полка, переданного из 5-й танковой диви- 
зии, и была включена в XV моторизованный кор- 
пус 12-й армии в Польше; в начале 1941 года 
вместе с армией направлена в Румынию и Бол- 
гарию для подготовки вторжения в Югосла- 
вию[28] под Балатоном, во взятии городов: 

● Кесег, 

● Вена, 
 

● Берендорф и ряда других городов Венгрии и 
Австрии (05.1943–08.1946). 
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация. Непосредственная демократия опре- 
деляется как форма прямого волеизъявления чле- 
нов местного сообщества. В контексте рассмотре- 
ния демократии как политической ценности авторы 
выделяют такие ее составляющие, как свобода и 
политические права граждан, равенство всех граж- 
дан, приоритет интересов личности над интереса- 
ми государства и другие, имеющие европейский 
генезис и отражающие современный нравственный 
нарратив общественных отношений в демократи- 
ческом государстве. В статье систематизируются 
представления, сложившиеся в современной поли- 
тологии о демократии как о системе ценностей и 
механизме реализации самоуправления в обще- 
стве. Авторы делают вывод о том, непосредствен- 
ная демократия, базирующаяся на такой системе 
ценностей, как власть большинства при соблюде- 
нии интересов меньшинства, свобода выбора лич- 
ности является механизмом самоуправления, 
нацеленным на обеспечение равенства и свободы 
граждан, на принятие решений большинством и 
обеспечивающим реализацию демократических 
принципов плюрализма, выборности и верховен- 
ства закона. 

Ключевые слова: демократия, непосредственная 
демократия, современные общества, процедуры 
голосования, разноликое общество, ценности де- 
мократии. 
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Annotation. Direct democracy is defined as a form of 
direct expression of the will of members of the local 
community. In the context of considering democracy 
as a political value, the authors highlight such compo- 
nents as freedom and political rights of citizens, equali- 
ty of all citizens, priority of the interests of the individ- 
ual over the interests of the state, and others that have 
a European origin and reflect the modern moral narra- 
tive of public relations in a democratic state. The arti- 
cle systematizes the ideas that have developed in 
modern political science about democracy as a system 
of values and a mechanism for implementing self- 
government in society. The authors conclude that di- 
rect democracy, based on such a system of values as 
the power of the majority while respecting the inter- 
ests of the minority, the freedom of choice of the indi- 
vidual, is a mechanism of self-government aimed at 
ensuring equality and freedom of citizens, decision- 
making by the majority and ensuring the implementa- 
tion of the democratic principles of pluralism, electa- 
bility and the rule of law. 
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епосредственная демократия как термин 
входит частью в общее понятие «демокра- 

тия» и определяется как форма прямого воле- 
изъявления членов местного сообщества. «Де- 

мократия» дословно переводится как «власть 
народа» (от греч. демос – область, земля, народ 
и кратос – сила, власть, могущество) или наро- 
довластие. Существуют и другие определения 

Н 
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демократии – как формы политического режима, 
устройства государства, политического мировоз- 
зрения, а также как политической ценности [1, 
c. 18]. В контексте рассмотрения демократии как 
политической ценности можно выделить такие 
ее составляющие, как свобода и политические 
права граждан, равенство всех граждан, приори- 
тет интересов личности над интересами госу- 
дарства и другие, имеющие европейский генезис 
и отражающие современный нравственный нар- 
ратив общественных отношений в демократиче- 
ском государстве. 

 

Как считал Т. Парсонс, ценности демократии 
пронизывают всю систему современных обществ 
[2, c. 161]. В связи с наличием в обществе раз- 
личных социальных групп с отличающимися, 
порой, противоречивыми интересами, большое 
значение приобрели такие ценности демократии, 
как плюрализм мнений и консенсус. Безусловно, 
единого мнения людей о демократическом 
устройстве общества не существует, но необхо- 
димость поддерживать стабильность и развитие 
общества, подсказывает людям консенсусные, 
цивилизованные решения по спорным общезна- 
чимым вопросам, поддержанные большинством 
населения, что и означает демократию как наро- 
довластие. Данный тезис приобрел особую акту- 
альность с наступлением информационной эры с 
ее открытым доступом практически к любому 
виду и объему информации, и появившимся ши- 
роким возможностям для граждан выражать свое 
мнение в сети интернет, что отражает и под- 
тверждает основные принципы непосредствен- 
ной демократии. 

 

На местном уровне непосредственная демокра- 
тия означает принятие общезначимых решений 
большинством членов сообщества при уважении 
к правам меньшинства. Ценность принципа при- 
нятия решений большинством голосов признана 
с того времени, как появилась непосредственная 
демократия как форма самоуправления. Однако 

эта форма имеет свои особенности, о которых 
писал еще французский исследователь А. Эс- 

мен. Ученый указывал на то, что при решении 
спорной ситуации могут быть два способа выхо- 
да из нее: или всеобщее согласие (единогласие) 

или обращение к суду самых мудрых. Первый 
способ является химерой в разноликом обще- 

стве, если только толпа не поднимает ни одного 
голоса против решения, предлагаемого наибо- 

лее влиятельным лицом. Такой способ характе- 
рен для примитивных немногочисленных сооб- 

ществ. В развитом обществе насаждение тота- 
литарного способа принятия решений погружает 
общество в состояние стагнации. Второй способ – 
обращение к мудрым имеет место быть в перво- 
бытных обществах, где старость ассоциируется 
с мудростью, но по мере развития обществ, при- 

знаки мудрости становятся неоднозначными, 
поэтому «закон большинства есть одна из про- 

стых идей, которые заставляют себя принять 
сразу» [3]. 

 

Очевидно, что общество еще не придумало та- 
кой способ организации и управления, который 
бы нравился абсолютно всем, поэтому непо- 
средственная демократия как способ принятия 

решений большинством голосов является в 
настоящее время наиболее оптимальным, хотя и 
не безупречным, способом регуляции обще- 
ственных отношений. 

 

По поводу судьбы демократии высказывался 
русский философ И.А. Ильин, который связывал 
народовластие (в терминах его времени «наро- 
доправство») с уровнем государственной ответ- 
ственности народа, его правовой культурой, по- 
литическим кругозором и чувством достоинства. 
«Что сделает со своим «голосом» человек, ли- 
шенный чувства собственного достоинства? Он 
продаст его повыгоднее первому же покупателю 
голосов… Народ без характера разложит «наро- 
доправство» в анархию, в войну всех против 
всех» [4]. 

 

А. Шлезингер в своей работе «Демократия и ли- 
дерство» утверждал, что решение, принятое 
большинством голосов, предпочтительнее, так 
как при принятии единоличного решения челове- 
ку легче ошибиться, чем коллективу, с учетом 
всех высказанных мнений [5]. 

 

Вопросу соотношения демократичности проце- 
дуры голосования и соблюдения прав меньшин- 
ства уделял внимание Р. Даль, который считал, 
что, принимая решения большинством голосов, 
сообщество лишает политических прав мень- 
шинство [6, c. 29]. Меньшинство должно участ- 
вовать в процессах принятия решений во избе- 
жание конфликтов. 

 

Российское законодательство признает принцип 
большинства ценностью непосредственной де- 
мократии в системе местного самоуправления 
как выражение прямого волеизъявления граж- 
дан. Большинство разделяется на относитель- 
ное, абсолютное и квалифицированное. Ранее, 
до 2006 г. в избирательном праве России суще- 
ствовало понятие «порог явки избирателей», 
который в настоящее время отменен [7]. Порог 
явки означал, что при явке избирателей на вы- 
боры менее установленного процента (послед- 
няя норма составляла 20 % явившихся на выбо- 
ры от общего числа избирателей), выборы при- 
знаются несостоявшимися. 

 

Решения схода, собрания граждан, представля- 
ющих местное сообщество, принятые 2/3 голо- 
сов присутствующих, считаются принятыми ква- 
лифицированным большинством. Если по во- 
просу, вынесенному на референдум, проголосо- 
вало «за» не менее 50 % проголосовавших из- 
бирателей, решение считается принятым абсо- 
лютным большинством. 

 

О политических правах граждан как ценности 
демократии писал Р. Даль, считая их необходи- 
мым условием сохранения демократических ме- 
ханизмов общественных процессов. Непосред- 
ственная демократия нуждается в защите ос- 
новных политических прав граждан, являющихся 
частью, и существенной, политической культуры 
общества [6]. 

 

Одной из ценностей демократии является поня- 
тие политической свободы личности. Но, стре- 



101  

мясь к свободе, человек обнаруживает, что она 
ограничена и интересами, возможностями само- 
го человека, и границами интересов других лю- 
дей. В Европе политическая свобода связывает- 
ся с ограничением поля государственного 
управления, но необходимо отметить, что такое 
ограничение не должно ассоциироваться с раз- 
рушением системы власти. Необходимо распре- 
делить власть по разным уровням, что снизит 
риски сосредоточения ее в одних руках и расши- 
рит политические свободы граждан. Так, к при- 
меру, местное самоуправление обладает компе- 
тенцией для решения интересов отдельного со- 
общества гораздо в большей степени, чем вы- 
шестоящая власть. При установлении надежных 
каналов коммуникации между местным населе- 
нием, обществом и государством органы само- 
управления становятся гарантами осуществле- 
ния свобод человека на местном уровне. 

 

Безусловно, политическая свобода человека 
имеет свои границы, определяемые общими 
целями и интересами, консолидирующими граж- 
дан в единый целостный социальный организм. 
Права человека неотделимы от его обязанно- 
стей. Русский ученый и правовед конца XIX – 
начала XX веков Б. Чичерин отмечал, что если у 
человека есть права, то есть и обязанности. Ес- 
ли бы не признавались права человека, то с него 
нельзя было бы требовать выполнения его обя- 
занностей [8]. 

 

Тема соотношения свободы как ценности и со- 
блюдения законных интересов сообщества по- 
лучила свое закрепление в Конституции РФ (ч. 3 
ст. 17) в формулировке «осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нару- 
шать права и свободы других лиц» [9]. 

 

В России свобода традиционно понимается 
людьми как полная независимость – воля, воль- 
ница [10, c. 277] без обязательств перед кем бы 
ни было, что и определило негативные послед- 
ствия демократизации России в 1990-е годы 
XX века. Реформы обернулись освобождением 
от правового, морального, социального порядка 
вообще. А отмена форм «социалистического», 
«народного» контроля воспринялось многими как 
освобождение от ответственности и обяза- 
тельств, что привело к правовому нигилизму, 
росту преступности. 

 

Растущему валу анархии и аномии во всех сфе- 
рах реформирующегося государства обществен- 
ное сознание противопоставило требование по- 
рядка, ностальгию по «сильной руке», постепен- 
ное разочарование в демократии, как следствие, 
ее отрицание. Полученная в 1990-е годы свобо- 
да расценивалась как свобода от коммунистиче- 
ской идеологии, от тотального контроля полити- 
ческой полиции, от цензуры, от государства как 
практически единственного работодателя и пр. 
Однако в обществе до сих пор не созрело пони- 
мание свободы от сфабрикованного уголовного 
преследования, права на экологическую без- 
опасность, качественную медицинскую помощь, 
достойное пенсионное обеспечение и т.д. Как 
показала практика, коррумпированная государ- 
ственная власть и слабое местное самоуправле- 

ние не смогли обеспечить в полной мере гаран- 
тии прав и свобод человека. 

 

Строительство новой российской государствен- 
ности в XXI веке начиналось в условиях, когда 
региональные элиты, ставшие достаточно неза- 
висимыми от центральной власти, выстроили 
авторитарное управление в пределах вверенных 
им территорий, что не могло не сказаться на 
возможностях реальной непосредственной де- 
мократии на местном уровне. Поэтому необхо- 
димо отдать должное той пользе, которую при- 
несла политика встраивания вертикали власти, 
которую провел федеральный центр, ‒ она поз- 
волила привести все уровни власти и управле- 
ния в единое правовое поле. 

 
На реализацию ценностей непосредственной 
демократии большое влияние оказывает нормо- 
творчество субъектов федерации, а также - нор- 
мотворчество органов местного самоуправле- 
ния. Именно на местном уровне устанавливают- 
ся правила поведения членов сообщества (по- 
селка, города и т.д.), и их принятие и выполне- 
ние становится обозримым для населения. 
Местные правила организации жизни сообще- 
ства занимают нишу оперативной деятельности, 
оставляя решение стратегических задач цен- 
тральным органам власти [11]. Недостатком са- 
мостоятельного правового регулирования на 
местах можно считать бесконтрольное размно- 
жение местных нормативных актов, что, без- 
условно, усложняет регулирование жизни сооб- 
щества и снижает эффективность самоуправле- 
ния. 

 
Свобода индивида как ценность демократии 
находится в прямой зависимости от экономиче- 
ской системы государства. Там, где есть разно- 
образие форм собственности, рынок и справед- 
ливая конкуренция, там появляется класс соб- 
ственников, заинтересованных в политической 
стабильности и экономическом процветании 
нации. Как писал И. Ильин: «…Участник народо- 
правства должен иметь волевую независимость 
и гражданское мужество. Это дается нелегко. 
Легче всего это дается человеку, имущественно 
стоящему на своих ногах: крестьянину- 
собственнику, людям «среднего класса», квали- 
фицированному кадру пролетариата, богатым 
гражданам. Именно в них демократия имеет 
свою главную опору. Обнищавший народ, опу- 
стившийся до состояния черни, быстро выродит- 
ся и погубит всякое народоправство» [4, c. 139]. 

 

Экономическая независимость человека создает 
возможности для его независимых суждений, 
свободного волеизъявления, что и является ос- 
новой реализации принципов непосредственной 
демократии. 

 

Непосредственная демократия как совокупность 
институтов и организационных процедур пред- 
ставляет собой механизм самоуправления на 
местном уровне по аккумуляции индивидуаль- 
ных интересов в общий интерес. Непосред- 
ственная демократия как механизм обеспечива- 
ет реализацию ценностных основ конституцион- 
ного строя России, таких, как выборность, верхо- 
венство закона, плюрализм мнений и идеологий. 
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Плюрализм в форме местного самоуправления 
означает свободу выражения разных политиче- 
ских взглядов, создания гражданами ассоциаций 
согласно их интересам и целям (ст. 13 Конститу- 
ции РФ). Непосредственная демократия отража- 
ет постоянное изменение общества, состоящее в 
непрекращающемся столкновении интересов 
партий, групп, разных социальных слоев. Граж- 
дане, создавая различные союзы для выражения 
и защиты своих интересов (союзы обманутых 
дольщиков, союзы потребителей и др.), добива- 
ются возможности влияния на решения местных 
властей. Создание таких объединений граждан 
является одним, но не единственным выражени- 
ем и механизмом непосредственной демократии 
как формы самоуправления. 

