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Динамичный рост инновационной ак-
тивности страны в условиях перехода к 
цифровой экономике порождает объектив-
ную необходимость опережающих преобра-
зований менеджмента компаний и развития 
организационно-экономической и управ-
ленческой деятельности бизнес-структур. 

Сложность достижения целей развития ме-
неджмента обусловлена наличием множества 
противоречий, возникающих в различных фа-
зах цикла жизнедеятельности бизнеса. В про-
цессе жизнедеятельности бизнеса проходят 
различные фазы цикла развития: становле-
ние, рост, насыщение, спад, кризис. После 
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депрессии и кризиса начинается переход на 
более качественный уровень функциониро-
вания и последовательный рост бизнеса, т.е. 
цикл развития повторяется. Длительность 
каждой фазы цикла развития зависит от уров-
ня профессиональных компетенций специа-
листов менеджмента на всех уровнях управле-
ния экономикой страны. Это положение 
объясняется тем, что каждая фаза развития 
бизнеса имеет свои отличительные признаки 
и противоречия, которые необходимо учиты-
вать в управлении бизнесом при принятии 
соответствующих решений, для снижения их 
возможных негативных последствий. 

Сложность такой задачи обусловлена 
тем, что в процессе осуществления бизнеса, 
особенно наукоемкого, необходимо одновре-
менно управлять темпами изменения 
производственных (или операционных) про-
цессов, инновационных маркетинговых, фи-
нансовых, организационно-экономических, 
социально-психологических, интеллекту-
ально-трудовых и других видов деятельно-
сти. Стремление к сбалансированности всех 
видов деятельности является сложной зада-
чей менеджмента, т.к. любое появление дис-
пропорций приводит к снижению финансо-
вой устойчивости компании. Результаты 
совокупного воздействия темпов изменения 
ключевых видов деятельности отражают уро-
вень деловой активности бизнеса. В процессе 
управления деловой активностью бизнеса 
возникают разнонаправленные противоре-
чия, которые создают определенные трудно-
сти в принятии управленческих решений. 

Таким образом, сбалансированное управ-
ление темпами развития взаимодействующих 
видов деятельности бизнеса является слож-
ной комплексной проблемой, решение кото-
рой позволит обеспечить долговременную 
финансовую устойчивость компании [1]. 

Решению данной проблемы, в опреде-
ленной мере, будет способствовать знание 
диалектической сущности возникающих 
противоречий и их учет при разработке 
цифровых моделей планирования всех видов 
деятельности. 

Теоретические положения. В процессах 
управления циклом развития бизнеса всегда 
наблюдаются действия законов диалектики. 
Особенно ярко проявляются действия зако-
на единства и борьбы противоположностей. 

Это обусловлено тем, что каждый объект 
анализа в бизнесе имеет две стороны, отли-
чающиеся характеристиками, параметрами, 
но одновременно связанными между собой 
и находящимися в определенном единстве, 
например, жизненный цикл продукта: идея, 
исследования, разработка, подготовка про-
изводства, освоение, промышленное про-
изводство, коммерциализация, потребле-
ние, утилизация. Каждый этап цикла имеет 
отличительные признаки, но все этапы свя-
заны единством цели – обеспечение потре-
бительского спроса, поэтому единство про-
тивоположностей неразрывно. Однако 
отношения между противоположностями 
часто приводят к противоречиям, которые 
требуют сбалансированного решения. На-
рушения данного закона диалектики приво-
дят к появлению неравновесного состояния 
бизнеса, снижению финансовой устойчиво-
сти и к кризисному состоянию компании. 

Борьба противоположностей способству-
ет разрешению противоречий, так как в про-
цессе развития происходит более глубокое 
раскрытие сущности противостояний и раз-
работка инструментов для их ликвидации. 
Однако в процессе длительного использова-
ния результатов развития возникают другие 
противоречия, которые сначала незаметны, 
но потом проявляются: например, обостре-
ние противоречий между производством 
и требованиями потребителей по мере сни-
жения спроса на продукцию. Несовмести-
мость противоположностей и борьба между 
ними ведут к возникновению и последующе-
му разрешению конфликтной ситуации (по-
явлению новой продукции вместо морально 
или физически устаревшей) вследствие дей-
ствия относительного (временного) характе-
ра единства и абсолютного характера борьбы 
противоположностей. 

Различие между видами противоречий 
(внешние - межсистемные и внутренние – 
внутрисистемные) объективно и не зависит 
от субъективной точки зрения специали-
стов. В производственной сфере, как и лю-
бой другой области экономических отноше-
ний, существуют внешние и внутренние 
противоречия, которые необходимо выде-
лять, систематизировать и учитывать в про-
цессе понятия решений. Внешние противо-
речия, как правило, влияют на темпы 
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развития. Внутренние противоречия обост-
ряются от неэффективного менеджмента 
и недостаточной готовности компании к реа-
лизации корпоративных изменений по лик-
видации противоречий. 

В условиях возникающей неравновес-
ности необходимо четко определять сущ-
ность взаимосвязи элементов производства 
в процессе превращений исходных материа-
лов в готовый продукт.  

В основе анализа взаимосвязи элементов 
производства лежит натурфилософская кон-
цепция китайского философа Сунь-Цзы, ос-
нованная на диалектическом материализме. 
В рамках этой концепции установлено, что 
каждый элемент производства переходит друг 
в друга в противоположный себе предмет, 
т.е. исходные материалы в процессе труда ра-
ботника путем использования технологии и 
оборудования превращаются в готовый про-
дукт. Такой переход воспринимается как «по-
рождение» одного элемента другим и как 
«преодоление» одного элемента другим, т.е. 
переход элемента в другой означает «преодо-
ление» природы первого или «использова-
ние» природы первого. «Изменения и пре-
вращения» означают переход к чему-то 
проти воположному. Из этого следует, что 
инновационный и производственный про-
цессы органично включают «изменения» 
и «превращения» одних элементов про-
изводства в другие, что приводит к созданию 
продукции противоположной по содержа-
нию и значению составляющих производства 
(человеческий ресурс, основные фонды и ма-
териальные ресурсы). Иными словами, все 
необходимые элементы производства, нахо-
дясь в процес се преобразований, включаю-
щих изменения и превращения, обладают 
диалектической природой. 

Так как преобразования элементов про-
изводства в готовый продукт могут оказывать по-
зитивное и негативное воздействие, то возникает 
потребность не только в знании сущности изме-
нений, но и в определении технологических воз-
можностей и методов преобразования. Взаимо-
связь и взаимодействие составляющих про-
изводства в процессе преобразований элементов 
в готовый продукт осуществляются под органи-
зационно-управленческими воздействиями, ре-
зультативность которых отражается на эффек-
тивности функционирования предприятия. 

Анализ диалектической природы изме-
нений показывает, что эффективность до-
стигается при достижении сбалансированно-
го состояния бизнеса в процессе различных 
преобразований производства. Основой дости-
жения определенного уровня сбалансиро-
ванности является соблюдение рациональ-
ных экономических пропорций между 
взаимодействующими процессами про-
изводства. К таким экономическим пропор-
циям и соотношениям относятся: 

• пропорции распределения производ-
ственной мощности между выпуском се-
рийной продукции и освоением изготовле-
ния инновационных (новых) изделий; 

• пропорции между активными элемен-
тами оборотных средств (запасами, деньгами, 
дебиторской задолженностью), влияющих на 
уровень платежеспособности, и темпами 
объема товарооборота предприятия; 

• пропорции между элементами пассивов, 
отражающих соотношение между собственным 
капиталом, краткосрочными и долгосрочными 
обязательствами. Наличие рациональных про-
порций позволяет обеспечить финансовую 
устойчивость компании; 

• рациональные пропорции между 
уровнем заработной платы и производи-
тельностью труда, соблюдение которых 
обеспечивает устойчивость и гармонию кад-
ровой политики компаний; 

• пропорции в ценообразовании, спо-
собствующие устойчивым нормальным взаи-
моотношениям между покупателем и продав-
цом, что позитивно повлияет на стабильность 
рынка товаров. Соблюдение перечисленных 
и других пропорций способствует росту эф-
фективности производства за счет миними-
зации излишних затрат, как производствен -
ных, так и инвестиционных, и ускорению 
оборачиваемости оборотных средств и росту 
товарооборота. 

В связи с наличием противоречий од-
ним из принципов обеспечения финансо-
вой устойчивости компании является прин-
цип сбалансированной противоречивости. 
Соблюдение данного принципа обусловле-
но тем, что финансовые решения часто но-
сят противоречивый характер. Например, 
при увеличении темпов роста объемов 
продаж возрастают затраты, и в том случае, 
когда предприятие не может обеспечить 
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в полном объеме собственное финансиро-
вание данных расходов, это приводит не к 
улучшению финан сового положения, а к его 
ухудшению. Резкая активизация одного на-
правления, например, вложения в основные 
фонды, часто приводит к оттоку средств 
из другого, что также ухудшает финансовое 
положение и приводит к потере конкурент-
ных преимуществ на рынке и т. п. Другой 
пример, отражающий необходи мость учета 
принципа противоречивости: чем больше 
у предприятия наличности, тем более оно 
способно платить по своим обязательствам. 
Однако чрезмерный рост и большое количе -
ство наличности свидетельствует о заморажи-
вании средств, и, следовательно, на личность 
не приносит прибыли. Лишь разумно инве-
стируя наличность, можно рассчитывать на 
дополнительный доход [1]. 

В период инновационного развития ком-
паний наблюдается действие диалектическо-
го «закона перехода количественных изменений 
в качественные». 

Этот закон раскрывает форму и меха-
низм развития и связан с такими понятиями, 
как: качество, количество, мера. Известно, 
что циклы инновационного развития перио-
дически повторяются на более высоком ка-
чественном уровне. Количество и качество – 
две противоположные стороны объекта ана-
лиза, которые одновременно взаимоисклю-
чают и взаимообусловливают друг друга. Так, 
количество изменений, в частности, корпо-
ративных, по мере накопления (в т.ч. опыта 
и знаний) приводят к качественным пре-
образованиям компании (объекта). Нагляд-
но это можно продемонстрировать на приме-
ре инновационного развития, которое, как 
и любой диалектический процесс, имеет 
двойственную результативность. С одной 
стороны, идет возрастание интенсивности 
потока новаций, создающей необходимые 
условия для прогресса. С другой стороны, 
новации являются источниками кризисных 
ситуаций для компаний, т.к. по мере освое-
ния и роста масштаба выпуска новой продук-
ции возникают объективно повышенные за-
траты производства, возрастает дефицит 
используемых ресурсов и возникает инфля-
ция. Это соответствует сущности двух прин-
ципиально важных механизмов появления 
экономических кризисов, которые сформу-

лировали выдающиеся экономисты XX века. 
Первый механизм связан с появлением 

ограничений на потребляемые ресурсы по 
мере масштабного развития бизнеса. Это 
означает, что на начальном периоде развития 
бизнеса потребляется незначительный объем 
ресурсов. Однако, по мере экономического 
роста, спрос увеличивается, происходит 
тиражирование аналогичных бизнес-струк-
тур, потребляющих подобные ресурсы и уве-
личивающих предложения продукции. В ре-
зультате повышения требуемого объема 
ресурсов и роста спроса появляется дефицит 
ресурсов, что приводит к их удорожанию и 
наступает инфляция, что и является пред-
вестником кризиса. В этот период стоимость 
ресурсов превышает ценность, которую они 
производят. Система становится неустойчи-
вой и любой повод приводит к спаду и кризи-
су. В условиях кризиса происходит резкое 
уменьшение спроса и, соответственно, сни-
жается стоимость всех ресурсов и бизнес на-
чинает приспосабливаться к новым условиям. 

Второй принципиальный механизм цик-
личности спада и подъема – это изменение 
разницы между рентабельностью активов и 
банковской процентной ставкой (или ценой 
привлекаемых инвестиций). В период спада 
(рецессии) процентная ставка значительно 
опережает рентабельность активов, что так-
же является индикатором спада и кризиса. 
В конечном итоге комплексное воздействие 
совокупности факторов нарушает экономи-
ческое равновесие, что способствует по-
явлению неплатежеспособности предприя-
тия. Поэтому, чтобы преодолеть кризис, 
недостаточно только прямой экономии из-
держек. Необходимо смещать акцент на ин-
новационное развитие, т.е. осуществлять 
новации во всех областях деятельности, что 
позволит найти новые рынки и создать но-
вые формы бизнес-деятельности и обеспе-
чит появление новых потребностей и рост 
доходности капитала. 

В управлении деловой активностью ком-
пании важную роль играет соотношение ко-
личественных и качественных изменений, 
которые могут быть непрерывными и пре-
рывными. Непрерывность изменений – одно из 
условий последовательного развития, в ходе 
которого объект постоянно модернизируется, 
но технологическая база остается постоянной. 
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Непрерывные количественные изменения 
подготавливают основание для появления 
«технологического разрыва в виде «скачка» 
или «точки роста»: возникает точка бифурка-
ции, которая характеризует выход за рамки 
действующих технологий. Длительность дви-
жения к точке бифуркации характеризует пе-
реходный период от одного состояния к дру-
гому уровню развития. Для менеджмента 
компании это трудный период, т.к. необходи-
мо сохранить финансовую устойчивость ком-
пании, которая снижается из-за объективно 
повышенных затрат в переходный период раз-
вития. В связи с этим при реализации иннова-
ционного цикла возникает потребность в ме-
ханизме компенсации повышенных затрат, 
чтобы уменьшить негативное воздействие но-
вовведений на устойчивость и равновесие 
производственной системы. Отсутствие кор-
поративных изменений или их прерывность 
означают разрыв настоящего с прошлым. 

Практика функционирования бизнеса 
показывает взаимосвязанность законов 
«единства и борьбы противоположностей» 
с «переходом количественных изменений 
в качественные». В результате действия внут-
ренних противоречий в период инновацион-
ного развития появляются новые объекты, 
в которых сохраняются ценные и позитивные 
элементы, которыми владел «старый» объект. 
Это означает, что прогрессивное развитие со-
провождается регрессом отдельных элемен-
тов объекта. Процесс «отрицания» цикличе-
ски повторяется, выражая одну из форм 
всеобщей связи явлений и их упорядоченно-
сти (причинно-следственные связи). При-
чинно-следственные отношения существуют 
независимо от субъективного восприятия 
этих отношений человеком. Каждое явление 
имеет свои причины, которые формируются 
в течении долгого времени из совокупности 
предпосылок и действия различных факто-
ров, создающих условия появления причины, 
например, кризисной ситуации. Однако 
спусковым механизмом возникновения кри-
зиса может быть и какой-либо иной повод: 
неурожай, демографический разрыв, финан-
совая неустойчивость и др. Если «причина» 
является сигналом появления какого-либо 
явления, то «следствие» характеризует ре-
зультат действия этого явления. Задачей 
руководителя, принимающего решения, 

является повышение уровня объективности 
при анализе категорий «причины – след-
ствия», что позволит получать более эффек-
тивные результаты. Например, выявление 
объективных причин появления кризисной 
ситуации позволит разработать действенные 
мероприятия по выходу из кризиса. 

Правильное понимание причинно-след-
ственных связей – необходимое условие 
управления деловой активностью компании. 
К примеру, характерной особенностью ин-
тегрированных компаний (холдинг, концерн 
и т.п.) является двойственность положения. 
С одной стороны, такая компания действует 
как единый хозяйственный субъект с опреде-
ленными преимуществами, с другой стороны, 
она состоит из юридически самостоятельных 
бизнес-структур, связанных с ней отношения-
ми зависимости и контроля, но со своими ин-
тересами, согласование которых создает до-
полнительную сложность взаимоотношений. 
Кроме того, в управлении деловой актив-
ностью компании возникают различные поте-
ри (технологические, материальные, финансо-
вые), которые приводят к снижению ее 
финансовой устойчивости. В связи с этим, по-
является потребность в выявлении причинно-
следственных связей между ущербом и винов-
ником его возникновения. Поэтому только 
объективное выявление причинно-следствен-
ных связей бизнес-структур с головной компа-
нией позволит обеспечить синергетический 
эффект взаимодействия. 

В управлении компанией действует и та-
кая диалектическая категория, как «форма» 
и «содержание». «Форма» и «содержание» 
не могут существовать отдельно.  

Содержание — это единство всех взаи-
мосвязанных элементов и процессов, опре-
деляющих сущность объекта. 

Форма — этот способ выражения содер-
жания, его внутренняя организация. Форма 
более устойчива, чем содержание. Компа-
ния имеет устойчивую, т.е. постоянную 
структуру управления бизнесом, а содержа-
ние периодически изменяется по мере раз-
вития методов, инструментов (цифровиза-
ции) и функций менеджмента. Для любой 
современной компании появление множе-
ства форм отчетности, контроля, инструк-
тивных материалов с соответствующим со-
держанием создают условия для появления 
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множества бюрократических процедур, ко-
торые ограничивают творческие возможно-
сти персонала в решении своих функцио-
нальных задач и увеличивают время по 
выполнению бюрократических процедур. 
В связи с этим, минимизация бюрократиче-
ских процедур – одно из важнейших усло-
вий роста эффективности труда.  

В процессе принятия управленческих 
решений всегда действуют категории «воз-
можность» и «действительность». 

Возможность — это наличие потенци-
альных условий и ресурсов для достижения 
плановых целей. Это означает, что имею-
щихся потенциалов компании (технический 
ресурсный, финансовый, кадровый и т.д.) 
создают определенные возможности для 
выполнения плановых заданий. 

Действительность характеризует ре-
зультат использования потенциальных воз-
можностей компании. 

Практический результат подвержен 
субъективному воздействию внешних и 
внутренних факторов, которые влияют на 
уровень (коэффициент) использования по-
тенциалов компании (основных фондов, 
оборотных средств, персонала). 

Ключевой функцией менеджмента яв-
ляется «принятие решений», т.к. менеджеры 
несут ответственность за эффективность ре-
шения. В процессе принятия и реализации 
решения высокая значимость принадлежит 
категориям «сознание», «воля», «свобода». 

Свобода принятия решения ограничива-
ется диапазоном допустимого использова-
ния и функциональными полномочиями ме-
неджера. Таким образом, подтверждается 
положение, что «свобода – это осознанная 
необходимость». 

Важным элементом управления биз-
нес-процессами является осознание ответ-
ственности за результаты принятых реше-
ний. Актом осознания правильности 
выполненных решений являются про-
цедуры контроллинга. Чем глубже менед-
жер понимает сущность проводимых биз-
нес-процессов, тем более осознано 
принимаются решения, что прямо влияет 
на эффективность результата. Чем больше 
пространство нашего осознания, тем луч-
ше понимание сущности выполняемых 
процессов и эффективней принимаемые 

решения. Однако для реализации каждого 
решения необходимо определенное уси-
лие «воли» менеджера (или руководителя), 
так как любое решение осуществляется 
в условиях возникающих конфликтных 
ситуаций и неопределенности (риска) 
своевременного выполнения заданий. Это 
объясняется тем, что осознанное решение 
вызывает различные эмоции у персонала 
и у руководящего состава. Например, от-
крытое или закрытое (латентное) сопро-
тивление персонала или среди высшего 
руководства. В связи с этим диалектиче-
ские категории – сознание, воля, свобода, 
являются взаимосвязанными и требующи-
ми их сбалансированного воздействия на 
управление деловой активностью компа-
нии. 

При управлении компанией необходи-
мо понимать, что по законам диалектики 
развития бизнеса каждая бизнес-структура 
проходит две фазы в своем жизненном 
цикле — созидания и разрушения. Это озна-
чает, что даже в деятельности успешной и 
финансово устойчивой компанией зарож-
даются процессы разрушения; однако, на-
ряду с появлением деструктивных элемен-
тов, запускается механизм формирования 
новых центров роста в период реализации 
программы развития. Так как всякое раз-
рушение (кризис) обладает большей силой 
воздействия, чем создание, то необходимо 
концентрировать усилия на формирование 
благоприятных условий для созидательных 
действий по организации «точек роста». 

Возникающие в процессе управления 
компанией противоречия, двойственность 
состояний, конфликтные ситуации, тре-
буют принимать рациональные решения, 
обеспечивающих достаточную финансовую 
устойчивость в сложившихся обстоятель-
ствах.  

Предлагаемы методы, механизмы управ-
ления. В период жизненного цикла компании 
происходит несколько экономических цик-
лов развития: длинных — 30 лет, средних — 
инновационных — 7—10 лет, коротких — 
продуктовых 3—5 лет. В рамках этих циклов 
действуют различные диалектические проти-
воречия. Каждый цикл развития имеет вол-
новой характер и состоит из фаз развития — 
рост, насыщение, спад, депрессия (кризис). 



12                           Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020

Экономика инновационного развития: теория и практика

Для принятия рациональных решений в этих 
условиях предлагается использовать методы 
и механизмы, разработанные научной шко-
лой кафедры экономики, управления, фи-
нансов Национального исследовательского 
университета «МИЭТ» [1—6]. 

Диалектический характер бизнес-про-
цессов требует целенаправленного управле-
ния деловой активностью компании. 

Деловая активность — это комплексная 
категория жизнедеятельности компании, 
отражающая результирующее воздействие 
активности локальных видов деятельности 
— производственной, инновационной, мар-
кетинговой, финансовой, трудовой, инве-
стиционной, экономической, социальной, 
взаимосвязанных между собой и направлен-
ных на достижение целей развития бизнеса. 

Ключевыми условиями эффективности 
деловой активности бизнеса и последова-
тельным экономическим ростом компании 
являются сбалансированные темпы разви-
тия локальных составляющих жизнедея-
тельности компании в гармонии с внешней 
средой. Так как локальные виды деятельно-
сти взаимосвязаны, то их результирующая 
активность способствует как повышению, 
так и снижению общего индекса деловой ак-
тивности. Разрешение возникающих эконо-
мических противоречий предполагает при-
ведение интересов бизнеса к рациональным 
или приемлемым условиям, обеспечиваю-
щим достижение планируемых результатов 
с допустимой эффективностью. Отсутствие 
механизмов компенсации негативных дей-
ствий противоречий приводит к нарушению 
экономических пропорций и равновесия, 
что, в свою очередь, воздействует на сниже-
ние деловой активности и финансовой 
устойчивости компании. Это означает, что 
необходимо иметь механизм сбалансированно-
го планирования деловой активности компа-
нии. Наличие такого механизма является 
определяющим условием снижения отрица-
тельного воздействия противоречий в про-
цессе развития компании 

Инновационная деятельность является 
одним из источников появления противоре-
чий при переходе объекта от достигнутого 
уровня качества к другому, более высокому 
уровню по результатам развития. Сами ин-
новационные процессы носят циклический 

характер, т.е. осуществляются с определен-
ной периодичностью для конкретного биз-
неса по мере созревания определенных 
условий и предпосылок. Это означает, что 
к каждому циклу развития нужно специ-
ально готовиться и иметь механизм организа-
ционно-экономического сопровождения про-
граммы развития компании. По результатам 
исследований автора, такой механизм был 
разработан и подробно описан в моногра-
фиях [2, 3]. Наличие такого механизма соз-
дает условия компании, который необходим 
для своевременного выполнения програм-
мы развития и реализации инновационных 
изменений. При этом, однако, необходимо 
соблюдать определенное правило: рост ор-
ганизационного потенциала должен быть опе-
режающим, так как темпы экономического 
роста компании не должны превышать ско-
рость адаптации оргструктуры и персонала 
к вводимым изменениям. 

К реализации инновационных циклов 
различных проектов программы развития 
привлекается множество бизнес-структур 
для выполнения плановых заданий. Основ-
ной задачей менеджмента в этих условиях 
является организация эффективного взаи-
модействия этих участников для своевре-
менного выполнения программы развития 
с заданными параметрами. По результатам 
многолетних исследований автора и его на-
учной школы разработана модель системно-
го организационного интегратора (СОИ), 
подробно описанная в монографиях [2, 3] 
и учебниках [1, 4]. Основной функцией 
СОИ является обеспечение координации 
взаимодействия компаний-участников про-
граммы развития и формирование совокуп-
ности организационных воздействий, обес-
печивающих своевременное и качественное 
достижение установленных целей развития 
на основе принципов своевременности, сба-
лансированности, комплексности, мотивиро-
ванности и упреждения. 

Для обеспечения последовательного ро-
ста деловой активности компании в каждый 
плановый период формируется корпоратив-
ный план, где предусматриваются измене-
ния темпов ключевых видов деятельности 
при выполнении плановых заданий. С уче-
том описанных противоречий и действия 
законов диалектики формирование сбалан-
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сированного корпоративного плана являет-
ся сложной задачей. 

По результатам многолетних авторских ис-
следований был предложен механизм сбалан-
сированного корпоративного планирования 
компании, который состоит из совокупности 
взаимосвязанных модулей. Механизм подробно 
описан в учебнике [1]. Отличительным призна-
ком предлагаемого механизма является сбалан-
сированность темпов изменения активности 
ключевых видов деятельности и соблюдение 
экономических пропорций используемых акти-
вов, что позволит обеспечить последовательный 
рост деловой активности компании. Наличие 
различных моделей и механизмов эффективного 
управления компанией позволяет уменьшить 
негативные воздействия возникающих проти-
воречий и конфликтов и плодотворно исполь-
зовать законы диалектики в процессе развития. 

Таким образом, сложность управления 
деловой активностью компании и принятия 
управленческих решений обусловлена: а) не-
определенностью внешних условий и внут-
ренней среды в процессе инновационного 
развития; б) возникающими диспропор-
циями в использовании ресурсов компании; 
в) повышением активности ключевых видов 
деятельности и необходимостью их синхро-
низации; г) появлением противоречий и кон-
фликтов и действием других факторов. Для 
осуществления последовательного развития 
компании необходимо наличие системного 
организационного интегратора (СОИ), ме-
ханизма сбалансированного корпоративного 
планирования, механизма мотивации ре-
зультативности персонала и другие инстру-
менты управления. 

В целом, проведенные исследования по-
казывают, что менеджмент компании пред-
полагает четкое понимание сущности фило-
софии управления и законов диалектики, 
которые действуют в жизнедеятельности 
компании и должны учитываться при приня-
тии управленческих решений. 
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Оптимизация производства путем решения задачи минимизации издержек 
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Решена двухэтапная задача оптимизации производства в зависимости от затрачиваемого капи-
тала и труда. На первом этапе по статистическим данным методами аппроксимации определены па-
раметры производственной функции. На втором этапе решена задача минимизации издержек при 
фиксированном объеме производства. Для рассматриваемого диапазона значений объема производ-
ства построена линия долгосрочного развития предприятия. 

Ключевые слова: оптимизация; производственная функция; аппроксимация; условный экстре-
мум. 

Optimization of production by solving the problem of minimizing costs 

I.V. Bardushkina1, P.V. Ermilova1 

1National Research University of Electronic Technology "MIET" 
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Author has solved the two-stage problem of optimizing the production depending on the capital and 
labor. At the first stage, according to the statistical data, the parameters of the production function are deter-
mined by the approximation methods. At the second stage, the task of minimizing costs at a fixed volume of 
production  is solved.  Author has built the line of long-term enterprise development for the considered range 
of production volume values. 

Key words: optimization; production function; approximation; conditional extremum. 

Производство в экономике понимается 
как деятельность, в ходе которой экономи-
ческие ресурсы посредством труда преобра-
зуются в готовую продукцию. Производ-
ственная функция (ПФ) отображает связь 
между фактическим объемом выпуска и ре-
сурсами, затраченными в процессе про-
изводства товаров или услуг. На макроэко-
номическом уровне ПФ используется для 
построения зависимости валового выпуска от 
производственных фондов и рабочей силы — 
как для регионов [1], так и для страны в це-
лом. На микроэкономическом уровне в роли 

производственной системы может высту-
пать отдельное предприятие или отрасль [2]. 
Экономисты выделяют два вида наиболее 
часто используемых производственных 
функций: однофакторная и двухфакторная; 
к последним относится, например, функция 
Кобба — Дугласа [3]. Впервые зависимость 
была предложена шведским экономистом 
Кнутом Векселлем, однако статистическую 
проверку в 1927—1947 гг. осуществили уче-
ные Чарльз Кобб и Пол Дуглас, в честь кото-
рых функция и получила свое название. Уче-
ные предприняли попытку опытным путем 
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определить зависимость объема выпускаемой 
продукции от затрачиваемого капитала и тру-
да в обрабатывающей промышленности 
США. Факторами производства в рассматри-
ваемой модели являются труд и капитал. 
Определенная пропорциональность их соче-
тания создает условия для получения продук-
та. Назначение производственной функции 
Кобба — Дугласа заключается в отражении 
технологического соотношения труда и капи-
тала, необходимого для производства некото-
рого количества товара. 

Нахождение параметров производствен-
ной функции. Существуют различные подходы 
в построении ПФ для описания реальных 
процессов [4]. Применим метод наименьших 
квадратов и минимизацию функции двух пе-
ременных для аппроксимации ПФ [5]. 

Рассмотрим функцию Кобба — Дугласа, 
определяющую зависимость объема производ-
ства Q от двух производственных факторов: 
труд L и капитал K [6, 7]. Для проведения коли-
чественных экономических расчетов зависи-
мость необходимо взять в виде: 

                
                   (1)

 

где L0 и K0— фиксированные значения аргу-
ментов L и K; Q0 — соответствующий им 
объем производства. 

Пусть имеются экспериментальные 
данные, показывающие объем Qĳ стабильно 
функционирующего производства при не-
которых значениях производственных фак-
торов Lj (человеко-часов), Kj (тыс. ден. ед.).  