 

Плюрализм как демократический принцип реа- 
лизуется на местном уровне и в том, что граж- 
дане в равной мере имеют доступ к избранию 
органов местного самоуправления, что отражает 
механизм формирования воли местного сооб- 
щества. Обмен мнениями при соблюдении прин- 
ципа плюрализма позволяет группам граждан 
примерять свои противоречия и находить ком- 
промиссные решения. 

 

Непосредственной демократии имманентно при- 
сущ механизм выработки компромиссных реше- 
ний, так как именно в ее поле формируются ин- 
ституты, в рамках которых возможно публичное 
обсуждение и согласование разных, порой про- 
тиворечивых интересов. К примеру, сходы граж- 
дан способствуют мобилизации общественного 
мнения, выполняют функцию посредничества 
между разными социальными группами, помога- 
ют прийти к компромиссу. Политический компро- 
мисс является инструментом достижения согла- 
шения между субъектами непосредственной де- 
мократии на местном уровне. Преимущество 
механизмов непосредственной демократии на 
местном уровне состоит в быстроте и гибкости 
реагирования органов местного самоуправления 
на запросы граждан, что легимитизирует поли- 
тическую власть на местах. Открытый характер 
работы органов местного самоуправления дела- 
ет их доступными в диалоге «власть-общество», 
особенно, если их деятельность не удовлетво- 
ряет нужды местного сообщества (в отличие от 
возможности влияния общества на решения ре- 
гиональных и федеральных властей). 

Следующим механизмом осуществления непо- 
средственной демократии является условие вы- 
борности органов представительной власти и 
должностных лиц местного самоуправления. 

Именно выборы позволяют выявить накопивши- 
еся противоречия в обществе, выявить электо- 
ральные предпочтения, определить степень до- 
верия избирателя к политическим акторам – 
партиям, общественным движениям, оппозиции. 

 

Институт выборов является по своей сути инсти- 
тутом прямой, непосредственной демократии 
при соблюдении условий, которые выделил еще 
Р. Даль [6, c. 49]: 

 

– выборы проводятся по схеме «один человек 
– один голос»; 

 

– право участвовать в выборах имеет все 
взрослое население, за исключением некоторых 
категорий граждан (недееспособных, ограничен- 
ных в правах по решению суда и др.); 

 

– право граждан выражать свои пожелания в 
ходе реализации итогов выборного процесса; 

 

– контроль со стороны граждан, который поз- 
волит оценивать полноту исполнения предвы- 
борных обещаний кандидатов, сделанных на 
прошлых выборах; 

 

– принятие решений по результатам выборов 
по принципу большинства отданных избирате- 
лями голосов. 

 

Одним из важных критериев непосредственной 
демократии как механизма реализации формы 
самоуправления является принцип верховенства 
закона. Свобода выбора граждан не означает 
свободу от исполнения закона. Культ власти при 
авторитаризме и тоталитаризме заменен в непо- 
средственной демократии на культ закона, его 
верховенство, что закреплено в ст. 18 Конститу- 
ции РФ. 

 

Конституция РФ, законодательство являются 
гарантами непосредственной демократии на 
местном уровне, обеспечивают необходимый 
баланс в социально-политических отношениях, 
удерживают граждан от агрессивного противо- 
борства в отстаивании своих интересов. 

 

Таким образом, непосредственная демократия, 
базирующаяся на системе ценностей, таких, как 
власть большинства при соблюдении интересов 
меньшинства, свобода выбора личности, явля- 
ется механизмом самоуправления, нацеленным 
на обеспечение равенства и свободы граждан, 
принятие решений большинством и обеспечива- 
ющим реализацию демократических принципов 
плюрализма, выборности и верховенства закона. 
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результате распада Советского Союза и его 
общественно-политической системы к вла- 

сти в Грузии пришли деятели Народного фронта 
З.К. Гамсахурдия и М.И. Костава. Их репутация 
была сформирована ещё в советский период, 
поскольку они были одними из ключевых поли- 
тических фигур для грузинского сегмента в дис- 
сидентском антисоветском движении. Они изна- 
чально выступали, используя конструкт из ква- 
зидемократической и одновременно крайне 
националистической риторики, которая внутри 
самой Грузии не только мобилизовала их сто- 
ронников и была эффективной альтернативой 
изживавшейся идеологии советского интернаци- 
онализма, но и привела к резкому обострению 
межнациональных отношений и создала условия 
для противостояния автономий и центральной 
власти. Против нацистской идеологии новых 
властей Грузии выступили Абхазия и Южная 
Осетия, которые вынуждены были защищать 
право своих народов на выживание [1]. 

Требования и предпринимаемые конкретные 
действия, связанные с попытками геноцида и 
насилия в отношении представителей нацио- 
нальных автономий, направленные на создание 
в Грузии моноэтнической республики, привели к 
открытой агрессии со стороны Грузии и воору- 
жённому конфликту. 
 

К сожалению, устранение от власти людей, 
спровоцировавших войну Грузии с Абхазией и 
Южной Осетией, и приход к власти Э.А. Шевард- 
надзе и его сторонников привело к обострению 
военного конфликта, когда он санкционировал 
эскалацию вооруженного конфликта уже непо- 
средственно в Абхазии, начиная с августа 1992 
года. 
 

Новое правительство Э.А. Шеварнадзе начало 
прямое вооружённое вторжение в Абхазию и 
сопутствующую военным действиям политику 
геноцида. Активная фаза боевых действий про- 
должалась вплоть до конца сентября 1993 года 

В 
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[2, c. 79]. Военные действия закончились полной 
победой армии Республики Абхазия и утвержде- 
нием её государственности. 

 

Выше описанные события оказали немалое вли- 
яние на возрождение ислама в Абхазии в связи с 
участием мусульман из регионов Северного Кав- 
каза, а также, представителей абхазской диас- 
поры из Турции в войне с Грузией. Если чётко 
осознанное религиозное сознание и готовность 
следовать всем основным нормам ислама было 
у абхазов, проживавших в Турции, то у добро- 
вольцев, представлявших регионы Кавказа, ре- 
лигиозное чувство было вторичным по отноше- 
нию к начинавшей возрождаться общекавказской 
идентичности. Но с течением времени, ислам- 
ский фактор во взаимоотношениях абхазов и 
представителей народов российского Северного 
Кавказа возрастал. 

 

Структурированное влияние ислама осуществ- 
лялось во время войны Абхазии за независи- 
мость со стороны такой мощной на тот истори- 
ческий период организации, как Конфедерация 
горских народов Кавказа( далее, КГНК). 

 

Героический период в становлении современно- 
го абхазского общества совпал с общей тенден- 
цией на Кавказе к возрождению традиций как 
национальных, так и религиозных. Это время 
было впоследствии названо всплеском этнично- 
сти [3]. 

 

С распадом Советского Союза и исчезновением 
ранее господствовавшей коммунистической 
идеологии, народы начали искать новую иден- 
тичность и мировоззренческие ориентиры и, как 
правило, находили их в национально-этническом 
пространстве и религии. К тому же, начали воз- 
рождаться, казалось бы, давно утраченные по- 
литико-идеологические конструкты и представ- 
ления. В этих условиях абхазское общество, ко- 
торое, к тому же, находилось в состоянии си- 
стемного кризиса и экзистенциональной военной 
угрозы начало искать ориентиры в среде близких 
абхазам по языку и крови народов Кавказа. В 
частности, речь идёт обо всём обширном адыго- 
черкесском ареале, включая и его диаспору в 
Турции, Сирии и в других арабских странах. Дан- 
ное положение дел не могло не привести к уси- 
лению исламского фактора. В это же время, рос- 
сийские регионы Кавказа переживали этап бур- 
ного возрождения ислама как мировоззренческо- 
го и религиозного принципа, и получили возмож- 
ность выйти за те рамки, которые очерчивал ра- 
нее железный занавес, и стать частью глобаль- 
ного исламского мира [4]. Ислам был фактором в 
многочисленных конфликтах на Кавказе, осо- 
бенно если они разворачивались между не про- 
сто народами, а именно теми, которые принад- 
лежали к различным религиозным конфессиям. 
Здесь наиболее ярким может считаться осетино- 
ингушский конфликт, но, к сожалению, были и 
другие очаги противостояния с национально- 
религиозным фактором. 

В условиях серьёзного внутриполитического 
конфликта Духовное управление мусульман 
Республики Абхазия не стало поддерживать 

противостоящие стороны, причём, ни в разра- 
зившемся открытом конфликте, ни даже в усло- 
виях предвыборной компании [5, c. 23]. 

 

Духовное управление мусульман попыталось 
дистанцироваться от возникшей ситуации в це- 
лом и сыграть достаточно выгодную роль по- 
средника и миротворца. Позиция лидеров Ду- 
ховного управления мусульман была выжида- 
тельной и чрезвычайно осторожной, и это в 
принципе было неизбежно. В Абхазии построено 
светское, но достаточно традиционное и закры- 
тое по отношению к системе политики общество, 
с сугубо клановой системой политических отно- 
шений. Оно строится на балансе сил различных 
политических групп влияния, а вовсе не на авто- 
ритете, какой либо внешней по отношению к 
этим кланам политической или религиозной си- 
лы. Такую выжидательную позицию определяло 
ещё и то, что ислам чётко ассоциировался как у 
политической элиты Абхазии, так и у обычных 
людей с влиянием Турции. 

 

Достаточно показательным является то, что ин- 
терес у Турции к ситуации в Абхазии начал ак- 
тивно проявляться незадолго до начала собы- 
тий, связанных с государственным переворотом 
[6, c. 311]. Так, например, Республику Абхазия 
посетили турецкие журналисты, причём, доста- 
точно большой группой, в которой были и пред- 
ставители специальных служб. 

 

Активность Турции в Абхазии и готовность части 

политико-административной элиты ориентиро- 

ваться на эту страну, неизбежно вызвало и про- 

тиводействие. Курс на расширение сотрудниче- 

ства с Россией в противовес развития и институ- 

ционализации протурецкой ориентации провоз- 

гласил генерал А.Г. Бжания [7, c. 443]. Несмотря 

на то, что Р. Хаджимба смог одержать победу с 

минимальным перевесом и крайне неуверенно, 

но в первом туре, при том, что его победа была 

получена при помощи, как раз, голосов турецких 

мухаджиров, оформивших себе абхазское граж- 

данство. Они дали ему порядка 1500 голосов, но 

такая ситуация не стала началом нового этапа 

развития активного сотрудничества с Турцией и 

показала опасность раскола элит и появления 

противостояния в абхазском обществе по вопро- 

су внешнеполитической ориентации. 
 

На территории современной Республики Абха- 

зии ислам утвердился только в эпоху Нового 

Времени, причём, в условиях жесткого домини- 

рования, идеологического и силового воздей- 

ствия Османской Турции. Несмотря на то, что 

привносился ислам в достаточно классическом 

суннитском варианте и с полнотой шариатского 

законодательства и социальных практик, какой- 

либо глубокой религиозностью и скрупулёзным 

соблюдением исламских традиций и предписа- 

ний жители Абхазии, как и подавляющее боль- 

шинство этнически близких к ним народов Севе- 

ро-Западного Кавказа, не отличались. Большин- 

ство были мусульманами чисто формально или 

лишь частично соблюдали необходимые пред- 

писания и номы, отдавая предпочтение тради- 

циям, а не религиозным правилам и устоям. 
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Традиционно, для абхазов их этническая иден- 
тичность, а не принадлежность к исламской ум- 
ме или христианскому миру были первоочеред- 
ными приоритетами. Если мы возьмём для срав- 
нения с иными территориями, которые входили в 
состав Османской или Российской империи, то 
мы можем увидеть абсолютно противоположную 
ситуацию. 

 

Например, очень интересны итоги воздействия 
исламизации и та религиозно-культурная ситуа- 
ция, которая сложилась в государствах распо- 
ложенных в Средней Азии. Здесь можно смело 
констатировать, что под влиянием ислама по- 
явился принципиально иной тип общества, соот- 
ветствующих социальных отношений и связан- 
ных с ними моделей идентичности. Религиозная 
идентичность постепенно оказалась сильнее 
национальной и уже к началу ХХ века, у оседло- 
го населения, которое традиционно занималось 
земледелием, получившего наименование сар- 
тов. У них, исламская идентичность, принадлеж- 
ность к общей умме, с её универсальным обря- 
довым традициям и шариату, практически пол- 
ностью нивелировала существовавшие первона- 
чально серьёзные различия между предками 
современных таджиков, которые были ирано- 
язычными и узбеками, которые относились тюр- 
коязычным народам [8, c. 19]. Примерно таким 
же «плавильным котлом» была Османская Тур- 
ция по отношению к абхазам, которые появились 
там после окончания Кавказской Войны, а сейчас 
их потомки претендуют не просто на возвраще- 
ние на территорию современной Абхазии, но и 
на весомые позиции и активное участие в поли- 
тической жизни «родины предков». 

Для современного миропонимания Абхазского 
общества и формирования существующей в нём 
системы социальных связей и отношений, та так 
же определённого актуального мировоззрения 
очень большую роль играют ход и последствия 
Кавказской Войны 19-в. В тех событиях, которые 
не потеряли своей актуальности для Кавказа и 
сейчас, абхазы принимали самое непосред- 
ственное и активное участие. Учитывая слож- 
ность происходивших тогда событий, ислам стал 
определённым идентификатором цивилизацион- 
ного выбора, не просто маркером лояльности 
или нелояльности по отношению к Российской 
Империи и её политике. В этой ситуации он дол- 
жен был выступать консолидирующей и побуж- 
дающей к продолжению противостояние с Рос- 
сийской Империей силой, поскольку позволял 
найти универсальную идеологию и преодолеть 
национальные конфликты среди горцев и мог 
обеспечить международную поддержку возоб- 
новлению войны с Российской Империей со сто- 
роны мусульманских государств и прежде всего 
Османской Турции. 

 

Христианство, которое также является наднаци- 
ональной религиозной основой консолидации и 
сотрудничества, не могло быть принято боль- 
шинством горцев. Это было связано с тем, что 
война шла с православной, в своей основе, Рос- 
сийской Империей, традиционно противостояв- 
шей не только собственно горцам Кавказа, но их 
основному покровителю в лице Османской Тур- 

ции, которая, наоборот, в ходе Кавказской войны 
пыталась позиционировать себя в качестве за- 
щитника ислама против новых крестоносцев. 

 

Исход мусульманского населения, который был 
связан не столько с давлением российских вла- 
стей, сколько с агитацией со стороны мусуль- 
манского духовенства, агентов османского пра- 
вительства и решением князей и дворян, кото- 
рые после отмены крепостного права в Россий- 
ской Империи боялись потерять своих зависи- 
мых, полностью изменило всю ситуацию в Абха- 
зии и на Кавказе, в целом. Можно, в этой связи, 
отметить интересный факт, что горцы Кавказа 
отказывались верить в то, что в Российской Им- 
перии достаточно комфортно живут большие 
мусульманские общины, например в Астрахани, 
Казани, Сибири. Они считали такую информа- 
цию обманом и не хотели верить даже тем гор- 
цам, которые служили в Императорской армии и 
сами видели реальное положение мусульман в 
России. 