 
     Обозначим

 
  

 

Тогда,  Обозначим 

  тогда 
  Для имеющихся значений полу-

чим приближенные равенства  

Важно заметить, что задача состоит в нахож-
дении таких значений α и β, при которых 
сумма квадратов разностей между левой и 
правой частью каждого равенства была бы 
минимальной: 

 
 

 
Раскроем квадрат линейной комбина-

ции в выражении для целевой функции: 
 
 
 

 
 

Введем обозначения: 
  

 

  
тогда  

           
           (2) 

Функция выпукла в области , 
это необходимое условие, чтобы привлечь 
градиентные методы нахождения экстре-
мума. 

Выберем средние значения переменных 
в качестве констант: L0= 9,2, K0=16, Q0=18,6. 
Вычислим коэффициенты функции (2) по 
формулам: 

 
 

 

       

L
K 

2 8 16 24 30
3 5 7 9 10 11
7 9 14 17 19 20
9 11 16 20 22 24

12 14 20 25 28 29
15 16 24 29 32 34
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Получим следующие результаты: a≈8,2,   
b≈2,3,    c≈26,82,   d≈–12,   e≈–15,5,    f0≈6,37. 

Функция является выпуклой на всей 
плоскости, так как  
Точка глобального минимума функции (2) 
найдена методом сопряженных градиентов 
в Microsoft Excel.  

С учетом найденных параметров функ-
ция Кобба — Дугласа (1) имеет вид 

 
 

 
 
Оптимизация производства при фиксиро-

ванном объеме продукции.  
Пусть имеется заказ на производство 

партии продукции объемом Q = 60. Из-
держки производства зависят от цен p1 и p2 
на ресурсы: c(x1, x2) = 5x1+8x2 где  

 
 
                     

Для полученной функции Кобба — Дугласа 
и линейной функции издержек производ-
ства рассмотрим задачу минимизации из-
держек при фиксированном значении объе-
ма производства Q: 
 

      
f(x1, x2) = Q = const. 

Сформулированная модель является за-
дачей нахождения условного экстремума 
и решается методом множителей Лагранжа 
[3, 5]. Функция Лагранжа в рассматривае-
мом случае: 

 

где  Необходимые усло-
вия экстремума: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Частные производные  
 
 

 
Из системы (3), разделив первое уравне-

ние на второе и выразив x1 через x2, получим 
 
  

 
Подставим в уравнение изокванты, со-

ответствующей фиксированному объему 
производства Q, полученное выражение 
для x2: 

                                     
(4)

 

Уравнение (4) имеет корень  
 
  Тогда  

 
Точка R(x1

0, x2
0 )=(5,03;1,17) — единствен-

ное решение задачи на условный экстремум. 
Составим определитель по следующей 

формуле: 

          (5)

 

где φ(x1, x2)=Q –f(x1, x2), и покажем, что най-
денная точка R является точкой условного 
минимума. Частные производные от функ-
ции φ(x1, x2) и функции Лагранжа: 

 
 

(3)
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Вычислим частные производные в точке 

R и подставим найденные значения в фор-
мулу (5):  

 
 
 

 
 
Определитель � > 0, так как рыночная 

цена p0 на производимую продукцию всегда 
положительна, а значит, точка с координа-
тами R(5,03;1,17) является точкой условного 
минимума. Функция издержек производ-
ства в этой точке принимает наименьшее 
значение  

 
На рисунке 1 построены изокоста (пря-

мая 5x1+8x2=34,49) и изокванта, описывае-
мая уравнением  

 
 

 
 

Оптимальное решение есть точка касания 
этих линий: векторы gradf и gradc сонаправ-
лены, поскольку  

 
  а gradc=(p1, p2). 

Рассмотрим функцию прибыли пред-
приятия Pr(x1, x2)=p0 f(x1, x2)–(p1x1+p2x2), 
где p0  — рыночная цена выпускаемой 
продукции. В точке условного экстремума  

 
   следовательно, 

 
 
 

 
откуда с учетом (3) имеем:  

 
  
т. е. множитель  

Лагранжа равен рыночной цене выпускае-
мой продукции: λ=p0. 

Проведем расчеты для задачи оптими-
зации при различных значениях объема 
производства Q. При увеличении объема 
производства от нуля до 95 единиц полу-
чим точки оптимального использования 
ресурсов, каждая из которых является ре-
шением задачи на условный экстремум. 
Линия, составленная из полученных то-
чек, показана на рисунке 2 и является ли-
нией долгосрочного развития предприя-
тия. 

Все вычисления произведены с помо-
щью электронных таблиц Microsoft Excel, 
что позволяет легко менять любые пара-
метры математической модели для анали-
за и прогнозирования работы предприя-
тия. 
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Рис.1. Графическая иллюстрация оптимального 
решения задачи минимизации издержек при 

фиксированном объеме производства

Рис.2. Линия долгосрочного развития предприятия. 
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На протяжении последнего времени эво-
люция мирохозяйственных связей, включая 

международный товарный обмен, протекает 
в достаточно непростых условиях, характе-
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ризующихся вполне очевидным нарастанием 
неопределенности, неустойчивости и, как 
следствие, слабой предсказуемости текущих 
и намечающихся трендов в их развитии.  

Своеобразным «барометром» происхо-
дящих в современной мировой экономике 
перемен могут послужить перманентные 
флуктуации темпов ее роста, находящие отра-
жение в ежегодных докладах ведущих между-
народных структур. Так, в периодических от-
четах Международного валютного фонда 
(МВФ) за последние два года неоднократно 
менялись актуальные оценки и прогнозы ми-
рового развития. При обобщении их можно 
констатировать, что своих «пиковых» (в по-
сткризисный период) значений общемировой 
рост достиг в 2017 г. — 4,0 %. Причем доволь-
но уверенный подъем продлился до середины 
2018 г. Но затем наметились негативные сдви-
ги и параметры рассматриваемого показателя 
понизились до 3,6 % в 2018 г. при прогнозе на 
2019 г. в диапазоне 3,0 % (как наименьшее 
значение после глобального финансово-эко-
номического кризиса 2008–2009 гг.). Однако 
в начале 2020 г. эксперты фонда опубликовали 
оценку мирового роста в 2019 г. на уровне 
2,9 %, предполагая его повышение в 2020 г. до 
отметки 3,3 %, а в 2021 г. — до 3,4 % (см. 
здесь и далее: [15; 16; 17; 18; 19, p. 1—2, 9—10]).  

Среди основных причин такого синусо-
идного тренда, по определению МВФ, 
сначала «синхронизированного подъема» 
до середины 2018 г., а затем «синхронизиро-
ванного замедления» общемирового разви-
тия к началу 2020 г. экспертами фонда отме-
чаются следующие факторы: повышение 
торговых барьеров, и, соответственно, не-
определенности в плане перспектив эволю-
ции международной торговли, зависящих 
от геополитических сдвигов. К этому можно 
добавить проявление макроэкономических 
трудностей в ряде стран с формирующимся 
рынком (в частности, в Аргентине, Турции), 
структурных диспропорций в развитых эко-
номиках (относительно невысокие темпы 
роста производительности, старение насе-
ления) (см.: [1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13]).  

Наконец, свою заметную «лепту» в на-
растание неопределенности, неустойчивости 
в системе мирового хозяйства и глобального 
обмена внесло сохранение напряженности 
в торговых связях США и Китая. Позитив-
ные перемены в этом «диалоге» наметились 
только на рубеже 2019–2020 гг.1  

Наиболее характерными чертами та-
кого «вялого» развития мировой экономики 
в 2019 г. стало резкое и довольно широкое по 
географии охвата снижение активности в об-
рабатывающей промышленности и затруд-
нения в сфере мировой торговли. Наметив-
шиеся в этих секторах негативные тренды 
обусловливались повышением тарифов, дли-
тельной неопределенностью в отношении 
торговой политики, что предопределило сни-
жение инвестиций и спроса на инвестицион-
ные товары, в заметной мере вовлеченные во 
внешний торговый оборот. Существенными 
оказались и проблемы в автомобильной про-
мышленности, вызванные введением новых 
нормативов выбросов в Европе и КНР. Впол-
не закономерным следствием всех назван-
ных факторов стало снижение стоимостных 
объемов международного товарного экспор-
та, составившее, согласно расчетам автора 
по данным МФВ, в 2019 г. примерно 1,6 % — 
до 18,898 трлн долл. США (рассчитано 
на основе данных: [19, p. 161]). 

Тем не менее, несмотря на некоторые 
позитивные ожидания, связанные с воз-
можным улучшением ситуации в ряде раз-
витых экономик и стран с формирующимся 
рынком, сохраняются определенные риски 
осуществления негативного сценария в раз-
витии мирового производства и междуна-
родной товарной торговли в 2019–2020 гг. 
Так, могут оказаться ниже оценочных ре-
альные темпы экономического роста как на 
национальном, региональном, так и на меж-
дународном уровне. Кроме того, согласно 
экспертным оценкам, вполне вероятными 
могут оказаться в ближайшей перспективе 
сохранение геополитических катаклизмов 
(напряженность в отношениях США и Ирана), 
нарастание в ряде стран (включая европей-

1  РБК: деловое информационное пространство. URL: https://www.rbc.ru (дата обращения 06.02.2020).
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ские) социальной напряженности, обостре-
ния в отношениях США с их торговыми 
контрагентами, проявление конфликтов в эко-
номических контактах отдельных стран и ре-
гионов на фоне набирающих силы протекцио-
нистских настроений и действий, расширение 
санкционной практики как одного из методов 
конкурентной борьбы. Все это, несомненно, 
отразится на финальных показателях глобаль-
ного товарообмена. 

Специалистам очевидно, что для подве-
дения окончательных итогов 2019 г. по ос-
новным макроэкономическим показателям 
стран потребуется определенное время. Но 
даже в конце февраля 2020 г. можно конста-
тировать падение стоимостных параметров 
прошлогоднего товарного экспорта в таких 
крупных субъектах международного обме-
на, как США (1,645 трлн долл. в 2019 г. про-
тив 1,665 трлн долл. в 2018 г.), Япония 
(705,7 млрд долл. и 738,2 млрд долл. США со-
ответственно), Республика Корея (542,3 млрд 
долл. и 605,2 млрд долл. США), Франция 
(555,1 млрд долл. и 568,9 млрд долл. США), 
Великобритания (469,2 млрд долл. и 487,1 млрд 
долл. США), Канада (446,4 млрд долл. и 450,7 млрд 
долл. США)2 [14].  

Приведенные данные демонстрируют 
геоэкономическую ситуацию, в которой 
осуществлялись внешнеторговые связи про-
должавшей находиться под санкциями со 
стороны ряда западных стран Российской 
Федерации [4; 5; 10]. В данном контексте 
не слишком удивительно, что РФ также по-
несла потери в стоимости отечественного 
экспорта в 2019 г. (см. табл. 1). 

Как показывает сопоставление новей-
ших статистических данных по внешней 
торговле России за 2019 г. с показателями 
2018 г., стоимость ее товарооборота (после 
двухлетнего роста) снова снизилась 
с 688,1 млрд долл. США до 666,6 млрд долл. 
США, то есть примерно на 3,1 %. Произошло 
это в основном за счет сокращения параметров 
экспортных поставок на 6,0 %, с 449,6 млрд 
долл. США до 422,7 млрд долл. США, так как 
импортные закупки по стоимости возросли на 

2,2 % с 238,5 млрд долл. США до 243,7 млрд 
долл. США (см. табл. 1). 

Однако стоит отметить, что в 2016 г. паде-
ние стоимостного показателя российского то-
варного вывоза под давлением внешней конъ-
юнктуры составило 17,0 %, а в 2019 г. оно 
оказалось примерно втрое меньше. При этом 
России удалось добиться некоторых позитив-
ных результатов, особенно в сфере нефтяного 
экспорта в страны дальнего зарубежья. 

Географическая структура отечествен-
ного товарного вывоза в целом сохранилась 
при некотором изменении ее пропорций. 

Так, наиболее важным внешнеторговым 
коллективным партнером РФ оставался Европей-
ский союз (ЕС), пока в составе 28 стран-членов. 
Феномен «Брекзита» повлияет на последующие 
внешнеторговые контакты всех трех сторон 
в будущем, поскольку Великобритания, нахо-
дясь в феврале 2020 г. в новом качестве, со-
общила о своем намерении по завершении пере-
ходного периода после ее выхода из союза вер-
нуться к вопросу о снятии (хотя бы частичном) 
санкций с России (URL: https://www.rbc.ru 
[06.02.2020]). Поддержка с ее стороны санк-
ционных мер в отношении России было обу-
словлено обязательствами ее членства в ЕС. 

Но в 2019 г. российский товарооборот 
с крупнейшим в современном мире регио-
нальным интеграционным блоком сократился 
по сравнению с 2018 г. — на 5,6 % до 277,8 млрд 
долл. США (хотя в 2018 г. отмечался его рост 
на 19,3 % на фоне существенного повышения 
стоимости отечественного товарного вывоза 
в ЕС на 28,3 %). После повышения долевого 
вклада Евросоюза во внешний оборот России 
в 2018 г. до 42,8 % в прошедшем году он показал 
обратный тренд к снижению — до 41,7 %.  

При этом объемы российского экспорта 
в ЕС по итогам 2019 г. заметно сократились — 
на 7,8 % до 189,2 млрд долл. США, а закупки 
товаров в странах-членах Евросоюза понизи-
лись по стоимости незначительно — на 0,8 % 
до 88,6 млрд долл. США. Таким образом, Ев-
ропейский союз сохранил свое положение в ка-
честве крупнейшего партнера России в сфе-
ре внешней торговли, хотя и с понижательным 

2  UNCTADSTAT: официальный сайт. URL: https://unctadstat.unctad.org/EN/ (дата обращения 05.02.2020); 
World Trade Organization: [сайт]. URL: http://www.wto.org (дата обращения 05.02.2020).
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трендом. Тем не менее, с учетом других стран 
региона — Швейцарии (1,0 %) и Норвегии 
(повысившей свой долевой вклад с 0,2 % до 
0,5 % за счет значительного роста закупок 
в России в 2,5 раза) — на европейском на-
правлении концентрируется почти 43,2 % 
отечественного внешнего товарооборота. 
Если в ходе мирохозяйственной эволюции 
удастся на протяжении 2020–2021 гг. избежать 
сползания в очередной циклический эко-
номический кризис, о чем предупреждал 
в 2019 г. ряд экспертов, можно предположить 
сохранение в ближайшей перспективе ли-
дерства Европы среди основных региональ-
ных контрагентов Российской Федерации, 
даже с вероятным снижением как относи-
тельных, так и абсолютных показателей в 
сфере двусторонней внешней торговли. 

На страновом уровне товарооборота России 
с отдельными участниками ЕС можно отме-
тить снижение долевого вклада Германии 
с 8,7 % до 8,0 % в 2019 г. (хотя до этого про-
сматривался тренд к его повышению). При 
этом внешнеторговый оборот РФ с Нидер-
ландами демонстрировал позитивные сдвиги 
(его доля возросла с 6,8 % до 7,3 % общей стои-
мости внешнего товарного обмена России, ко-
нечно, с учетом «роттердамского эффекта»). 
Но наибольший прорыв в относительных по-
казателях (долевой вклад повысился с 2,0 % 
до 2,6 %), как и в абсолютных (рост с 13,7 млрд 
долл. до 17,3 млрд долл. США, то есть на 25,6 %) 
показал товарооборот РФ и Великобритании.  

Стоит отметить, что по динамике возраста-
ния стоимостных параметров товарного обме-
на с Россией Соединенное королевство стало 
абсолютным лидером среди стран-членов Евро-
пейского союза, поскольку общий их рост под-
держан был повышением стоимости отече-
ственного вывоза товаров в Великобританию 
с 9,7 млрд долл. до 13,2 млрд долл. США, то 
есть, на 36,6 %, при фактическом сохранении 
размеров российского импорта по стоимости. 

Как показывают статистические данные 
внешнеторгового оборота РФ, вторым круп-
ным регионом среди контрагентов России 
в 2019 г. оставался Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР), в котором наиболее заметные 
позиции занимают страны-члены форума 

АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества). Долевой вклад форума 
во внешнюю торговлю Российской Федера-
ции в 2019 г. повысился с 31,0 % до 31,8 %, 
но на фоне некоторого понижения абсолютных 
показателей — с 213,2 млрд долл. до 212,2 млрд 
долл. США (или примерно на 0,5 %, хотя в 2018 г. 
отмечался существенный рост на 35,1 млрд 
долл. США, то есть, на 19,8 %). Аналогично 
развивался отечественный товарный экспорт 
в АТЭС, повысившись в 2018 г. на 30,0 млрд 
долл. США (на 34,8 %), в 2019 г. он сокра-
тился почти на 5,0 млрд долл. США, то есть, на 
4,3 %. При этом несколько возрос импорт 
России — на 4,0 млрд долл. США (или на 4,1 %). 

Крупнейшими внешнеторговыми парт-
нерами РФ в АТЭС оставались Китай (его до-
левой вклад в российский внешний товаро-
оборот повысился с 15,7 % до 16,6 %) с ростом 
всех стоимостных параметров (общего обо-
рота — на 2,5 % до 110,9 млрд долл. США, 
отечественного товарного вывоза — на 1,4 % 
до 56,8 млрд долл., российского ввоза — 
на 3,6 % до 54,1 млрд долл. США). 

При значительно меньшей стоимости 
товарооборота на втором месте среди рос-
сийских партнеров находятся США (с воз-
росшим долевым вкладом с 3,6 % до 3,9 % 
и повышением всех абсолютных показате-
лей на 4,9 %, 4,4 % и 5,3 % соответственно). 
На третьей ступеньке оставалась достаточно 
активно конкурирующая с Соединенными 
Штатами в торговых связях с Россией Рес-
публика Корея, которой в 2018 г. удавалось 
иметь с РФ товарооборот, почти равный 
по стоимости обмену России с США — 24,8 млрд 
долл. и 25,0 млрд долл. соответственно, с ана-
логичным долевым вкладом 3,6 %. Однако 
в 2019 г. темпы роста ее торгового оборота 
с РФ оказались отрицательными, а стоимость 
его составила 24,4 млрд долл. США, то есть 
3,7 % всего внешнего товарного обмена Рос-
сийской Федерации. На четвертой строке тра-
диционно находится Япония со снизившейся 
долей 3,0 %. Но в 2019 г. ее оборот с РФ сокра-
тился по стоимости до 20,3 млрд долл. США (или 
на 4,5 %) при падении отечественного товарного 
вывоза почти на 1,0 млрд долл. США (или на 
8,7 %), но некотором повышении стоимости 
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поставок японских товаров в Россию (на 1,6 %). 
Таким образом, несмотря на соответствующую 
риторику, США и Япония сохраняли заметное 
положение во внешней торговле РФ. 

Третьей по своему долевому вкладу в 2019 г. 
во внешний товарооборот Российской Феде-
рации остается зона стран ближнего зару-
бежья, на нее приходится примерно 1/8 всей 
стоимости внешнеторговых операций. Дан-
ный показатель демонстрирует синусоид-
ный тренд, повысившись в 2019 г. до 12,1 %. 
Аналогично возросла стоимость внешнеторго-
вого оборота РФ со странами-членами ЕАЭС 
— с 8,2 % до 8,6 %.  

При этом ведущими контрагентами 
России в данном ареале оставались Респуб-
лика Беларусь (с долевым вкладом 5,0 %), 
Казахстан (нарастивший свой вклад с 2,7 % 
до 2,9 %), Украина (понизившая, напротив, 
его с 2,2 % до 1,7 %). Наиболее активно раз-
вивал внешнеторговые связи с РФ Узбеки-
стан, не только повысивший долевой вклад 
в российский внешний товарный оборот с 0,6 % 
до 0,8 %, но добившийся роста двустороннего 
обмена на 16,1 % до 5,1 млрд долл. США. 

Стоит отметить, что среднеазиатские 
партнеры России в 2019 г. продемонстрирова-
ли повышение всех стоимостных показателей 
во взаимном товарном обороте с РФ. Однако 
менее активно проявили себя Республика Бе-
ларусь (некоторое снижение общей стоимости 
обмена с Россией на 3,1 %, товарных закупок в 
РФ — на 6,7 %), Украина, показавшая замет-
ное снижение всех параметров двусторонней 
торговли с Россией (см. табл. 1). 

Среди «прочих» внешнеторговых контр-
агентов Российской Федерации наиболее за-
метны такие страны, как Турция (на нее 
в 2019 г. приходилась возросшая доля в стои-
мости внешнего оборота РФ — 3,9 %, но об-
щий ее рост обусловлен повышением стои-
мостных параметров российских закупок 
в Турции — на 17,5 % при снижении россий-
ских поставок на 1,2 %), Индия (с долевым 
вкладом 1,7 %, схожей ситуацией в распреде-
лении двусторонних экспортно-импортных 
потоков), Египет и Бразилия, показавшие сни-
жение практически всех параметров, харак-
теризующих их торговые связи с Российской 

Федерацией. Можно предположить, что от-
носящиеся к данной подгруппе Швейцария 
и Норвегия могут выглядеть в дальнейшем 
несколько перспективнее как внешнеторго-
вые партнеры России. 

При рассмотрении новейших трендов 
во внешней торговле Российской Федера-
ции определенное внимание следует обра-
тить на товарную структуру экспортно-им-
портных связей (здесь и далее, см. табл. 2, 3). 

Традиционно, основную часть отече-
ственного товарного экспорта составляет 
товарная группа «минеральные продукты», 
включающая поставки топливно-энергети-
ческих товаров (нефть, газ, пр.). Можно 
констатировать, что в 2019 г. в целом сохра-
нилось долевое соотношение между различ-
ными товарными группами. Расчетные дан-
ные в таблице 2 показывают очевидное 
доминирование в отечественном вывозе ми-
неральных продуктов (почти 68,0 % всех по-
ставок в страны дальнего зарубежья, свыше 
31,4 % — в СНГ). При этом отмечается неко-
торое снижение их стоимостных параметров.  

На втором месте в структуре российско-
го товарного экспорта — снова по традиции 
— находятся «металлы и изделия из них» 
(8,2 % общей стоимости вывоза в дальнее за-
рубежье), на третьем — группа «продукция 
химической промышленности, каучук» 
(5,4 %), на четвертом — «продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сырье» 
(5,1 %), на пятом — «машины, оборудование 
и транспортные средства» (свыше 4,6 %), на 
шестом — «драгоценные камни, драгоцен-
ные металлы и изделия из них» (4,0 %). В со-
вокупности на эти шесть товарных групп 
в 2019 г. пришлось 95,3 % всего стоимостно-
го объема отечественного вывоза в дальнее 
зарубежье. В СНГ направлены в основном 
те же товарные группы, но наиболее круп-
ных пять, которые обеспечили 89,1 % всей 
стоимости российских поставок в эту зону. 

Товарная структура импортных закупок 
России включает в основном те же группы, 
но соотношение между ними складывается 
по-другому. Так, в товарном импорте РФ из 
дальнего зарубежья на первой строке остают-
ся «машины, оборудование и транспортные 
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Страны * 2018 2019 Темпы роста  
в 2019 к 2018,  %

Мир, всего 688110,7 449617,3 238493,4 100,0 666557,7 422777,2 243780,6 100,0 96,9 94,0 102,2

В том числе:
ЕС, всего 294410,0 205109,1 89300,9 42,8 277796,1 189165,9 88630,2 41,7 94,4 92,2 99,2

В том числе:
Германия 59696,8 34184,3 25512,5 8,7 53161,4 28049,5 25111,9 8,0 89,1 82,1 98,4

Нидерланды 47133,8 43440,3 3693,5 6,8 48766,4 44789,0 3977,5 7,3 103,5 103,1 107,7

Италия 26981,9 16401,2 10580,7 3,9 25240,5 14342,0 10898,6 3,8 93,5 87,4 103,0

Польша 21747,5 16605,3 5142,2 3,2 17528,5 12448,7 5079,8 2,6 80,6 75,0 98,8

Великобритания 13767,8 9705,6 4062,2 2,0 17296,8 13260,5 4036,3 2,6 125,6 136,6 99,4

Франция 17191,7 7633,3 9558,5 2,5 14931,5 6369,1 8562,4 2,2 86,9 83,4 89,6

Финляндия 14753,2 11370,6 3382,7 2,1 13564,5 10080,7 3483,7 2,0 91,9 88,7 103,0

Бельгия 11682,1 9211,2 2470,9 1,7 9169,9 6771,7 2398,2 1,4 78,5 73,5 97,1

Чехия 8672,1 4896,7 3775,4 1,3 8560,3 4861,1 3699,2 1,3 98,7 99,3 98,0

Венгрия 6966,3 4801,3 2165,0 1,0 6357,2 4083,2 2273,9 1,0 91,3 85,0 105,0

Словакия 5983,2 3790,5 2192,7 0,9 6225,7 4063,3 2162,4 0,9 104,1 107,2 98,6

Австрия 5789,4 3375,5 2413,9 0,8 6149,2 3517,1 2632,1 0,9 106,2 104,2 109,0

Испания 5758,2 2360,7 3397,6 0,8 5878,6 2558,6 3320,0 0,9 102,1 108,4 97,7

Латвия 5302,9 4822,3 480,6 0,8 5555,4 5088,5 466,9 0,8 104,8 105,5 97,2

Румыния 4919,7 3095,8 1823,9 0,7 4658,9 3196,2 1462,8 0,7 94,7 103,2 80,2

Швеция 5363,1 3140,8 2222,3 0,8 4533,8 2298,4 2235,4 0,7 84,5 73,2 100,6

Дания 4890,7 3891,1 999,6 0,7 4368,5 3199,8 1168,6 0,7 89,3 82,2 116,9

Греция 4332,1 4055,6 276,5 0,6 4141,5 3883,8 257,6 0,6 95,6 95,8 93,2

Литва 4765,7 4225,1 540,7 0,7 4058,8 3485,3 573,5 0,6 85,2 82,5 106,1

Мальта 4695,3 4664,8 30,4 0,7 3776,4 3755,1 21,4 0,6 80,4 80,5 70,3

Болгария 3468,1 2942,8 525,3 0,5 3267,9 2691,0 577,0 0,5 94,2 91,4 109,8

Эстония 3069,0 2452,1 616,9 0,4 2935,3 2449,5 485,8 0,4 95,6 99,9 78,7

Ирландия 2003,0 677,9 1325,1 0,3 2053,0 436,8 1616,2 0,3 102,5 64,4 122,0

Хорватия 1439,3 1229,5 209,7 0,2 1669,4 1474,1 195,2 0,3 116,0 119,9 93,1

Словения 1338,9 377,8 961,1 0,2 1512,2 489,4 1022,8 0,2 112,9 129,5 106,4

Португалия 1442,3 906,7 535,6 0,2 1252,7 709,4 543,2 0,2 86,9 78,2 101,4

Кипр 798,5 786,5 12,0 0,1 786,5 764,6 21,9 0,1 98,5 97,2 182,5

Люксембург 267,1 63,8 203,3 0,0 239,1 49,6 189,5 0,0 89,5 77,7 93,2

Таблица 1. Динамика внешнеторговых связей Российской Федерации,  
2018—2019 гг. (млн долл. США; %) 

* В таблице приведены данные по основным внешнеторговым партнерам России, доля которых в стои-
мостных параметрах ее товарного оборота не менее 0,2 % (за исключением стран ближнего зару-
бежья, имеющих долевой вклад 0,1 %).
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Страны *
2018 2019 Темпы роста  

в 2019 к 2018, %

Оборот Экспорт Импорт Доля в 
обороте Оборот Экспорт Импорт Доля  

в обороте Оборот Экс-
порт

Им-
порт

СНГ 81410,3 54942,4 26467,9 11,8 80378,6 53419,9 26958,8 12,1 98,7 97,2 101,9

ЕАЭС 56693,3 38047,0 18646,2 8,2 57343,7 37825,9 19517,8 8,6 101,1 99,4 104,7

Беларусь 34425,3 22015,7 12409,6 5,0 33345,7 20545,0 12800,7 5,0 96,9 93,3 103,2

Казахстан 18390,1 13041,2 5348,9 2,7 19621,8 14050,8 5571,0 2,9 106,7 107,7 104,2

Украина 14983,1 9521,1 5462,0 2,2 11454,0 6619,4 4834,6 1,7 76,4 69,5 88,5

Узбекистан 4381,3 3317,8 1063,5 0,6 5085,8 3908,2 1177,7 0,8 116,1 117,8 110,7

Азербай-
джан 2486,9 1713,4 773,5 0,4 3169,7 2312,8 856,9 0,5 127,5 135,0 110,8

Армения 1988,1 1351,8 636,3 0,3 2509,9 1680,0 829,9 0,4 126,3 124,3 130,4

Кыргызстан 1889,9 1638,4 251,5 0,3 1866,3 1550,1 316,2 0,3 98,8 94,6 125,7

Республика-
Молдова 1560,2 1204,6 355,6 0,2 1640,6 1257,2 383,4 0,2 105,2 104,4 107,8

Таджики-
стан 893,9 849,6 44,3 0,1 990,0 953,1 36,9 0,1 110,8 112,2 83,3

Туркмени-
стан 411,6 288,8 122,8 0,1 694,8 543,3 151,5 0,1 168,8 188,1 123,3

Страны * 2018 2019 Темпы роста  
в 2019 к 2018,  %

Мир, всего 688110,7 449617,3 238493,4 100,0 666557,7 422777,2 243780,6 100,0 96,9 94,0 102,2

АТЭС 213195,5 116242,4 96953,1 31,0 212187,6 111225,2 100962,4 31,8 99,5 95,7 104,1

В том числе:
Китай 108244,7 56019,4 52225,4 15,7 110918,6 56791,6 54127,0 16,6 102,5 101,4 103,6

США 25021,8 12496,6 12525,1 3,6 26236,8 13049,0 13187,8 3,9 104,9 104,4 105,3

Респ. Корея 24835,4 17824,8 7010,6 3,6 24359,3 16357,3 8002,0 3,7 98,1 91,8 114,1

Япония 21259,4 12437,4 8822,0 3,1 20313,3 11353,0 8960,3 3,0 95,5 91,3 101,6

Тайвань (К.) 6644,8 4500,7 2144,1 1,0 5250,3 3226,5 2023,9 0,8 79,0 71,7 94,4

Вьетнам 6081,5 2457,3 3624,2 0,9 4919,1 1136,1 3783,0 0,7 80,9 46,2 104,4

Малайзия 2713,2 1086,6 1626,6 0,4 2904,9 1149,8 1755,1 0,4 107,1 105,8 107,9

Сингапур 3659,1 2789,6 869,5 0,5 2887,9 2299,6 588,3 0,4 78,9 82,4 67,7

Мексика 2941,6 2003,3 938,3 0,4 2585,8 1478,1 1107,8 0,4 87,9 73,8 118,1

Индонезия 2583,4 868,1 1715,3 0,4 2452,0 769,9 1682,1 0,4 94,9 88,7 98,1

Таиланд 2609,3 753,5 1855,8 0,4 2368,2 614,3 1753,9 0,4 90,8 81,5 94,5

Канада 1326,2 580,6 745,6 0,2 1753,7 817,2 936,5 0,3 132,2 140,7 125,6

Филиппины 1217,0 799,5 417,4 0,2 1122,8 695,4 427,4 0,2 92,3 87,0 102,4

Гонконг 1374,4 991,9 382,6 0,2 1279,6 803,3 476,3 0,2 93,1 81,0 124,5

Чили 1182,2 124,2 1058,0 0,2 1025,6 97,3 928,3 0,2 86,8 78,4 87,7
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Таблица 2. Структура товарного экспорта Российской Федерации, 2018—2019 гг.  
(тыс. долл. США; %) 

Страны *
2018 2019 Темпы роста  

в 2019 к 2018, %

Оборот Экспорт Импорт Доля в 
обороте Оборот Экспорт Импорт Доля  

в обороте Оборот Экс-
порт

Им-
порт

ПРОЧИЕ

В том числе:
Турция 25544,7 21313,3 4231,4 3,7 26034,3 21063,3 4971,0 3,9 101,9 98,8 117,5

Индия 10976,6 7751,5 3225,1 1,6 11229,9 7308,1 3921,8 1,7 102,3 94,3 121,6

Швейцария   7209,5 4597,7 2611,8 1,0 6520,0 3670,7 2849,4 1,0 90,4 79,8 109,1

Египет   7668,9 7142,1 526,7 1,1 6246,4 5765,6 480,8 0,9 81,5 80,7 91,3

Бразилия 5055,3 2584,3 2471,0 0,7 4603,0 2454,8 2148,1 0,7 91,1 95,0 86,9

Норвегия  1621,1 1140,8 480,3 0,2 3338,1 2833,0 505,1 0,5 205,9 248,3 105,2

Израиль      2719,1 1954,1 764,9 0,4 2250,1 1416,5 833,6 0,3 82,8 72,5 109,0

Монголия 1652,4 1609,1 43,3 0,2 1768,2 1734,6 33,6 0,3 107,0 107,8 77,6

Грузия 1355,0 956,8 398,2 0,2 1331,9 882,6 449,3 0,2 98,3 92,2 112,8

Аргентина 1246,1 394,7 851,4 0,2 1149,6 322,3 827,3 0,2 92,3 81,7 97,2

Южная  
Африка 1069,6 285,7 783,9 0,2 1107,6 280,7 826,9 0,2 103,6 98,2 105,5

Примечание. Источник: собственная разработка на основе статистических данных: Федеральная таможенная 
служба: официальный сайт. URL: http://customs.ru (дата обращения 05.02.2020); Eurostat: [сайт]. URL: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ (last update of data: 01.02.2020); UNCTADSTAT: официальный сайт. URL: 
https://unctadstat.unctad.org/EN/ (дата обращения 05.02.2020); World Trade Organization: [сайт]. URL: 
http://www.wto.org (дата обращения 05.02.2020).