 

Учитывая слабые темпы процесса исламизации 
абхазского общества того времени, сохранивши- 
еся воспоминания о недавнем христианском 
прошлом, а также, верность горским традициям 
и обычаям, к которым христианство относилось 
более лояльно, чем ислам, начался процесс до- 
статочного быстрого и массового перехода абха- 
зов в православное христианство. 

 

Уже ко времени Октябрьской революции и по- 
следовавшей за ней Гражданской войной, затем, 
периода государственного строительства и раз- 
вития коммунистической идеологии и системы 
советской власти исламская проблематика в 
Абхазии, фактически, сошла на нет. В принципе, 
в силу наличия атеистической идеологии, все 
вопросы религии в СССР не просто отошли на 
второй план, а были под репрессиями [9, c. 267]. 

 

Получившее наибольшее распространение в 
Абхазии христианство, подверглось, фактически, 
полному разгрому, но советская национально- 
религиозная политика исключала условия для 
возрождения в Абхазии ислама. Фактически же, 
получилось так, что ещё остававшиеся, пусть и в 
меньшинстве, абхазские мусульмане были про- 
сто не замечены теми государственными струк- 
турами СССР, которые занимались религиозны- 
ми вопросами. В частности, основное учрежде- 
ние, которое занималось исламом в данном ре- 
гионе, было «Духовное управление мусульман 
Закавказья», но оно должно было заниматься 
вопросами ислама только по отношению к сун- 
нитам аджарцам и азербайджанцам шиитам. 
Абхазия официально осталась вне поля зрения 
практически всех официальных структур, кото- 
рые должны были заниматься религиозными 
(исламскими) вопросами. На территорию Абха- 
зии, которая стала в качестве автономии входить 
в состав Грузинской ССР, полномочия структур, 
занимающихся исламом от имени советской 
власти, просто не распространялись. 

Коренная трансформация основ жизни обще- 
ства, резкое внедрение новых идеологических 
систем, ломка всего жизненного уклада, которые 
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происходили во время распада советской систе- 
мы, а также, формирование нового социального 
порядка, который происходил в начале 1990-х гг. 
полностью изменили ситуацию. Они, внутренние 
трансформационные процессы и одновременно 
с этим усилили внешнее влияние на все соци- 
альные и политико-идеологические процессы, 
происходившие в недавнем прошлом в бывшей 
автономной республике Абхазия, которая теперь 
стремилась к обретению государственной неза- 
висимости [10]. 

 

На характер религиозной ситуации, как впрочем, 
и, вообще, на все процессы в республике повли- 
ял ход и последствия войны за обретение неза- 
висимости и защита от грузинской оккупации. 
Социальные последствия данного периода за- 
ключались в формировании резкого неприятия 
всего, что исходило со стороны Грузии, в том 
числе, и в религиозном вопросе. На этот момент 
подавляющее большинство абхазов сохраняли 
приверженность к христианству, которая скры- 
валась в советское время, но это христианство 
не принималось со стороны грузинской Церкви. 
Возросла роль непосредственно Московского, а 
также, Константинопольского патриархата, осо- 
бенно второго, учитывая фактически предатель- 
скую позицию со стороны московских патриархов 
по отношению к абхазским христианам, посколь- 
ку, московская патриархия отстаивала принцип 
канонической территории грузинской церкви. 

 

Что касается ислама, то большую роль в созда- 
нии условий для его возрождения сыграло зна- 
чительное участие в боевых действиях на сто- 
роне Абхазии против грузинских националистов- 
добровольцев из, преимущественно, южных и 
кавказских регионов Российской Федерации, 
причём, они воспринимались без какого-либо 
отождествления с Российской Федерацией как 
таковой [11]. В данном контексте, особое значе- 
ние имеет участие вооружённых отрядов, состо- 
явших из уроженцев мусульманских республик 
российского Северного Кавказа [12]. Совместная 
защита абхазского народа представителями 
различных народов российского Кавказа, для 
которых ислам в условиях падения значения 
понятия «гражданственность» и несформиро- 
ванности российской государственной идентич- 
ности стал, по сути, единственным объединяю- 
щим фактором. Эти события способствовали 
также тому, что ислам вообще стал ведущим 
фактором общекавказской идентичности в Рос- 
сии [13]. 

В это же время формируется ряд тенденций, 
которые впоследствии стали негативную роль в 
российско-абхазских отношениях, в частности, 
представители радикальных политических дви- 
жений, к которым можно отнести и воевавших в 
Абхазии представителей возрождающегося ка- 
зачества, негативно относились к идее россий- 
ского государства [14, c. 189]. Подавляющее 
большинство таких добровольцев жили идеями, 
восходившими к Кавказской войне, расказачива- 
нию, репрессиям. Тем более, что само россий- 
ское государство в это исторический период 
времени проявляло непоследовательность и 
слабость, что на Кавказе всегда воспринимается 

крайне негативно. Уже отмечалось, что в Абха- 
зии существуют негативные по отношению к 
России тенденции и ее определённое восприя- 
тие. Для их формирования была своя историче- 
ская основа, связанная с особенностями хода 
Кавказской войны. Однако нельзя забывать и об 
отрицательных тенденциях, которые были свя- 
занны с неготовностью политико-администра- 
тивной элиты новой России грамотно отреагиро- 
вать на процессы, происходившие на Большом 
Кавказе, вообще, и, в частности, на территории 
Абхазии. Достаточно слабая и непоследова- 
тельная политика, попытка в крайне неблагопри- 
ятных условиях остановить конфликта между 
Грузией и Абхазией, когда уже стала очевид- 
ность невозможности компромисса. Также, свою 
негативную роль сыграло участие в экономиче- 
ской блокаде, общая слабость политики россий- 
ской административно-управленческой элиты, 
которая привела к ослаблению позиций России, 
в целом, в отношениях с Абхазией [15]. Положе- 
ние смогло несколько выправиться только после 
признания Российской Федерацией независимо- 
сти Республики Абхазия после войны с Грузией в 
2008 году. 

Описанная выше тенденция к возрастанию роли 

ислама во всём регионе совпала с процессом 

активного формирования сил в абхазском обще- 

стве, ориентированных на сближение и союз с 

Турцией [16, c. 23]. Это, безусловно, имело свои 

внешние корни и сложную систему детермина- 

ций. 
 

Прежде всего, можно говорить о значении имен- 

но государственной политика Республики Абха- 

зии после обретения государственно независи- 

мости де-факто по переселению потомков мух- 

аджиров, подавляющее большинство которых 

составляли именно граждане Турции. Их пере- 

селение на историческую родину неизбежно 

привело к росту числа уже собственно граждан 

Республики Абхазия, которые открыто и после- 

довательно исповедовали ислам. В связи со 

значительным увеличением мусульман в Рес- 

публике Абхазии, для развития и координации 

деятельности мусульманской общины было в 

1999 году создано Духовное управление му- 

сульман. Инициатором его создания стал первый 

Президент Республики Абхазия В.Г. Ардзинба. Для 

него, историка по образованию и крупного спе- 

циалиста в области истории и культуры Абхазии, 

на первом месте было признание не религиоз- 

ных различий, а национальной, языковой и куль- 

турной общности всех абхазов [17]. 
 

Руководство Духовного управления мусульман 

Абхазии сосредоточилось в руках Адиля Габлии, 

уроженца Турции, который начал проводить ак- 

тивную политику в протурецком духе и с опреде- 

лёнными антироссийскими тенденциями. Такая 

активность в непривычном для Абхазии направ- 

лении религиозной политики и, в целом, актив- 

ная позиция представителей мусульманской 

общины в вопросах общественной жизни Рес- 

публики Абхазия стала источником напряжённо- 

сти и конфликтов в высшей клановой элите [18]. 
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Также, она не могла не вызвать противодей- 

ствие со стороны набравших силу в период вой- 

ны за независимость и послевоенный период. в 

целом, традиционных для Абхазии клановых 

объединений. Здесь ключевым был вопрос вла- 

сти, поскольку главы кланов, опираясь на нормы 

и представления, связанные с обычным правом, 

не хотели делить своё влияние с адептами ис- 

лама, которые, к тому же, ориентировались на 

Турцию, как центр принятия ключевых решений 

[19, c. 37]. 
 

Такая ситуация, в целом, и обострявшееся про- 

тивостояние по конкретным вопросам, суще- 

ственно повлиялa и значительно замедлилa ак- 

тивность и темпы роста численности мусульман- 

ской общины в Абхазии. В этих условиях руко- 

водство Духовного управления мусульман 

пошло на определённое изменение своей поли- 

тики и, прежде всего, попыталось обеспечить 

лояльность со стороны близких к России пред- 

ставителей абхазской элиты и собственно рос- 

сийских представителей, установив партнёрские 

отношения с некоторыми официальными му- 

сульманскими организациями, действовавшими 

на территории Российской Федерации [20, c. 17]. 

В частности, речь шла об установлении офици- 

альных контактов и развитии сотрудничества с 

«Советом муфтиев России, который возглавляет 

Р. Гайнутдин, работающий в правовом поле Рос- 

сийской Федерации и выступающий с позиций 

противостояния экстремистским проявлениям 

ислама. 

Ислам в современной Абхазии находится под 
очень серьезным и системным внешним влияни- 
ем. В этом контексте можно говорить, прежде 
всего, об интересах со стороны Турции, которая 
располагает самой большой по численности 
адыго-абхазской диаспорой, настроенной отри- 
цательно по отношению к России [21, c. 229]. 
Турция имеет в данном регионе, можно сказать, 
традиционные интересы и рассматривает Кавказ 
как часть своего глобального пантюркистского 
проекта [22]. В отношении адыго-абхазского аре- 
ала, Турция исходит из общности не столько 
этнического происхождения (адыго-абхазы не 
являются тюрками), сколько из-за общности ре- 
лигиозной и традиционных исторических связей, 
которые, по мнению турецкой стороны, были 
насильственно разорваны действиями России. 

 

Если вернуться непосредственно к проблемати- 
ке, связанной с исламом в Абхазии, то можно 
отметить следующее. В ближайшей актуально- 
политической перспективе остается открытым 
важный вопрос о том, насколько Духовное 
управление мусульман Республики Абхазия 
сможет найти самоопределение в сложных фак- 
торах, связанных не только с влиянием Турции, 
но и задачами сохранения Абхазской независи- 
мости, национально-патриотической идеологией 
и соответствующими движениями, интересами 
российской стороны [23], от которой зависит су- 
ществование Республики Абхазия как независи- 
мого государства, поскольку именно Россия при- 
знала Республику Абхазия и предоставила ей 
гарантии безопасности и экономическую под- 
держку. 
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ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

Аннотация. Политическая система России, несмот- 
ря на то, что имеет свои особенности, представляет 
собой совокупность государственных структур и 
организаций, представляющих государство, поли- 
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трансформации российской государственности к 
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П 
 

олитическая система Российской Федера- 
ции, с формальной точки зрения, похожа на 

политические системы других современных гос- 
ударств. Она также являет собой совокупность 
государственных структур и организаций, пред- 
ставляющих государство, политические партии, 

общественно-политические ассоциации и объ- 
единения, взаимодействующие на основе опре- 
деленных норм, идей и принципов. В российской 
политической системе ее элементы выполняют 
те же функции, что и в других политических си- 
стемах; особым, системообразующим элементом 
является государство и пр. Однако российская 
политическая система имеет свои особенности, 
она отличается от политических систем других 
стран, как в своем генезисе, так и в современном 

функционировании. Эти особенности обуслов- 
лены историческими, экономическими, полити- 
ческими и другими объективными обстоятель- 

ствами, в которых эта система формировалась и 
развивается. К таким особенностям можно отнести: 

 

– переходный характер системы и обществен- 
ной организации от социалистического типа к 
капиталистическому; 

 

– от централизованного управления обще- 
ственной жизнью к децентрализованному; 

 

– от плановой экономики к рыночной. 
 

Она получила формально-юридическое закреп- 
ление в Конституции РФ в правах и свободах 
граждан, в объявлении их высшими ценностями 
государства, которые оно обязано защищать и 
гарантировать. Хотя, можно отметить и их фор- 
мальный характер по причине пока еще несосто- 
явшегося в России общества всеобщего благо- 
получия и высокого уровня жизни, но, по крайней 
мере, благое намерение государства в этой об- 
ласти получило морально-политическое значе- 
ние и законодательное закрепление. 

 

Переходный характер политической системы 
подтверждается обозначенным в Конституции 
РФ запретом на официальную, обязательную 
партийно-государственную идеологию и правом 
на плюрализм идеологий (ст. 13), что, собствен- 
но, реализуется в многопартийном характере 
системы, а, в отличие от других государств, 
наличие оппозиционных партий законодательно 
не оформлено, но предполагается [3]. 

 

Конституция закрепила и многообразие форм 
собственности, в том числе, на землю и природ- 
ные ресурсы (ст. 9), – многоукладность экономи- 
ческой системы является одним из оснований 
современной российской политической системы. 

 

Существуют и другие особенности политической 
системы современной России, находящие свое 
проявление в месте и роли системы в социаль- 
но-политическом развитии страны и несущие на 
себе отпечаток исторического пути развития гос- 
ударства. Как нам представляется, необходимо 
исследовать генезис политической системы Рос- 
сии в целях лучшего рассмотрения ее современ- 
ного состояния и возможного ее развития в бу- 
дущем. 

Большое значение для анализа особенностей 
современной российской политической системы 
имеет ее недавнее советское прошлое по при- 
чине невозможности для общества уйти в крат- 
чайшие сроки от сложившихся десятилетиями 
стереотипов, традиций, общественного мировоз- 
зрения. 

 

Первоначально, в молодом советском государ- 
стве идеи демократического управления плани- 
ровалось реализовывать через Советы. Станов- 
ление советской политической системы перво- 
начально проходило путем прямой демократии, 
когда представители всех классов через наказы 
выражали волю народа. Перед Октябрьской ре- 
волюцией в стране действовали Советы рабо- 
чих, крестьянских и солдатских депутатов, но 
большинство членов этих советов составляли 
большевики, выдвинувшие лозунг «Вся власть 
Советам!». После победы Октябрьской револю- 
ции советы являлись классовым органом, выра- 
жавшим властную волю пролетариата. Как писал 
В. Ленин: «Первый раз в мире власть государ- 
ства построена у нас в России таким образом, 
что только рабочие, только трудящиеся кресть- 
яне, исключая эксплуататоров, составляют мас- 
совые организации – Советы, и этим Советам 
передаётся    вся     государственная     власть» 
[1, c. 238]. В 1918 году состоялся V Всероссий- 
ский съезд советов, который принял первую Кон- 
ституцию РСФСР, закрепившую конструкцию 
государственного устройства советской власти. 