Наименование товарной  
отрасли

Страны дальнего  
зарубежья

Страны  
СНГ

2019 2019
январь –  
декабрь

Доля  
к 

итогу, 
 %

Темп 
роста 
2019  

к 2018,  %

январь –  
декабрь

Доля  
к 

итогу, 
 %

Темп 
роста 
2019  

к 2018,  %

ВСЕГО: 216 821 773,6 100,00 102,3 26 958 779,3 100,00 101,9

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье (кроме текстильного)

23 665 458,1 10,91 99,4 6 181 476,8 22,93 104,3

Минеральные продукты 2 108 846,4 0,97 98,5 2 997 641,3 11,12 104,4
Топливно-энергетические 
товары

1 131 182,9 0,52 96,5 979 474,1 3,63 87,8

Продукция химической  
промышленности, каучук

43 832 307,6 20,22 110,4 3 925 154,8 14,56 100,6

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них

1 225 022,6 0,57 101,7 49 722,2 0,18 76,3
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средства» (свыше 49,3 % общей стоимости 
ввоза), на второй — «продукция химической 
промышленности, каучук» (20,2 %), на 
третьей — группа «продовольственные това-
ры и сельскохозяйственное сырье» (10,9 %), 
на четвертой — «металлы и изделия из них» 
(6,2 %), на пятой — «текстиль, текстильные 
изделия и обувь» (6,1 %). То есть, суммарно 
пять основных товарных групп составляют 
92,7 % всей стоимости российского ввоза из 
стран дальнего зарубежья. 

При этом в списке закупаемых товаров 
в зоне СНГ можно выделить шесть групп, 
что обусловлено присоединением к назван-
ным выше группы «минеральные продукты» 
(достигают 11,1 % общих стоимостных пара-
метров российских закупок в ближнем зару-
бежье). Можно отметить совокупный вес 
шести товарных групп во ввозе России из 
стран ближнего зарубежья — почти 93,3 % 
его общей стоимости. 

При подведении итогов проведенного авто-
ром исследования, можно констатировать, что 
Российской Федерации в 2019 г. на фоне нарас-
тающей турбулентности в системе мирового 

хозяйства и международного товарного обмена, 
сохраняющегося пока санкционного давления 
со стороны некоторых западных стран, в основ-
ном удалось противостоять многим внешним 
вызовам, показать в целом неплохие результаты 
в сфере внешнеторговой деятельности. Кроме 
рассмотренных выше, следует отметить, что 
вопреки санкциям, в условиях снижения уров-
ня антироссийской риторики, Россия активи-
зировала свои поставки топлива в США, заняв к 
концу года место среди трех наиболее крупных 
поставщиков нефти, нефтепродуктов наряду 
с Канадой и Мексикой. Тем не менее, вполне 
очевидны предпринимаемые в РФ меры по ди-
версификации своих экспортно-импортных свя-
зей, как в сфере стимулирования новых техноло-
гических разработок, так и в области перехода 
к позитивным сдвигам в сложившейся ранее и не 
отвечающей зачастую современным требова-
ниям географической и товарной структуре ее 
внешнеторговой деятельности. Таким образом, 
перспективы развития, как российской эконо-
мики, так и внешнего товарного обмена России 
связаны с необходимостью обеспечения техно-
логического прорыва. 

Наименование товарной  
отрасли

Страны дальнего  
зарубежья

Страны  
СНГ

2019 2019
январь –  
декабрь

Доля  
к 

итогу, 
 %

Темп 
роста 
2019  

к 2018,  %

январь –  
декабрь

Доля  
к 

итогу, 
 %

Темп 
роста 
2019  

к 2018,  %

Древесина и целлюлозно- 
бумажные изделия

3 204 528,2 1,48 97,9 486 778,1 1,81 75,4

Текстиль, текстильные  
изделия и обувь

13 142 040,0 6,06 102,0 1 963 201,5 7,28 100,2

Драгоценные камни,  
драгоценные металлы  
и изделия из них

730 742,4 0,34 125,5 335 328,2 1,24 185,7

Металлы и изделия из них 13 362 979,2 6,16 106,8 4 455 885,4 16,53 97,4
Машины, оборудование  
и транспортные средства

106 910 792,0 49,31 99,6 5 633 876,6 20,90 103,9

Другие товары 8 639 057,1 3,98 100,1 929 714,4 3,45 101,1

Примечание. Составлено и подсчитано на основе данных Федеральной таможенной службы: 
официальный сайт. URL: http://customs.ru (дата обращения 05.02.2020). 
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Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
2019 2019

январь –  
декабрь

Доля  
к итогу, 

 %

Темп 
роста 
2019  

к 2018, 
 %

январь –  
декабрь

Доля  
к итогу, 

 %

Темп 
роста 
2019 

к 2018, 
 %

ВСЕГО: 369 357 315,6 100,00 93,6 53 419 851,0 100,00 97,2
Продовольственные товары  
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Продукция химической  
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Кожевенное сырье, пушнина  
и изделия из них
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Древесина и целлюлозно- 
бумажные изделия

10 362 868,4 2,81 90,2 2 424 148,0 4,54 100,0

Текстиль, текстильные изделия 
и обувь
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Примечание. Составлено и подсчитано на основе данных Федеральной таможенной службы: 
официальный сайт. URL: http://customs.ru (дата обращения 05.02.2020). 

Таблица 3. Структура товарного импорта Российской Федерации, 2018—2019 гг.  
(тыс. долл. США; %) 
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М.В. Лизавенко1,2 

1 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

2 АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» 

lizavenko.m.v@gmail.com 

Предложена методика разработки стратегии управления персоналом для предприятий высоко-
технологичных отраслей промышленности на основе системного анализа и практического опыта. 
Показана модель функциональной стратегии предприятия. Особое внимание уделено системе пла-
нирования и анализа, а также изменению процессов управления персоналом в соответствии с совре-
менными целями развития отрасли и государственными задачами. Представлена система показате-
лей для количественного и качественного анализа стратегии управления человеческими ресурсами.  

Ключевые слова: высокотехнологичные отрасли, функциональная стратегия, управление персо-
налом, эффективность деятельности, управление изменениями. 

Development of a human resource management strategy for high-tech enterprises 

M.V. Lizavenko1,2 

1 National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2 Molecular Electronics Research Institute (JSC MERI), Moscow 

Аuthor has proposed the methodology for developing a personnel management strategy for enterprises 
of high-tech industries based on system analysis and practical experience. The model of functional enterprise 
strategy is shown. Special attention is paid to the planning and analysis system as well as changing the pro-
cesses of personnel management in accordance with modern goals of industry development and state tasks. 
Аuthor has presented the system of indicators for quantitative and qualitative analysis of human resource 
management strategy. 

Keywords: high-tech industries, functional strategy, human resource management, performance, 
modification management. 

Сегодня перед предприятиями высокотехно-
логичных отраслей промышленности стоят мас-
штабные задачи: реализация государственных 
программ, осуществление цифровой трансфор-
мации, обеспечение технологической независи-
мости и национальной безопасности страны. 
К данным отраслям относятся авиационная 

и ракетно-космическая промышленность, атом-
ный энергопромышленный комплекс, судо-
строительная промышленность, а также элек-
тронная и радиоэлектронная промышленность. 

В современном мире научные знания 
и высокие технологии создают условия для 
эффективной экономики, для модернизации 
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отраслей и обеспечения безопасности, способ-
ствуют повышению уровня жизни населения. 
В связи с этим приоритетной целью деятель-
ности России на государственном уровне ста-
новится создание условий для достижения ли-
дерства в ведущих высокотехнологичных 
отраслях промышленности, для усиления по-
зиций российских предприятий на мировом 
рынке и их инвестиционной поддержки. 

В высокотехнологичных отраслях реали-
зуются три крупных блока — разработка тех-
нологий и изделий, создание материалов 
и компонентов и, собственно, производство 
продукции. Для решения данных задач важно 
наличие на предприятиях эффективных и во-
влеченных сотрудников, обладающих соот-
ветствующими компетенциями, что должно 
обеспечивать запуск, успешную деятельность 
и дальнейшее развитие высокотехнологично-
го производства. Кроме того, необходимо 
создавать условия для привлечения талантли-
вой молодежи, предоставлять им возмож-
ность самореализации, решения амбициоз-
ных задач и достижения высоких результатов.  

Таким образом, в условиях необходимо-
сти технологического прорыва в развитии 
промышленности: создания конкурентоспо-
собных компаний и продукции, интенсифи-
кации научно-технических исследований, 
практического внедрения инновационных 
разработок — ключевым драйвером повыше-
ния эффективности высокотехнологичной 
отрасли является развитие кадрового потен-
циала. 

Такая функциональная стратегия пред-
приятия, как стратегия управления персона-
лом, представляет собой концепцию развития 
персонала и организации в целом, которая 
в том числе включает мероприятия по разви-
тию кадрового потенциала. Чтобы разработать 
стратегию управления человеческими ресур-
сами для предприятия высокотехнологичной 
отрасли, в первую очередь необходимо четко 
понимать стратегию развития отрасли и, соот-
ветственно, стратегические цели предприятия.  
В связи с этим необходимо сформулировать 
ответы на следующие вопросы:  

• Технологии: что делать и что развивать? 
• Рынки: куда и кому продавать? 

• Инвестиции: кто заинтересован? 
• Персонал: кто будет реализовывать? 
Результаты исследования позволяют 

сделать вывод, что в области управления 
персоналом в высокотехнологичных отрас-
лях сегодня необходимо решать следующие 
приоритетные задачи: обеспечение потреб-
ности цифровой экономики и сфер высоких 
технологий в интеллектуальном капитале; 
разработка эффективной модели управле-
ния кадрами и инновационными проектами; 
увеличение привлекательности предприя-
тий отрасли для молодых и высококвалифи-
цированных специалистов.  

Для подготовки мероприятий по совер-
шенствованию управления эффективностью 
деятельности персонала и разработки предло-
жений по изменению в управлении человече-
скими ресурсами предприятия предложена 
модель функциональной стратегии, которая 
включает анализ и проектирование по на-
правлениям: организационное развитие, под-
бор и адаптация персонала, профориентацио-
ная работа, обучение и развитие персонала, 
мотивация и социальный пакет, внутренние 
коммуникации и вовлеченность.  

Модель состоит из следующих блоков: 
1) определение стратегических целей и за-
дач в области управления персоналом в за-
висимости от стратегии развития отрасли 
и предприятия; 2) анализ процессов управ-
ления персоналом с помощью системы по-
казателей; 3) определение и количественная 
характеристика тенденций и факторов из-
менений; 4) выявление «узких мест» и «про-
блемных зон» в кадровой политике; 5) раз-
работка плана мероприятий и ключевых 
проектов для реализации функциональной 
стратегии [1]. 

В ходе исследования нами выявлено: 
чтобы ключевые цели, задачи и критерии 
успешности управления персоналом опре-
делить и структуризировать в соответствии 
со стратегическими целями предприятия, 
необходимо проанализировать факторы 
внешней и внутренней среды, а также сте-
пень влияния этих факторов. Для выявле-
ния аспектов воздействия внешней среды 
предлагается применять STEP-анализ и метод 
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пяти сил Портера. Данные маркетинговые 
инструменты позволяют системно проана-
лизировать аспекты и степень воздействия 
внешней среды, а также выявить «точки 
риска» отрасли и предприятия. Далее для  
формулировки и обоснования стратегиче-
ских направлений развития предприятия 
рекомендуется проводить SWOT-анализ.  

По итогам SWOT-анализа формируются 
стратегические цели управления персона-
лом. Далее осуществляется анализ каждого 
направления.  Рассмотрим систему показа-
телей для количественного и качественного 
анализа стратегии управления человечески-
ми ресурсами, разработанную по итогам 
практической деятельности на предприя-
тиях высокотехнологичных отраслей.  

Для анализа состояния кадрового потен-
циала предприятия, в том числе при детальном 
рассмотрении категорий персонала и  подраз-
делений, предлагается использовать следую-
щие основные показатели: среднесписочная 
численность, общая численность, числен-
ность сотрудников до 35 лет, структура катего-
рий сотрудников, текучесть персонала, про-
движение сотрудников, организационные 
изменения, классификация персонала: ген-
дерный и возрастной состав, количество кан-
дидатов, докторов наук, аспирантов, академи-
ков РАН, член-корреспондентов РАН, 
наличие и количество почетных званий и раз-
личных наград у сотрудников.  

Чтобы определить параметры подбора 
персонала, требуется выявить потребности 
в кадрах, закрыть план набора в соответствую-
щем количестве и необходимой квалифика-
ции, а также провести анализ ресурсов и инстру-
ментов, используемых для подбора персонала. 
Для данного направления предлагаем исполь-
зовать такие показатели, как: выполнение пла-
на по набору, скорость закрытия вакансий 
(в том числе в разрезе категорий), качество 
подбора, а также результаты мероприятий по 
популяризации бренда работодателя и набору 
персонала.  

Следует отметить, что организация и ка-
чество проведения адаптационных меро-
приятий обеспечивает закрепляемость но-
вых сотрудников. В связи с этим важно 

проводить оценку адаптационных показа-
телей: процент текучести персонала в пер-
вые шесть месяцев работы, коэффициент 
адаптации персонала (организация и про-
ведение адаптационного курса и мероприя-
тий для вновь принятых сотрудников), на-
личие и информативность справочника для 
новых сотрудников.  

Опыт ведущих предприятий показыва-
ет, что система социального лифта «школа 
— вуз — предприятие» в перспективе дает 
высокий результат: повышает перспектив-
ность отрасли, позволяет привлекать и мо-
тивировать талантливую молодежь.  При по-
строении данной системы необходимо 
определять уровень профориентационной 
работы предприятия. К ней относятся: орга-
низация и проведение экскурсий в рамках 
обеспечения отрасли высококвалифициро-
ванными кадрами, работы по профориента-
ции учащихся школ и колледжей, организа-
ция и проведение профориентационных 
курсов для учащихся, проведение мастер-
классов и участие в городских мероприя-
тиях. 

Направление обучения и развития персо-
нала для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности является центральным  и со-
стоит из следующих блоков: взаимодействие 
с учебными заведениями; выявление потреб-
ности обучения; составление плана обучения, 
соответствующего потребности; организация 
обучения и оценка его эффективности; оцен-
ка персонала. Следует отметить, что для фор-
мирования кадрового резерва предприятия 
и составления индивидуальных планов раз-
вития сотрудников необходимо проводить 
комплексную оценку персонала, которая 
включает оценку эффективности деятельно-
сти сотрудника, оценку профессиональных 
и корпоративных компетенций. 

Для количественной характеристики 
эффективности взаимодействия с профиль-
ными учебными заведениями предлагаем ис-
пользовать следующую систему показателей: 
1) количество учебных заведений, участвую-
щих в программе взаимодействия; 2) нали-
чие профильных для предприятия специ-
альностей и базовых кафедр; 3) реализация 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020 33

Лизавенко М.В. 

целевого набора; 4) количество студентов, 
прошедших учебную и производственную 
практику на предприятии; 5) количество 
студентов, трудоустроенных после практи-
ки; 6) количество сотрудников, обучающих-
ся в магистратуре и аспирантуре профиль-
ных учебных заведений; 7) реализация 
совместных мероприятий и проектов по ак-
туальным тематикам; 8) количество препо-
давателей из числа сотрудников предприя-
тия [2]. 

Отметим целесообразность структуриро-
вания системы обучения персонала на пред-
приятии по следующим видам обучения: 1) 
внутреннее обучение сотрудников корпора-
тивными преподавателями; 2) наставниче-
ство; 3) курсы повышения квалификации 
и целевого назначения во внешних обучаю-
щих организациях; 4) дистанционное обуче-
ние; 5) получение высшего и послевузовского 
образования; 6) лекции, семинары, тренинги, 
круглые столы и конференции; 7) каскадное 
обучение — обучение по результатам стажи-
ровок.  

Для количественного анализа системы 
внутреннего и внешнего обучения персонала 
предприятия предлагаем применять следую-
щую систему показателей (в том числе при 
детальном рассмотрении категорий персона-
ла и подразделений): количество сотрудни-
ков, прошедших обучение (в разрезе видов 
обучения); выполнение плана по обучению; 
объем обучения, количество часов обучения 
на одного сотрудника, зачисленного в кадро-
вый резерв; затраты на обучение; количество 
внутренних курсов; количество обученных 
по приоритетным направлениям; количество 
сотрудников, участвующих в профильных 
конференциях и стажировках. Следует отме-
тить, что для высокотехнологичных отраслей 
приоритетными являются показатели обуче-
ния по направлениям: укрепление кадрового 
резерва руководителей, подготовка кадров 
для внедрения инноваций и целевое обуче-
ние сотрудников по профильным програм-
мам предприятия.  

Мотивация персонала является ключе-
вым направлением кадровой политики 
предприятия, которое состоит из следующих 

блоков: материальная мотивация, социаль-
ный пакет, нематериальная мотивация. Ана-
лиз направления материальной мотивации 
предлагаем проводить по следующим пока-
зателям (в том числе при детальном рассмот-
рении категорий персонала и подразделе-
ний): 1) величина фонда оплаты труда, 
средняя заработная плата, доля фонда опла-
ты труда в выручке, выручка на одного ра-
ботника; 2) структура, принципы и инстру-
менты установления заработной платы; 
3) структура премирования работников; 4) со-
отношение уровня заработной платы пред-
приятия с отраслевым уровнем; 5) принципы 
и алгоритм формования фонда оплаты труда 
и бюджета расходов на персонал. 

В социальный пакет работника могут вхо-
дить следующие опции: компенсация затрат 
на аренду жилья для иногородних; предостав-
ление служебного жилья; добровольное меди-
цинское страхование; предоставление корпо-
ративной мобильной связи; материальная 
помощь; компенсация части затрат: на пита-
ние,  отдых по путевке, фитнес клуб, обучение 
иностранным языкам, погашение ипотечного 
кредита и др.. Для анализа расходов на персонал 
необходима информация о структуре и тен-
денциях расходов в целом и в разрезе направ-
лений (подбор и адаптация, обучение и разви-
тие, корпоративная культура, социальные 
расходы), а также информация о затратах на 
одного сотрудника и о количестве сотрудни-
ков в каждой опции социального пакета. 

В ходе практической деятельности мы 
выявили, что важную роль в управлении 
эффективностью деятельности персонала 
играет нематериальная мотивация, уровень 
корпоративной культуры и вовлеченности. 
Анализ направления внутренних коммуника-
ций и корпоративной культуры следует про-
водить по следующим показателям: 1) кор-
поративные мероприятия и количество 
участников; 2) количество выпусков корпо-
ративной газеты в год, уровень актуальности 
и информативности материалов, количе-
ство публикаций от имени высшего руко-
водства, наличие значимых сведений об из-
менениях в работе предприятия, в том числе 
о руководителях подразделений, владельцах 
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процессов; 3) уровень посещаемости и объ-
ем информации корпоративного портала 
предприятия, а также наличие дополни-
тельных возможностей: мобильной версии 
корпоративного портала, возможности опро-
сов и голосований и др.; 4) оперативность 
информирования сотрудников о событиях 
и мероприятиях через каналы корпоративных 
коммуникаций; 5) встречи руководства ком-
пании с сотрудниками предприятия, а также 
опросы сотрудников в целях определения их 
актуальных потребностей и анализа прове-
денных мероприятий. 

В ходе исследования мы установили, что 
эффективное управление вовлеченностью 
и лояльностью персонала способствует повы-
шению производительности и финансовых 
показателей, позволяет привлекать и удержи-
вать высококвалифицированных сотрудни-
ков, повышать имидж и восприятие бренда 
компании [3]. Вовлеченность персонала — 
показатель, имеющий математически под-
тверждаемую корреляцию с бизнес-показате-
лями предприятия — выручкой, долей рынка, 
прибыльностью. Перечислим критерии оцен-
ки вовлеченности: 1) сотрудник всегда пози-
тивно отзывается о компании в общении с 
коллегами, потенциальными сотрудниками и 
клиентами; 2) сотрудник действительно хочет 
остаться в компании на длительное время, 
быть частью компании; 3) сотрудник прикла-
дывает дополнительные усилия, чтобы способ-
ствовать успеху бизнеса. Как правило, исследо-
вание уровня вовлеченности и лояльности 
проводится специальными консалтинговыми 
компаниями. 

По завершении системного анализа те-
кущего состояния и тенденций процессов 
управления персоналом необходимо коли-
чественно и качественно характеризовать 
требуемое состояние каждого направления в 
соответствии со стратегией предприятия и 
разработать план изменений и ключевые про-
екты в области управления человеческими 
ресурсами. Для предприятий высокотехноло-
гичных отраслей сегодня приоритетными яв-
ляются следующие направления изменений: 
1) развитие кадрового потенциала, формова-
ние кадрового резерва; 2) разработка индиви-

дуальной мотивации ключевых сотрудников, 
создающих новые продукты, решения, ком-
мерционализируемые в будущем; 3) автомати-
зация принятия решений по управлению ком-
панией и коммуникациями; 4) формирование 
бренда  с высоким уровнем технической 
экспертизы, современными компетенция-
ми и масштабными проектами междуна-
родного уровня для целевой аудитории. 

Таким образом, в условиях инновацион-
ного развития отраслей промышленности ме-
неджеры высокотехнологичных предприятий 
должны реализовывать стратегические изме-
нения, в том числе решать проблемы кадро-
вой политики. Это управление эффектив-
ностью деятельности персонала в рамках 
достижения стратегических целей предприя-
тий отрасли, в зависимости от внешних вызо-
вов среды, требующее  грамотного построе-
ния системы управления персоналом, а также 
разработки и реализации функциональной 
стратегии. 

Подведем итог. Практическая деятель-
ность свидетельствует, что предложенная  
методика разработки стратегии управления 
персоналом и  модель функциональной 
стратегии позволяют выявить проблемы, 
количественно обосновать необходимые из-
менения в процессах управления персона-
лом, а также выработать план мероприятий 
и ключевые проекты по совершенствова-
нию стратегии управления человеческими 
ресурсами. Реализация стратегии управле-
ния персоналом является условием успеха и 
вектором роста эффективности деятельно-
сти предприятия. 
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Авторы рассматривают маркетинговые коммуникации в качестве инструмента сближения 
товара, продавца и покупателя. Идеальный маркетинг, то есть маркетинг «утопии», представляет со-
бой идеальное продвижение товаров в условиях полного учета всех потребностей и аспектов потре-
бительского поведения. В статье анализируются факторы внешнего влияния на потребительское ре-
шение о покупке: географические, социокультурные факторы, а также семья как малая группа, 
оказывающая особое влияние на потребительское поведение.  
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In this article, the authors consider marketing communications as a tool for «bringing together» the pro-
duct, the seller and the buyer. Ideal marketing, that is, «utopia» marketing is an ideal promotion of products 
in conditions of full consideration of all the needs and aspects of consumer behavior. The article analyzes the 
factors of external influence on the consumer’s decision to buy: geographical, socio-cultural factors, as well as 
the family as a small group that has a special influence on consumer behavior. 
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Производство благ в современном мире 
является массовым. Идеальный, утопический 
маркетинг — это производство и продвижение 
товара в расчете на одного потребителя с уче-
том всех особенностей его личности и потре-
бительского поведения. Однако такой идеал 
недостижим. В условиях свободной конкурен-
ции и развитого рынка у потребителя «разбе-

гаются глаза» от многообразия товаров и услуг. 
Предложение настолько интенсивно, марке-
тинговые коммуникации настолько насы-
щенны, что потребителям остается только 
выбирать и усложнять свои запросы в отноше-
нии товаров. Поэтому сегодня интенсивными 
темпами идет расслоение рынка. Компаниям 
все сложнее учитывать потребности и ориен-
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тироваться на удовлетворения запросов всех 
потребителей. Принимая во внимание много-
образие товаров, а также факторов, воздей-
ствующих на потребительский выбор, маркетинг 
стремится выявить группы потребителей, для 
которых характерны близкие типы потребитель-
ского поведения, и сегментировать рынок, ори-
ентируясь на эти типы. 

Сегментирование рынка — маркетинго-
вая деятельность компании по разделению 
рынка на сегменты и выбору целевого рын-
ка. Рыночная система экономических отно-
шений настолько динамична, что рыночные 
сегменты очень непостоянны. Многообра-
зие товаров и услуг, обилие информации 
о товарах позволяет потребителям пересмат-
ривать принципы выбора и предъявлять но-
вые требования к товарам. Например, для 
потребителя сначала была важна доступ-
ность товара. Когда его доходы немного 
выросли, он пересмотрел принцип выбора 
и при принятии решения сконцентрировал-
ся на качестве и стране-производителе. Жи-
тели глубинки при сегментировании назы-
вались «неискушенными провинциалами». 
Но за несколько лет ассортимент товаров 
и услуг в провинции значительно расши-
рился, что явилось основанием для пере-
смотра и переименования сегмента. Таким 
образом, в современном динамичном мире 
принципы принятия потребительских реше-
ний и требования к товарам постоянно ме-
няются. Так что ведущие компании непре-
рывно пересматривают границы сегментов 
рынка, как по принципу достоинства това-
ров, так и по принципу поведения потреби-
телей. 

Для осуществления покупки недоста-
точно товара и покупателя. Маркетинговые 
коммуникации являются тем стимулом, ко-
торый дополнительно «продвигает» товар 
к потребителю, а потребителя «подталкива-
ет» к решению о покупке. Однако мы не-
однократно говорили о том, что при нали-
чии одинаковых товаров и одинаковых 
стимулов реакции потребителей будут раз-
личными: от восторгов и немедленного при-
обретения до игнорирования и неприятия. 

Задача маркетолога состоит в том, что-
бы понять, какие силы действуют на потре-
бителя между маркетинговой коммуника-
цией и моментом принятия решения. Для 
этого следует ответить на вопрос, какие 

факторы воздействуют на человека при при-
нятии решения о покупке. Знание этих фак-
торов позволяет маркетологам выявить сег-
менты рынка и разработать систему целевых 
коммуникаций. Это означает, что при учете 
воздействующих на потребителей факторов 
производитель может найти «своего» потре-
бителя, который с большой вероятностью ста-
нет потенциальным покупателем, ему и адре-
совать маркетинговое послание. 

Традиционно факторы влияния на выбор 
потребителей делятся на внешние и внутрен-
ние. К внешним воздействиям можно отнес-
ти культурные, географические, социальные 
факторы, а также малые группы и групповые 
коммуникации. К внутренним факторам от-
носятся: мотивация и личность потребителя, 
персональные ценности, жизненный стиль 
и ресурсы, а также особенности протекания 
психологических процессов при принятии 
решения о покупке. 

Сегментирование рынка с учетом факто-
ров внешнего влияния на поведение потреби-
телей 

1. Наиболее простым способом является 
сегментирование рынка по географическому 
принципу. 

Место проживания — один из основных 
внешних факторов влияния на потребитель-
ское поведение. С учетом этого рынок разде-
ляется на географические единицы: страны, 
области, города. Компании традиционно 
делят российский рынок на центральный 
и региональный. Поведение жителя цент-
рального региона не похоже на поведение 
жителя «глубинки». Центральный регион 
является специфическим сегментом. Сего-
дня в столице сосредоточена большая часть 
новаторского потенциала потребителей. 
Именно на центральном сегменте компании 
опробуют новые товары и услуги. 

Однако у компаний есть проблема «пере-
насыщения» многообразием товаров и услуг 
жителей центральных регионов. В большин-
стве других областей экономические воз-
можности потребителей ниже, однако выбор 
товаров и услуг также несколько уже. Это 
позволяет производителям ориентировать 
маркетинговые коммуникации на «неиску-
шенных» жителей регионов. Образ жизни, 
тип мотивации областного жителя каче-
ственно отличается от образа жизни москви-
ча. Например, чувственная и познавательная 
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мотивация потребления свойственна более 
москвичу, в то время как ориентация на фи-
зиологические потребности ближе провин-
циалу. 

Рекламный призыв «Хочется чего-ни-
будь новенького? Попробуй…» рассчитан на 
аудиторию столичного региона. Реклама 
порошков-автоматов также рассчитана на 
москвичей. А рекламный ролик одного из 
«обычных» стиральных порошков обраща-
ется к жителям «глубинки». Для них важны 
такие характеристики, как невысокая цена, 
экономичность. И сама реклама в свой об-
разный ряд включает тазик на табуретке, 
женщин в кокошниках, шутки и частушки. 
Такая маркетинговая кодировка максималь-
но отвечает особенностям маркетинговой 
аудитории нецентральных областей России. 

При сегментировании рынка по геогра-
фическому принципу следует учитывать, 
что рыночная ситуация может меняться. 
Если выбор промышленных товаров в не-
центральных областях еще не столь велик, 
то продовольственные товары определен-
ных наименований могут быть представле-
ны там в более широком ассортименте, чем 
в Москве. Это обстоятельство нельзя не 
учитывать при продвижении новинок про-
довольственного рынка: в маркетинговой 
аудитории москвич и провинциал могут по-
меняться местами. 

2. Культурные факторы, влияющие на по-
требительское поведение. Культура — это 
процесс по созданию, сохранению и рас-
пространению ценностей, а также каче-
ственное результативное образование этого 
процесса. Это традиционное определение 
культуры позволяет нам выделить крае-
угольный камень, вокруг которого строится 
понятие «культура». Это ценность. Все куль-
турные явления так или иначе основывают-
ся на ценностях. Ценности являются основ-
ными абстрактными элементами культуры. 
Совпадение ценностей человека и ценно-
стей, которые воплощены в товаре или мар-
ке, во многом определяет то, на чем остано-
вит свой выбор человек. 

Тот потребитель, для которого знание и 
процесс самосовершенствования является 
ценностью, выберет в подарок книгу. Ком-
форт как ценность делает актуальным выбор 
бытовой техники и предметов мебели. Цен-
ности активно формируются под воздей-

ствием маркетинговых коммуникаций. Те-
левидение, все средства рекламы, мода, тен-
денции в науке и технике являются меха-
низмами передачи ценностей. Они 
определяют место явления, товара, услуги, 
стремления в жизни человека, то есть фор-
мируют и даже навязывают определенные 
ценности. Так, реклама сделала ценностью 
общение с помощью современных средств 
коммуникации: Интернета и мобильной 
связи. В результате молодые люди сегодня 
не мыслят своего существования без элек-
тронных коммуникаций. Американское 
кино транслирует такие ценности, как само-
достаточность человеческой жизни, незави-
симость, свобода личности. Рыночная эко-
номика сделала ценностями стремление к 
самореализации, успех, популярность, ак-
тивность, движение вперед, креативность. 

Посредством культуры формируются 
следующие аспекты человеческой личности: 

• традиции, нормы и ценности; 
• мировоззрение; 
• язык и средства коммуникации; 
• внешность и манера поведения; 
• система взаимоотношений с окру-

жающим миром; 
• привычки, процессы обучения и об-

щения и т. д. 
Культура образует систему координат 

человека, осями которой являются тради-
ции, нормы и ценности. В ходе роста и разви-
тия человек на разных этапах социализации 
усваивает то, что создано национальной, 
универсальной культурой, а также различны-
ми субкультурами. В процессе усвоения не-
маловажную роль играют маркетинговые 
коммуникации. С одной стороны, маркетин-
говые коммуникации могут воздействовать 
на формирование культурной системы коор-
динат, с другой стороны, системы координат 
человека и коммуникации могут совпадать 
или не совпадать. 

Понимание культурных ориентиров по-
требителей позволяет выделять отдельные 
сегменты рынка по культурным основа-
ниям. Культурные сегменты могут совпадать 
с географическими. Например, в некоторых 
районах России преобладает население, 
принадлежащее к мусульманской конфес-
сии и культуре. Для продвижения товара 
в этом сегменте рынка, учитывая особенно-
сти культурной среды, нецелесообразно 
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использование сексуальных женских обра-
зов в маркетинговой коммуникации. 

Для выбора средств маркетинга также 
важно понимать силу и направление куль-
турных сдвигов. Сексуальная революция 
породила спрос на модели одежды, подчер-
кивающие и максимально открывающие 
фигуру. Этот же культурный сдвиг отодви-
нул рамки дозволенного в отношении коли-
чества обнаженного тела, которое допусти-
мо демонстрировать в рекламе. С середины 
80-х годов прошлого века наметилась тен-
денция к культурному сдвигу в обратном на-
правлении: в сторону скромности и пури-
танства. Это связано с тем, что нарастающие 
темпы эпидемии СПИДа сделали неэтич-
ными маркетинговые коммуникации из-
лишне сексуального содержания. 

Многоуровневость и неоднородность 
общества приводит к образованию субкуль-
тур. Внутри различных субкультур суще-
ствуют разные ценности, стили жизни, мо-
дели потребительского поведения. Кроме 
универсальной культуры, человек усваивает 
субкультурные системы координат: моло-
дежную, родовую, национальную, рели-
гиозную, городскую и т. д. Производитель 
имеет в виду, что существуют субкультуры, 
которые воздействуют на поведение потре-
бителей и во многом определяют их выбор. 
Многие из этих подсистем образуют сегмен-
ты рынка. Издатели собраний сочинений 
классиков ориентируются на потребителей, 
относящиеся к той субкультуре, систему 
координат которой образуют ценности об-
разованности, литературного наследия, тра-
диционализма. Производители авангардной 
одежды ориентируются на субкультуру 
«продвинутой» молодежи. 

Нормы и ценности субкультур назы-
вают этническими моделями. Они воздей-
ствуют на разные сферы жизни, в том числе 
экономическую сферу и, в частности, сферу 
потребления. Для эффективного продвиже-
ния товаров стратегии маркетинговых ком-
муникаций должны выражать близкие этни-
ческой модели ценности. Каждый отдельный 
ключевой элемент субкультуры может быть 
отражен в стратегии коммуникации. 

Различные исследования поведения по-
требителей содержат чаще всего анализ сег-
ментации сфер потребления американского 
или европейского рынка. Сегментация рос-

сийского рынка по принципу субкультур 
исследована меньше. Причиной этого яв-
ляется неразвитость и относительная моло-
дость системы рыночной экономики в Рос-
сии. Тем не менее уже сегодня можно 
наметить тенденцию к разделению потреби-
телей на большие группы, определяющие их 
потребительский выбор. 

В российском обществе традиционно 
существовали субкультуры «почвы» и «ци-
вилизации». «Почва» ориентируется на пра-
вославные ценности, наследие русского 
языка и литературы, традиционный россий-
ский уклад жизни. Сегодня традиционным 
для «почвы» укладом можно считать суще-
ствование в эпоху застоя. «Цивилизация» 
охотно впитывает все иностранные веяния, 
легко воспринимает перемены и трансфор-
мации, ориентируется в разные периоды на 
различные, но иностранные культуры. Се-
годня доминантой «цивилизации» является 
англо-американская культура. 

Как же существование этих субкультур 
разделяет российский рынок? «Почва» тра-
диционно доверяет товарам российского 
производства, выбирает просмотр кинокар-
тины российского режиссера и книгу рус-
ского автора. Для «почвы» важны семейные 
ценности, традиции. Маркетинговые обра-
щения, нацеленные на представителей 
«почвы», должны основываться на тради-
ционных ценностях и быть закодированны-
ми на русском языке. 

Представители «цивилизации», напро-
тив, выбирают все новое. Они ориенти-
руются на развитие, темп, энергию, пред-
почитают модные импортные товары. 
Фильмы производства кинокомпаний Гол-
ливуда находят своих зрителей и покупате-
лей прежде всего в лице представителей «ци-
вилизации». Сегодня «цивилизационная» 
субкультура наслаивается на субкультуру мо-
лодежной среды. Этому сегменту свойствен 
космополитизм и восприимчивость к ком-
муникациям. Маркетинговое послание, соз-
данное в расчете на эту специфическую ауди-
торию, может быть закодировано на языке 
интернационального молодежного сленга. 
Слова «супер», «мега» могут быть непонятны 
представителям «почвы» и даже вызывать 
раздражение, в то время как для «цивилиза-
ции» они являются частью языка повседнев-
ного общения. 
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Ценности субкультуры передаются с по-
мощью трех основных институтов социализа-
ции: семьи, образования, религии. Проникно-
вение маркетинговой коммуникации в каждую 
из этих «сред» может отразиться на процессе 
формирования ценностей и включения в суб-
культуру. Например, в семейное воспитание, 
формирующее причастность к «почве», может 
вмешаться телевизионная коммуникация. Рек-
лама современных возможностей и услуг мо-
бильной связи, электронной почты, закодиро-
ванная на языке «цивилизации», формирует 
у молодого человека те ценности, которые поз-
воляют отнести его к цивилизационному сег-
менту рынка. 

3. Социальные факторы потребительско-
го поведения и социальная стратификация. 
Существование различных субкультур опре-
деляет возможность деления людей на груп-
пы, объединенные по принципу близости 
ценностей, интересов и поведения. На это 
разделение обычно «наслаивается» разделе-
ние по социальным принципам: уровню об-
разования, месту жительства, месту работы, 
уровню доходов. В результате такого на-
слоения мы получаем группы людей, кото-
рые можно определить как социальные 
классы. 

Социальные классы — это построенные 
по строгой иерархии социальные группы, 
объединенные уровнем доходов, образова-
нием, а также традициями и ценностями. 
Представители одного социального класса 
обычно обладают одним социальным стату-
сом, образованием и, соответственно, пове-
дением. Иерархия социальных классов про-
является в том, что исследователи, в разной 
терминологии, выделяют высший, средний 
и низший классы. 

Разделение обществ с развитой рыночной 
экономикой на социальные классы позволяет 
производителю ориентироваться в производ-
стве и продвижении товаров на определенный 
класс. Социальные классы составляют есте-
ственные рыночные сегменты. Представители 
одного класса демонстрируют одинаковые то-
варные предпочтения и близкие схемы потре-
бительского поведения. Различия в образова-
нии, доходах, профессии и месте проживания 
потребителей подсказывают маркетологам, 
как строить маркетинговые коммуникации. 

Производитель выпускает товар и стиму-
лирует потребление не всего общества, а кон-

кретного класса. Маркетинговое обращение, 
в котором звучит словосочетание «высший 
класс», рассчитано прежде всего на элитную 
аудиторию. Представители среднего и низ-
шего (беднейшего) классов как бы абстраги-
руются от такого сообщения, игнорируют его. 
Если при выпуске, например, автомобиля 
производитель ориентируется на средний 
класс, это будет определять и характеристики 
самого автомобиля, и цену, и кодировки мар-
кетинговых сообщений. Крупнейшие про-
изводители строят свою маркетинговую по-
литику, ориентируясь на определенный 
класс, и планируют маркетинговые коммуни-
кации с учетом социального класса как фак-
тора влияния на поведение потребителя. 

Сегодня нельзя достаточно четко разде-
лить российское общество по классовому 
принципу: люди зачастую работают не по 
специальности, уровень зарплаты не соответ-
ствует уровню образования и не совпадает 
с реальными доходами. Многие производи-
тели сегодня вынуждены «на ощупь» искать 
свои сегменты рынка. Развитие рыночной 
экономики приведет к формированию более 
четкой классовой стратификации. Это, в свою 
очередь, сделает более предсказуемым поку-
пательское поведение и более определенным 
— деление маркетинговой аудитории. 

При планировании стратегии марке-
тинговых коммуникаций обычно учитыва-
ется, что представители разных классов вос-
приимчивы к разным коммуникационным 
каналам. К высшему классу более эффек-
тивно обращаться с помощью печатных 
СМИ, через коммерческую пропаганду, 
приглашать его представителей на форумы 
и презентации. Средний и рабочий класс 
предпочитают телевидение, а именно теле-
шоу и телесериалы. При выборе средств сти-
мулирования сбыта следует учитывать, что 
средний и низший класс реагируют повы-
шением спроса на скидки, лотереи и подар-
ки, им более свойствен эффект присоедине-
ния к большинству. В то же время высшему 
классу особенно важен имидж и фирмен-
ный стиль, от высшего класса можно с боль-
шей вероятностью ожидать эффекта сноба 
или эффекта Веблена. 

Планируя комплекс маркетинговых ком-
муникаций, следует учитывать не только соци-
альный класс, но и социальный статус — ува-
жение, которым пользуются люди, занимаю-
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щие определенное положение в обществе. 
Статус во многом отражает уровень доходов, 
но не тождествен социальному классу. Россий-
ская действительность такова, что иерархия 
социальных классов и статусов может быть 
противоположной. Доходы владельца лотка на 
рынке больше доходов профессора вуза, од-
нако социальный статус последнего выше. То, 
что человек способен купить, зависит от его 
доходов, однако его запросы определяются 
статусом или желанием повысить статус. 

Многие товары и марки являются симво-
лами высокого социального статуса. При соз-
дании рекламы производитель учитывает не-
обходимость «поддерживать» статус с помо-
щью соответствующих образов. Например, 
рекламная кампания напитка «Мартини» на 
протяжении многих десятилетий строилась на 
образах элитарных мужчин и женщин, рос-
коши и элегантности. 

Экономическое положение, от которого 
зависит потребительская способность, очень 
сильно влияет на характер потребления. 
Обычно маркетологи рассматривают эконо-
мическое положение в комплексе с таким 
фактором потребления, как род занятий ин-
дивида. Профессия и род занятий опреде-
ляют уровень доходов и экономическое по-
ложение человека. 

Изменение рода занятий обычно сказы-
вается на доходах и отражается в товарном 
наборе потребителя. Маркетологи тщательно 
отслеживают картину изменения экономи-
ческого положения, чтобы прогнозировать 
спрос на определенные товары и услуги. Это 
позволяет планировать адресные маркетин-
говые коммуникации. Например, рост дохо-
дов значительной части населения переори-
ентировал производителей бытовой техники 
на новый сегмент рынка: стиральная машина 
стала доступна семьям квалифицированных 
рабочих и врачей. Это изменило способы ко-
дировки маркетинговых коммуникаций, 
инструменты стимулирования сбыта, харак-
тер рекламных сообщений. 

Лица, обладающие примерно одинако-
вым экономическим положением и дохода-
ми, тем не менее ориентируются на различ-
ные товарные наборы. Учитель и строитель 
в России могут обладать одинаковыми дохо-
дами, однако при выборе одежды для рабо-
ты они будут руководствоваться специфи-
кой своего рода занятий. В этой ситуации 

род занятий будет определяющим факто-
ром, воздействующим на потребительское 
поведение. 

Род занятий, экономическое положение, 
социальный статус и ряд других составляю-
щих маркетологи объединяют в понятие «об-
раз жизни». Например, расхожая характери-
стика: «Он врач районной больницы», – для 
маркетолога будет обозначать специфиче-
ский тип потребительского поведения: че-
ловек в потреблении ориентируется на се-
мью, имеет ограниченные доходы, пассивен, 
боится рисков, недоверчив к новым товарам. 

Образ жизни может быть обеспечен-
ным, спокойным и размеренным, а может 
быть энергичным и непредсказуемым. Об-
раз жизни потребителей позволяет произво-
дителям мебели, напитков, товаров для 
спорта, туризма и отдыха очень эффективно 
сегментировать рынок. Для каждого из этих 
сегментов предусматриваются определен-
ные типы товаров и каналы маркетинговых 
коммуникаций. Например, добротная мяг-
кая и корпусная мебель предназначена для 
людей со стабильным доходом и достаточно 
высоким социальным статусом. В то же вре-
мя легкая и транспортабельная мебель, рас-
считанная на небольшие помещения, пред-
назначена для потребителей с невысокими 
доходами и динамичным образом жизни. 
Он может быть связан с отсутствием у них 
собственного жилья. 

Подводя итог, можно сказать, что куль-
турные факторы и социальная стратифика-
ция общества оказывают существенное 
влияние на процесс принятия потребитель-
ского решения. Влияние этих факторов свя-
зано с тем, что: 

• во-первых, обеспечивается приток 
информации о потребностях и потребитель-
ских возможностях — потребители исполь-
зуют информацию, предоставляемую им со-
циальным классом и субкультурой через 
специфические каналы коммуникации; 

• во-вторых, накладываются ограниче-
ния, которые могут быть связаны с бюджет-
ными границами социального класса или 
культурными запретами субкультуры. 

Таким образом, культурные факторы 
и социальные классы позволяют произво-
дителям сегментировать рынок и разраба-
тывать соответствующие программы марке-
тинговых коммуникаций. 
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4. Малые социальные группы и семья как 
факторы, влияющие на потребительское по-
ведение и выделение рыночных сегментов. Ко-
гда мы рассматривали схему принятия по-
требительского решения, мы обращали 
внимание на то, что мнение соседа или 
близкого человека может оказать решаю-
щее воздействие на окончательный выбор 
индивида. Большое влияние на потреби-
тельское поведение оказывают так называе-
мые малые группы и тесные коммуникации 
внутри них. Малой группой называется сово-
купность людей, имеющих общие цели 
и задачи и взаимодействующих для их до-
стижения. 

Особенностью коммуникаций внутри 
малых групп является то, что каждый член 
группы воспринимает другого как принад-
лежащего к этой группе и может оказывать 
прямое влияние на поведение и решение 
всех членов группы. 

Каждый человек является членом мно-
жества групп: семьи, профессионального 
коллектива, группы по интересам, жильцов 
одного дома. Группы могут быть первичны-
ми (неформальными), к ним относятся: се-
мья, друзья, соседи и т. д. Взаимодействия 
и взаимовлияния внутри первичной группы, 
как правило, стабильны и достаточно силь-
ны. Группы могут быть вторичными, взаимо-
действие внутри них строится обычно на 
формальной основе. К вторичным группам 
относятся профессиональные и учебные кол-
лективы, религиозные объединения. 

Когда производители планируют марке-
тинговую коммуникацию, они не просто стре-
мятся подчеркнуть, что выбор того или иного 
товара (услуги) одобряет группа, в которую 
входит потребитель. Идеально выстроенной 
маркетинговая программа является тогда, ко-
гда потребитель сам распространяет внутри 
малой группы положительную информацию 
о продукте или фирме. Если этот человек 
к тому же является носителем мнения в дан-
ной группе, фирма обретает сразу несколько 
потенциальных приверженцев. 

Носителем мнения является наиболее 
влиятельный член группы. Это может быть 
глава семьи, неформальный лидер в классе, 
наиболее уважаемый член коллектива. Образ 
носителя мнения, поддерживающего тот или 
иной потребительский выбор, может оказать 
решающее влияние на принятие потреби-

тельского решения. Если человек пользуется 
уважением и доверием представителей малой 
группы, они прислушиваются к его мнению 
относительно потребительского выбора. 
Производитель пытается выявить носителя 
мнения и обратить внимание потребителя на 
его отношение к продукту. 

Первичные группы и носители мнения 
внутри них наиболее влиятельны. Макси-
мальное количество покупок совершается 
(и, напротив, от большого количества реше-
ний потребители отказываются) под влия-
нием первичных неформальных групп. Лич-
ное взаимодействие внутри неформальных 
групп наиболее тесное и отношения пре-
дельно доверительные. Существует аксио-
ма, согласно которой, чем теснее и сплочен-
нее коллектив, тем более насыщенными 
являются каналы коммуникации внутри 
него и тем сильнее этот коллектив влияет на 
потребительский выбор своих членов. 

Передача информации из уст в уста на-
зывается межличностной коммуникацией 
между членами малой группы. Межличност-
ное общение играет максимальную роль в сле-
дующих случаях: 

• если товар или марка являются но-
винкой рынка; 

• если существует мнение, что приобре-
тение товара или услуги связано с опреде-
ленным риском; 

• если потребитель колеблется между 
двумя продуктами. 

Межличностное общение в потребитель-
ской сфере можно разделить по содержанию 
на три типа. Во-первых, в ходе коммуника-
ции дается характеристика товара или услуги. 
Как часто каждому из нас доводилось слы-
шать: «Ты знаешь, это такая классная вещь!» 

Характеристика товара обычно допол-
няется вторым типом коммуникативного со-
общения — предоставлением совета: «Тебе не-
пременно надо попробовать, останешься до-
волен!» «Ядром» совета является рекоменда-
ция, что следует купить и чего покупать не 
следует ни в коем случае. Особенностью ком-
муникаций внутри малой группы является ка-
тегоричность суждений. Чем теснее контакт 
в группе, тем меньше сомнений выражается 
ее членами при предоставлении совета. 

Мнение относительно товара подкреп-
ляется обычно личным опытом, обмен кото-
рым включает информацию об эксплуатации 
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товара. Обмен личным опытом — третий тип 
коммуникации в малой группе. 

Контакты в малой группе на практике чаще 
всего включают все три типа коммуникации. 
Например, покупательница делится с подругой: 
«Рекламируют помаду марки Х, я попробовала 
купить и, знаешь, очень довольна. Она хорошо 
держится и, посмотри, как блестит. О деньгах 
не пожалела. Обязательно попробуй». 

В странах с развитой рыночной эконо-
микой персональное влияние внутри малой 
группы используется в маркетинговых це-
лях. Для того чтобы эффективно использо-
вать коммуникации внутри малой группы, 
необходимо, прежде всего, контролировать 
и отслеживать каналы и интенсивность пе-
редачи информации из уст в уста. 

Негативная информация о товаре пере-
дается значительно чаще и интенсивнее, по-
этому основной маркетинговой задачей яв-
ляется ее сдерживание. Известно, что недо-
вольством потребители делятся в 4-5 раз 
охотнее, чем удовлетворением от товара. 
Следовательно, положительные отзывы сле-
дует «усилить». Это можно сделать с помо-
щью выявления новых носителей мнения 
и стимулирования передачи положительной 
информации. Так, многие крупные ком-
пании, использующие для стимулирования 
сбыта призы и лотереи, в рекламных сообще-
ниях утверждают, что выиграть может любой 
покупатель по всей стране. На самом деле 
призы достаются жителям мегаполисов. 
Маркетинговый расчет прост: насыщенность 
коммуникаций, количество малых групп 
в большом городе значительно выше, чем 
в небольшом населенном пункте. Следова-
тельно, положительную информацию, связан-
ную с выигрышем, потребитель в Москве и 
Петербурге будет распространять в несколько 
раз интенсивнее, чем в районном центре. 

Значение семьи в маркетинге. Самой 
влиятельной малой группой в отношении 
силы, частоты и скорости воздействия на по-
требительские решения является семья. В не-
которых исследованиях семья называется 
первичным внешним фактором поведения 
потребителей. Изучение семьи как единицы, 
принимающей потребительские решения, 
имеет исключительное значение в маркетин-
ге. Это определяется двумя факторами. 

Во-первых, семья — это единица потреб-
ления. Продукты питания, бытовая техника, 

автомобили, мебель, товары для дома поку-
паются в расчете на то, что ими будет поль-
зоваться вся семья. При этом дорогостоящие 
товары приобретаются обычно «коллегиаль-
ным» способом, то есть решения прини-
маются совместно мужем, женой и, возмож-
но, совершеннолетними детьми. 

Развитие семьи сказывается на том, ка-
кие потребительские решения она прини-
мает. Молодая семья обзаводится сначала 
предметами первой необходимости: мебе-
лью и бытовой техникой. При появлении 
ребенка происходит перераспределение се-
мейных доходов, и детские товары начи-
нают занимать значительную часть товарно-
го набора. Появление новых типов семьи, 
увеличение периода совместного прожива-
ния супругов до появления детей, тенден-
ция к малодетности — все это отражается 
в характере потребительского поведения. 
Это открывает новые возможности для по-
строения маркетинговых коммуникаций. 

Во-вторых, даже при покупке товаров ин-
дивидуального пользования на потребитель-
ский выбор одного члена семьи могут оказать 
существенное влияние другие члены семьи. Де-
лая индивидуальный выбор (например, 
одежды), индивид ориентируется на мнения 
остальных. Жена, приобретая костюм для себя, 
хочет, чтобы он понравился мужу. 

Потребительские вкусы и предпочтения 
«закладываются» и воспитываются начиная 
с раннего возраста в «порождающей» семье 
(семье родителей). Те же вкусы и предпочте-
ния трансформируются, переориентируют-
ся в «порожденной» семье, создаваемой при 
вступлении в брак. В «порожденной» семье 
происходит процесс адаптации — обязанно-
стей, вкусов и предпочтений. 

В процессе изменения жизненного 
цикла семьи происходит смена покупатель-
ских ролей. Молодая, не имеющая детей 
семья живет и строит потребление в ориен-
тировке «на себя»: путешествия, одежда, раз-
влечения. Молодая семья не откладывает 
часть бюджета «про запас». При появлении 
ребенка товарный набор и схема потребле-
ния меняются. Покупательские роли распре-
деляются с учетом социальных ролей матери 
и отца. В странах с развитой рыночной эко-
номикой при наступлении такого жизнен-
ного цикла семьи, как «пустое гнездо», ро-
дители вновь переориентируют потребление 
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«на себя». Оставшись одни, они уделяют вни-
мание своему здоровью, путешествуют, тра-
тят время и деньги на то, что не могли поз-
волить себе в ранние годы. Специфика рос-
сийской экономики такова, что родители 
в «пустом гнезде» экономически поддержи-
вают молодые семьи, берут на себя часть обя-
занностей по воспитанию внуков. 

При изучении семьи как единицы по-
требления маркетологи уделяют особое вни-
мание тому, кто в семье является носителем 
мнения, то есть максимально влияет на при-
нятие окончательного решения при покупке. 
Обычно при покупке разных товаров носите-
лями мнения являются разные члены семьи. 

Существует стереотип, что наиболее 
влиятельным лицом при покупке техники яв-
ляется муж и отец, а при покупке продуктов 
— женщина. Маркетинговые коммуникации 
строятся в соответствии с этим стереотипом. 
Однако следует учитывать, что использующим 
бытовую технику является домохозяйка, и она 
определяет все параметры нужного ей товара: 
стиральной машины или холодильника. По-
этому, вопреки стереотипу, мнение женщины 
при принятии семьей совместного потреби-
тельского решения оказывается решающим. 

В рекламе продуктов питания маркето-
логи традиционно ориентируются на жен-
щин. Но сегодня во многих семьях роль по-
купателя играет мужчина: он заезжает в су-
пермаркет после работы. Женщина может 
определять, какие продукты и в каком коли-
честве требуются семье, и передавать эту ин-
формацию мужу. Он, в свою очередь, прини-
мает решения относительно марок. Покупка 
продуктов не требует включенности в про-
цесс, поэтому мужчина выбирает марку под-
солнечного масла или гречневой крупы по 
привычке или просто покупает любую. Сле-
довательно, производитель продуктов пита-
ния при их продвижении на рынок должен 
среди прочего учитывать, что маркетинговой 
аудиторией являются и мужчины. 

Производители автомобилей и сопутствую-
щих товаров также находятся под влиянием сле-
дующего стереотипа: аудиторией маркетинговой 
коммуникации является мужчина, на него сле-
дует ориентироваться при составлении про-
граммы коммуникаций. Однако современная 
реальность такова, что количество женщин за 
рулем растет с каждым днем. При этом женщина 
является «полномасштабным» потребителем: 

она выбирает марку автомобиля, автосервис 
и т. д. Это должно учитываться рекламодателем 
при планировании маркетинговой стратегии. 
Если даже женщина не является использующим 
автомобиль, она существенным образом может 
повлиять на принятие семьей окончательного 
решения относительно марки автомобиля. 