В дальнейшем происходит отход от непосред- 
ственной демократии к представительной форме 
организации власти, служившей, в основном, 
для технического обеспечения выполнения воли 
правящей партии, хотя считалось, что советы 
являлись полновластными органами на своих 
территориях, т.к. сочетали законодательную, 
распорядительную и контрольную функции. Эти 
функции выполнялись через, создаваемые ими, 
административные и судебные органы, которые 
были подотчетны советам. Хотя, на практике 
судебная и законодательная власти не были 
эффективными и самостоятельными ветвями, 
так как выполняли указы правящей коммунисти- 
ческой партии, но их состав формировался по 
«разнарядке» партийных органов. В результате, 
в СССР подлинной демократии не существова- 
ло, так как представители народа в органах вла- 
сти не имели политической самостоятельности. 

 

В 1936 году Конституцией СССР Советы рабочих 
и крестьянских депутатов были переименованы 
в Советы депутатов трудящихся, а Конституцией 
1977 года – в Советы народных депутатов, кото- 
рые просуществовали до 1993 года, после чего 
их полномочия перешли к представительным 
органам согласно уставов краев, областей и дру- 
гих субъектов федерации, в районах, поселках, 
где советы не сохранились, их заменили адми- 
нистрации территориальных единиц. 

 

Советские депутаты исполняли роль неких по- 
средников (формально избираемых, но фактиче- 
ски назначаемых), передававших «наказы» 
народа власти. Но депутатский корпус не имел 
достаточного властного ресурса, чтобы на самом 
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деле выражать потребности общества, что-либо 
требовать от исполнительных, а тем более, пар- 
тийных органов. Поэтому представительная 
власть оставалась декоративной, а судебная не 
могла выполнять свою профессиональную 
функцию. 

 

Реальная власть была в руках исполнительных 
органов, которые назначались и отчитывались 
перед партийными органами, их состав форми- 
ровался по номенклатурному признаку и был 
практически несменяемым. 

 

Коммунисты получили непосредственное управ- 
ление страной, начиная еще с 20-х годов XX ве- 
ка, когда партия руководила организациями, 
предприятиями через своих членов, постепенно 
захватывая управление через Советы, профсою- 
зы, комсомольские организации, исполнитель- 
ные комитеты. Политическое господство Комму- 
нистической партии Советского Союза находило 
правовое закрепление в Конституции СССР. 
Конституция определяла КПСС как ядро полити- 
ческой системы страны. Партийный аппарат был 
срощенным с государственным аппаратом, 
профсоюзами, общественными и молодежными 
организациями. Тотальный партийный контроль 
привел к росту бюрократизма, снижению творче- 
ского потенциала общества. Политическая си- 
стема потеряла адаптивность, способность к 
изменениям в соответствии с динамикой процес- 
сов в окружающем мире [2]. 

 

Таким образом, к концу XX века советская поли- 
тическая система приобрела ряд характерных 
признаков застоя: 

 

– она была системой закрытого типа не только 
от окружающего внешнего мира, но и внутри со- 
ветского общества, так как условием социальной 
мобильности была классовая принадлежность; 

 

– условия формирования политической систе- 
мы советского типа создали тип государственно- 
го управления, основанного на политическом 
насилии; 

 

– политическая система основывалась на кон- 
центрации всех властных функций у одной пра- 
вящей партии, на запрете на политический плю- 
рализм и оппозицию; 

 

– механизм формирования власти в советской 
политической системе работал по номенклатур- 
ному признаку. 

 

После распада Советского Союза и образования 
нового государства – Российской Федерации, 
начался период реформирования и выстраива- 
ния новой политической системы. 

 

В мае-июне 1990 года I Съезд народных депута- 
тов России избрал Председателем Президиума 
Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина, 12 июня 
1990 года Съезд принял Декларацию о государ- 
ственном суверенитете России. Официальное 
название новое государство получило как Рос- 
сийская Федерация – Россия. Президентом Рос- 
сии был избран Б. Ельцин. Одновременно с по- 
литическими реформами стали проводиться 

экономические: либерализация цен и приватиза- 
ция государственной собственности. Переход 
социалистической экономики на рыночные рель- 
сы проходил такими ускоренными темпами и 
сопровождался такими разрушениями народного 
хозяйства, что получил название «шоковой те- 
рапии». 

 

Правительство под управлением либералов во 
главе с Е. Гайдаром быстро добилось результа- 
тов в преодолении дефицита товаров последних 
лет, полки магазинов заполнились товарами, но 
цены на них выросли в 10–15 раз, а реальные 
доходы населения снизились до 44 %. Многие 
оказались за чертой бедности, в то время, как 
появилась немногочисленная группа резко обо- 
гатившихся людей. 

 

Приватизация государственных предприятий 
приобрела неуправляемый характер – промыш- 
ленность оказалась в частной собственности 
номенклатуры, «красных» директоров и крими- 
нала. Меры по раздаче собственности народу в 
виде приватизационных чеков – ваучеров не 
принесли ожидаемых результатов. 

 

Распад энергетической инфраструктуры страны, 
хозяйственных связей, закрытие многих произ- 
водств привел, по существу, к деиндуструализа- 
ции страны. Разорились многие предприятия, 
сельское хозяйство пришло в упадок, в страну 
хлынул низкосортный импорт. Тяжелые соци- 
альные издержки реформ вызвали широкий про- 
тест, как среди населения, так и внутри власти. В 
оппозицию проводимым реформам перешел 
депутатский корпус Верховного Совета РФ. Пра- 
вительство Е. Гайдара в 1992 году было отправ- 
лено в отставку из-за неудачных результатов 
реформ – вместо модернизации российского 
общества они привели к его расколу. 

 

Мировой опыт показал, что успешность реформ 
обусловлена широкой общественной поддерж- 
кой и соблюдением интересов граждан, они 
должны учитывать национальные традиции и 
контролироваться государством и обществом. 
Никакие из перечисленных условий не были 
приняты во внимание, и правительство лиши- 
лось доверия народа. 

 

В политической системе также происходили ра- 
дикальные изменения: Коммунистическая партия 
Советского Союза была запрещена, конституци- 
онно закреплена многопартийная система, что 
привело к появлению множества партий, их бло- 
ков. Строительство многопартийной системы на 
протяжении послесоветских лет шло достаточно 
динамично: появлялись новые партии, укрепля- 
лись старые, создавались и разрушались «пар- 
тии власти», «несистемные», непарламентские 
оппозиционные и системные, парламентские 
оппозиционные партии. 

 

Заметным событием в политической жизни стра- 
ны стал конфликт между исполнительной ветвью 
власти в лице Президента РФ Б. Ельцина и 
представительной властью – Верховным Сове- 
том РФ, стоявших на разных позициях по поводу 
дальнейшего пути развития государства. Ель- 
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цинская команда настаивала на продолжении 
либеральных реформ, Верховный Совет был 
против методов реформаторов. Противостояние 
закончилось расстрелом Белого дома и арестом 
оппозиционеров, что привело, в дальнейшем, к 
созданию суперпрезидентской республики, ‒ в 
этом виде структура власти в России сохраняет- 
ся и в настоящее время. 12 декабря 1993 года 
была принята новая Конституция РФ, закрепив- 
шая законодательную власть в форме двухпа- 
латного парламента – Федерального собрания, 
состоящего из Совета Федерации и Государ- 
ственной Думы. Большие полномочия получил 
по новой Конституции глава государства – Пре- 
зидент России, который имеет право распускать 
парламент, отправлять правительство в отстав- 
ку, накладывать вето на решения парламента и 
др. 

 

Новая Конституция объявила Россию федера- 
тивным государством с республиканской формой 
правления. Главой государства является Прези- 
дент, избираемый всенародно. В состав России 
на тот момент входили 89 субъектов, в настоя- 
щее время, после некоторых реорганизаций и 
территориальных объединений – 85. 

 

В 1994 году была проведена административная 
реформа, разграничившая функции и полномо- 
чия исполнительской власти между правитель- 
ством и Президентом: правительство станови- 
лось хозяйственным органом, занимающимся 
экономикой страны, а Президент подчинял себе 
силовые структуры, дела национальностей, 
национальной безопасности и прочие направле- 
ния, имеющее стратегическое и политическое 
значение. 

 

Такое разделение функций характерно для пре- 
зидентской формы правления и, по опасениям 
некоторых экспертов, таило в себе возможности 
создания авторитарного режима. 

 

Во время «перестройки» в конце 1980-х годов 
лидер КПСС М. Горбачев провозгласил отказ от 
номенклатурного принципа формирования госу- 
дарственных органов управления в пользу демо- 
кратического, но реализация демократических 
принципов затягивается до нынешнего времени. 
До сиз пор в структурах власти, особенно регио- 
нальных, сохраняется большая доля работников, 
прошедших номенклатурный отбор, и оказав- 
шихся у власти, благодаря связям, личной пре- 
данности, а не профессиональным качествам. 

 

Если российскую партийную систему в конце XX 
века можно назвать неконсолидированной, то в 
2000-е годы изменили полностью ее характери- 
стики. Отдельные, непартийные, политики утра- 
тили свое влияние на политическую жизнь стра- 
ны, а государственные чиновники стали сторон- 
никами партии власти. Президент В. Путин вы- 
брал политику кооперации, что дало ему воз- 
можность установить контроль над ресурсами. 

 

В стране были созданы федеральные округа, но 
они в действительности не имели влияния на 
региональную политику, губернаторы оставались 
неподконтрольными федеральному центру, а 

многие из них оставались беспартийными. Эту 
проблему решил принятый в 2001 году Закон о 
политических партиях, были созданы общерос- 
сийские партии, создавшие разветвленную по 
всей стране сеть региональных отделений. 

 

Провластная партия «Единая Россия», получив- 
шая на выборах в Государственную Думу в 2003 
году две трети мест, не была независимой и 
находилась под управлением Кремлях [4, c. 142]. 
Такой успех был обеспечен вступлением в пар- 
тию многих губернаторов, теперь ответственных 
за итоги выборов в своих регионах. 

 

Изменился и порядок формирования верхней па- 
латы Парламента – Совета Федерации (2002 г.), 
теперь члены палаты назначались из числа чи- 
новников, а не региональных лидеров. 

 

Такой способ формирования высших структур 
власти, вместе с правом Президента отстранять 
от должности глав регионов, привел к резкому 
снижению конкуренции среди элит; к Админи- 
страции Президента РФ перешли функции ин- 
ституционального строителя политической си- 
стемы в стране; сформировалась монополия 
правящей группы, извлекающей из своего поло- 
жения определенную ренту. 

 

Политическая система начала 2000-х характери- 
зуется усилением партии власти и ослаблением 
оппозиции. Для укрепления своего положения 
правящий истеблишмент повысил процентный 
барьер прохождения на выборах в Государ- 
ственную Думу, ужесточил условия регистрации 
политических партий, запретил предвыборные 
блоки, отменил выборы глав регионов и др., что 
также снизило партийную конкуренцию и усили- 
ло политический контроль со стороны верховной 
власти. 

 

Необходимо отметить, что перечисленные дей- 
ствия по выстраиванию вертикали власти и по- 
вышению управляемости политической системой 
стали возможны, благодаря высокой обществен- 
ной поддержке Президента В. Путина. А успеш- 
ное прохождение мирового экономического кри- 
зиса 2007-2008 гг. управление государством под 
руководством партии власти «Единой России» и 
Президента РФ В.В. Путина стали залогом ста- 
бильности в стране, что привело к конкуренции 
регионов за высокие показатели в пользу «Еди- 
ной   России»   на   региональных   выборах    [5, 
c. 280]. 

 

Выстроенный административный ресурс и элек- 
торальный авторитаризм дал резкий сбой в 
2011–2012 годах, вылившийся в заметные про- 
тестные действия. В дальнейшем произошло 
возвращение к выборам губернаторов, выборам 
в региональный парламент по смешанной си- 
стеме и в органы местного самоуправления по 
мажоритарной системе. Но также были внесены 
поправки в Конституцию РФ о продлении сроков 
полномочий Президента РФ до шести лет, а де- 
путатов Государственной Думы – до пяти лет. 

 

Гражданское сознание россиян стремительно 
росло за последние годы, появился запрос на 
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верховенство права, равенство всех перед зако- 
ном, политические альтернативы, защиту своих 
прав. Росло количество общественных органи- 
заций на основе самоорганизации без инициатив 
«сверху», таких, как защитники Химкинского ле- 
са, движение против строительства небоскреба 
«Газпром-сити» в исторической части Санкт- 
Петербурга и др. На фоне роста политического 
участия россиян, «Единая Россия» теряет свою 
популярность, о чем свидетельствуют проигран- 
ные ею выборы в ряде регионов в Единый день 
голосования в сентябре 2018 года. 

 

Политическая система России в настоящее вре- 
мя оформлена конституционно как президент- 
ская республика, она также включает в себя и 
такие принципы, как авторитаризм, демократию, 
олигархию, непотизм, патернализм и пр. Укреп- 
ление вертикали власти с приходом Президента 
В. Путина в первое десятилетие XXI века прида- 
ло жесткость государственно-политической си- 
стеме, но снизило ее адаптационный потенциал 
в условиях динамично меняющейся социальной 
среды, особенно внутри государства. Несомнен- 
но, новая политическая система российского 
государства более эффективна по сравнению с 
предшествующей политической системой, но, по-
прежнему, ей требуется дальнейшая модер- 
низация в соответствии с вызовами времени. 

Таким образом, современная политическая си- 
стема России унаследовала некоторые черты 
предыдущих систем – советской и российской 
имперской. Но процесс совмещения старых и 
новых традиций и принципов предоставляет по- 
литической системе и политической власти воз- 
можности гибкости и адаптивности. 

 

В завершение публикации авторы приходят к 
выводу о том, что конституционно закрепленные 
демократические основы политической системы 
создают для российского государства совершен- 
но новые условия функционирования, что требу- 
ет определенного исторического периода для 
закрепления институтов парламентаризма, пре- 
зидентства, института выборов и гражданского 
общества. В отличие от других стран, государ- 
ство в российской политической системе всегда 
играло ведущую роль, другие политические эле- 
менты системы – партии, общественные движе- 
ния и организации появлялись в истории России 
на непродолжительное время. Дальнейшее раз- 
витие российской государственности будет зави- 
сеть, в том числе, и от эффективной политики 
власти по усилению прозрачности и открытости 
работы органов государственной и муниципаль- 
ной власти, от сохранения приоритетов соци- 
альной политики, расширения диалога власти и 
общества. 
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Аннотация. Научно-техническая революция, по- 
множенная на социально-гуманитарные иннова- 
ции, определила новые формы социальной комму- 
никации, расширила в процессах обмена информа- 
цией производства нового знания факторы рассто- 
яний и государственных границ. Следствием транс- 
формации социально-политических институтов 
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ем сетевых сообществ, которые становятся новыми 
субъектами гражданского общества. В статье авто- 
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тутов в условиях сетевого общества детерминиро- 
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модействия. 
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ачало XXI века послужило толчком для 
значительных трансформационных   изме- 

нений практически во всех общественно- 
политических институтах. Научно-техническая 

революция, помноженная на социально- 
гуманитарные инновации, определила новые 
формы социальной коммуникации, расширила в 
процессах обмена информацией производства 
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нового знания факторы расстояний и государ- 
ственных границ. 