Роль детей при принятии потребитель-
ских решений долгое время была недооце-
ненной. Сегодня в маркетинговых коммуни-
кациях учитывается, что дети являются очень 
важной маркетинговой аудиторией. Во-пер-
вых, потому, что дети являются использую-
щими в отношении большого количества то-
варов и представляют собой значительный 
сегмент рынка. В частности, подростки имеют 
собственные деньги, осуществляют самостоя-
тельный выбор (например, при покупке ком-
пакт-дисков, компьютерных игр, одежды). 
Во-вторых, при принятии потребительских 
решений в семье взрослые учитывают мнения 
детей. В-третьих, дети рано или поздно вы-
растут и станут основной маркетинговой 
аудиторией. Понимая это, производители 
стремятся как можно раньше формировать 
приверженность товарной марке у детей. 

В ходе личностного развития, начиная 
с самого раннего возраста, человек проходит 
процесс потребительской социализации. Он 
приобретает знания, умения, навыки и опыт, 
которые в дальнейшей жизни позволяют ему 
принимать самостоятельные потребитель-
ские решения. Ключевую роль в потреби-
тельской социализации играет семья. Роди-
тельское влияние максимально в раннем 
возрасте. Социализация потребителя про-
должается и во взрослом состоянии, но сте-
реотипы поведения, усвоенные в детстве, мо-
гут сопровождать потребителя всю жизнь. 

В экономической науке часто использу-
ется термин «домохозяйство». Все, кто прожи-
вает в одном доме, представляет собой потре-
бительскую единицу — домохозяйство. При 
разработке стратегий маркетинговых коммуни-
каций для того, чтобы не ошибиться в выборе 
маркетинговой аудитории, особенно важно 
учитывать, как функционирует домохозяйство 
как потребительская единица, какие меха-
низмы действуют при принятии решения о по-
купке внутри домохозяйства. Для этого нужно 
найти ответы на следующие вопросы: 

• Каковы условия, в которых создается 
необходимость в покупке? 
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• Кто, в каком продукте испытывает не-
обходимость и когда? 

• Кто является покупателем и использую-
щим, какие между ними взаимоотношения? 

Таким образом, семья как фактор по-
требительского поведения влияет на сег-
ментирование рынка в нескольких аспектах. 

Прежде всего, рынок может быть разде-
лен по жизненным циклам семьи: молодые 
семьи, зрелые семьи, «пустые гнезда» и т. д. 
Для каждого из этих сегментов существуют 
специфические формы коммуникаций. 

Во-вторых, при сегментировании рынка 
учитывается, кто в семье принимает реше-
ние при покупке. 

В-третьих, производитель может сегмен-
тировать рынок по величине и типу домохо-
зяйства. Реклама многоярусных кроватей 
и семейных микроавтобусов рассчитана на 
семьи более чем из трех человек, а небольшие 
автомобили предназначены для маленьких 
семей. 
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Вариативность трактовок категории «мягкая сила» в современной философии  
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Представлено философское исследование различных вариантов интерпретации категории 
«мягка сила» в современном гуманитарном знании. Проанализированы вопросы взаимосвязи кате-
гории «мягкая сила» с понятиями «умная сила», «мягкая власть», «жесткая сила», «гибкая сила», 
а также понятием стратегического ресурса, политического и социокультурного влияния. Внимание 
акцентировано на существовании трех главных элементов «мягкой силы»: привлекательность куль-
туры, политическая идеология и развитая дипломатия. Сделан вывод о том, что концепт «мягкой 
силы» принципиально нельзя считать всесторонне разработанным в связи с невозможностью фор-
мулировки единой трактовки и выделения общепризнанной структуры данного феномена, а также 
широким разнообразием национальных особенностей применения методов «мягкой силы» в совре-
менном мире. 
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Вопросы «мягкой силы» приобретают 
все большую актуальность в современном 
мире в связи с рядом глобальных социокуль-
турных и политико-экономических процес-
сов. В контексте современной философии 
категория «мягкой силы» (англ. soft power) 
раскрывается через смысловые «понятия-
сателлиты», несущие на себе расширенную 
нагрузку в общественном поле институцио-
нальных взаимодействий — «умная сила», 
«мягкая власть», «жесткая сила», «гибкая 
сила», стратегический ресурс, политическое 
и социокультурное влияние. В контексте со-
циальной философии отдельную смысловую 
акцентуацию несет на себе общий дискурс 
смыслового среза понятия «мягкая мощь», 
в рамках которого осуществляется философ-
ское осмысление исторических преобразо-
ваний политического поля цивилизации.  

К проблематике «мягкой силы» обра-
щаются сегодня многие исследователи. Это 
обусловило наличие большого количества 
теоретических подходов к данному феноме-
ну, представленных в работах как самого ав-
тора термина «мягкая сила» — Дж. Ная [8—10], 
так и других исследователей (в частности, 
К. Вагнера [11], Г. Б. Касирина [2], Д. М. Ко-
валевой [3], Ю. С. Лысенко [4], В. В. Мироно-
ва [5], О. Ф. Русаковой [6], Д. С. Сизарева [7]), 
что нередко порождает терминологическую 
путаницу. В связи с этим возникает необхо-
димость анализа теоретических подходов к фе-
номену «мягкой силы». Важнейшую роль при 
этом играет философский анализ данной про-
блемы, позволяющий исследовать ее ком-
плексно и системно.  

Целью данной работы является философ-
ское исследование вариативности существую-
щих трактовок категории «мягкая сила». 

Как справедливо отмечает Ю. С. Лы-
сенко, концепт «мягкой силы» характери-
зуется следующим образом: «В философ-
ско-культурологическом и политическом 
смысловом значении данная формули-
ровка включает в себя гибкость, пластич-
ность, ненавязчивость, эфемерность, хруп-
кость и соблазнительность, как характер-
ные определяющие черты рассматриваемого 
концепта» [4, с. 429]. 

«Мягкая сила» как комплексная поли-
тика предполагает фундаментальную опо-
ру на потенциал национальной культуры 
и экономики, степень вовлеченности в ми-
ровые процессы взаимодействия стран, ле-
гитимность государственного строя, участие 
в международных престижных организа-
циях. Так, Д. С. Сизарев полагает, что стра-
ны «Группы семи/восьми» [7] обладают 
большим потенциалом «мягкой силы» ввиду 
привлекательности группы, ее мирового 
престижа: «Как было ранее замечено, 
«мягкая сила» — это не только влияние, но 
и привлекательность. «Группы семи/вось-
ми» основывается на привлекательности 
идей и ценностей, которые она пропаган-
дирует, транслирует, и носителем которых 
сама является» [7, с. 102].  

Следует отметить, что понятие «мяг-
кой силы» работает в антитезисной связи 
с понятием «жесткой силы». В их диалек-
тическом взаимодействии вскрываются 
действительные органические процессы 
политико-культурных общественных взаи-
модействий. В отличие от «мягкой силы», 
«жесткая сила» характеризуется, прежде 
всего, постоянством и устойчивостью влия-
ния на социальные объекты, определенной 
степенью ригидности. Так, «жесткой силе» 
приписываются определенные характери-
стики, не присущие «мягкой силе», основ-
ные из них: давление с позиции силы, по-
стоянство и устойчивость, непрерывность, 
непоколебимость, твердость, интенциаль-
ный напор [6, с. 173]. В понятие «жесткой 
силы» чаще всего входит комплекс сил, та-
ких как военная мощь, экономическое или 
политическое давление.  

Из узко локального понятия примени-
тельно к политике «глобального доминиро-
вания» США в мировой политике в разра-
ботке Дж. Ная [9], «мягкая сила» получает 
философское обоснование как универсаль-
ный инструмент, регулирующий внутрен-
ние и внешние общественные связи между 
стратами и классами, государственными 
и интернациональными корпорациями по 
«неболевой», адаптивной модели, в рамках 
которой осуществляется коммутационное 
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взаимодействие представителей различных 
социальных групп. Но самое широкое поле 
применения политика «мягкой силы» полу-
чает именно на международной арене, где 
в быстро меняющихся условиях конкурен-
ции государств она показывает наилучший 
результат.  

Можно условно выделить три главных 
составляющих элемента «мягкой силы», ко-
торые ей однозначно присущи: привлека-
тельность культуры, политическая идеоло-
гия и форма дипломатии. На примере США 
мы можем представить эту триаду в следую-
щем виде: поп-массовая культура; либе-
ральная демократия; элитарная диплома-
тия. Однако концепт «мягкой силы» 
включает в себя также ряд компонент, без 
которых он становится лишь теоретической 
проекцией, частично теряет возможность 
эффективного практического применения 
— это имиджевая привлекательность, ва-
риативность подходов к решению сходных 
задач, благотворительная составляющая, 
популяризация и пиар-кампании.  «Мягкая 
сила» может трансформироваться в «гибкую 
силу», которая способствует преодолению 
внутриполитических и внешнеполитиче-
ских кризисов без тотальной ломки обще-
ственно-государственного строя. 

Истоки современной концепции «мяг-
кой силы» специалисты видят в древнеки-
тайской философии: «Идеи, схожие по 
своему действию с «мягкой силой», появи-
лись задолго до того, как концепт начал об-
суждаться в американской политологии. 
Одним из самых древних источников счи-
таются изречения Лао Цзы (VII в. до н.э.), 
полагавшего, что в мире нет предмета, кото-
рый был бы слабее и нежнее воды, но она 
может разрушить самый твердый предмет» 
[3, с. 119]. Непосредственными идейными 
вдохновителями концепции «мягкой силы» 
можно считать концепцию «культурно-
идеологической гегемонии» А. Грамши [1], 
концепцию «соблазна» Ж. Бодрийяра, кон-
цепцию «обольщения» Жиля Липовецки. 
Так, концепт «мягкой силы» включает в себя 
не только понятия-сателлиты: «умная сила», 
«мягкая власть», «умная власть», «гибкая 

сила», но и предшествующие его формиро-
ванию базисные понятия — «культурно-
идеологической гегемонии», «культурно-
политического соблазна и обольщения». 
Тем не менее, предполагаются различия 
в оценке восприятия концепции «мягкой 
силы» и ее предшественниц, поскольку по-
следние разрабатывались безотноси-
тельно к положительному или отрицатель-
ному имиджу их практической реализации 
в макиавеллистском ключе: политические 
методы должны быть эффективными, неза-
висимо от их морального содержания и обще-
ственного одобрения. Д. М. Ковалева вполне 
логично поясняет: «У Дж. Ная «мягкая сила» 
имеет положительную коннотацию: она 
призвана создавать притягательный образ 
для привлечения союзников и формирова-
ния коалиций. У А. Грамши она имеет отри-
цательную коннотацию: это сила господ-
ствующего класса, которую необходимо 
свергнуть, воздействуя на нее ее же приема-
ми — подтачивая «культурное ядро», посте-
пенно подготавливая почву для революции» 
[3, с. 119—120]. Таким образом, просматри-
вается еще одно различие в сфере примене-
ния методов социального воздействия в рам-
ках концепции «мягкой силы» Дж. Ная, 
которая ориентирована на внешнюю полити-
ку государства и международные отношения, 
и концепт понятий «культурно-идеологиче-
ской гегемонии», «культурно-политического 
соблазна и обольщения», что разрабатыва-
лись для внутренних общественно-полити-
ческих процессов в рамках отдельного госу-
дарства.  

Главным преимуществом концепта 
«мягкой силы» сегодня является его содер-
жательное соответствие современным тен-
денциям либеральной политики в контексте 
всеобщих представлений о легитимности 
либеральной демократии как общественно-
государственного строя, а также универ-
сальность практических методов примене-
ния для внутренней и внешней политики 
(у мыслителей, преодолевших партикуляр-
ный характер концепции Дж. Ная).  

Следует отметить, что Дж. Най зало-
жил основы концепции «мягкой власти», 
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но рассматривал ее изначально лишь при-
менительно к внешней политике США [8], 
не принимая во внимание возможность ее 
дальнейшей разработки и повсеместного ис-
пользования. Но тот фундаментальный 
смысл, который автор закладывал в само по-
нятие «мягкой власти», позволял расширение 
понятия, его многовекторное применение 
с определенными доработками в культурном 
поле различных этногосударственных объ-
единений. По существу, Дж. Най выразил 
субстанциальный объем понятия «мягкая 
сила» в двух определениях, где более позд-
нее определение расширяет значение более 
раннего. Первое определение сформулиро-
вано следующим образом: «Мягкая сила — 
это способность достигать необходимых ре-
зультатов посредством притяжения, а не при-
нуждения или платежей. Если вы можете за-
ставить других желать то, чего вы желаете, 
вам не придется тратить много ресурсов на 
кнут и пряник, чтобы заставить их двигаться 
в нужном направлении [9, с. 10]. Из чего 
следует позиционирование «мягкой силы» 
как привлекательного политического про-
дукта, с опорой на имиджевую составляю-
щую, ядром которой выступает подача дан-
ной концепции и ее практических методов 
в общественных кругах как средство кон-
цептуального решения межклассовых про-
тиворечий, социальной напряженности 
ввиду материального расслоения и статус-
ного несоответствия, эффективного метода 
конкурентной борьбы на межгосударствен-
ном уровне. Позднее Дж. Най расширил смы-
словое поле собственного понятия и сформу-
лировал следующее определение: «Мягкая 
сила — это способность оказывать влияние 
на других через поиск союзников, разработ-
ку повестки дня, убеждение, создание при-
тяжения в целях достижения предпочтитель-
ного результата» [10, с. 20—21]. В понятие 
притяжения автор вкладывал довольно ши-
рокий контекст, подразумевая под притяже-
нием всю совокупность культурных и поли-
тических факторов, которые вызывают 
желание подражания, заимствования, соли-
дарности: это и одобряемый образ жизни 
(к примеру, высокий уровень потребления 

в соответствии с так называемой «амери-
канской мечтой»), притягательность основ-
ных проявлений массовой культуры, поли-
тическая система, соответствующая самым 
современным понятиям легитимности. 

Теория «мягкой силы» сегодня претер-
пела значительные изменения, прежде все-
го, она приобрела универсальный характер 
и применяется к различным полинацио-
нальным государствам, таким как Китай 
или Индия [11]. Так, К. Вагнер переработал 
основные принципы Дж. Ная для того, что-
бы в полной мере исследовать ресурсы и по-
тенциал политики «мягкой силы» в совре-
менной Индии [11]. А для Китая концепция 
«мягкой силы» является тем более актуаль-
ной, поскольку сегодня нарастает напря-
женность на цивилизационном разломе 
Запад-Восток, который вызван не только 
нарастающей конкуренцией в сфере научно-
технических преобразований, но и несовпа-
дением культурно-религиозных ценностей 
(секуляризированная западная цивилизация 
противостоит культуре традиционных цен-
ностей восточной цивилизации). В данных 
условиях, целенаправленная политика «мяг-
кой силы» может способствовать налажива-
нию культурных взаимодействий, диалога 
цивилизаций, помочь избежать открытых 
конфликтов и конфронтаций на междуна-
родной арене через совместные культурные, 
экономические, гуманитарные программы. 
Кроме того, практические методы «мягкой 
силы» способны сыграть консолидирую-
щую роль и внутренней общественно-поли-
тической жизни, способствовать гармони-
зации социума, укреплению национального 
самосознания и идентичности: «Мягкая 
сила» способна сплачивать людей, способ-
ствовать стабилизации социальных отноше-
ний, ослаблять недоверие в современной си-
туации напряженности между различными 
социальными слоями, возрастными и кон-
фессиональными группами» [3, с. 123].   

Одновременно осуществляются по-
пытки переосмысления данной концеп-
ции, поиск ее места в классификационной 
схеме методов влияния в общественно-по-
литической среде. Ш. Бреслин вводит новое, 
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более широкое понятие «нежесткой силы», 
которая дополняет в политике силовые ме-
тоды социального воздействия и включает 
в себя «мягкую силу» как структурный 
элемент и интенциально ненасыщенный 
метод решения некоторых некритических 
форм социальных противоречий и межго-
сударственных противостояний. По мне-
нию автора, сущность «мягкой силы» состоит 
в скрытой силе притяжения к определенной 
культуре и общественно-политическому 
строю, что укрепляет национальный имидж 
и легитимизирует власть [3, с. 122]. Однако 
применение «мягкой силы» с опорой на на-
циональную культуру и государственные 
интересы не исключает возможности по-
иска консенсуса с другими акторами миро-
вой политики, скорее наоборот: консенсус, 
как ценность универсального характера, 
следует считать неотъемлемым проявлени-
ем «мягкой силы».  

Имеет место и конструктивная критика 
концепции «мягкой силы» и ее практических 
следствий как совокупности таких методов 
социального и политического воздействия, 
которые не имеют четкого определения 
и даже самостоятельного значения, рабо-
тают лишь в жесткой сцепке с методами си-
лового влияния, являясь по сути лишь нери-
гидной частью общей внешнеполитической 
системы. Д. М. Ковалева поясняет: «Самое 
большое неудобство, связанное с использо-
ванием «мягкой силы», — невозможность 
полного ее контроля со стороны правитель-
ства, в отличие от вооруженных сил страны. 
Кроме того, это орудие не только не контро-
лируемое, но и не точное: нельзя с абсолют-
ной вероятностью предсказать, будут ли 
стратегии «мягкой силы» эффективны в кон-
кретном регионе мира из-за влияния ло-
кального контекста» [3, с. 122]. Однако по-
пулярность политических методов «мягкой 
силы», несмотря на критику, сегодня растет, 
и в контексте современного общества это 
обусловливается определенными историче-
скими условиями и свершившимися соци-
альными преобразованиями.  

В работах Дж. Ная также встречается по-
нятие “smart power”, которое чаще всего 

переводится как «умная сила» или же «гиб-
кая сила», реже «виртуальная сила», «комму-
никативная сила». «Наиболее распростра-
ненный перевод этого термина на русский 
язык — «умная сила», хотя в современном 
дискурсивном пространстве появился и вто-
рой контекст термина: виртуальная сила, 
коммуникативная сила… В издании одной 
из его книг  на русском языке этот термин 
переведен как «гибкая сила» [5, с. 67]. «Ум-
ная сила» понимается автором как специ-
фическая комбинация силовых и несиловых 
способов «игры» государства на междуна-
родной арене, поскольку в XXI веке военное 
могущество все еще играет значительную 
роль в мировой политике. Таким образом, 
понятие «умной силы» выступает ключевой 
характеристикой «умной власти», умеющей 
задействовать все ресурсы «мягкой силы» 
для получения политических преференций 
и роли государства-лидера в условиях мир-
ной конкуренции, но имеющей резерв не-
оспоримого военного могущества в качестве 
последнего аргумента.  

В рамках социально-политической фи-
лософии, концепция «мягкой силы» Дж. Ная 
активно разрабатывается и российскими 
учеными, которые имплементируют ее 
практические методы в условиях сложив-
шейся системы международных отношений. 
Сам термин «мягкой силы» интерпретиру-
ется специалистами по-разному, в зависи-
мости от авторского подхода и контекста 
восприятия.  

Е.П. Панова классифицирует инстру-
менты социального воздействия «мягкой 
власти» по их длительности, на краткосроч-
ные (например, разнообразные медиаресур-
сы, СМИ, социальная реклама, гуманитар-
ные миссии) и долгосрочные (стабильность 
государственных структур, легитимность 
власти, высокие социальные стандарты 
жизни людей, прогрессивное развитие нау-
ки и образования, значительные достиже-
ния в области экономики и общественных 
отношений, привлекательная модель разви-
тия самого государства). 

Другой российский специалист О.Ф. Руса-
кова подчеркивает, что политика «мягкой 
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силы» получает наибольшее развитие в тех 
странах, которые уже обладают заметным по-
литическим весом на мировой арене и пре-
тендуют на одну из руководящих ролей в ми-
ровой политике, стремятся быть центрами 
притяжения, соответствующим полюсом 
власти или мировым центром коммуникаций 
и управления [6, с. 187]. 

Относительно развития политики «мяг-
кой силы» в России, ее действие скорректи-
ровано для расширения влияния, прежде 
всего, в странах постсоветского пространства 
через культурные взаимодействия, языковые 
центры и программы, которые призваны по-
пуляризировать русский язык и культуру. 
Г.Б. Касирин подчеркивает, что сегодня Рос-
сия на международной арене остро нуждает-
ся в единой целенаправленной государствен-
ной политике в формате «мягкой силы», 
которая поддерживала бы положительный 
имидж страны, способствовала пересмотру 
негативных ярлыков и штампов и была на-
правлена на формирование безопасного ли-
митрофа, ареала дружественных государств 
из стран СНГ, Южного Кавказа и Централь-
ной Азии  [2, с. 66].  

Таким образом, сущностное содержа-
ние концепта «мягкой силы» (soft power) мо-
жет быть классифицировано по следующей 
схеме: текущее состояние, ресурсы, методы. 
Наличие развитой политики «мягкой силы» 
в отдельном государстве означает более или 
менее продолжительное состояние привле-
кательности государства и его имиджевого 
образа в международных отношениях, при-
тягательность культуры, системы ценност-
ных ориентаций, общественно-государ-
ственного строя и официальной идеологии. 
Понятие «мягкой силы», благодаря работам 
Дж. Ная и других современных авторов, 
прочно закрепилось в социально-политиче-
ском категориальном аппарате и стало объ-
ектом научного изучения. Однако концепт 
«мягкой силы» нельзя считать всесторонне 
разработанным и завершенным ввиду отсут-
ствия единой трактовки и общепризнанной 
структуры данного феномена, а также на-
циональных особенностей применения 
методов «мягкой силы».  
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Проведено философское исследование социальных стереотипов в контексте манипуляции 
массовым сознанием. Проанализированы содержательный и структурный аспекты социального 
стереотипа. Сделан акцент на том, что стереотипизация обусловлена когнитивной сферой психики 
и напрямую связана с социализацией, в процессе которой личность усваивает определенные модели 
мышления и поведения, упрощая тем самым познавательные механизмы. Сформулирован вывод 
о том, что стереотипизация во многом детерминирует развитие общественных процессов, но часто 
становится основанием для манипулятивных воздействий в связи с глобализацией и развитием но-
вых способов коммуникации на основе информационных технологий. 

Ключевые слова: массовое сознание; общественное сознание; стереотип; манипуляция; миро-
воззрение. 

The Role of Social Stereotypes in the Manipulation of Mass Consciousness  

A.A. Yefremenko 
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The article has been devoted to the philosophical study of social stereotypes in the context of the ma-
nipulation of mass consciousness. The substantial and structural aspects of the social stereotype have been an-
alyzed. The emphasis has been placed on the fact that stereotyping is determined by the cognitive sphere of the 
psyche and is directly related to socialization, in the process of which the person assimilates certain models of 
thinking and behavior, thereby simplifying cognitive mechanisms. It has been concluded that the stereotype is 
an important element of the socio-cultural sphere of society, which largely determines the development of so-
cial processes. The process of stereotyping in itself is natural and not manipulative in nature, but it often be-
comes the basis for various manipulative influences in connection with globalization and the development of 
new methods of communication based on information technology. 

Keywords: mass consciousness; social consciousness; stereotype; manipulation; worldview. 

Целью данной статьи является фило-
софское исследование сущности и значения 
социальных стереотипов в контексте техно-
логий манипуляции массовым сознанием. 

Несмотря на то, что вопрос социальных 
стереотипов достаточно часто освещается 
в научной литературе (работы Э. Фромма [8], 

Г. Вайнштейна [2], Д. Марковича [3], В. Неми-
ровского [4; 5], В. Сырова и Н. Поправко [7], 
и других), он продолжает сохранять свою 
актуальность и новизну. Прежде всего, это 
связно с интенсификацией и увеличившим-
ся спектром технологий манипулятивного 
воздействия на личность, что обуславливает 
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необходимость всестороннего научного иссле-
дования данного явления и поиск путей мини-
мизации его негативных последствий.  

В основе стереотипизации лежит инвер-
сированное (от лат. inversio — «переворот», 
«перестановка») — механизм формирования 
образов восприятия человеком окружаю-
щей действительности. Такой процесс, 
часто называемый «транзитом» [3, с. 21], 
происходил с 1991 г. практически во всех 
постсоветских государствах. Характерно, 
что именно в периоды становления новых 
общественных процессов на «разломе» ис-
тории формируются наиболее устойчивые 
стереотипы общественного сознания, кото-
рые затем приобретают массовый характер. 

Следует также отметить то обстоятель-
ство, что массовость выступает как общая 
закономерность развития современного со-
циума, а не как отдельный элемент социаль-
ной жизни. Массовость в современной гу-
манитарной науке трактуется как черта 
общественного бытия, характеризующаяся 
общностью особенностей социальной жиз-
ни, распространением единых стандартов 
поведения, потребления, мотивов, устрем-
лений и образцов мышления [7, с. 67—68]. 

В процессе социализации личность 
усваивает определенные модели мышления 
и поведения, которые ложатся в основу соци-
альной стереотипизации. Поскольку обще-
ственное сознание не только отражает бытие, 
но и выступает выражением потребностей 
данного общества, это приводит к формиро-
ванию иллюзии смысла жизни именно по-
средством механизма формирования соци-
альных стереотипов [8, с. 355]. 

Массовое сознание, как основной носи-
тель социальных стереотипов, формируется 
в процессе массовизации базовых сфер об-
щественного бытия, таких как сферы про-
изводства и потребления, коммуникации, 
досуга, и т.п. При этом возникают идентич-
ные устремления, стандартизованные цен-
ности и мотивы, формирующие основу мас-
совой культуры, в которой именно 
стереотипы выполняют одну из главных 
функций фиксации способов восприятия 
человеком социального бытия.  

Сущность стереотипа как общественно-
го явления в содержательном и структурном 
аспектах имеет много общего с архитекту-
рой массового сознания. В современном гу-
манитарном знании распространена точка 
зрения, в соответствие с которой массовое 
сознание может быть разделено на два уров-
ня: 1) первичный уровень (уровень первич-
ного эмоционального восприятия и спон-
танных действий); 2) вторичный уровень 
(рациональный, связанный с анализом того 
или иного явления социального бытия). 
Одной из черт массового сознания выступа-
ет относительная лабильность и аморф-
ность. В данном контексте это означает от-
сутствие завершенной системы социальных 
представлений, норм, ценностей и стереоти-
пов, многие из которых противоречат друг 
другу. Это противоречие, с одной стороны, 
осложняет адекватное восприятие социаль-
ного бытия массовым сознанием, с другой 
стороны, упрощает возможности манипуля-
ции им с помощью умелого использования 
существующих стереотипов или конструи-
рования новых. В результате такого манипу-
лятивного влияния социум предстает в зер-
кале массового сознания как совершенно 
«иной» по сравнению с тем, который был 
в прежней системе представлений.   

В процессе формирования стереотипов 
в массовом сознании границы между ико-
ничными и концептуальными аспектами 
представлений о реальности исчезают или 
сильно деформируются. Стереотипы при 
этом приобретают более символичную фор-
му, что является массово-коллективным 
фоном общества, в котором и происходят 
такие трансформации стереотипов, в про-
цессе которых стереотипы и приобретают 
массовый характер [1, с. 66]. 

По мнению Г. Вайнштейна, «в структуре 
массового сознания присутствуют некие «экс-
групповые» компоненты, наличие которых 
обусловлено рядом проблем общественной 
жизни» [2, с. 16]. Это неотъемлемые элементы 
двух познавательных процессов: усваиваемых 
«извне» и вырабатываемых «изнутри» в ходе 
социализации. Именно в них заложен механизм 
внедрения стереотипов в индивидуальное, 
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а затем и в массовое сознание, в том числе 
и в целях манипуляции им. Общественное 
сознание складывается из системы элемен-
тов личностного сознания отельных людей. 
В результате социальной коммуникации 
происходит обмен индивидуальными и внут-
ригрупповыми стереотипами, которые в ито-
ге приобретают интерсубьективный харак-
тер.  

Стереотип — это сложное многоуровне-
вое переплетение различных форм массового 
сознания. Данный феномен проявляется 
в эмоционально-чувственной сфере, во мно-
гом детерминирует ценностно-нормативную 
шкалу общества и формирует мотивы и по-
требности. Зачастую истоки стереотипиза-
ции следует искать в экономической сфере. 
При этом она обусловлена особенностями 
производства товаров и услуг массового по-
требления и установками на стандартизацию 
и конформизм, которые активно пропаган-
дируются СМИ.  

Межпоколенная трансляция стереотипов 
осуществляется как на интерсубьективном 
(надгрупповом), так и на внутригрупповом 
уровнях. В контексте внутригрупповой пере-
дачи стереотипов важное место занимает 
язык. С помощью языка конструируются об-
разы и ассоциации, отражающие концепто-
сферу стереотипного мышления. На внутри-
групповом уровне формирование стереотипа 
проходит через следующие этапы: 1) вос-
приятие лексического знака; 2) актуализация 
отдельных элементов концептосферы лично-
сти, эмоций и образов, связанных с опреде-
ленной ситуацией, с которой связан тот или 
иной предмет» [6, с. 387]. Стереотипы, таким 
образом, неразрывно связаны с когнитивной 
сферой человеческой психики. Наше миро-
восприятие без механизма стереотипизации 
было бы намного более сложным, менее гиб-
ким и адаптивным. 