 

По мнению Д. Белла, именно информационные 

сетевые коммуникации играют ключевую роль в 

трансформации социально-политических инсти- 

тутов современного социума, т.к. информация 

становится основынм ресурсом и, в то же время, 

основным управленческим рычагом современно- 

сти [1]. Распространение ИКТ значительно 

трансформирует общественно-политическую 

жизнь общества, и прежде всего, в направлении 

взаимоотношений государства и его граждан 

(гражданского общества). Благодаря ИКТ, фор- 

мируются и распространяются новые модели 

организации коммуникации между обществом и 

государством, постепенно утрачивается акту- 

альность традиционных систем социально- 

политической коммуникации и управления. 
 

Следствием трансформации социально- 

политических институтов становится «возраста- 

ние гетерогенности политического пространства 

и неоднородности акторов, взаимодействующих 

в нем». Специалисты (историки, политологи, 

социологи, обществоведы) используют для опи- 

сания этого процесса «атрибуты комплексности, 

сложносоставности, лиминальности, мозаично- 

сти». Применение понятия «гибридность» в об- 

ласти научного знания становится результатом 

теоретико-методологических поисков, позволя- 

ющих описывать новую общественно- 

политическую реальность, возникшую в условиях 

кризисов, «переходности» или столкновения 

различных социокультурных практик [2, c. 7]. 

Фиксируя наличие «гибридных», нетипичных 

социально-политических институтов и выявляя 

их качественные характеристики, исследователи 

исходят из разных методологических подходов, 

которые позволяют им выстраивать объясни- 

тельные конструкции трансформационных про- 

цессов [2]. 
 

Как подчеркивают российские исследователи 

Е.В. Морозова, И.В. Мирошниченко, Н.А. Рябчен- 

ко, «гибридность» политических режимов для 

исследования динамики и трансформаций со- 

временных государств и его институционального 

пространства стала объяснительной моделью, 

позволяющей «вместить» в себя все разнообра- 

зие стремительно нарастающих эмпирических 

«девиаций» и новаций. Указанные авторы в сво- 

ей статье, посвященной проблемам типологиза- 

ции гибридных институтов, описывают несколько 

типов институциональной гибридности, возник- 

шей как результат трансформации социально- 

политических институтов. И одним из таких ти- 

пов является гибридность, обусловленная ин- 

ституционализацией новых акторов гражданской 

активности в рамках публичной политики в online 

и offline пространствах. Исследователи подчер- 

кивают, что в современных условиях «публичное 

пространство не просто расширяется за счет 

присоединения к традиционной информационно- 

дискурсивной сфере интернет-пространства, а 

приобретает иные качественные характеристи- 

ки» [2, c. 14]. 

Появление новых практик процесса формальной 

социально-политической институционализации 

сетевых онлайн-сообществ в российском обще- 

стве тесно связано с формированием и развити- 

ем дискурсивных сетей, новых социальных дви- 

жений и форм проявления гражданской активно- 

сти, мобилизующих инициативных граждан на 

участие в решении разнообразных социально- 

политических проблем. 
 

Вслед за трансформацией социально- 
политических институтов происходит и транс- 
формация сферы активности граждан в граж- 
данское общество. Такая трансформация пред- 
полагает особый тип действия, которое С.В. 
Патрушев определяет как прото-гражданское 
действие, когда субъект гражданской активности 
не только осваивает свой статусную позицию 
гражданина, но и формирует представление о 
своей гражданской роли и гражданской идентич- 
ности [3]. 

 

Гражданская активность реализуется новых 
формах социально-политического участия, свя- 
занных с формированием сетевых сообществ, 
которые становятся новыми субъектами граж- 
данского общества. 

 

В соответствии с концепцией М. Кастельса, со- 
временное сетевое общество предстает как за- 
кономерный итог технологического развития и 
как результат определенного трансформацион- 
ного функционирования традиционных социаль- 
но-политических институтов, предопределивше- 
го значительные сдвиги в социально- 
политической и экономической сферах обще- 
ства. 

 

Так, в частности, М. Кастельс пишет: «Генезис 
сетевого общества в значительной степени обу- 
словлен ходом истории, а именно тем обстоя- 
тельством, что в начале 1970-х годов в мире 
параллельно протекали три важнейших, незави- 
симых друг от друга процесса: информационно- 
технологическая революция; культурные и соци- 
альные движения 1960–1970-х годов; кризис, 
приведший к переструктурированию (перестрой- 
ке) двух существовавших в то время социально- 
экономических систем – капитализма и этатиз- 
ма» [4, c. 28–30]. 

 

Трансформация социально-политических ин- 
ститутов в условиях сетевого общества иссле- 
дуются в рамках концепции политико- 
административного управления с применением 
ресурсов информационно-коммуникативных тех- 
нологий. 

 

Институционализация социально-политических 
сетей и самоорганизации граждан стала рас- 
сматриваться экспертами в качестве фактора 
формирования нового формата гражданского 
общества, которое потенциально способно рас- 
ширить и углубить пространство социально- 
политического взаимодействия и предложить 
интерактивные каналы взаимосвязей и взаимо- 
отношений граждан и представителей институ- 
циональных структур в инновационных условиях 
сетевого взаимодействия. 
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Трансформация сферы социально-политических 
институтов, по мнению И.В. Мирошниченко и 
Е.В. Морозовой, имеет векторы, определяющие 
формы и содержание современного институцио- 
нального социально-политического простран- 
ства. К таким векторам авторы относят: 

 

– приобретение сетевых качеств традицион- 
ными общественными и политическими институ- 
тами, отражающихся в особенностях их функци- 
онирования; 

 

– появление новых социально-политических 
институтов, имеющих сетевую природу и гибри- 
дизация институтов, сочетающих в себе элемен- 
ты традиционных и сетевых форм организации 
[5, c. 38]. 

 

Первый вектор трансформации социальных и 
политических институтов, как подчеркивают ука- 
занные выше исследователи, сопряжен «с адап- 
тацией традиционного институционального ди- 
зайна современных государств к изменившимся 
потребностям общества. Сетевизация социаль- 
ной структуры и механизмов коммуникации по- 
требовала от современных государств движения 
к интерактивной модернизации системы публич- 
ного управления» [5]. Именно таким образом 
произошло появление институтов традиционных 
по своей природной сущности, функционирова- 
ние которых обеспечивается сетевыми инфор- 
мационно-коммуникативными технологиями 
(ИКТ) (электронное правление, электронное 
правительство, электронный процесс политиче- 
ских выборов и т.д.). 

 

Вся совокупность ИКТ, обеспечивающих взаи- 
модействие между гражданским обществом и 
органами государственного управления, а также, 
взаимодействие муниципального и государ- 
ственного управления между собой сегодня, 
принято называть «электронное правительство» 
(e-Government). Заметим, что понятие «элек- 
тронное правительство» сопряжено с концепци- 
ей развития эффективного социального государ- 
ства и тесно взаимосвязано с такими дефиници- 
ями, как «электронное государственное управ- 
ление» и «электронная демократия» [6]. 

 

С.В. Гараева полагает, что категория «электрон- 
ное управление» подразумевает под собой кате- 
горию «электронное правительство» и обозна- 
чает не простое обеспечение граждан доступа к 
разнообразного рода правительственной ин- 
формации, а также, предоставление государ- 
ственных услуг посредством ИКТ, но и потенци- 
ал электорального поведения (например, элек- 
тронного голосования); непосредственного воз- 
действия на процесс принятия тех или иных по- 
литических решений, прямого, активного участия 
российских граждан в социально-демокра- 
тических процессах. 

 

При этом, как подчеркивает С.В. Гараева, кате- 
гория «электронная демократия» в широком 
смысле имеет непосредственное отношение ко 
всем социально-политическим институтам и 
процессам, охватывающим многочисленные 
формы электронной сетевой коммуникации в 

рамках системы государственного управления и 
гражданами [7]. Узкое же понимание электрон- 
ной демократии имеет отношение к социально- 
политическим институтам и процессам, включа- 
ющим сетевую коммуникацию между электора- 
том и избираемыми органами власти и властных 
структур [8]. 

 

Главными критериями эффективного функцио- 
нирования электронного правительства являют- 
ся обеспечение обратной связи с гражданами, а 
также, скорость и качество представления услуг 
посредством ИКТ. 

 

Некоторые авторы полагают, что гражданская 
активность в условиях сетевого общества де- 
терминирована двумя взаимосвязанными про- 
цессами: размыванием традиционных институ- 
тов и социальной структуры общества, а также, 
ростом индивидуализации социальных и полити- 
ческих коммуникаций. В отношении «трансфор- 
мации социальной структуры можно выделить 
такие ее новые черты, как легкую проницае- 
мость, а порой, и кажущееся отсутствие границ 
между слоями и группами, высокую социальную 
мобильность, как по вертикали, так и по горизон- 
тали, сетевой характер коммуникации» [9, c. 40]. 

 

В совокупности с индивидуализацией, все это, 
бесспорно, повышает как потенциальные воз- 
можности, так и конфликтогенный потенциал 
гражданской активности. Всякий протест в усло- 
виях современной сетевой среды становится, в 
первую очередь, борьбой за информационную 
открытость, возможность свободно и оперативно 
делиться своей информацией с многомиллион- 
ными пользователями. Отсюда, как считает К. 
Ширки, главное требование к властным институ- 
там – обеспечить такого рода возможность для 
граждан, стать как можно прозрачнее и доступ- 
нее в информационном плане [10]. 

 

Таким образом, фрикционный переход граждан- 
ской активности из реальных социально- 
политических институтов в сетевые обусловлен 
институциональными трансформациями, бази- 
рующимися на принципах концепции сетевого 
руководства (network governmance). 

 

В заключение публикации резюмируем, что 
трансформация социально-политических инсти- 
тутов в условиях сетевого общества детермини- 
рована сетевизацией сфер общества, в целом, и 
социальной-политической, в частности. Новые 
элементы позволяют институциональному про- 
странству государства и гражданского общества 
адаптироваться к потребностям друг друга в 
процессе сетевого взаимодействия. Происходя- 
щие трансформационные изменения обладают 
определенным конфликтогенным потенциалом, 
речь о котором будет идти в следующем пара- 
графе данного исследования. 

 

Очевидно, что государству и обществу необхо- 
димо постоянное взаимодействие при формиро- 
вании системы государственных услуг посред- 
ством ресурсов Интернет не только в целях по- 
вышения эффективности системы государствен- 
ного управления, но и в целях дальнейшего 
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формирования и укрепления гражданского об- 
щества, повышения гражданской активности лю- 

дей и в целом улучшения качества жизни рос- 
сийских граждан. 
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Аннотация. Основным вектором мирового разви- 
тия считается глобализация, направленная на фор- 
мирование качественно новой модели мирового 
пространства. Появление новых высоких техноло- 
гий и образование единого информационного про- 
странства оказывает серьезное влияние на разви- 
тие регионов и национальных государств. Челове- 
чество вступило в эпоху, когда информационная 
составляющая социальных процессов начинает 
преобладать во всех сферах жизни. Масштаб ин- 
форматизации жизнедеятельности становится од- 
новременно фактором и показателем уровня раз- 
вития государства, региона, города. В данной статье 
авторы уделяют внимание проблемам малых горо- 
дов, на функционирование которых процессы, про- 
исходящие в нашей стране в постсоветский период, 
оказали крайне негативное воздействие. Ими же 
даются предложения по выводу малых городов из 
системного кризиса. 
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Annotation. The main vector of world development is 
considered to be globalization, aimed at forming a 
qualitatively new model of the world space. The emer- 
gence of new high technologies and the formation of a 
single information space has a serious impact on the 
development of regions and national states. Humanity 
has entered an era when the information component 
of social processes begins to prevail in all spheres of 
life. The scale of informatization of life becomes both a 
factor and an indicator of the level of development of 
the state, region, city. In this article, the authors pay 
attention to the problems of small towns, on the func- 
tioning of which the processes taking place in our 
country in the post-Soviet period had an extremely 
negative impact. They provide suggestions for their 
withdrawal from the systemic crisis. 
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последние десятилетия основным вектором 
мирового развития считается глобализа- 

ция, направленная на формирование качествен- 
но новой модели мирового пространства. Появ- 
ление новых высоких технологий и образование 
единого информационного пространства оказы- 
вает серьезное влияние на развитие регионов и 
национальных государств. 

Осмыслению современных глобализационных 
тенденций, их специфики и последствий посвя- 
щены работы как зарубежных авторов (У. Бек, 
П.Л. Бергер, Д. Хелд и др.) [1–3], так и отече- 
ственных (А.Г. Дугин, Н.Н. Зарубина, Н.Н. Оса- 
дин, А.И. Уткин и др.) [4–7]. Все эти ученые от- 
мечают, что сегодняшний этап мирового разви- 
тия – это период усиленного нарастания своей 
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целостности, формирования общемировых си- 
стем, преодолевающих границы отдельных госу- 
дарств. 

 

Как отмечает У. Бек, вместе с глобализацией 
рушатся основные принципы, на которых органи- 
зовывались и жили общества и государства, 
представляя собой территориальные, отграни- 
ченные друг от друга единства. В результате 
«образуются новые силовые и конкурентные 
соотношения, конфликты и пересечения между 
национально-государственными единствами и 
факторами, с одной стороны, и транснациональ- 
ными факторами, идентичностями, социальными 
пространствами, ситуациями и процессами – с 
другой» [8, c. 45]. 

 

К характерным особенностям социально- 
экономического развития современного обще- 
ства в контексте глобализационных процессов 
относятся: 

 

– информатизация современного производ- 
ства; 

 

– становление новых по форме кооперацион- 
ных связей; 

 

– глобализация процессов развития. 
 

Человечество вступило в эпоху, когда информа- 
ционная составляющая социальных процессов 
начинает преобладать во всех сферах жизни. 
Масштаб информатизации жизнедеятельности 
становится одновременно фактором и показате- 
лем уровня развития государства, региона, горо- 
да. Таким образом, прогресс в сфере информа- 
ционно-коммуникационных технологий открыва- 
ет все новые возможности для развития стран, 
регионов. 

 

Помимо информационной составляющей, глоба- 
лизация включает в себя глoбализацию рынкoв 
(капитала, трудoвых ресурсoв, тoварoв и услуг) и 
глoбализацию управленческих фoрм экoнoмики, 
направленных на укрупнение oрганизациoнных 
структур экoнoмики вплoть дo сoздания глoбаль- 
ных сверхкoрпoраций [9]. 