Трансформация стереотипов всегда 
предполагает трансформацию коллективных 
идей и мировоззренческих установок, кото-
рые, в свою очередь, определяют поведенче-
ские модели. Изменения стереотипов в со-
знании общества — это всегда сложный и 
даже болезненный процесс, чаще всего 

связанный с кризисными состояниями со-
циального развития, во время которых про-
исходит переосмысление социальной реаль-
ности и своего места в ней. Такие периоды 
сопровождаются ростом социальной ано-
мии, девиантного поведения, с мировоззрен-
ческой дезориентацией, маргинализацией 
и переосмыслением всей системы социальных 
отношений. Можно выделить следующие ба-
зовые аспекты трансформации социальных 
стереотипов: 1) особенности изменения со-
циальных стереотипов как форм коллектив-
ного консенсуса; 2) трансформация цен-
ностно-нормативной шкалы общественного 
мировоззрения; 3) кризис идентичности.  

Формирование стереотипов в массовом 
сознании происходит под влиянием таких 
факторов как переработка социокультурной 
информации коллективным бессознатель-
ным и целенаправленное информационное 
воздействие извне. Влияние на массовое со-
знание осуществляется с опорой на второй 
фактор. Для этого путем как прямых, так 
и опосредованных информационных воз-
действий осуществляется актуализация 
(иногда — трансформация) тех или иных 
стереотипов. При этом новые стереотипы 
формируются посредством акцентирования 
внимания или, наоборот, отвлечения вни-
мания от уже существующих стереотипных 
представлений.  

Стереотипный образ мира может быть 
незавершенным, но он играет важную роль 
в процессе адаптации личностного и обще-
ственного мировоззрения к реальности, 
пусть и потенциальной. Стереотипизация 
облегчает реализацию социальных поведен-
ческих стратегий в контексте больших соци-
альных групп. Стереотипы могут распро-
странятся вполне естественно и стихийно, 
а могут конструироваться намеренно с целью 
манипулятиваного воздействия на массовое 
сознание (к примеру, посредством новейших 
информационно-коммуникационных техно-
логий). Важным аспектом процесса стереоти-
пизация выступает популяризация. Иными 
словами, стереотипизация всегда предпола-
гает широкий резонанс и распространение 
тех или иных идей, стандартов поведения 
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и мышления. При этом содержательная 
часть стереотипов не полностью внедряется 
в массовое сознание. Его конструирует 
только ряд типичных черт, характерных для 
определенных социальных групп. Стереоти-
пы формируют стандартные образы, вопло-
щающие интересы и потребности массового 
общества, тем самым стабилизируя и консо-
лидируя его на основе некоего позитивного 
стандарта восприятия окружающей дей-
ствительности.  

В контексте технологий манипуляции 
массовым сознанием манипулятор, зача-
стую, не создает новые стереотипы, а опира-
ется на те, которые уже функционируют 
в массовом сознании. Но делается это не на-
прямую, а с помощью приема канализиро-
вания. Данный прием предполагает собой 
подмену стереотипа в целях переноса сло-
жившегося отношения с одного предмета на 
другой. Например, в рекламе сладкого гази-
рованного напитка со вкусом яблока присут-
ствует образ самого яблока, которое воспри-
нимается как исключительно полезная пища. 
И, хотя рекламируемый напиток имеет весьма 
опосредованное отношение к яблокам и к их 
пользе, стереотипное восприятие переноса 
свойства «полезности» с яблока на напиток в 
массовом сознании потребителей осуществ-
ляется вполне успешно.  

Ведущие причины любых социальных 
событий (распад и образование государств) 
лежат на информационном уровне социума, 
то есть в сфере массового сознания. Стерео-
типы на этом уровне остаются в области 
скрытых субъективных умонастроений, ко-
торые индивид и общество чаще всего скры-
вают от «чужих». Они носят неоднородный 
и бессознательный характер. В процессе 
этого развития формируются целые ком-
плексы социальных стереотипов. 

Поскольку массовое сознание принад-
лежит именно к информационному уровню 
социума, в нем могут быть выделены рацио-
нальные и эмоциональные элементы сте-
реотипа. Они «пронизывают» семь слоев 
массового сознания, каждый из которых 
представляет собой отдельный ценностный 
уровень.  

Когнитивный уровень массового созна-
ния включает мыслительные элементы цен-
ностных ориентаций. Аффективный уровень 
связан с эмоциональной сферой функциони-
рования массового сознания. Оба уровня яв-
ляются поверхностными по отношению 
к уровню коллективного бессознательного, 
опирающегося на глубинный социокультур-
ный и исторический опыт. Стереотипы, дей-
ствуя на «поверхности», опираются как раз на 
эти глубинные элементы бессознательного, и 
могут быть обнаружены и осознаны в кон-
тексте массового сознания только посред-
ством целенаправленного изучения [4].  

Рациональный уровень массового со-
знания включает в себя общедоступную ин-
формацию, которая становится объектом от-
крытого социального обсуждения, а также 
различных оценок и настроений [5, c. 190]. 
Рациональный уровень массового сознания, 
в свою очередь, можно разделить на три блока: 
1) общественные оценки и ожидания социума 
по поводу средств влияния на функциониро-
вание общественной системы; 2) настроения 
и мнения по поводу текущей социальной си-
туации; 3) аксиологические представления по-
литико-идеологического характера, обуслов-
ливающие политическую культуру и выбор 
в пользу определенной идеологии. 

В целом, о самом уровне массового со-
знания можно говорить как об отражении 
сведений, фигурирующих в информацион-
ном пространстве СМИ. Именно СМИ яв-
ляются одним из доминирующих факторов, 
обеспечивающих ориентацию (или дезори-
ентацию) массового сознания в текущей со-
циокультурной и политической ситуации 
путем внешнего изложения своих взглядов 
на социальные процессы или через трансля-
цию и демонстрацию других социальных 
взглядов и социально-политических сил.  

Если ранее стереотип определялся как 
высокоригидный по своей природе фено-
мен, то в современном мире можно гово-
рить о возможности комбинирования сте-
реотипа и его конструирования по заранее 
заданной схеме. Он формируется не только 
в контексте отражения объективной действи-
тельности, но и в процессе коммуникации. 
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Именно здесь заложены гносеологические и 
инструментальные возможности воздей-
ствия на сознание и конструирование не-
обходимого стереотипа.  

С развитием межнациональных связей, 
средства массовой информации придают мас-
совому сознанию особое качество. Оно связа-
но с обратным влиянием на сознание индиви-
дуумов, малых групп и других социальных 
субъектов, составляющих это общество. По-
этому наиболее эффективный способ воздей-
ствия на массовое сознание и поведение чело-
века — это обращение к эмоциям личности, 
то есть интенсивное воздействие на эмоцио-
нальную сторону сознания. 

Ошибочно считать, что социальные сте-
реотипы всегда связаны только с манипуля-
цией и являются исключительно негатив-
ным социальным феноменом, поскольку 
они играют важнейшую роль в социокуль-
турной адаптации, социализации индиви-
дов и консолидации всей общественной си-
стемы. Основная деструктивная функция 
стереотипов заключается в том, что они ре-
дуцируют диапазон восприятия до того или 
иного шаблона, обедняя тем самым картину 
мира, и часто становятся основанием для 
выраженных интолерантных установок и ори-
ентаций, которые могут вызывать острую со-
циальную напряженность (например, стерео-
тип о связи мусульман и терроризма).   

В динамике функционирования массо-
вого сознания современного общества при-
сутствует негативная тенденция, которая ха-
рактеризуется следующими ориентациями: 
на деструкцию и доминирование; на поиск 
внешнего покровителя и конформизм; на 
стремление к богатству и комфорту; в неко-
торых случаях — на игру. 

Противоположный тип массового со-
знания — реалистический. Носителя данно-
го типа сознания понимают, что для того, 
чтобы достичь своих целей, необходимы 
конкретные усилия, и нельзя возлагать от-
ветственность за свою жизнь на другие 
лица или социальные институты. В данном 
контексте важную роль играет осознание 
ценности человеческой жизни. Кроме того, 
носители данного типа сознания менее 

подвержены манипулятивным влияниям, 
поскольку склонны критически относится 
к любым внешним воздействиям, а также 
институтам власти, проявляя высокое дове-
рие только к самим себе и ближайшему 
окружению.  

Стереотипы, функционирующие сегодня 
на различных уровнях массового сознания, 
едва ли позволяют прогнозировать, что такая 
идеологическая система появится в скором 
будущем. Более того, можно утверждать, что 
в массовом сознании современного обще-
ства все больше возрастает «магичность», 
а не реалистичность восприятия социальных 
явлений и процессов, что делает его весьма 
подверженным технологиям манипуляции.  

Таким образом, трансформация со-
временного социального бытия приводит 
к неизбежным изменениям в общественной 
жизни, которые сопровождаются формиро-
ванием новых стереотипов как феноменов 
сознания. Массовое сознание выражает осо-
бенности социального бытия и отражает ак-
сио- и праксиосферы общества посредством 
обеспечения индивида готовыми шаблонами 
поведения и мышления. В контексте функ-
ционирования массового сознания стереотип 
выступает в качестве сложного и многоуров-
невого феномена, в котором взаимодействуют 
различные формы сознания. Стереотипиза-
ция является естественным процессом, и сама 
по себе не носит манипулятивного характера. 
В то же время в связи с глобализацией и разви-
тием новых способов коммуникации на осно-
ве информационных технологий она часто 
становится основанием для различных ма-
нипулятивных воздействий. Профилакти-
кой таких негативных аспектов манипуля-
ции является повышение информационной 
культуры членов общества и развитие у них 
критического восприятия социальной реаль-
ности. 
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Рассмотрена концепция гражданского общества как сферы развития самоуправления. Прове-
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Гражданское общество представляет со-
бой один из неотъемлемых элементов функ-
ционирования современной социальной 
системы. Его наличие служит гарантией 
обеспечения прав и свобод, возможностей 
гармоничного развития личности. Как пра-
вило, гражданское общество как сфера ком-
мунитарных отношений противопостав-
ляется государству как сфере отношений 
иерархических. Добровольное объединение 
граждан на коммунитарной основе обес-
печивает ограничение возможного произво-
ла государства и защиту индивидуальных 

прав и свобод. При этом составляющие 
гражданское общество индивиды должны 
обладать достаточно развитыми навыками 
социального сосуществования, чувством 
гражданской ответственности и развитой 
гражданской позицией. 

Развитие общества и возрастание демо-
кратических тенденций дают основание 
считать, что в постиндустриальной цивили-
зации государственность уступит место 
структурам гражданского общества. В част-
ности, Э. Тоффлер утверждает: «чем более 
фрагментировано или дифференцировано 
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общество, те большее число различных сти-
лей жизни оно предлагает. И чем больше со-
циально принятых моделей стиля жизни 
продвигает общество, тем ближе оно само 
к условиям, в которых каждый человек де-
лает свое собственное, неповторимое дело» 
[1, с. 347]. Сходной точки зрения придержи-
вается И. Валлерстайн: «Мы живем в эпоху 
«группизма» — образования групп, имею-
щих защитный характер, каждая из них 
стремится к достижению самосознания, на 
базе которого упрочивается солидарность 
и борьба за выживание одновременно с борь-
бой против других таких же групп» [2, с. 10]. 
Теоретик «минимального государства» Р. Но-
зик предлагает как оптимальный тип обще-
ственной организации «многообразие со-
обществ, членами которых люди могут стать, 
если их примут, которые они могут покинуть, 
если захотят; которым они могут придать 
форму в соответствии со своими желаниями; 
общество, в котором можно воплощать уто-
пические эксперименты, можно выбирать 
стиль жизни, а также можно в одиночку или 
совместно с кем-то реализовывать разные 
представления о благе» [3, с. 376]. В опреде-
ленном смысле, развитие горизонтальных 
связей в гражданском обществе происходит в 
соответствии с открытым Сен-Симоном 
(и весьма спорным) универсальным законом 
всемирного тяготения, которому подчинены 
как природа, так и общество. В соответствии 
с ним, на социум, как и на природу, воздей-
ствует закон всемирного тяготения, «а источ-
ником всеобщего процесса развития послед-
них — постоянная борьба между “твердой” 
и “текучей” материей (покоем и изменчивостью, 
устойчивостью и подвижностью» [4, с. 82]. 

Иначе говоря, вместо единой, охраняв-
шейся силой государства и общепринятыми 
нормами культуры возникает множество 
разнообразных субкультур. Естественная 
потребность человека в принадлежности к 
группе порождает разнообразные добро-
вольные объединения на основе субкультур. 
В отличие от традиционной культуры, в ко-
торой идентичность человека определялась 
фактом его рождения в данной социальной 
среде, новая цивилизация предлагает мно-

гообразие выбора идентичностей с правом 
их смены по волеизъявлению индивида. 
Этими отношениями добровольности граж-
данское общество отличается от государ-
ства, предоставляющего права в обмен на 
выполнение обязанностей. За счет этого 
ограничение государства в пользу добро-
вольных гражданских объединений предо-
ставляет индивиду максимум возможностей 
для свободного развития и самореализации.    

Помимо фактора добровольности суще-
ственное значение имеет характер функцио-
нирования гражданских объединений. Буду-
чи по природе своей неформальными, они 
не имеют иерархической организационной 
структуры и основаны на самоуправлении. 
Суть же самоуправления заключается в отка-
зе от выделения особой группы управленцев 
и совместном принятии решений всеми 
участниками объединения. За счет этого 
обеспечивается общая ответственность за 
принятие решений, развитие и сохранение 
демократических начал в управлении, отсут-
ствие злоупотреблений властью со стороны 
управляющей элиты. 

Именно в этом и заключается сущность 
гражданского общества. При этом предпо-
лагается, что переход к информационному 
обществу выявит неэффективность тради-
ционных бюрократических государствен-
ных структур с их единой, охраняющейся 
силой государственной идеологии системой 
ценностей. На смену им приходит много-
образие форм добровольных гражданских 
объединений, основанных на самоуправле-
нии. 

Обращает на себя внимание содержа-
тельное сходство данных представлений о 
вытеснении государства гражданским об-
ществом с некоторыми чертами социали-
стического проекта. В работе «Государство и 
революция» В.И. Ленин указывал: «Чем 
полнее демократия, тем ближе момент, ко-
гда она становится ненужной. Чем демокра-
тичнее «государство», состоящее из воору-
женных рабочих и являющееся «уже не 
государством в собственном смысле слова», 
тем быстрее начинает отмирать всякое  госу-
дарство» [5, с. 100]. 
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Иначе говоря, развитие самоуправления 
в условиях ликвидации классового неравен-
ства делает ненужным существование осо-
бого класса управленцев ввиду всеобщего 
участия в принятии решений и контроле их 
выполнения. Отсутствие особой группы 
управленцев сделает со временем ненужны-
ми механизмы контроля и принуждения, 
что означает добровольность гражданских 
объединений. 

Тем не менее, следует принять во вни-
мание противоречия, связанные с управле-
нием крупными социальными объедине-
ниями. Казалось бы, социокультурные 
тенденции развития ведут к возрастанию 
участия масс в процессах управления. В ре-
зультате функции принятия и выполнения 
решений выходят за пределы узкого круга 
элиты. Таким образом, вместо государ-
ственных управленческих структур возни-
кают структуры гражданского общества, 
обеспечивающие принятие решений в пользу 
общества, а не выделившейся из него элиты.  

Однако в существующей социальной 
реальности наблюдается множество оче-
видных фактов, противоречащих данной 
тенденции. Одно из объяснений этого дает 
А. В. Бузгалин, указывая на механизм, «ко-
торый подчиняет себе человека повсемест-
но, начиная от трудового процесса, где на-
емный работник не только формально, но 
и реально подчинен капиталу; включая сфе-
ру потребления, где он становится клиентом 
корпораций и живет в рамках, когда вся си-
стема экономических, социальных и духов-
ных отношений, в том числе и масскульту-
ра, навязывает ему потребительский образ 
жизни, т. е. образ жизни конформиста, пас-
сивно воспринимающего именно рыноч-
ную, буржуазную систему как единственно 
возможную (что и есть необходимое условие 
власти капитала); и заканчивая его положе-
нием как агента политических и идеологи-
ческих отношений, где господствуют меха-
низмы политических технологий и идейное 
манипулирование при помощи СМИ, си-
стемы образования и многого др» [6, с. 21]. 

С религиозной точки зрения эта пробле-
ма рассмотрена у Н. А. Бердяева, который 

относил сферу свободы к духовному бытию. 
Вследствие этого, свобода рассматривается как 
часть внутреннего содержания личности: «Для 
того, чтобы человек боролся за свободу, нужно, 
чтобы свобода в нем уже была, чтобы внутренне 
он не был рабом. Демагогия, к которой всегда 
прибегают в обращении к массам, есть лишение 
людей свободы, есть психологическое насилие. 
Управлять массами, активно вступившими в ис-
торию, совсем не легкая вещь» [7, с. 788]. 

Иными словами, наблюдается феномен 
манипуляции сознанием масс, заменяющий 
самоуправление. Это указывает на тенден-
цию вырождения гражданского общества 
в фиктивный конструкт, лишенный функций 
реального принятия решений и контроля над 
властью. Истоки этой трансформации можно 
усматривать в сложившейся системе социаль-
ных отношений или в самой природе челове-
ка. В этом последнем случае следует признать, 
что свобода и самодетерминация личности 
возможны лишь на уровне индивидуального 
духовного бытия, тогда как социальная сфера 
как феномен объективированный в той или 
иной мере ограничивает свободу личности. 
Там, где отсутствует прямое насилие, приме-
няются манипулятивные механизмы. 

В связи с этим заслуживает внимания 
взгляд С. Г. Кара-Мурзы на различие тради-
ционного и современного обществ. Для перво-
го из них «власть не распределялась частицами 
между гражданами, а концентрировалась у мо-
нарха, обладавшего не подвергаемым сомне-
нию правом на господство (и на его главный 
инструмент — насилие)» [8, с. 22]. Для совре-
менного общества характерно распределе-
ние власти между всей массой граждан как 
избирателей за счет наделения каждого пра-
вом голоса в процессе принятия решений. 
Однако исследователь рассматривает мно-
жество примеров воздействия на сознание 
масс через передачу искаженной информа-
ции, воздействия на негативные эмоции 
с целью вызвать принятие решений, прямо 
противоречащих интересам общества. Воз-
никновение и существование такого меха-
низма можно отнести за счет противоречий 
данного социального строя или противоречий 
природы человека как таковой. 
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Для понимания данной проблемы следу-
ет обратить внимание на тот факт, что тен-
денция возрастания участия масс в само-
управлении усматривалась из возрастания 
уровня образования и доступа масс к инфор-
мации. Однако опыт показывает, что массо-
вый доступ к информации равным образом 
обеспечивает и подверженность масс манипу-
ляции их сознанием. В соответствии с этим, 
необходимо принять во внимание разнообра-
зие интересов и личностных свойств индиви-
дов, составляющих общество. 

Общеприняты представления о том, что 
для гражданского общества необходимо 
развитое гражданское сознание, т. е. спо-
собность подчинять индивидуальные эгоис-
тические интересы коллективным, делать 
разумный выбор из предложенных альтер-
натив, понимать сущность общественных 
процессов. Недостаток подобных качеств и 
последствия такого недостатка отражены в 
классическом труде Платона: «душа граж-
дан делается крайне чувствительной, даже 
по мелочам: все принудительное вызывает у 
них возмущение как нечто недопустимое. 
А кончат они, как ты знаешь, тем, что пере-
станут считаться даже с законами — писаны-
ми или неписаными, — чтобы уже вообще ни 
у кого и ни в чем нe было над ними власти» 
[9, с. 563]. Общеизвестен вывод о вырожде-
нии такой свободы в тиранию. 

Иными словами, непризнание иерархи-
ческих связей в обществе и приоритет лич-
ных интересов над всеми прочими превра-
щает общество в толпу. Подверженность 
толпы манипуляциям служит почвой для 
установления тирании. 

Исходя из этого, зачастую делаются вы-
воды о допустимости гражданского обще-
ства и демократии только для группы лиц, 
обладающих развитым гражданским созна-
нием, тогда как для массы применяются 
либо авторитарные, либо манипулятивные 
методы управления. На это противоречие ли-
беральной идеологии указывает И. Валлер-
стайн. С одной стороны, основополагающей 
идеей либерализма является признание есте-
ственных прав человека и их приоритета. 
С другой стороны, идеалом либерализма 

является «хорошее общество», создаваемое 
путем постепенных реформ, осуществляе-
мых на рациональной основе. Из этого аме-
риканский социолог делает вывод: «Отсюда 
особо важным считали, чтобы текущая поли-
тика вырабатывалась бы и осуществлялась 
теми, кто обладает наибольшими возможно-
стями осуществлять такие рациональные ре-
шения, то есть экспертами и специалистами. 
Именно они могли бы наилучшим образом 
разработать реформы, которые могли бы 
(и действительно это делали) усовершенство-
вать систему, где они живут» [2, с. 145]. 

Сходным образом Ф. Фукуяма утверждает: 
«Стабильная либеральная демократия не может 
возникнуть без существования мудрых и уме-
лых государственных деятелей, которые знают 
искусство политики и умеют преобразовать не-
высказанные склонности народов в устойчи-
вые политические институты» [10, с. 334]. 

Таким образом, реальные функции при-
нятия решений передаются экспертам и спе-
циалистам. Их право принятия решений в об-
ществе базируется не столько на процедуре 
избрания, сколько на признании их способ-
ностей через квалификационный отбор. В со-
ответствии с этим, влияние масс на принятие 
решений вырождается в фикцию. Иначе го-
воря, вместо участия масс в управлении на-
блюдается манипуляция массами. 

Альтернативой данному подходу могли 
бы служить представления о наличии той 
общей базы для гражданской позиции, ко-
торая может быть у каждого индивида, вне 
зависимости от его личностных свойств. Не 
вызывает сомнения необходимость разви-
тия у каждого положительных свойств лич-
ности и устранения отрицательных. При 
этом процесс такого развития — неотъемле-
мая часть социализации, финалом которой 
является признание за личностью всего 
объема гражданских прав и обязанностей. 

Следует, однако, принять во внимание 
противоречие отождествления гражданского 
сознания с подчинением личного общему. 
В связи с этим заслуживает внимания взгляд 
русского философа И. А. Ильина, согласно 
которому общее — это «такое, что всем 
важно и всех объединяет; что или сразу у всех 
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будет, или чего сразу у всех не будет; и если — 
не будет, то все развалится и упразднится, 
и все рассыплется как песок» [11, с. 161]. 

Иными словами, полное подчинение 
частного общему представляется утопией, 
тогда как следовало бы рассматривать граж-
данскую позицию как способность понимать 
частное как составляющую общей системы. 
Ввиду того, что государство до настоящего 
времени остается единственной формой са-
моорганизации людей, очевидно восприятие 
гражданской позиции как позиции личности 
по отношению к государству. Следователь-
но, гражданское общество существует во 
взаимодействии, а не в противопоставлении 
с институтами государства. В качестве же 
базы для выработки гражданской позиции 
имеет смысл обратиться к утверждению ис-
торика Н. М. Карамзина: «Мы все граждане, 
в Европе и в Индии, в Мексике и в Абисси-
нии; личность каждого тесно связана с отече-
ством: любим его, ибо любим себя» [12, с. 5]. 
Именно в этом и заключается развитая граж-
данская позиция: как понимание взаимосвя-
зи частной сферы жизни с существованием 
государственной системы. 
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Рассматривается искусство как деятельность, окультуривающая человеческие чувства. 
Сама человеческая чувственность понимается как выражение смыслов культурно-историче-
ского бытия в объективно-чувственных формах. Многоликость представлений об искусстве 
может быть понята через критерий красоты — как истины, данной в чувственной форме. Дается 
краткий анализ понятия красоты. Художественный образ, несущий в себе красоту, воплоща-
ется в действительность и предстает эстетическим предметом, который как объективная фор-
ма лежит в основании художественного вкуса и преобразования человеческой субъективности 
вообще. Показывается смысл идеала в искусстве и его связь с идеалом исторического развития. 
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Art is considered as an activity that cultivates human feelings. Human sensuality itself is under-
stood as an expression of the meanings of cultural-historical being in objective-sensory forms. The 
many faces of ideas about art can be understood through the criterion of beauty — as truth given in a 
sensual form. A brief analysis of the concept of beauty is given. An artistic image that carries beauty in 
itself is embodied in reality and appears as an aesthetic object, which, as an objective form, underlies 
the artistic taste and the transformation of human subjectivity in general. The meaning of the ideal in 
art and its connection with the ideal of historical development are shown. 
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Начну с элементарных фиксаций. Пол-

тора столетия назад возникший модернизм 
главной целью имел создание оригинальных 

произведений, основанных на внутренней 
свободе автора и использующих новые выра-
зительные средства. Модернизм нес в себе 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020 65

Философия: мир в человеке и человек в мире 

интенцию преодолеть классическое пред-
ставление о произведении искусства за счет 
расширения сферы смысла. Иначе говоря, 
художественный образ как бы не должен за-
мыкаться в рамках того, что дано непосред-
ственно в чувственном восприятии, а более 
полно входить в содержание смысла любого 
художественного отражения действительно-
сти. И даже не только художественного. Все 
облечено смыслом, коль скоро оно, это все, 
втянуто в человеческую сферу действитель-
ности. И коль втянуто сюда, в эту действи-
тельность, то своим смыслом и связано 
с нею. И модернизм ищет пути быть в аван-
гарде всех смысловых порождений, чувствуя 
свою необходимость в революционном изме-
нении человеческой действительности.  

За этим движением, как легко понять, 
лежит своя философия, т. е. глубинное 
осмысление природы и роли удерживаемого 
субъективностью образа действительности. 
В числе чего находится и тот фундаменталь-
ный факт, что истинное бытие далеко не дано 
только через форму непосредственной чув-
ственности, и смысл, заключенный в образах 
реалистического искусства, потому по не-
обходимости ограничен. Ограничен рамками 
этой самой чувственности, содержания, дан-
ного «в формах жизни» (Н.Г. Чернышев-
ский). И эстетическое содержание предмета 
начинает сдвигаться за рамки известных и 
доступных форм, представляющих жизнен-
ную реальность, и перестает быть непосред-
ственно доступным чувственному восприя-
тию.  

Иначе говоря, модернизм ломает при-
вычные рамки художественного образа и его 
восприятия, подвигает это восприятие в сто-
рону поиска чистой смысловой формы, в сто-
рону более глубокого всматривания в жизнь. 
Научное понятие, выражающее смысл вещи, 
как известно, лежит за представлением, вы-
ходит за границу его. В модернистском искус-
стве начинает происходить нечто подобное: 
чувственный момент художественного образа 
все более исчезает, он не значим сам по себе, 
и в нем ничего не надо искать, кроме неопре-
деленно-намекающей на глубинные смыслы 
функции. И философия модернизма все 

более начинает осознавать внутреннее проти-
воречие сознания, сталкивающегося с про-
изведением модернистского искусства, кото-
рым оно выводится за свои наличные 
пределы и через которое обнаруживает свою 
собственную ограниченность. Но, с другой 
стороны, традиционное сознание в эстетике 
— или скажем иначе, сложившиеся схематиз-
мы его мышления, — в актах восприятия это-
го художественного продукта, сохраняя самое 
себя, несет в себе интенцию отрицания, столь 
ломающую его, это восприятие и мышление, 
форму искусства.  

Но не само себя. Мы знаем, что слом 
этих форм происходит через изменения в са-
мой действительности. Но субъективное со-
знание, в формах ли искусства или в формах 
научно-теоретической деятельности, конеч-
но, обгоняет действительность, поскольку 
опирается на существенное в ней, которое, 
существенное, оно же и высвобождает в тво-
римых искусством и наукой образах. Эти об-
разы сохраняют смысловую суть бытия, но 
сохраняют в формах, непосредственно в бы-
тии и через наличное бытие не данных. Ин-
тенция глубже проникнуть в эту суть лишает 
чувственный материал действительности 
своего собственного значения. Тем самым 
смысловая сторона художественного образа 
наполняется субъективным содержанием, 
его свободно-произвольным движением, 
лишь внешне  побуждаемым восприятием 
чувственного материала художественного 
образа: его смысловая часть творится свобод-
ной способностью субъекта восприятия. По-
скольку любой творимый образ проециру-
ется в действительность, постольку создается 
впечатление, что искусство творит мир. При-
чем не только человеческий мир, а объектив-
ность вообще. 

Поэтому актуальной для рефлексии фи-
лософских оснований сдвигов в искусстве 
становится проблема идеала — как завер-
шающего момента развития самой действи-
тельности, выстраиваемого на основе логики 
исторического развития человека. Проблема 
отношения общественного идеала и идеала 
в искусстве становится объективно актуаль-
ной. И критика модернизма не может быть 



осуществлена без критики действительно-
сти, которая породила это эстетическое умо-
настроение. А это, в свою очередь, не может 
быть осуществлено без глубочайшего фило-
софского осмысления проблемы идеального 
и его места в составе общественного бытия, 
внутри которого — и идеал, и искусство, кра-
сота и безобразие, добро и зло. И наука, 
и сама философия. Схватить все это фило-
софским сознанием в некоем единстве и вы-
разить это теоретической мыслью возможно, 
когда сама философская теория сможет по-
нять себя и утвердить себя как истинная.  