 

Oдним из наибoлее мoбильных фактoрoв расту- 
щей целoстности мирoвoй экoнoмики являются 
сoвременные транснациoнальные кoрпoрации, 
стремительный рoст которых был назван «oдной 
из значительных тенденций в oбласти предпри- 
нимательства и экoномики кoнца ХХ века» [10, 
p. 32]. В oснoве распрoстранения трансна- 
циoнальных кoмпаний лежит активизация пред- 
принимательскoгo капитала, пoстепеннo 
преoдoлевавшегo зависимoсть oт нациoнальных 
гoсударств. 

 

Специфика деятельности ТНК, oхватывающей 
гoсударства, региoны и сектoры мирoвoгo хозяй- 
ства, не может не oказывать влияние предпри- 
нимательскую активность в разных странах. В 
сoвременных услoвиях сфера междунарoднoй 
предпринимательскoй деятельнoсти вынуждена 
пoдчиняться ключевым тенденциям мирoвoгo 
экoнoмическoгo развития: 

1) рoст oткрытoсти нациoнальных экoнoмик и 
либерализация тoргoвых связей ведет к преoб- 
ладанию международных нoрм над нациoналь- 
ными нoрмами, регламентирующими сферы 
экoнoмики, финансoв, тoргoвли и имеющими 
свoю культурнo-цивилизациoнную специфику; 

 

2) фoрмы интеграции развивающихся стран и 
стран с перехoдной экoнoмикoй oпределяются 
не стoлькo их внутренними нациoнальными ин- 
тересами, скoлькo интересами и стратегиями 
ТНК, избравшими их в качестве страны ба- 
зирoвания. 

 

В основе деятельности ТНК лежит принцип ли- 
берализации торговли, направленный на ликви- 
дацию барьеров в торговле, на ограничение по- 
литики протекционизма, что, в целом, способ- 
ствует расширению сфер для мировой торговли. 

 

Однако, несмотря на перспективы развития, ко- 
торые появляются в условиях глобализации, 
современный этап общественного развития сви- 
детельствует о том, что мир не становится спо- 
койнее и безопаснее. Научные прогнозы относи- 
тельно общества будущего констатируют, что 
уровень рисков и угроз будет только возрастать. 
Можно согласиться с позицией ведущих россий- 
ских ученых относительно того, что «экономиче- 
ские, технологические, политические, социаль- 
ные и культурные факторы глобализации обла- 
дают системным свойством синхронизировать и 
умножать свое действие в пространстве и вре- 
мени, и , в зависимости от сложения сил, может 
быть достигнут синергетический креативный или 
разрушительный эффект» [11, c. 67]. 

 

Рост и масштабы интеграция национальных эко- 
номик в единую глобальную экономическую си- 
стему выступает одним из вызовов националь- 
ной безопасности России. 

 

В современном научном знании сложились раз- 
личные подходы в понимании национальной 
безопасности. Такая ситуация обусловлена 
наличием различных методологических пара- 
дигм в исследовании национальной безопасно- 
сти. В качестве основных исследовательских 
парадигм можно выделить «деятельностную 
парадигму», «парадигму ценностей» и «пара- 
дигму интересов». 

 

В рамках «деятельностной парадигмы» нацио- 
нальная безопасность рассматривается как ре- 
зультат деятельности государственных структур, 
направленной на выявление, предупреждение, 
ослабление, нейтрализацию рисков и угроз без- 
опасности для личности, общества и государ- 
ства. 

 

Ряд авторoв (В.Е. Чеканов, И.Б. Кардашова) свя- 
зывают нациoнальную безoпаснoсть с сoстояни- 
ем защищеннoсти страны, oбусловленнoй 
спoсoбностями свoевременнo обнаруживать 
возникающие угрoзы и прoтивостoять им [12–13]. 
Другие авторы (О.А. Бельков и др.) oпределяют 
нациoнальную безoпаснoсть как сoстoяние, 
дoстигаемoе вследствие «эффективной дея- 
тельности всех социально-политических инсти- 
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тутов для обеспечения существования и про- 
грессивного развития личности, общества и гос- 
ударства» [14, c. 91]. 

 

В рамках «парадигмы ценностей» национальная 
безопасность рассматривается как состояние 
защищенности национальных ценностей от раз- 
личного рода угроз. Исследователи выделяют 
различные виды ценностей: семейные, нрав- 
ственные, религиозные, национальные, право- 
вые, политические и др. Таким образом, нацио- 
нальные ценности находят воплощение в нор- 
мах и принципах устройства национального гос- 
ударства как политического института, основны- 
ми критериями которого выступают: 

 

1) способность конструировать территориаль- 
ное пространство государства, т.е., формиро- 
вать представление о государственных границах 
и суверенитете; 

 

2) стандартизировать культурное и политиче- 
ское пространство общества; 

 

3) осуществлять протекционизм в области 
национальных экономических институтов; 

 

4) формировать и защищать национальную 
идентичность как форму гражданско-культурной 
локализации, как индивида, так и общества в 
мире. В связи с этим, некоторые исследователи 
считают, что национальная безопасность России 
возможна только на основе ценностных пред- 
ставлений о сохранении культурно-цивилиза- 
ционной самобытности нашей страны в условиях 
жестких внешних вызовов [15]. 

 

При изучении национальной безопасности в 
рамках «парадигмы интересов» особое значение 
имеет трактовка понятия «национальный инте- 
рес». 

 

В научной литературе под национальными инте- 
ресами понимают совокупность «причинно обу- 
словленных потребностей и неотъемлемых цен- 
ностей исторически сложившейся, объединенной 
социокультурными связями и организованной в 
государство социальной общности, удовлетво- 
рение и защита которых объективно необходимы 
для будущего существования и развития по- 
следней и возможны в полной мере, лишь бла- 
годаря осознанным совместным усилиям ее 
представителей» [16, c. 43]. 

 

Национальные интересы, приобретая характер 
глубокой национальной необходимости и ориен- 
тируя страну на достижение определенного 
внутреннего состояния и внешнеполитического 
положения, выступают определяющим мотивом 
государственного управления. Четкое представ- 
ление о национальных интересах является ис- 
ходным пунктом при выработке текущих и пер- 
спективных национальных целей, которые опре- 
деляют при имеющихся реальных возможностях 
на основе имеющегося опыта желаемую модель 
развития страны на соответствующую перспек- 
тиву. 

 

В качестве основных угроз национальной без- 
опасности России можно выделить следующие: 

– угрозы, связанные с особенностями реализа- 
ции экономической глобализации. Проблема 
специфики экономической глобализации, а также 
рисков и угроз, которые она создает для нацио- 
нальной безопасности современных государств, 
получила широкое обсуждение в работах как 
зарубежных, так и отечественных мыслителей. 

 

Среди зарубежных исследователей, изучающих 
проблему экономической глобализации в контек- 
сте безопасности национальных государств, 
следует   отметить   Е.   Люарда,    М.    Олброу, 
К. Омаэ, Дж. Грея, С. Стрейнджа и др. [17–21]. 
По мнению этих авторов, современная глобали- 
зация представляет собой новую эру, отличи- 
тельной чертой которой является зависимость 
государств от порядков, царящих на мировом 
рынке. 

 

Таким образом, экономическая глобализация 
порождает новую форму социально-полити- 
ческой организации, в которой институты гло- 
бального управления претендуют на все боль- 
шую власть в мировом сообществе, постепенно 
понижая роль национальных государств в каче- 
стве самостоятельных экономических и полити- 
ческих субъектов. 

 

Отечественные ученые отмечают, что сегодняш- 
няя модель глобализации соответствует исклю- 
чительно интересам лишь стран Запада, кото- 
рые используют ее для усиления своего кон- 
троля над мировой экономикой [22–26]. Именно 
попытки построения либеральной экономической 
модели в России, а также, способы и механизмы 
ее встраивания в глобальные экономические 
процессы привели к возникновению целых сек- 
торов национального хозяйства, обладающих 
критической степенью зависимости от мировой 
экономики. Сложившаяся глобальная экономи- 
ческая система ведет к обострению глобальной 
конкуренции за ресурсы, рынки, стратегические 
транспортные коммуникации, что, безусловно, 
актуализирует проблему экономической без- 
опасности России. 

 

Глобализация сопровождается появлением но- 
вых наднациональных институтов управления 
мировой экономикой, вследствие чего нацио- 
нальные государства становятся зависимыми от 
новых глобальных или региональных структур □ 
угроз, связанных с распространением либераль- 
ной системы ценностей, сложившейся в ходе 
развития западной цивилизации. Как справедли- 
во отмечает Н.Н. Зарубина, позиционирование 
либеральной модели как единственно правиль- 
ной и эффективной приводит к тому, что, внед- 
ряясь в самобытный уклад развивающихся 
стран, «глобальная хозяйственная культура не 
столько «подтягивает» до своего уровня, сколько 
оказывается фактором, ускоряющим деградацию 
собственных духовно-этических основ хозяй- 
ственной деятельности» [27, c. 72]. Разрушение 
локальных экономических культур на рубеже 
XX–XXI вв. происходит по следующим основным 
направлениям: 

 

1) упадок самобытных хозяйственных укладов, 
неспособных конкурировать с технологически 
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инновационными производствами, которые сего- 
дня перемещаются из развитых стран в разви- 
вающиеся; 

 

2) искажение локальной экономической культу- 
ры предпринимательства вследствие встраива- 
ния в глобальные экономические связи. Эта 
тeндeнция кaсaeтся нe тoлькo пeрифeрии 
мирoвoгo хoзяйствa, но и рaзвитых стрaн 
Зaпaднoй Еврoпы, из кoтoрых прoизвoдствa 
пeрeнoсятся в другие рeгиoны с бoлee дeшeвой 
рaбoчей силoй. При этoм приoритeты пoлучaют 
нe тe oтрaсли и прoизвoдствa, кoтoрые неoбхо- 
димы для сбaлaнсировaннoгo рaзвития нaци- 
онaльнoй экoнoмики, пoвышeния урoвня жизни 
нaсeлeния, а нaиболee прибыльныe для элит 
глoбaльнoгo бизнесa; 

 

3) рoст криминaльных фoрм экoнoмическoй aк- 
тивнoсти, начинaя oт рaзнoгo рoда нaрушений 
трудoвого закoнoдательства, незакoнных или 
полузакoнных финансoвых oпераций, «oтмыва- 
ния» дeнeг и зaкaнчивая тaкими криминальными 
видaми бизнесa, как тoргoвля наркoтикaми, 
прoституция и т.д.; 

 

4) разрушeниe институционaльных и сoциаль- 
ных oснoв хoзяйствa, прoявляющeeся в рaспaде 
трaдициoнных межличностных связeй, отнoше- 
ний сoлидарнoсти, взaимной пoддержки и зaщи- 
ты. 

 

В итоге, глобальное распространение либераль- 
ной модели, ориентированной на получение вы- 
годы и максимальной прибыли, рационализм, 
ведет к ликвидации социокультурной уникально- 
сти иных цивилизаций [28]. Реализация данной 
модели приводит к игнорированию культурно- 
цивилизационных традиций и ценностей, мента- 
литета, исторического наследия, а также – к 
обострению в развивающихся странах проблем 
социального и экологического характера. Это 
подтверждается тем, что в 90-е гг. ХХ в. в России 
внедрение европейской модели рыночных отно- 
шений привело страну к социально-экономи- 
ческому и глубочайшему духовному кризису, 
последствия которого проявляются и сегодня; – к 
угрозам, связанным с усилением глобального 
торгового и финансового контроля со стороны 
ТНК по отношению к экономикам национальных 
государств. Это приводит к тому, что государ- 
ству, развивающемуся по неолиберальной мо- 
дели, предъявляются «жесткие монетаристские 
требования сбалансировать бюджет и обеспе- 
чить устойчивость денежного обращения. Вме- 
сто концепций импортозамещающей индустриа- 
лизации всячески пропагандируются идеи экс- 
порто-ориентированного развития, преимуще- 
ственно; с участием ТНК право на существова- 
ние имеют только конкурентоспособные “по 
международным стандартам предприятия”, ко- 
торые расположены, в первую очередь, в разви- 
тых странах» [29, c. 9]. Тем самым, посредством 
навязывания неравных условий «свободного 
рынка» развивающимся странам создаются 
условия для экспансии на их территорию ТНК и 
закладываются основы долговременной страте- 
гии перераспределения природных ресурсов в 
пользу развитых стран. Все это загоняет разви- 

вающиеся страны в финансово-экономическую 
кабалу, сопоставимую с неоколонизацией, спо- 
собствует ослаблению национальных государств 
и их суверенитета. 

 

Современное понимание суверенитета, по мне- 
нию специалистов, сегодня сводится к выполне- 
нию определенных обязательств международно- 
го права и влечет за собой подотчетность госу- 
дарств мировому сообществу [30]. 

 

Более того, исследователи отмечают, что «в 
условиях, навязанной миру модели неолибе- 
ральной глобализации, национальный суверени- 
тет, национальная экономика, национальные 
интересы становятся главными раздражителями 
для лидеров глобализации» [31, c. 26]. 

 

Анализ последствий экономической глобализа- 
ции для развивающихся стран позволил иссле- 
дователям говорить о появлении новой формы 
экстремизма – экстремизма экономического, не- 
редко проявляющегося «…в виде санкций, при- 
меняемых одной стороной, принуждающей дру- 
гую идти на заведомо невыгодные условия эко- 
номического сотрудничества или его прекраще- 
ния» [32, c. 658]. 

 

В условиях экономической глобализации приме- 
нение экономических санкций в отношении госу- 
дарства ведет к подрыву его экономических ос- 
нов и, как следствие, суверенитета и целостно- 
сти страны. Исследователи отмечают, что 
«главной целью экономических санкций являют- 
ся политические отношения, однако, инструмен- 
том воздействия выступают меры, непосред- 
ственно ограничивающие международные эко- 
номические отношения в целях дестабилизации 
экономики страны, в целом, или ее отдельных 
секторов» [33, c. 121]. 

 

Введение экономических санкций против России 
с новой силой актуализировало проблему зави- 
симости страны от импорта, способности к защи- 
те своих национальных интересов и экономиче- 
ского суверенитета. Построение либеральной 
экономической модели в России, а также, спосо- 
бы и механизмы ее встраивания в глобальные 
экономические процессы привели к возникнове- 
нию целых секторов национального хозяйства, 
обладающих критической степенью зависимости 
от мировой экономики. Причем, по большей ча- 
сти, это – системообразующие и жизненно важ- 
ные секторы и отрасли национального хозяйства 
России [34, c. 239]. 

 

В настоящее время в общественном дискурсе, 
присутствуют две полярные точки зрения на 
оценку влияния экономических санкций на раз- 
витие страны: одни считают, что санкции реаль- 
но ухудшат положение дел в российской эконо- 
мике, другие полагают, что они помогут отече- 
ственному народному хозяйству избавиться от 
импорта-зависимости и возродить сельское хо- 
зяйство и промышленность. Однако специали- 
сты отмечают, что «позитивное влияние на эко- 
номику страны этих тенденций может проявить- 
ся только в перспективе, а в настоящих условиях 
(в ближайшей перспективе) наблюдается зату- 
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хание темпов экономического роста России и, 
как следствие, определенное отставание от раз- 
витых стран. И это отставание можно оценить, 
как угрозу экономической безопасности страны» 
[35, c. 151]. 

 

В научной литературе под экономической без- 

опасностью понимают совокупность условий, 

защищающих хозяйство страны от всякого рода 

угроз и обеспечивающих устойчивое бескризис- 

ное развитие экономики [36]. 
 

В Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации отмечает- 

ся, что экономическая безопасность страны 

предполагает выявление и нейтрализацию внут- 

ренних и внешних угроз в сфере экономики; 

обеспечение социальной и политической ста- 

бильности, устойчивого и динамичного развития 

экономики; создание эффективной и конкуренто- 

способной конструкции экономической системы 

государства [37]. 
 

Сегодня к основным угрозам экономической без- 

опасности России можно отнести существенную 

зависимость от импорта технологий и многих 

видов потребительских товаров, превращение 

страны исключительно в экспортера природных 

ресурсов, ослабление ее позиций на рынках 

стран СНГ. В связи с этим, следует отметить, что 

оптимальным вектором развития страны должно 

стать отстаивание в глобализирующемся мире 

своих национальных интересов, которые «за- 

ключаются в том, чтобы обеспечить благоприят- 

ные условия для решения внутренних проблем, 

открываясь по отношению к внешнему миру в 

такой степени, в какой это не противоречит ее 

потребностям» [38, c. 441–442]. 
 

Изложенные выше угрозы безопасности России 

оказывают непосредственное влияние на функ- 

ционирование и перспективы развития малых 

городов, которые в условиях глобализации ока- 

зались в значительно худшем положении, чем 

города и мегаполисы, где стал концентрировать- 

ся крупный торговый и финансовый капитал. Это 

привело к углублению социального неравенства 

между населением малых городов и мегаполи- 

сов, а также, к обострению отношений по линии 

«центр – провинция». Эти отношения всегда бы- 

ли непростыми, но в настоящее время, как отме- 

чают исследователи, «между Москвой и осталь- 

ной Россией нарастают экономические и полити- 

ко-культурные противоречия системного харак- 

тера» [39, c. 79]. 
 

Глобализация интенсифицирует миграционные 

процессы, в рамках которых осуществляется 

перемещение людей из менее благополучных 

мест в более благополучные. В первую очередь, 

это затрагивает социально-неблагополучные 

регионы и городские поселения, входящие в их 

территориальную структуру. Результаты социо- 

логических исследований свидетельствуют о 

массовом характере миграции из малых городов 

России в мегаполисы. Так, например, согласно 

исследованиям, проводимым в мониторинговом 

режиме в городе Лениногорске Республики Та- 

тарстан, миграционные настроения распростра- 

нены в большей степени среди молодежи. 
 

На основании сравнительного анализа данных 

за последние пять лет, социологи констатируют, 

что покинуть родной город стремится, в основ- 

ном, молодежь в возрасте до 30 лет, успешные 

предприниматели и высокопрофессиональные 

специалисты активного возраста (до 45 лет) [40]. 

Основной причиной, заставляющей людей заду- 

маться над сменой места жительства, является 

высокий уровень безработицы. Именно эта со- 

циальная проблема, по данным соцопроса, вол- 

нует все категории граждан, но в большей сте- 

пени она актуальна для людей трудоспособного 

возраста 18–50 лет. В целом, это свидетель- 

ствует об углублении социального неравенства 

между малыми городами и мегаполисами в 

условиях глобализации. 
 

Кроме этого, глобализационные процессы при- 
вели к появлению новых функций у крупных го- 
родов. В настоящее время мегаполисы стано- 
вятся центрами решения стратегических задач: 

 

– это центры, вырабатывающие геополитиче- 
ские решения; 

 

– это центры концентрации финансового капи- 
тала и контроля финансовых операций; 

 

– это места производства и применения инно- 
ваций. 

 

Колоссальный социально-экономический отрыв 
Москвы от других городов России способствует 
усилению антагонизма между ними. Сегодняш- 
нее углубление этого раскола обусловлено «ги- 
гантской концентрацией финансовых и инвести- 
ционных ресурсов в Москве, которая не только 
ускоряет модернизацию потребительского пове- 
дения москвичей, но, как пылесос, вытягивает в 
столицу наиболее конкурентоспособные челове- 
ческие ресурсы со всей страны, не говоря уже о 
притоке низкоквалифицированных мигрантов из 
других стран» [41, c. 6]. 

 

Сложившаяся ситуация классово-территориаль- 
ного расслоения российских городов не способ- 
ствует диверсификации и модернизации совет- 
ской модели городов-заводов. Одним из вариан- 
тов развития городов-спутников могло бы стать 
приобретение платежеспособным населением 
мегаполисов современного жилья малоэтажной 
застройки, что способствовало бы развитию го- 
родских окраин. Однако «обеспеченные слои 
населения предпочитают создавать закрытые 
поселки за городом, своего рода гетто наоборот, 
расположенные вдалеке от городских окраин. 
Это не создает модернизационного эффекта для 
периферии мегаполиса» [42, c. 323]. 

 

Таким образом, процессы глобализации, созда- 
ющие условиях для свободного перемещения 
капитала и информации, способствуют углубле- 
нию социально-экономического неравенства 
между регионами страны, а также – между раз- 
личными типами городов. Социально- 
экономическое положение региона свидетель- 
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ствует о состоянии городских и сельских поселе- 
ний, территориально входящих в него. Одним из 
социально-экономических показателей региона 

является уровень безработицы. В таблице1 
представлены региональные показатели безра- 
ботицы. 

Таблица 1 

Ранжирование регионов по уровню безработицы [43, c. 79] 
 

Субъекты Федерации Безработица, % Ранг 

Наиболее успешные регионы 

Санкт-Петербург 1,4 1 

Москва 1,5 2 

Московская область 2,8 3 

Чукотский автономный округ 3,2 4 

Самарская область 3,3 5 

Наименее успешные регионы 

Республика Дагестан 10,7 81 

Кабардино-Балкарская Республика 11,0 82 

Карачаево-Черкесская Республика 14,0 83 

Республика Ингушетия 16,1 84 

Чеченская Республика 17,8 85 
 

Данные, приведенные в таблице, свидетель- 
ствуют о наличии достаточно глубокой асиммет- 
рии в социально-экономическом развитии регио- 
нов России. В наиболее благоприятном положе- 
нии находятся Москва и Санкт-Петербург, а так- 
же, регионы, обладающие сырьевыми ресурса- 
ми, которые востребованы на мировом рынке. 
Зарубежные капиталовложения также концен- 
трируются в относительно благополучных регио- 
нах, что не способствует сглаживанию регио- 
нальной экономической асимметрии. 

 

Неблагополучие регионов сказывается на 
уровне бедности городов, включенных в их тер- 
риториальное пространство. В связи с этим, 
важно подчеркнуть, что малый город – это струк- 
турный элемент региона. Поэтому развитие и 

благополучие региона непосредственно зависит 
от уровня развития малых городов, входящих в 
его состав. Это является основанием для ожив- 
ления роли малых городов в региональном раз- 
витии. 

 

Анализируя проблему бедности в РФ, социологи 
приводят следующие данные, полученные в ре- 
зультате опросов россиян в 2012 г.: 59,6 % бед- 
ного населения проживает в городах, 40,4 % – в 
сельских поселениях. Причем, наибольшая 
часть городского населения этой категории 
(28,7 % от всей численности малоимущего насе- 
ления) живет в малых городах с численностью 
населения до 50 тыс. человек [44, c. 109]. Струк- 
тура малоимущего населения по месту прожива- 
ния представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав бедного населения по месту проживания 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), % 
 

Место проживания Малоимущее население 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Город 66,0 61,4 60,8 59,6 58,0 59,8 59,8 61,2 59,6 

Сельское поселение 34,0 38,6 39,2 40,4 41,9 40,2 40,2 38,8 40,4 
 Крайне бедное население 

Город – 48,8 46,9 45,1 44,2 42,3 45,0 49,2 55,1 

Сельское поселение – 51,2 53,1 54,9 55,8 57,7 55,0 50,8 44,9 
 

Приведенная выше динамика состава крайне 

бедного населения (с доходами в 2 и более раз 

ниже величины прожиточного минимума) свиде- 

тельствуют о том, что в 2012 г. среди горожан, из 

числа крайне бедных, наиболее массовыми бы- 

ли доли тех, кто проживал в малых (с населени- 

ем от 50 тыс. до 100 тыс. и до 50 тыс. чел.) и 

средних (с населением от 100 тыс. до 250 тыс. 

чел.) городах. 
 

Исследователи обращают внимание на тот факт, 

что показатели индекса риска бедности по насе- 

ленным пунктам с различной численностью 

населения указывают на то, что данный риск 

возрастает по мере уменьшения количества его 

жителей и изменения типа поселения (с сельско- 

го на городское) [45, c. 152]. 

На наш взгляд, уровень жизни населения в ма- 
лых городах России связан не только с внутрен- 
ними проблемами развития российского обще- 
ства, трудностями его адаптации к происходя- 
щим институциональным изменениям, но и 
внешними вызовами, которые влияют на соци- 
ально-экономическое развитие страны и ее ре- 
гионов. Одними из таких вызовов являются, во- 
первых, экономические санкции Запада в отно- 
шении России, начиная с 2014 г.; во-вторых, па- 
дение мировых цен на нефть. 

 

Однако, по мнению исследователей, «экономи- 
ческие санкции, применяемые Соединенными 
Штатами Америки и Европейским союзом, усу- 
губляют и обостряют уже имеющиеся проблемы 
экономической безопасности, а не генерируют 
новые» [46, c. 7]. Тем не менее, сегодня перед 
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малыми городами снова стоит задача выжива- 
ния в условиях текущего кризиса. В такой ситуа- 
ции важной проблемой становится поиск новых 
«точек роста» малых городов. Как отмечают ис- 
следователи, данная проблема особо актуальна 
для малых городов, «в экономике которых пред- 
ставлен ограниченный спектр отраслей, ограни- 
ченный ресурсный потенциал и, как правило, 
имеются значительные демографические и со- 
циальные проблемы» [47, c. 91]. 

 

Геополитические и геоэкономические процессы, 
происходящие в современном мире, вновь 
обострили ситуацию практически во всех регио- 
нах России. Однако в наиболее сложном поло- 
жении оказались малые города, которые и так 
были отягощены проблемами предшествующего 
периода развития страны и серьезно отставали 
от больших городов в экономическом и инфра- 
структурном плане. 

 

Согласно исследованиям, проведенным социо- 
логами в ряде малых городов России, а именно, 
в Калужской области (г. Кременки) и Московской 

областях (г. Электроугли), население которых 
составляет менее 20 тыс. человек (11,9 тыс. и 
19,5 тыс. соответственно). Состояние объектов 
инфраструктуры этих городов оценивается 
населением крайне негативно. Более половины 
респондентов из малых городов (52 %) оценили 
благоустроенность своего города как плохую 
[48, c. 57]. Для сравнения: только 20% москвичей 
и 43 % жителей крупнейших городов дали по- 
добную оценку состоянию городской инфра- 
структуры. 

 

Сегодня разрыв между модернизирующимися и 
успешно встраевающимися в глобальные эконо- 
мические и культурные процессы мегаполисами 
и обширной периферией прогрессирует, увели- 
чивается социальное неравенство территорий и, 
соответственно, уровня жизни населения. Это 
серьезно обостряет проблему региональной 
безопасности страны. 

 

Социологические исследования выявили акту- 
альность проблемы социального неравенства 
для населения России [49, c. 13] (табл. 3). 

Таблица 3 

Восприятие россиянами остроты различных неравенств (октябрь 2015 г., %) 
 

Неравенства 
Самые болезненные 

для общества в целом 
Самые болезненные 

для себя (семьи) 

Доходов 82 66 

В доступе к медицинской помощи 59 39 

Жилищных условий 61 30 

В доступе к хорошим рабочим местам 50 23 

В возможностях для детей 
из разных слоев общества 

 
31 

 
18 

В доступе к образованию 40 16 

В досуговых возможностях 14 12 

В обладании собственностью 18 12 

В наличии знакомств с «нужными 
людьми» 

 
10 

 
11 

В возможностях добраться в нужные 
места общественным транспортом 

 
8 

 
10 

В физических возможностях 7 9 

В возможностях пользования 
компьютером и Интернетом 

 
3 

 
3 

Таких неравенств нет 3 9 

 

Таким образом, экономический кризис 2014– 
2015 гг., обусловленный как геополитическими 
процессами современного мира, так и внутрен- 
ними социально-экономическими проблемами 
российского общества, обострил в массовом 
сознании россиян проблему социального нера- 
венства. 

 

В условиях нарастания глобальной конкуренции 
и экономического кризиса малые города начи- 
нают приобретать стратегическое значение, по- 
скольку являются субъектами российской эконо- 
мики на мезоуровне и в этом качестве способны 
обеспечить устойчивые позиции развития рос- 
сийской экономической сферы. Как отмечают 
исследователи, «любое критическое состояние 
местного сообщества, региона или общества, в 
целом, есть потенциальный риск для его соци- 

ального порядка» [50, c. 55]. Более того, крити- 
ческое состояние общества, чаще всего, обу- 
словлено именно современными процессами 
модернизации, урбанизации, глобализации, «ко- 
торые носят нелинейный, прерывистый (и, даже, 
возвратно-поступательный) характер» [50, c. 73– 
74]. В результате этих процессов, среда и жиз- 
необеспечение городов становится крайне не- 
устойчивой. 

 

Приходится констатировать, что новые угрозы, 
вызванные негативными последствиями глоба- 
лизационных процессов, либо усугубят пробле- 
мы малых городов России, либо придадут новый 
импульс их развитию на базе создания произ- 
водства отечественной продукции, способной 
заменить ранее импортированные товары. 
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Очевидно, что в условиях развертывания меро- 
приятий по стимулированию импортозамещения, 
реализации антикризисных мер остро стоит во- 
прос о формировании эффективной модели му- 
ниципального управления, а также, ориентации 
на инновационные стратегии развития малых 
городов России. Региональные и муниципальные 
структуры управления могут стать основными 

субъектами развития инновационной деятельно- 
сти, поскольку именно они способны оценить 
возможности инновационного развития, увязать 
с конкретными социальными и экономическими 
проблемами территории, мобилизовать финан- 
совые и интеллектуальные ресурсы, сформиро- 
вать благоприятный климат для развития пред- 
принимательства и др. 
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ктуальность изучения политико-правовых 
концепций бюрократии в России в конце 

ХIX – в 30-х годах ХХ века необходима для по- 
нимания социально-политического, правового, 
исторического развития феномена бюрократии. 
Период рубежа XIX–XX веков характеризуется 
стремлением осмыслить наступающие переме- 
ны, сформулировать новые подходы к организа- 
ции государственного управления. Это период 
формирования многопартийности и идеологиче- 
ского плюрализма. 