Постмодернистское искусство продол-
жает поиск новых смысловых пространств, 
но делает это иначе. В постмодернистском 
сознании происходит очень любопытный 
сдвиг: оно отказывается от противопостав-
ления искусства и реальности. Действитель-
ное и вымышленное становятся равнознач-
ными, смысл теряет непосредственную 
связь с жизненной реальностью, что ведет 
к неограниченному числу значений художе-
ственного произведения. Интенция постмо-
дернистского искусства — свобода. Но сво-
бода, естественно, всего лишь как свободный 
выбор из числа возможных интерпретаций. 
Этим проявляется не сама по себе отражае-
мая в образе действительность, а сам чело-
век, поставленный в условия восприятия 
произведения искусства. Хотя, конечно, этот 
момент, момент свободы, есть в восприятии 
любого содержания, не только эстетическо-
го, — коль скоро оно, это восприятие, есть 
форма активная. Но здесь эта свобода из не-
осознанного содержания своего бытия вы-
свобождается — и ей придается универсаль-
ный характер, прощупывающий бытие в его 
возможных, мыслимых и чувствуемых, фор-
мах. В пространстве этих смыслов свобода 
воспринимающего сознания, скорее, отра-
жает возможности самого субъекта, обособ-
ленного и оторванного от реальной жизни, 
углубленного в себя и удовлетворяющего 
себя своим свободным проявлением в ничем 
не ограниченном смысловом пространстве.  

Постмодернизм есть, по существу, про-
явление свободной активности человека в 
особых социально-культурных условиях, 

ощущающего свою беспомощность что-либо 
сделать внутри самой действительности, в ее 
реальных формах. Его субъектность выведе-
на за пределы действительности, и он на-
слаждается игрой сложившихся форм своей 
субъективности (души). Связь с действитель-
ностью в рамках этого искусства (шире — пост-
модернистского умонастроения) никак не 
представлена. Потому и кажется, что тут на-
личествует отказ от различения искусства 
и действительности. На самом деле это искус-
ство вполне отражает реальное положение 
дел в действительности, и этот факт снова не 
ухватывается критической рефлексией этого 
искусства. И потому оно достаточно прочно 
с этой действительностью связано. Но связь 
эта осуществляется внутри самого искусства, 
и она настолько тесна, настолько неразличи-
ма, что реальность самого бытия превращена 
в форму и средство выражения смыслового 
содержания художественного образа.   

Потому и любопытен тот совершенно 
противоположный ход, который мы видим 
в постмодернизме относительно модернизма. 
Если в модернизме образ утрачивал чувствен-
ный материал, который выступал в качестве 
средства выражения и удержания смысла, то в 
постмодернизме, наоборот, чувственность 
входит в содержание образа своей очевидно-
объективной реальностью. Или, можно ска-
зать, наоборот: художественный образ, его 
смысл, входит в реальность. И они становятся 
неразличимыми. Это и есть жизнь субъекта 
восприятия действительности внутри самой 
действительности. Или, что есть то же самое, 
жизнь его, человека, внутри образа, в субъек-
тивности, в отвлечении от действительности, 
жизнь, мнимая как действительность. Пото-
му и мир начинает мыслиться как только во-
ображаемый мир, что будто бы на самом деле 
он таков, как дан в сознании — через образ 
искусства, через миф (у А.Ф. Лосева: — все 
есть миф). Сознание не отделяется от бы-
тия. И даже его рефлексия в философии на-
чинает утверждать именно этот факт нераз-
личимости. Все есть симулякр. 

Если классическое искусство пытается 
выразить динамику объективной действи-
тельности, выраженной в художественном 
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творении, то модернизм и постмодернизм ак-
цент делают на субъективно-психологиче-
ской стороне этого обстоятельства. В актах 
восприятия любой реальности — не только 
художественного произведения — значение 
имеет момент соответствия предмета вос-
приятия уже сложившейся схеме восприятия. 
Этот момент теория искусства фиксирует как 
художественный вкус. Он и выражает это 
субъективно сформированное отношение 
к эстетическому содержанию действительно-
сти. Момент наслаждения и удовлетворенно-
сти в процессе восприятия художественного 
произведения есть всегда результат согласия 
воспринимаемого эстетического предмета 
с художественным вкусом. Поэтому, казалось 
бы, на тождество такого рода художник и дол-
жен ориентироваться: он должен выразить 
в своем произведении то, что актуально или 
потенциально содержится в составе субъек-
тивности воспринимающего сознания. В ху-
дожественном произведении зритель должен 
опознать себя, осознать себя и утвердиться 
в себе. Но условием такого осознания может 
выступить только художественная идея. 

Всякое искусство — даже бессознательно 
— имеет объективное назначение формиро-
вать человеческую субъективность. И возни-
кает вопрос: что должно нести в себе искус-
ство, какие сдвиги оно должно осуществлять 
в составе субъективности человека? «Что ис-
кусство осуществляет “воспитание чувств”, 
— пишет Э.В. Ильенков, — давно стало об-
щим местом. Но эту формулу нередко тол-
куют несколько ограниченно, имея в виду 
преимущественно морально-этический план. 
<…> Дело в том, что искусство развивает 
универсальную чувственность, посредством 
которой человек вступает в действенный 
контакт не только с другим человеком, но 
и с природой [1, с. 215]. «Специфика» искус-
ства заключается в том, что оно формирует 
и организует сферу чувственного (то есть 
“эстетического”) восприятия человеком 
окружающего мира» [1, с. 214—215]. 

Потому и возникает вопрос, насколько 
искусство выражает собой объективные 
идеалы культурно-исторического развития. 
Ведь только через них можно измерить 

истинность и субъективного вкуса, и худо-
жественного произведения, т. е. эстетиче-
ского предмета, — если исходить из того, 
что искусство имеет объективное и необхо-
димое предназначение в составе человече-
ской культуры, если его понимать как 
форму и способ формирования человече-
ской чувственности. С этой точки зрения 
и модернизм и постмодернизм явно проти-
воречат смыслу и назначению искусства. 
Понимая дело так и имея в виду широчай-
ший диапазон видов искусства, сколь важно 
становится дать отчет в нашей способности 
оценить то, что в рамках искусства произво-
дится! Иначе говоря, всегда ли мы способны 
различить собственно искусство и то, что ис-
кусством маскируется. Тем самым актуали-
зируется вопрос истины в искусстве и истин-
ности самого искусства. 

Конечно, можно было бы сказать, что 
мера искусства лежит в понятии красоты. 
И здесь не будет никакой ошибки. Если, ко-
нечно, не допустить ошибки в трактовке самой 
красоты. Проблема адекватного мировос-
приятия восходит к неким фундаментальным 
основаниям человеческого бытия, и только из 
анализа этих оснований можно вычитать не-
обходимость и способ функционирования 
всех форм отношения человека к действи-
тельности. Человеческим сознанием в его 
культурно-историческом развитии давно 
были усмотрены атрибутивные определения 
человеческого бытия — как истина, добро 
и красота. Единство и даже тождество этих 
определений потому есть исходный принцип 
для детального анализа любого из этих отно-
шений человека к миру. Утрата собственно 
человеческих определений в подходе к любо-
му феномену общественно-исторического 
бытия оборачивается обессмысливанием 
самого сознания, активно вмешивающемся 
в реальную жизнь человека.  

Это факт, что человеческая деятель-
ность, как деятельность преобразующая и со-
зидающая, может нести своим продуктом как 
нравственно-человеческое начало, так и на-
чало, разрушающее человечность, — что 
в сознании человечества получило опреде-
ление зла. Поэтому и объективно оценить 



творящего свою историю (самого себя) че-
ловека мы можем только с позиций обще-
ственного культурно-исторического разви-
тия, его смысла и его идеала. Но что история 
драматична и трагизмом своим побуждает 
человека всмотреться в самого себя, в соде-
янное им и в содеянном увидеть воплощен-
ный образ своих деятельных сил, образ ре-
ального человека, — это понимание давно 
вошло в историю духа. Формами своего со-
знания (философия, религия, нравствен-
ность, искусство) духовная культура этот 
образ и отражает. Потому идеал обществен-
ного развития является объективной мерой 
результатов любой деятельности и, разуме-
ется, мерой деятельности художественной. 
Объективной именно потому, что идеал не 
есть произвольная форма, в своей истине он 
всегда выстраивается по внутренней логике 
развивающейся действительности. Но в ис-
тории сама эта логика выступает как стано-
вящийся процесс, ищущий своей идеальной 
формы. И потому искания человечества — 
это его судьба. Но поделать ничего нельзя, 
полагаться на божественные откровения, 
как показывает та же самая история, — путь 
тупиковый. Путь примирения с действи-
тельностью и неверия человека в свои 
собственные силы. Неспособность увидеть 
в самом себе момент абсолютного содержа-
ния и свободного развития его в своей исто-
рической деятельности. 

Потому начинать надо, пишет Э.В. Иль-
енков, с понятий человека, человеческих от-
ношений, отношений человека к человеку 
и человека к природе. «Ибо только тут нахо-
дится критерий, позволяющий отличить, 
в конце концов, подлинное искусство, ори-
ентированное на красоту и добро от жалкой 
имитации. С этим ключом-критерием к про-
блеме можно хотя бы подступиться с надеж-
дой понять, где ты столкнулся с искусством, 
которое в сущности нравственно, несмотря 
на то и даже благодаря тому, что оно изобра-
жает зло в самых крайних его проявлениях, 
обнажает перед нами безобразное его нутро, 
и где, наоборот, — с внутренне безнрав-
ственным лицедейством, с расчетливо-хо-
лодным изображением идеально умных, 

идеально красивых и идеально добродетель-
ных по всем статьям морали персонажей. 
<...> Тогда тебя не обманет фальшивая кра-
сота и фальшивое добро в искусстве — те са-
мые фальшивые эрзацы добра и красоты, ко-
торые столь же хорошо уживаются в блуде 
с ложью и безобразием, как и в морально 
узаконенном браке друг с другом. Тогда ты 
всегда увидишь, какое произведение искус-
ства, хотя оно и не декламирует высоких 
словосочетаний и не рисует красивых карти-
нок, всё-таки является внутренне кровным 
союзником в современной войне за истину, 
красоту и добро, а какое — лишь замаскиро-
ванным врагом союза истины, добра и кра-
соты в жизни человека» [2, с. 307—308]. 

Да, с этих понятий надо начинать, но 
сами эти понятия составляют проблему, — 
не только по диапазону различия их, челове-
ка и человеческих отношений, мыслимых 
оснований, но и по трактовке самой пони-
мающей способности. Поэтому проблема 
истинного мышления тождественна про-
блеме истины в мышлении. Потому же 
и войти в понятие, в понимающую способ-
ность, — одна из сложнейших проблем для 
сознательного действия педагогики. А вво-
дит ли в это понимающее отношение к миру 
искусство? 

Кажется, да. Ибо истина и красота, бу-
дучи продуктом исторического развития 
культуры, выступают не только объективи-
рованными формами культурного бытия, но 
и атрибутивно-всеобщими формами отно-
шения к этому бытию — единой универ-
сальной индивидуальной способностью. 

Потому и необходим философский ана-
лиз тех исходных форм человеческого бы-
тия, которые лежат в основании человече-
ской субъективности, синтезирующей в себе 
всеобщие формы отношения человека к дей-
ствительности — под образом истины, добра 
и красоты.  

Логика требует показать необходимость 
возникновения такого содержания внутри 
человеческой действительности, отражение 
которого предстает как художественный 
образ. Любопытно, что в искусстве, дело кото-
рого заключается в формировании такого 
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образа, творческий момент заметен более 
всего. Даже в науке, объективное назначе-
ние которой заключается в воссоздании 
действительности в формах понятия, в вы-
явлении внутренней логики бытия, момент 
творчества образа действительности про-
явлен не столь очевидно. Вероятно, потому 
что продукт искусства и продукт науки раз-
личны, даже противоположны по бытию: 
в науке это внечувственный образ понятия, 
а в искусстве всегда чувственный образ дей-
ствительности; наука открывает суть бытия, 
искусство проецирует смысловое содержа-
ние действительности в особой, создаваемой 
им предметности.  

Наука постигает то, что есть, это пости-
гающая деятельность человека, создающая 
внечувственный образ действительности. 
Это необходимый момент творящего куль-
турно-историческое бытие человека. В ис-
кусстве все выглядит как бы наоборот. Про-
дукт его деятельности непосредственно 
явлен чувствам человека. И здесь нет необхо-
димости проходить путь, на котором челове-
чество развивало свою чувствующую способ-
ность и способы ее воплощения в своих 
произведениях. Эти произведения сразу 
и непосредственно даны созерцанию, и со-
зерцающий столь же непосредственно спо-
собен судить представленное ему содержа-
ние. Вряд ли у кого-либо вызовут такой 
восторг творения Ньютона или Спинозы, 
какой вызывает, скажем, музыкальная поп-
культура. В предметах, в произведениях ис-
кусства представлена чувствующая, чув-
ственная культура человечества. Искусство 
создано творческим началом человеческого 
духа, природа же бытует, спрятав в себе свое 
собственное определяющее ее начало. Чело-
веческое сознание разворачивает это при-
родное бытие до его абсолютных пределов, 
и замкнутость этих пределов видит в тех же 
определяющих принципах, в каких осу-
ществляет себя и круг искусства. 

Если поставить в один ряд Эйнштейна 
и Микеланджело, Гегеля и готическую архи-
тектуру и т. д., то можно легко заметить, что 
эстетическое суждение осуществляется прин-
ципиально по той же форме, что и суждение 

в науке. Способность воспринимать попкуль-
туру формируется так же просто, как и спо-
собность элементарного счета в математике. 
Только, правда, первая возбуждает и настраива-
ет чувства человека, а вторая, даже будучи сфор-
мированной, остается равнодушной к чувствам 
и их как будто не касается. Разве только опосре-
дованным образом. 

Вопрос о связи чувственного и рацио-
нального сознания находится в поле внима-
ния человечества с тех пор, как только чело-
век обнаружил в себе эти загадочные 
способности. Наскальные рисунки древних 
восторгают больше, чем каменный топор, — 
ученый глаз здесь направлен в разные сто-
роны. И это «косоглазье» с точки зрения 
прагматического смысла легко объяснимо. 
Но науке не так легко объяснить то деятель-
ностное начало в человеке, которое выража-
ет и проявляет себя в столь, казалось бы, 
различных, даже противоположных, на-
правлениях. Простая, даже обыденная, 
фальшь суждений, базирующаяся в науке на 
заблуждениях, присуща ведь и эстетическо-
му чувству. Фальшивое чувство не есть про-
дукт изуродованности правого полушария, 
оно столь же объективно, как и кажущаяся 
простота отношения «дважды два четыре». 
Элементарные математические отношения 
кажутся простыми и истинными, точно так 
же и фальшивое чувство видит себя в исти-
не: дурак себя дураком никогда не считает. 
А о вкусах, якобы, и вообще не спорят. 

Вся эта действительность человеческого 
сознания, несущая в себе ложь представле-
ний, указывает на наличие фальшивых 
форм внутри самого бытия. Человеческое 
бытие, своей культурой плотно обнимаю-
щее человека с момента его рождения, 
и воспитывает активное отношение инди-
вида к сложному, внутри себя расчлененно-
му содержанию человеческой действитель-
ности. И истина, и фальшь этой культуры 
становятся обычными, предрассудочными 
формами активности человека, формами 
его бытия. Бог, недоступный мышлению, 
становится формой чувства. Бах, недоступ-
ный уху, становится шумом. Шлягер, бы-
тующий в культуре, не различающей истину 



и ложь, становится мерой отношения к дей-
ствительности. И мерой своего самосозна-
ния. И Бог, и Бах тут становятся излишними. 

У великого художника всегда получается 
так, что созданный им уникальный образ 
(спорят о том, с чего он «списан» и т. д.) ока-
зывается (становится) типичным, — и соб-
ственное имя героя превращается в имя на-
рицательное. Иначе говоря, становится 
предикативным определением человеческих 
суждений о человеке. Но какая же логика 
позволяет мне соотносить созданный худож-
ником идеальный образ с действительным 
бытием того или иного реального единично-
го человека? Ведь полнота этого образа пред-
ставлена в моей субъективности в некоем 
синтетическом единстве, которое я могу, ко-
нечно, расчленить на множество суждений. 
Но эстетическое и нравственное суждение 
осуществляется мною интегрально, — и я, 
как бы вне логики, подвожу единичное под 
образ внутри моего эстетического сознания. 
Суждение в науке опирается на известное ей 
содержание предикативного понятия, кото-
рое при необходимости легко разворачивает-
ся рядом суждений, более простых по содер-
жанию. Эстетическое сознание в рефлексии 
своего способа бытия эту интегративно-пре-
дикативную форму давно обозначило худо-
жественным вкусом. И становится понят-
ным, что сам этот вкус должен быть 
определен через некие всеобщие формы дви-
жения эстетического сознания. А следова-
тельно, и через его предмет. 

Предметом эстетического сознания 
в собственном смысле является эстетиче-
ский предмет. В этом суждении, как видно, 
содержится тавтология, и ее следует развер-
нуть, чтобы показать ее объективную природу. 
Произведение искусства является эстетиче-
ским предметом только в своей определен-
ной форме. На какие части раскладывается 
этот эстетический предмет и чем эти части 
синтезируются в целое — это фундаменталь-
ный вопрос в попытке понять целостность 
художественного образа. Может показаться, 
что формой синтеза выступает логическое 
мышление. Разумеется, оно присутствует 
здесь, но представлено оно в снятом виде. 

Сама же художественная форма произведе-
ния образована не мыслью, а чем-то дру-
гим. В процесс творчества художественного 
произведения, конечно, входит мысль, — 
но только в качестве момента. В целом же 
этот процесс не есть работа мысли. Художе-
ственное произведение и воздействует не 
мыслью, а тем, что мы обобщенно называем 
красотой, особенности которой как раз в фор-
ме и заключены. Нарушение этой формы, 
даже в ее малых элементах, немедленно ве-
дет к уничтожению эстетического эффекта. 
«Никакое железо, — говорит И. Бабель, — 
не может войти в человеческое сердце так 
леденяще, как точка, поставленная вовре-
мя» [3, с. 273]. Более того, художественный 
образ как чувственная форма вообще исче-
зает и остается только некий «ощущаемый» 
смысл: «И в изобразительном искусстве, так 
же как и в поэзии, безобразное впечатление 
является конечной целью изображения 
предмета... <…> Главное в музыке — это не-
слышное, в пластическом искусстве — невиди-
мое и неосязаемое» [4, с. 97; 109].  

И в самом деле, чувственное есть только 
условие и способ бытия эстетического, а пере-
живание как способ восприятия искусства 
есть движение всей полноты человеческой 
субъективности. Чувственно-наглядное пред-
ставление вообще служит лишь средством вы-
ражения другого содержания, нежели то, кото-
рое непосредственно доступно чувственности 
и изображается художником. Иначе говоря, 
эта внешняя чувственность, данная в изобра-
жении, не есть цель авторского творчества, не 
есть содержание художественного образа. 
В этой логике, как видим, содержится потен-
ция абстрактного искусства. 

Художественная форма была поставле-
на в центр своего внимания формалистиче-
ским течением в искусстве. Теоретики этого 
направления так и формулировали свой 
взгляд на искусство, что оно есть чистая 
форма, совершенно не зависящая ни от ка-
кого содержания. Почти как у Аристотеля. 
Такой переход в истории эстетической мыс-
ли вообще-то с внутренней стороны легко 
объясним. Ибо форма связана не только 
с чувственным образом, но и с мыслью.  
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«Стих есть не совокупность составляю-
щих его звуков, — пишет Л.С. Выготский, — 
а есть последовательность или чередование 
их соотношения. Стоит переставить слова 
в стихе, сумма составляющих его звуков, то 
есть материал его, останется ненарушенной, 
но исчезнет его форма, стих» [5, с. 74]. 

Но форма является лишь средством вы-
ражения своей противоположности — со-
держания. Так что объективно содержание 
не теряется, если даже субъективно от него 
якобы и отказываются. Ибо форма не суще-
ствует вне того материала, который она 
оформляет. Всякое изменение материала 
есть вместе с тем и изменение формы. И по-
тому становится понятным, почему художе-
ственное произведение искажается, если мы 
его форму перенесем на другой материал. 
Эта форма в другом материале оказывается 
уже другой. 

Форма в конечном счете развоплощает, 
как говорит Л.С. Выготский, тот материал, 
которым она оперирует. И надо признать 
огромную значимость этой мысли для эсте-
тики. Более того, она, форма, не только раз-
воплощает материал художественного про-
изведения, но сама оказывается «материей» 
смысла, т. е. того самого существенного со-
держания искусства, которое удерживается 
и выражается этой формой. Форма суще-
ственна. 

Неразрывность чувственного содержа-
ния и того, что стоит за ним в художествен-
ном произведении, — на это четко и опреде-
ленно укажет уже Платон, впервые сумевший 
дать серьезный философско-эстетический 
анализ произведения искусства [6, 7, 8, 9]. 
«Как известно, — пишет Гегель, — Платон 
первый предъявил к философии требование, 
чтобы она познавала предметы не в их осо-
бенности, а в их всеобщности, в их роде, в их 
в-себе-и-для-себя-бытия, так как он утвер-
ждал, что истинное — это не отдельные хо-
рошие поступки, истинные мнения, пре-
красные люди или художественные 
произведения, а само добро, красота, исти-
на. Если же прекрасное должно быть позна-
но согласно его сущности и понятию, то это 
может быть достигнуто лишь посредством 

мысленного понятия, с помощью которого 
мыслящему сознанию раскрывается логико-
метафизическая природа идеи вообще, равно 
как и особой идеи прекрасного» [10, с. 28]. 

Эстетические анализы категории красо-
ты, данные Платоном, конечно же, не могут 
не опираться на категорию идеального. 
Платон впервые открыл и зафиксировал 
идеальное в действительности — открыл 
именно как основание всех форм бытия че-
ловека. Потому разобраться в эстетической 
теории Платона без платоновского понятия 
идеи, ясно, невозможно. 

Отграничивши эстетическую сферу от 
всякой прочей и проведя различение красо-
ты вообще и отдельных прекрасных предме-
тов, Платон не остается в сфере чистого 
эстетического смысла. Обособление и онто-
логизация идеи, которая мыслится как 
внутреннее смысловое содержание вещи, ее 
противопоставление жизненному бытию, 
осуществляется Платоном для пояснения 
самостоятельности смыслового содержа-
ния. Но эта невещественность идеи, как 
формы деятельности, развернутой вне этой 
деятельности, но только в мышлении чело-
века, — идеальное бытие этой идеи внутрен-
не сращено с той вещью, идеальным обра-
зом которой она является. Вещь предстает 
в сознании человека как носитель не только 
природного начала, но и начала смыслово-
го, согласно которому она, как бы мы сего-
дня сказали, интегрируется в человеческое 
бытие. Включаясь в человеческую деятель-
ность, вещь обнаруживает в себе определе-
ния, совпадающие с формами этой деятель-
ности. Целесообразность здесь становится 
руководящим принципом осмысления всей 
жизненной действительности, и в том чис-
ле, естественно, эстетической. 

Ничего удивительного нет в том, что 
идея вещи и вещь в формах человеческой дея-
тельности совпадают, отождествляются. 
Вещь несет идею в себе. Насколько так пред-
ставлял дело Платон, разговор особый, но 
что, разделив смысл вещи и вещь, он сохра-
нил их единство — это тоже факт. 

Красота, захватывает у Платона всю 
сферу человеческого бытия. Она есть особая 



форма выражения человеческих смыслов. 
Поэтому созерцание вещей происходит 
через призму этих смыслов, и в том числе, 
естественно, через призму идеи прекрасно-
го, отделенной от самих вещей и представ-
ленной как субъективная способность. Если 
бы ее, красоты, не существовало в «чистом» 
виде, т. е. как всеобщей формы отношения че-
ловека к действительности, было бы невоз-
можно оценить меру красоты в каждом и лю-
бом предмете — как естественно-природном, 
так и нравственно-человеческом.  

Что же такое прекрасное само по себе, 
в своем положительном содержании? «Оно 
не есть просто «реальное» чувственное. Оно 
и не есть просто идеальное умственное, — 
пишет А.Ф. Лосев. — По Платону, это — не-
кая средняя область, не чувственная и не ум-
ственная, а такая, которая сразу есть и то, 
и другое. Красота есть бытие вполне само-
стоятельное, нейтральное в отношении обо-
их сфер. Она ни «идеальна», ни «реальна». 
Она — и не логическое построение и не чи-
сто алогическое вдохновение, экстаз. Она 
экстатический ум и умственный экстаз. Эти 
два основных элемента наличны как в эсте-
тическом сознании, так и в его предмете» 
[11, с. 186].  

У Гегеля позже обнаружится такая же 
позиция: «В отличие от непосредственного 
существования предметов природы чув-
ственное в художественном произведении 
возводится созерцанием в чистую види-
мость, и художественное произведение на-
ходится посредине между непосредственной 
чувственностью и принадлежащей области 
идеального мыслью. Оно еще не является 
чистой мыслью, но, вопреки своему чув-
ственному характеру, уже не представляет 
собой голого материального существования, 
подобного камням, растениям и живым ор-
ганизмам. Само чувственное в художествен-
ном произведении принадлежит сфере иде-
ального, но, в отличие от научной мысли, 
это идеальное существует вместе с тем 
внешне в форме вещи» [10, с. 44—45]. Таким 
же образом дело оценивает современник 
Гегеля английский теоретик искусства 
С.Т. Кольридж: «Искусство в целом, то есть 

живопись, скульптура и музыка, — посред-
ник и примиритель природы и человека. 
Это возможность очеловечивания природы, 
возможность внедрения человеческих мыс-
лей и страстей во все явления, которые че-
ловек созерцает: цвет, форма, движение 
и звук — это элементы, которые объеди-
няют искусство, сливаясь в единую нрав-
ственную идею» [12, с. 223].  

Критическое отношение к концепциям, 
трактующим искусство как познание, долж-
но быть, мягко скажем, более осторожным, 
чем выражение его в модернизме и постмо-
дернизме. Гегель, как будто стоявший на 
этих позициях, на позициях искусства как 
познания, мышление понимает как все-
общую форму, проявляющуюся в любой 
сфере деятельности человека, в любой фор-
ме субъективности и в любой форме объ-
ективной действительности. В «чистой» 
форме оно проявляется только в философ-
ской рефлексии. В эстетике рефлексия его 
отягощена содержанием и материалом про-
изведения искусства.  

«Платоническая красота, — говорит 
А.Ф. Лосев, — хочет в восторге, в чувстве 
найти знание, хочет понять восторг и чув-
ство как метод познания; и она хочет знание 
наполнить чувством, наслаждением, вос-
торгом» [11, с. 187]. Платон, как видим, нам 
помогает здесь преодолеть не только дуа-
лизм чувственного и рационального в кате-
гории прекрасного, но и иррационализм, 
которым преисполнено современное искус-
ство. Созерцание идей, чистое созерцание 
через форму красоты восходит к истине эсте-
тического предмета. Категория красоты здесь 
столь же необходима, как категория про-
странства у Канта для созерцания вообще. 
Это форма, отделяющаяся от предметной 
действительности только в нашей рефлек-
сии. Созерцание эстетического предмета 
и есть эстетическое сознание по Платону.  

Эта позиция Платона позволяет удер-
жать рационально-логическое содержание 
в составе деятельности созерцания, причем 
деятельности продуктивной. Продуктивно-
творческий момент здесь сохраняется 
даже в предельной абстракции созерцающей 
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и мыслящей способностей, предстающих 
как одно и то же: созерцаются чистые смыс-
лы, движение которых есть порождение все 
новых и новых образов одного и того же. 

Тем самым решается вопрос о единстве 
и тождестве идеи и ее предмета. Красота 
ума, или чистое эстетическое сознание, по-
рождает красоту души. Красота же души по-
рождает телесную красоту, так как душа есть 
то, что движет телом. Движение осуществ-
ляется от чистой идеи прекрасного к вещам, 
которые становятся красивыми благодаря 
этой творящей ее силе. Это обстоятельство, 
выраженное Платоном, даже нет необходи-
мости «переводить» на современный язык: 
современная диалектика в полной мере впи-
тала в себя этот момент и удерживает его 
в диалектике предметно-преобразователь-
ной деятельности. И выражает в категориях 
опредмечивания и распредмечивания, объ-
ективации и субъективации. Здесь всегда 
присутствуют и смысл, и созерцание. Это, 
естественно, в полной мере относится и к ху-
дожественной деятельности. Поэтому мыс-
лящее созерцание — это не только способ-
ность воспринимающего художественное 
произведение, но внутренний момент твор-
чества самого художника. 

Поэтому красота — не только деятель-
ная категория, подчиняющая себе чувствен-
ное созерцание и творческий процесс ху-
дожника, — воплощенная в произведения 
искусства, она есть эстетический предмет, 
который красив сам по себе, поскольку 
в нем красота воплощена. Эстетический 
предмет тем и отличается от других, что он 
есть объективная чувственно-веществен-
ная, воспринимаемая зрением и слухом 
внутренняя жизнь, глубокие человеческие 
чувства и ощущения.  

Эстетическое есть там, где красота не-
отделима от самих вещей. Ибо красота — 
это категория движения человеческой чув-
ственности, в которой, красоте, спрятано 
истинное содержание созерцаемых вещей. 
Здесь, конечно, содержится глубочайшая 
проблема тождества красоты и истины, того 
их единства, на которое любят очень часто 
указывать, но которое требует логико-тео-

ретического разъяснения и выражения в фор-
ме понятия. Подобно тому, как мало в чув-
ствах иметь Бога, абсолют должен быть 
выражен в абсолютных формах бытия, т. е. 
в логике. 

Но эстетический предмет есть не просто 
нечто внутреннее. Он всегда есть и нечто 
внешнее. Он есть внешнее выражение внут-
реннего, синтез внешнего и внутреннего, 
синтез сущности и явления, единство проти-
воположностей — «души» и «тела». В эстети-
ческом предмете внутреннее обязательно 
есть и внешнее, а внешнее есть внутреннее. 
Малейшая дисгармония между тем и другим 
приводит уже к нарушению самого принци-
па эстетики. Поэтому Платон и требует гар-
монии между внутренним и внешним, меж-
ду душой и телом.  