 

В России в течение длительного исторического 
периода высший эшелон бюрократии выступал в 
качестве единого властного класса государства. 
Традиционно, в России сложилось негативное 
отношение к чиновнику, с его деятельностью 
связывали коррупцию, некомпетентность, воло- 
киту, халатность при исполнении служебных 
обязанностей. В русской литературе трудно 

найти положительный образ чиновника. Лучшее, 
что приходит на память, – это Алексей Каренин; 
да и то авторские (следовательно, и читатель- 
ские) симпатии не на его стороне, хотя действие 
происходит в 60-е годы XIX в. – в «звездный 
час» российской бюрократии. 
 

Первые политико-правовые исследования бюро- 
кратии были предприняты в России в порефор- 
менный период XIX века. Перемены, связанные 
с реформами, вызвали необходимость измене- 
ния социально-политического устройства госу- 
дарства, а связанные с этим трудности в поли- 
тической и социально-экономической модерни- 
зации страны, подтолкнули российских правове- 
дов к анализу политической и социальной роли 
бюрократии, которая рассматривается ими как 
поиск идеала государственного устройства, ана- 
лиза функций и механизма функционирования 
государства и права, формы государства, госу- 

А 
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дарственной и политической системы, взаимоот- 
ношения государства и общества. 

 

В этот период времени государственно- 
правовые теории отражают борьбу консерватив- 
ных, либеральных, марксистских концепций и 
поиски их реализации. Общей чертой во взгля- 
дах на бюрократию у представителей различных 
направлений политико-правовой мысли стано- 
вится идея «сильного государства», способного 
примирить «начала свободы с началом власти и 
закона» [12, с. 634–635]. На взгляды российских 
авторов оказали влияние революционные собы- 
тия 1905–1907 гг., 1917 г., это объясняет появ- 
ление множества разнородных, противостоящих 
друг другу теорий. 

 

Для дореволюционных исследователей К.Д. Ка- 
велина, Б.Н. Чичерина, Л.А. Тихомирова харак- 
терен анализ бюрократической системы с точки 
зрения ее места в государственном механизме, 
в историческом развитии бюрократии на разных 
этапах становления российской государственно- 
сти. 

 

По мнению К.Д. Кавелина, для улучшения 
управленческой деятельности необходимо со- 
средоточиться на рационализации самих прин- 
ципов организации администрирования: «Я глу- 
боко убежден в том, что только правильно и 
сильно организованное государственное учре- 
ждение административного, а не политического 
характера могло бы вывести нас из теперешнего 
хаоса и бесправия и предупредить серьезные 
опасности для России и власти. Преобразова- 
ния, вводящие прочный, разумный и законный 
порядок в стране взамен произвола и хаоса, 
должны предшествовать политическим гаранти- 
ям, ибо подготовляют и воспитывают народ к 
политическому представительству» [6]. 

 

Ученик К.Д. Кавелина – Б.Н. Чичерин, основатель 
российской политической науки в 80–90-е гг. ХIХ 
века разработал теорию политических учений в 
своих фундаментальных работах: «Собствен- 
ность и государство» (1883), а также, «Курс госу- 
дарственной науки» (1896). Б.Н. Чичерин при- 
держивался консервативных взглядов, себя са- 
мого он называл представителем «спокойного, 
серьезного и разумного либерализма». Его ра- 
боты были посвящены различным проблемам, 
например, каковы допустимые рамки деятельно- 
сти административной машины, что такое «об- 
щественное благо, каковы задачи чиновниче- 
ства. Бюрократию он относит к элементам пра- 
вительственной власти который «... необходим 
как орган и орудие государственных целей, ука- 
занных сверху и исполняемых на местах» [11, 
с. 322]. Б.Н. Чичерин обращает внимание на 
культуру и моральные качества государственных 
служащих, выявляет негативные черты, прису- 
щие бюрократии. По мнению Б.Н. Чичерина, ко- 
торое отчасти совпадает с высказываниями 
немецкого социолога М. Вебера, «гражданин, 
имеющий долю власти, должен действовать не 
для личных выгод, а во имя общего блага; он 
должен носить в себе сознание не только своих 
частных целей, но и общих начал, господствую- 
щих в общественной жизни. А для этого требует- 

ся высшая способность» [11, с. 11]. Свою по- 
следнюю обобщающую работу, имевшую откры- 
то политическое звучание, Б.Н. Чичерин был 
вынужден издать за границей под псевдонимом 
«Русский патриот», дав ей название «Россия 
накануне двадцатого века». Ведя речь об утвер- 
ждении в народе «начал свободы и права», он 
видел пороки и опасность русской жизни, с од- 
ной стороны, в бюрократическом управлении и 
произвольной власти монарха, а с другой – в 
социалистической пропаганде и практике лево- 
радикальных действий [6]. 

 

Ведущий теоретик русского   консерватизма 
Л.А. Тихомиров, несмотря на разницу в обще- 
ственных взглядах, соглашается с теми негатив- 
ными чертами, которые приписывает бюрокра- 
тии Б.Н. Чичерин, и дополняет их. Исследова- 
тель утверждает, что при ослаблении контроля 
верховной власти бюрократические учреждения 
могут стать самостоятельными и, в конце кон- 
цов, подменить собой   верховную   власть   [7, 
с. 45]. 

 

Дореволюционные исследователи, имевшие 
различные политические взгляды, на научном 
уровне определили место бюрократических 
учреждений в механизме государства, выстрои- 
ли систему исполнительных органов государ- 
ственной власти, сформулировали правовую 
основу функционирования государственной бю- 
рократии. Кроме того, они обращали внимание 
на специфику правового статуса и особенности 
социального положения группы государственных 
управленцев, говоря о необходимости облада- 
ния ими высокими моральными качествами и 
специальными знаниями. Понимание бюрокра- 
тии в трудах дореволюционных историков во 
многом совпадает с мнением их современника, 
основоположника теории бюрократии М. Вебера. 
Понятие «бюрократия» можно сформулировать 
так: Управленческий аппарат, состоящий из 
должностных лиц, которые обладают соответ- 
ствующей профессиональной подготовкой и 
действуют в рамках четко определенной компе- 
тенции в соответствии с формальными прави- 
лами [13]. 

Учение К. Маркса вызвало интерес у многих ли- 
беральных и неолиберальных теоретиков. Ис- 
следованием его работ занимались В.М. Гессен, 
П.И. Новгородцев, П.И. Милюков, Б.А. Кистяков- 
ский. Некоторое время легальными марксистами 
были Н.А. Бердяев, Н.Б. Струве, С.Н. Булгаков, 
С.Л. Франк [5, с. 73]. К. Маркс не считал бюро- 
кратию особым классом, поскольку она, по его 
мнению, обслуживает интересы правящего клас- 
са, реализует его цели, выражает его классовую 
волю, сознание и могущество. Отвечая М.А. Ба- 
кунину, он отождествляет государство и управ- 
ление [1, с. 15]. По утверждению К. Маркса, с 
исчезновением классового государства исчезнет 
и государство в политическом его смысле. 

 

Один   из   создателей   партии   большевиков 
А.А. Богданов, в 1908 г. в романе «Красная звез- 
да», предвидя грядущие социальные дефекты, 
вызванные политическими преобразованиями, 
умноженными на потенциал научно-технического 
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прогресса, высказал опасения о возможности 
повышения технологического и социального кон- 
троля над гражданином, превращаемом в винтик 
государственной машины. Альтернативой такого 
развития ему виделся «общественный», «ассо- 
циативный» тип организации государственной 
власти. Его мнение по данному вопросу полно- 
стью совпадало с мнением М. Вебера, который в 
лекции для офицеров австрийской армии в 1918 г., 
назвал «Манифест коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса «научным достижением 
первого ранга», но высказал пессимистический 
прогноз по поводу попыток ввести социализм. По 
мнению А.А. Богданова и М. Вебера, обществен- 
ное устройство, создаваемое по образам фабри- 
ка, казармы, достигая разделения труда и эко- 
номического прогресса, обесчеловечивает об- 
щество. 

 

Большевики, исходя из марксистской теории, 
начиная с В.И. Ленина, отрицают классовую 
сущность бюрократии. В.И. Ленин полагал, что 
социализм «есть уничтожение классов», когда 
классы исчезнут, исчезнет и диктатура. В эпоху 
диктатуры пролетариата, по его мнению, и клас- 
сы, и их отношения видоизменились, классовая 
борьба принимает отличные от самодержавия 
формы [4, с. 279]. Капитализм в республике Со- 
ветов, по мнению В.И. Ленина, является «свое- 
образным государственным капитализмом», суть 
которого заключается в том, что пролетарское 
государство сохраняет в своих руках все важ- 
нейшие части промышленности, оно исполняет 
капитализм   для   строительства    социализма 
[3, c. 279–281]. В.И. Ленин предвидел возмож- 
ность в новых экономических условиях видоиз- 
менения классов, принципов взаимоотношения 
между ними, и, вместе с тем, не видел в бюро- 
кратии новый господствующий класс. 

 

Споры о классовой сущности советской системы 
управления возникли в ходе партийных дискус- 
сий середины 20-х годов ХХ века. Они были свя- 
заны с появлением работ Н.В. Устрялова и его 
предположениями о направлениях эволюции 
советской власти. Труды Н.В. Устрялова анали- 
зировали Ленин, Сталин, Троцкий, Бухарин, Зи- 
новьев, Луначарский. Н.В. Устрялову была близ- 
ка гегелевская характеристика бюрократии как 
главной составляющей общества, в которой 
объединены государственное сознание, ответ- 
ственность и служение государству. Он считал, 
что бюрократия как механизм реализации поли- 
тической власти – основа сохранения нации. 
Вместе с тем, опасность бюрократизма и кор- 
рупции, сыграли трагическую роль в крахе Рос- 
сийской империи. Социальный фундамент вла- 
сти должен опираться на привилегированные 
государственно-хозяйственные силы. В Консти- 
туции СССР (1936 г.) он видел классовое прими- 
рение и восстановление права [10, c. 159–220]. 

 

Одним из оппонентов Н.И. Устрялова выступал 
Н.И. Бухарин, который считал, что Октябрьская 
революция и социализм – это единственно воз- 
можный выход из мирового кризиса капитализ- 
ма. По Н.И. Бухарину – движущей силой русской 
революции является пролетариат, и если смены 
диктатуры пролетариата на диктатуру буржуазии 

не происходит, то не может произойти радикаль- 
ной трансформации социальной сущности со- 
ветской власти, ее перерождения. Более того, 
быстрый рост пролетариата, собираемого вос- 
становительным процессом в государственной 
промышленности, усиливает Советскую власть 
[2, c. 27–28]. 

 

Работы первых советских теоретиков посвящены 
идеям о возникновении экономических и полити- 
ческих причин бюрократизма, его классовой 
сущности. Преодоление бюрократизма в них 
понимается как важнейшая задача диктатуры 
пролетариата, связанное с реформированием 
функций государства, выполняемых в классовом 
обществе. Эта борьба сводится к устранению 
противоречий между новым содержанием власти 
и старой формой государственного управления. 
Особое место в политико-правовой теории этого 
периода занимают работы Л.Д. Троцкого, кото- 
рый впервые в марксизме предоставил систем- 
ный анализ советского бюрократизма. Его выво- 
ды о невозможности значительного экономиче- 
ского и культурного развития страны в условиях 
системной бюрократической деформации госу- 
дарства, и, как следствия, неизбежных социаль- 
ных противоречий и конфликтов, актуальны и в 
настоящее время. 

 

Л.Д. Троцкий, возглавивший «крестовый поход» 
против бюрократии, становится лидером полити- 
ческой оппозиции и основным   оппонентом 
И.В. Сталина. В книге «Преданная революция: 
Что такое СССР и куда он идет» он дал свое 
определение бюрократии: Бюрократия не только 
аппарат принуждения, но и постоянный источник 
провокаций. «Самое существование жадной и 
циничной касты повелителей не может не по- 
рождать затаенного возмущения». «Советская 
бюрократия, – продолжает Л. Троцкий, – есть 
каста выскочек, которая дрожит за свою власть, 
за свои доходы, боится масс и готова карать 
огнем и мечом не только за каждое покушение 
на свои права, но и за малейшее сомнение в 
своей непогрешимости». В работе «Неизбеж- 
ность новой революции» Троцкий в ультиматив- 
ной форме ставит вопрос об отмене бюрократии: 
«Чиновник ли съест рабочее государство или же 
рабочий класс справится с чиновником? Так сто- 
ит сейчас вопрос, от решения которого зависит 
судьба СССР». У Л.Д. Троцкого бюрократия – не 
класс государственных капиталистов, поскольку 
у нее нет акций, ее обновление не связано с от- 
ношением с собственностью, она не передает 
свои права по наследству, ее злоупотребления 
вне закона. Бюрократия, по мнению Л.Д. Троцко- 
го, « не создала для своего господства социаль- 
ной опоры, в виде особых форм собственности» 
и «вынуждена» защищать государственную соб- 
ственность как источник своей власти и доходов 
[8, c. 206–207]. Эксплуататорский класс, по мне- 
нию Л.Д. Троцкого, может образоваться лишь в 
результате глубоких внутренних потребностей 
самого производства, а в СССР таких потребно- 
стей нет. Это объясняется тем, что «бюрократия 
является не носительницей новой, ей свой- 
ственной, без нее невозможной системы хозяй- 
ства, а паразитическим «наростом» на рабочем 
государстве» [9] . 
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Экономические и политические причины бюро- 
кратии, исследуемые в работах первых совет- 
ских исследователей, сводятся к его классовой 
сущности. Основной задачей диктатуры проле- 
тариата они считали преодоление бюрократии, 
связывая ее с изменением целей и функций гос- 
ударства на противоположные тем, которые бы- 
ли в классовом обществе. Борьба с бюрократи- 
ей, по их мнению, заключалась в устранении 
противоречий между новым содержанием власти 
и старой формой государственного управления. 

В завершение нашего исследования мы прихо- 
дим к выводу о том, что изучение политико- 
правовых концепций бюрократии в России в кон- 
це XIX – 30-х годов XX века остается одной из 
наиболее интересных тем в историографии. По- 
прежнему остаются дискуссионными вопросы 
социальной природы, социальной дифференци- 
ации данного общественного слоя, его месте в 
структуре общества и государственного управ- 
ления в советской России. 
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