При созерцании эстетического предме-
та в сознании необходимо возникает ощу-
щение некоей особой действительности. 
Красота приобщает нас к другому, возвы-
шенному, миру и заставляет отрицательно 
характеризовать нашу обыденную действи-
тельность. Эстетический предмет таков, что 
он насильственно отрывает от пошлостей 
обыденной жизни и погружает в мир красо-
ты. Понятно, что это «погружение» не яв-
ляется чисто рациональным и осознавае-
мым. Но красота всегда удивляет.  

Идея красоты принципиально отлича-
ется от прочих идей своей особой связью 
с чувственным миром. В этом отношении 
она занимает совершенно исключительное 
место среди других идей. То, что идеальное 
вообще каким-то образом представлено в чув-
ственном, есть, по Платону, дело исключи-
тельно идеи красоты. То, что мы можем ви-
деть идеальное, возможно только через идею 
красоты. Она обеспечивает максимальную яв-
ленность чего бы то ни было. [10, с. 226]. 

Эстетические категории, надо заметить, 
не есть определения непосредственного 
чувственно-предметного содержания про-
изведений художественной культуры. Суть 
художественного произведения заключает-
ся в способности через внешний чувствен-
ный материал выразить чувственное содер-
жание субъективности человека, те или 



иные его представления и идеи. Это-то и 
значит, что художественно оформленный 
чувственный материал является эстетиче-
ским предметом.  

Поэтому и для эстетического сознания, 
по Платону, необходим не только синтез чи-
стого ума с чувственностью. Для него не-
обходимо еще воплощение этого синтеза, но 
не во внешней вещи, что давало бы эстети-
ческий предмет, а в самой субъективной 
сфере в качестве ее чистых смыслов.  

Идеальные синтезы, осуществленные в 
эстетическом предмете, через восприятие 
этого предмета входят в сферу чистых смы-
слов человеческой субъективности и здесь 
становятся антиципирующими схемами со-
знания и нормами всей человеческой дея-
тельности, включая, как уже понятно, ее 
творческую форму. Чтобы было возможно 
эстетическое суждение, необходима идея 
прекрасного, необходимо понятие красоты, 
— которые, конечно же, представлены как 
на стороне субъекта эстетического творче-
ства, так и на стороне субъекта эстетическо-
го восприятия. 

В идеальном синтезе мышления и чув-
ственности участвует весь состав человече-
ской субъективности, вне опоры на сложив-
шиеся формы внутри сознания он, этот 
синтез, невозможен. Эстетический предмет 
в качестве произведения искусства есть осу-
ществленный идеал красоты. Это и есть то 
самое тождество идеи и вещи, которое те-
перь получило свободное движение в сти-
хии человеческого бытия — в образе про-
изведений искусства. 

Контекст этих рассуждений о философ-
ских началах эстетического совсем не по 
случайности включил в себя аналогии ис-
кусства с наукой. Проблема конкретного 
тождества красоты и истины и ее положи-
тельное разрешение в классических тради-
циях философии и эстетики намекает на не-
обходимость научное содержание также 
выражать в теории под образом красоты. И 
не просто со ссылкой на случайную мысль 
ученого мира «истинно, потому что краси-
во», а как требование научно-художествен-
ной формы языкового выражения понятия. 

В истории философской культуры есть 
оценки «Науки логики» Гегеля с позиции 
красоты — как совершенно выстроенное 
здание человеческого мышления. Как готи-
ка мысли. Как музыкальная симфония. Как 
гармонический синтез определений пости-
гающего мышления. 

Красота спасет мир. Но только тогда, 
когда она, как форма чувственного выраже-
ния истины, совместится с добром как фор-
мой человеческой деятельности, интенцией 
своей направленной на осуществление ис-
торического человеческого идеала. И синтез 
их — это синтез в гармоническую форму че-
ловеческих общественных отношений, суть 
которых и выражает реальный земной чело-
век. Человек — самоцель истории. С него 
все начинается и им все кончается. Не Бог в 
начале и конце. Один из пилотов американ-
ского бомбардировщика, сбросившего 
атомную бомбу на Хиросиму, позже предло-
жил в следующий раз расцветить небо цвет-
ными парашютами, чтобы ликующая от 
красоты радость людская обратилась к небу, 
не ведая, что с неба падет человеческое зло, 
несущее смерть самому человеку. Красота 
спасет мир, когда будет воплощена во все 
формы человеческого бытия, когда она 
своей истиной и добром в реальных чув-
ственных формах будет «насильственно» 
входить в душу каждого человека. И тем са-
мым освобождать его от лжи и безобразия. 
Достоевского следовало бы понять так…  
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Творческие ресурсы различных типов человеческой индивидуальности 1 
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Доказывается, что становление человека как носителя творческого потенциала связано с при-
обретением устойчивости, целостности и гармоничном сочетании составляющих его индивидуаль-
ности. При этом одна из составляющих творческий потенциал продолжает доминировать, что лежит 
в основе человеческой индивидуальности, анализу которой посвящена статья. Рассматриваются та-
кие типы человека, как деятели, мыслители, поэты, гуманисты-передвижники. На основе анализа 
типологии человека, основанной на выявлении разницы в условиях проявления творческого потен-
циала, в статье анализируются такие формы актуализации творческого потенциала человека, как 
способности, одаренность, талантливость и гениальность. 

Ключевые слова: творческий потенциал, типы человека, активная деятельность, гений, способ-
ности, одарённость, трансцендирование. 

Creative resources of various types human personality 

A.S. Nekrasov  
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The article proves that the formation of a person as a carrier of creative potential is associated with the 
acquisition of stability, integrity and a harmonious combination of components of his individuality. At the 
same time, one of the components of creative potential continues to dominate, which underlies the human 
personality, the analysis of which the article is devoted to. We consider such types of people as figures, 
thinkers, poets, humanist Wanderers. Based on the analysis of a person’s typology, based on identifying 
differences in the conditions of manifestation of creative potential, the article analyzes such forms of 
actualization of a person’s creative potential as abilities, giftedness, talent and genius. 

Keywords: creativity, types of people, active activities, genius, abilities, giftedness, transcending. 

Термин «типология» в переводе с грече-
ского означает «типос» – форма, «логос» – 
учение, что означает учение о форме. С древ-
них времён типология становится методом 
научного познания, который создаёт воз-
можность найти сходства и различия разных 
объектов, а значит определить их строение, 
закономерности развития и прогнозировать 

их будущее поведение. В основе создания 
типологии всегда лежат критерии упоря-
дочивания исследуемых объектов. Основой 
критериев могут служить разные основа-
ния. Но главной особенностью типологии 
всегда выступает её цель, т.е. выявление спо-
собности элементов типологии совершать 
будущие действия. В нашем случае такой 

1  Печатается в авторской редакции.
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особенностью выступает творческий потен-
циал человека. 

Творческий потенциал имеет каждый 
человек, способный к адекватному восприя-
тию мира и активному его освоению. Но не 
одинаковой является степень развитости его 
составляющих, то есть, пространственной 
конфигурации в пределах индивидуальной 
субъективности как определённой целостно-
сти. То же самое можно сказать и о времен-
ных координатах функционирования твор-
ческого потенциала. Например, известно, 
что ребенок, который развивается физически 
(телесно), психологически, интеллектуально, 
социально, может обгонять, а может и отста-
вать от хронологического возраста своей 
жизни. В первом случае имеют место так на-
зываемые акселерационные процессы, свя-
занные с ускоренным физическим развитием 
в сравнении с другими возрастными показа-
телями, в результате чего возникают «нож-
ницы» между телесными возможностями 
и несформированностью интеллектуально-
психологической и социальной составляю-
щей индивидуальности. Также известны 
факты ускоренного интеллектуального раз-
вития детей-вундеркиндов. И наоборот, за-
торможенность в развитии указанных выше 
структур, ведет к инфантилизму. Во взрослом 
возрасте более типичны ситуации как раз за-
держки в развитии тех или иных составляю-
щих творческого потенциала, когда человек 
как бы застывает на определенном этапе 
жизни и «существует по инерции». 

Цель и результат становления человече-
ской личности, как носителя творческого по-
тенциала, является приобретение устойчиво-
сти, целостности и гармонизация отдельных 
составляющих индивидуальности. В этом от-
ношении человеческая личность представ-
ляет субъективное «Я» как некую целост-
ность, которая является аккумуляцией от-
дельных аспектов последнего: физического, 
психологического, интеллектуального, соци-
ального и духовного. На определенных этапах 
жизни та или иная сторона «Я» может при-
обретать доминирующее значение. Вместе 
с тем, доминирование определенных состав-
ляющих творческого потенциала не прекра-

щается с окончанием благоприятного для 
личности этапа жизни. В этом случае мы 
имеем дело с определенными типами лично-
сти. К примеру, достаточно распространен-
ной является типология, согласно которой 
люди делятся на «деятелей», «мыслите-
лей», «поэтов», «гуманистов и подвижни-
ков». В частности, для деятелей главным яв-
ляется активная преобразующая деятель-
ность. Люди дела, как правило, «трудого-
лики», «горят» на работе, находя в этом 
удовольствие, даже если результаты этой ра-
боты не слишком заметны. Человек этого 
типа, как правило, созидатель, отличается вы-
сокой активностью, он знает себе цену, обла-
дает чувством собственного достоинства, от-
ветственности. Он незаменим там, где не-
обходимо деятельное воплощение определен-
ных замыслов – в инженерной, технической 
и научно-технической сферах, в социально-
политическом творчестве. Основой такого 
типа личности, в частности, является избыток 
физической энергии, которая трансформи-
руется в дееспособность, через которую при-
обретаются умения и навыки в определенной 
деятельности. 

И наоборот, мыслители – это люди, у ко-
торых наиболее развита потребность в рас-
суждениях. Они, согласно Пифагору, прихо-
дят в мир не для того, чтобы соревноваться 
и торговать, а созерцать и размышлять. Это, 
так сказать, философы по призванию, кото-
рые способны дистанцироваться от преврат-
ностей повседневного существования и оку-
нуться в мир собственных раздумий. Указан-
ный тип личности отличается от предыдущего 
развитостью способности к постижению вир-
туальных глубин собственного духа. Как пра-
вило, это ученые-фундаменталисты, генера-
торы идей, которые открывают новое в науке. 

Поэтические натуры способны не только 
к погружению в глубины себя, но при созда-
нии новых художественно-образных миров 
нередко обладают даром прозрения, интуи-
тивного прорыва в неизвестное соответ-
ствующими способами и преимущественно 
в литературе и искусстве. 

Последний, четвертый, тип – гуманистов 
и подвижников отличается от других острым 
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ощущением душевного состояния других лю-
дей. Они более способны к сопереживанию, 
сочувствию, облегчению чужих телесных 
и душевных страданий. Лучшие из них – 
это и есть те праведники, пророки, которые 
ведут за собой человечество, указывают ему 
идеалы. Способность к трансцендентирова-
нию – их важнейшая черта. Если творчество 
личностей первого и третьего типов сосре-
доточено преимущественно на творение 
внешних, материальных и духовных форм 
и ценностей, то подвижники и мыслители 
нередко направляют творческий потенциал 
на создание самих себя, расширение соб-
ственного духовного мира, обогащение его до-
стижениями внешних, более общих уровней. 

По другой типологии, основанной на вы-
явлении разницы в уровнях проявления твор-
ческого потенциала, люди разделяются на 
способных, одаренных, талантливых и гени-
альных. 

Понятие «гений» (от лат. genius – дух) 
возникло в Древней Греции. Первоначально 
им именовали хорошего или злого духа – но-
сителя доли божественной творческой силы, 
которую он передал опекаемому им человеку. 
Гений вселял в этого человека творческую 
мощь, зажигал на создание прекрасного 
и великого. Такое сакрально-мифологиче-
ское понимание гения царило в эпоху Воз-
рождения, когда и было сформировано со-
временное понимание гения, как творца, 
у которого благодаря наличию врожденных 
качеств и развития в обществе, сформиро-
вались способности к созданию неповтори-
мых произведений. Сначала право на гени-
альность признавалось только за деятелями 
искусства, и только в XX в. оно было распро-
странено на представителей других сфер – 
науки, техники, политики. 

Если первые два понятия (способные, 
одаренные) характеризуют преимуществен-
но потенциальные возможности индивидов 
в детском и подростковом возрасте, то та-
лант и гений в большинстве проявляют себя 
в зрелом возрасте. Гениальность обычно 
рассматривают как наивысшая степень про-
явления творческих сил человека. При этом 
подчеркивается, что содержание гениально-

сти составляют как способности субъекта 
к творчеству, так и содержание, результаты 
деятельности. По своим психологическим 
качествам гений и талант мало чем отли-
чаются: в обоих случаях речь идет о совокуп-
ности способностей, качеств, которые позво-
ляют успешно, самостоятельно, оригинально 
выполнять деятельность. 

Но гениальность – не просто высшая сте-
пень одаренности, она связана с созданием 
качественно новых произведений, открытием 
ранее неизвестных путей творчества [1]. 

В знаменитой «Британской энциклопе-
дии» отмечается, что гений отличается от та-
ланта как количественно, так и качественно. 
Талант означает врожденную предрасполо-
женность к некоторым специальным видам 
деятельности, он относительно быстро 
и легко овладевает им. Гений обладает спо-
собностью осмысливать и работать в сферах, 
которые ранее не исследовались, и таким об-
разом давать миру то необыкновенно ценное, 
что не могло бы иначе быть освоенным. 
Талант отличается от гения своей способ-
ностью быстро и легко достигать определен-
ного мастерства [2], а гений – открывать но-
вое, неизведанное.  

Очень часто авторы, исследующие про-
блему творчества, не отличают понятия «ге-
ний» и «гениальность», рассматривая по-
следнее как необходимое качество гения, 
или как синонимы [3; 4; 5]. 

Успехи в научном изучении особенностей 
гениев в последнее время привели к тому, что 
сакрально-религиозное и романтическое по-
нимание природы гения, как «чуда», «таин-
ства» уступило место прямо противополож-
ному. Вот что пишет американский иссле-
дователь И. Дуглас: «Мысль, словно гений – 
это не просто высокоразвитый талант, а чрез-
вычайный дар, которым обладают только из-
бранники, представляет собой историческую 
аномалию ... миф о гениальности отжил себя 
... Гениальности можно достичь простым и 
доступным для всех путем – уметь работать 
и бить в одну точку» [6, p. 268]. Но все же по-
добные мысли, скорее, исключение, чем пра-
вило. В большинстве случаев гениальность 
рассматривается как развитие личности 
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до самого высокого уровня, что позволяет 
достичь непревзойденной мастерства и ком-
петентности в определенной сфере [7, p. 211]. 
Психолог Дж. Гоуен указывает, что физио-
логические и биологические характеристики 
(рост, вес, объем черепа, сила кисти руки, 
частота дыхания, острота слуха и зрения) у 
разных людей колеблются в диапазоне 3:1, в 
то же время способность к творчеству у ге-
ниев несравненно выше, чем у обычных лю-
дей [8]. 

М. Милкер считает, что способность к твор-
честву – процесс динамичный, который начи-
нается в детстве и совершенствуется, претво-
ряется в подростковом, юношеском и зрелом 
возрасте. По мнению автора, важное значение 
в формировании способности к творчеству 
играют психологические качества личности 
и влияние ближайшего среды [9]. 

Другой исследователь творчества Д. Сай-
монтон обращает внимание на то, что при 
определении гения не имеют значения мо-
ральные оценки, потому что существуют раз-
ные типы гениев, в том числе и «злых»: 
«Чтобы обрести звание гения, кандидат не дол-
жен быть ни «справедливым», ни «хорошим». 
Гениальность измеряется степенью влияния 
на современников: «Чтобы считаться гением, 
необходимо быть или знаменитым, или та-
ким, кого проклинают настолько долго, 
чтобы никто полностью этого не мог игно-
рировать». Поэтому «социальные моралисты 
и циничные оппортунисты, и те, и другие, 
могут быть оправданы, если их конечной це-
лью является достижение исторического бес-
смертия» [10]. 

Важным является вопрос о количествен-
ном составе гениев мирового масштаба. 
Существуют ли здесь какие-то закономер-
ности, или же это количество имеет случай-
ный характер? 

В других случаях авторы достаточно 
произвольно определяют количество гени-
альных людей – от нескольких десятков до 
тысячи и более. 

Что касается внутренних характеристик 
гениальных творцов, в том числе по степени 
сформированности и характера проявлений 
составляющих творческого потенциала, 

наличие большого фактического материала, 
накопленного отечественными и зарубеж-
ными исследователями, он требует опреде-
ленного упорядочивания. Анализ многочис-
ленных попыток выявить наиболее характер-
ные проявления личности гениев показы-
вает, что в большинстве случаев отсутствуют 
критерии классификации таких качеств. 
В результате, в одном ряду попадаются опре-
деляющие и второстепенные, типичные 
и присущие только отдельным субъектам 
творчества особенности. Например, в статье, 
помещенной в американском психологиче-
ском журнале, гений определяется как чело-
век, который на протяжении длительного 
времени выполняет огромную работу, кото-
рая оказывает существенное влияние на дру-
гих людей на протяжении многих лет. Пере-
числяя качества, которые, по мнению автора, 
характеризует гения, автор опять-таки пред-
почитает продуктивности (т.е. результатив-
ности) деятельности и умению долговре-
менно и глубоко влиять на других [11, p. 128]. 

Более разнообразный набор качеств 
представлен в работе С. Тейлора, который 
выделяет стремление гения быть на переднем 
крае; независимость и самостоятельность; 
склонность к риску; активность; любозна-
тельность; неутомимость в поиске; недоволь-
ство существующим и стремлением его 
изменить; нестандартность мышления; 
готовность принимать решения; дар обще-
ния; талант предвидения [12]. 

Если все же попытаться классифициро-
вать характеристики гения, которые приво-
дятся в указанных выше и других публикациях, 
просматривается тенденция рассматривать 
не только черты субъекта творчества, особен-
ности его интеллекта, воли, эмоциональной 
сферы, энергичности т.д., но и учитывать осо-
бенности объекта, процесса, результата твор-
ческой деятельности. Гений, в отличие от дру-
гих, способен находить, выявлять, формули-
ровать проблему, которую необходимо ре-
шить. Он имеет возможности для выбора 
эффективных путей (методов, средств) реше-
ния проблемы и волю, решительность, энер-
гию для того, чтобы сделать это оригинально, 
продуктивно, по-новому. 
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Если рассматривать приведенный выше 
материал с точки зрения теории творческого 
потенциала, то напрашивается вывод, что ге-
нии отличаются от других людей не только и 
не столько количественными показателями 
(яркостью или силой определенных качеств 
и черт), сколько качественно: неповторимым 
их соотношением, целостностью составляю-
щих творческого потенциала. Это и есть ос-
новной критерий гениальности. Чем более 
развиты и «подогнаны» друг к другу суще-
ствующие элементы и уровни творческого 
потенциала человека, чем в большем един-
стве функционирует мышление и способ-
ность к деятельному освоению мира, потреб-
ность в творчестве, фантазия, воображение, 
эмоции и другие составляющие, тем больше 
возможностей для того, чтобы творческий 
потенциал человека функционировал в не-
линейном режиме, порождая новое. Боль-
шое место в этом процессе занимает обмен 
информацией, ее обработка и переработка, 
благодаря существованию эссенциального, 
виртуального, трансцендентального уровней 
творческого потенциала. 

В одном исследовании творчества чита-
ем, что одной из черт гения является спо-
собность к трансцендентальной медитации. 
Главная цель ее – достичь состояния про-
светления, самореализации. 

Способность к трансцендентированию 
за пределы собственного опыта зафиксиро-
вана во многих исследованиях, в том числе 
и тех, которые касаются ученых, художников, 
политиков. Например, исследователь твор-
чества Эйнштейна Д. Холтон, фиксируя 
чрезвычайно развитое умение находить ре-
альные, узловые проблемы, требующие ре-
шения, пишет: «Это иногда заставляло пред-
положить, что Эйнштейну присуще некое 
«шестое» чувство, рассказать о котором он 
не мог людям, подобно тому, как слепым 
нельзя разъяснить, что такое свет» [Holton 
G. On trying to understand Scientific genius // 
The thematic component in scientific thought.  
Anstin, 1973.  P. 353-380.]. На стадии поиска 
решения и создания нового, открытие того 
же Эйнштейна, или Менделеева можно объ-
яснить также чрезвычайно развитой способ-

ностью устанавливать наличие связей в ма-
териале, в котором обычные люди не заме-
чают ничего особенного. Сюда же можно от-
нести способность гениев предусматривать 
будущее, много думать о нем, формировать 
выразительные сценарии будущего развития 
[13, p. 77-78]. 

Творческий потенциал, с одной стороны, 
индивидуально-неповторимый сплав качеств 
человека, с другой это – то особенное, что 
презентует творческую сущность человека 
в мире. Внутренние человеческие проявле-
ния и качества актуализируются во взаимо-
отношениях с внешним социальным и при-
родным миром. Среди этих отношений едва 
ли не самыми значимыми являются деятель-
ные формы освоения мира человеком. 

Творчество – не только деятельность, без 
неё она остаётся частичной, незавершенной, 
неосознанной. Творчество – форма разви-
тия, возникновения бытия, переход потен-
циальности в акт, возможности в действи-
тельность. И как таковая, она осуществ-
ляется человеком и через человека, через его 
активность, важнейшей формой которого яв-
ляется деятельность. Поэтому основопола-
гающей основой творчества является его 
взаимодействие и взаимоотношение с дея-
тельностью, а деятельно-результативная, 
эссенциальная составляющая является не-
обходимым структурным элементом творче-
ского потенциала человека. 

Деятельность, как объективно существую-
щая форма и результат творческой активности 
человека в его исторической изменчивости, раз-
вивается, становится разнообразнее. Существует 
традиция разделять деятельность на уровни, 
виды, формы. Традиционное для европейской 
философии понимание деятельности как уни-
версальной формы взаимодействия человека 
и мира позволяет выделить родовые уровни дея-
тельности: предметно-практический; духовно-
практический и духовно-теоретический, кото-
рые, в свою очередь конкретизируются в видах 
деятельности (производственная, художествен-
ная, научная, техническая и т.д.).  

Отождествление деятельности и творче-
ства не имеет под собой оснований, прежде 
всего, потому, что таким образом нивелируется 
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разница между репродуктивными (воспроиз-
водящими, рутинными) и продуктивными (ре-
зультативными, новационными) аспектами че-
ловеческой деятельностной активности. 

Более перспективным, по нашему мнению, 
является трактовка творчества как синтеза форм 
и видов деятельности: «Именно на основе раз-
нообразия межсубъективных отношений через 
творческий синтез осуществляется опредмечи-
вание новых сфер реальности, или выход за по-
роговое содержание мира». Можно согласиться 
с тем, что творчество в таком случае представляет 
собой диалектический процесс смены, выхода 
за пределы опредмеченного мира и утверждения 
единства, синтеза деятельных форм для нового 
уровня распредмечивания. Синтезируя различ-
ные формы деятельности, человек тем самым 
раскрывает, актуализирует и реализует свои 
креативные потенции. Поэтому творческий син-
тез в его человеческом измерении – это не что 
иное, как активное состояние творческого по-
тенциала в целом, а не его отдельных элементов 
и уровней. То есть, речь идет не только (а мо-
жет и не столько) о синтезе деятельностей на 
эссенциальном уровне, но и об интенсивном 
обмене информацией и её синтеза путём взаи-
модействия всех трех уровней творческого 
потенциала человека – эссенциального, вирту-
ального, трансцендентального. Правда, соот-
ношение форм деятельности и информацион-
ного обмена зависит от стадии творческого акта. 
Наиболее показательной является, конечно, 
«пиковая» стадия творчества – инсайт, озарение, 
открытие нового, где синтез проявляется в самой 
большой и всеобщей форме. 

На наш взгляд, выглядит довольно удач-
ным использование понятия «синтез» в твор-
честве и творческом процессе непосред-
ственно, который понимается не в его узком 
значении (как метод познания, противопо-
ложный анализу), а как предельно широкая 
категория, как фундаментально универсаль-
ное начало любого творческого процесса. 

Последний как раз и можно рассматри-
вать как синтез духовных и деятельных (в не 
только деятельных) форм с целью создания 
нового бытия. Главным инструментом («энер-
гетической», генерирующей основой) творче-
ства является творческий потенциал человека, 

можно рассматривать как таковой, который 
присущ любому субъекту творчества и исполь-
зуется, функционирует в любых творческих 
процессах. Общее в самом творчестве пред-
ставлено наличием определенных этапов, рит-
мов, проявлений, которые и отличают каче-
ственно творчество от деятельности вообще, 
и от других форм развития в целом. 

Но специфика функционирования твор-
ческого потенциала человека (его особенное) 
обоснована, с одной стороны, степенью раз-
витости и характером синтеза уровней послед-
него, а с другой – видом деятельного освоения 
мира, в котором происходит творческий синтез 
как таковой. В дальнейшем анализе из всего 
разнообразия уровней, форм, видов творче-
ского синтеза рассмотрим профессионально-
трудовое, художественное и научное творче-
ство, как наиболее показательные с точки зре-
ния диалектики общего и особенного в твор-
ческом потенциале человека. 

Как уже отмечалось выше, творческая ак-
тивность человека имеет деятельное природу, 
а сама деятельность является «этапом развития, 
которое генетически непосредственно пред-
шествует творчеству, а, следовательно, его глав-
ные определения генетически предшествую-
щими определениями собственно творчества», 
– пишет Б.В. Новиков [14, с. 85]. Диалектиче-
ская связь между творчеством и деятель-
ностью проявляется, в частности, в том, что 
не существует творчества вне деятельности, но 
существуют формы и проявления деятельности, 
которые лишены творческого содержания. По-
этому деятельность – это важный, но все же ис-
ходный момент проявления творческих потен-
циальных сил человека, который представляет 
результативность творческих усилий субъекта. 

Деятельность вообще в её историческом 
и индивидуально-личностном проявлениях 
– это проявление человеческой активности, 
которая одновременно выступает как уни-
версальная форма жизнедеятельности; это – 
средство к жизни, его образ и сама жизнь 
как такая [15, с. 27]. 

Деятельность представляет общее, особен-
ное и индивидуальное в активности человека. 
Как всеобщее, деятельность охватывает все 
проявления активности в целом, по своему 
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содержанию совпадает с творческим потенциа-
лом человека в определенном смысле: «Имею-
щееся в реальности некое целое есть не что иное, 
как творческий потенциал человека в форме 
деятельности, которая создаётся как результат 
органической связи природного (психологиче-
ского и физиологического) и социального» [15, 
с. 27]. Особенное – это специфическое содер-
жание, форма, характер, объект, средства, про-
цесс, результаты, условия осуществления того 
или иного вида деятельности, который требует 
актуализации определенных потенциальных 
возможностей субъекта в соответствии с обо-
значенными выше характеристиками деятель-
ности. Индивидуальное в деятельности цели-
ком (или почти целиком) обуславливается ха-
рактером выполнения определённых опера-
ций, этапов деятельности и спецификой 
индивидуальных потенциальностей. Объединя-
ясь, эти составляющие и образуют многообраз-
ную мозаику деятельного освоения мира чело-
веком, ту классическую форму сущностного 
объединения энергии и потенциальности, 
которая ведет к материальному или духовному 
результату. 
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Описывается репрезентация транзита идей политики и права от Ренессанса к Новому времени 
посредством обращения к социально-философским концепциям Ф. Суареса и Ж. Бодена. Анализ 
теорий обнаруживает идеи общественного договора и естественного права, разработка которых вы-
ведет Европу на новый уровень социально-экономического развития. Утверждается, что отказ 
от средневековых религиозно окрашенных постулатов позволяет найти связь с первообразами 
современных политико-правовых институтов, созданными в Новое время. Отмечается прикладной 
характер идейно-ориентированных исследований. 
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The author describes the representation of the transit of ideas of politics and law from the Renaissance 
to the Modern Period through an appeal to the socio-philosophical concepts of F. Suarez and J. Boden. 
Theories analysis reveals social contract and natural law ideas development of which will bring Europe to 
a new level of socio-economic development. It is argued that the medieval religiously painted postulates 
rejection allows us to find a connection with modern political and legal institutions prototypes which are 
created in the Modern Period. The applied nature of ideologically-oriented research is noted. 
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Философия выступает формой теорети-
ко-прикладного освоения действительно-
сти, опираясь на категориальный аппарат, 
вобравший в себя все богатство истории че-
ловеческого мышления. Философские идеи 
лежат в основе социальных явлений, поэто-
му справедливо характеризовать их как 
«многогранные» в части своего приложения. 

Практическая составляющая филосо-
фии как высшей формы мировоззрения ука-
зывает, что именно она детерминирует тип 
общественного уклада, что подтверждает 
очевидность важности идей в социальных 
преобразованиях. Именно идеи становятся 
методологическим основанием и инструмен-
том при формировании институционального 
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порядка, ведущее место в котором отводится 
политико-правовой сфере. Именно полити-
ка и право служат для легитимации режи-
мов, и форм государственного управления, 
а сами они вычленяются и занимают отчет-
ливое место в предлагаемом государством 
идейном «меню» в зависимости от аксиоло-
гических предпочтений и ожиданий населе-
ния. 

Согласно ранее обозначенному меха-
низму формирования идей, они реализуют-
ся в определенное время и в конкретных 
географических рамках, для чего необходи-
мо характеризовать выбранный нами пе-
риод и регион. Однако интересующая нас 
нововременная институциональная среда, 
являющаяся прототипом сегодняшних по-
литико-правовых структур, имела вполне 
конкретные идейные предпосылки, по-
скольку институты не появляются из ниот-
куда, но лишь сменяют менее эффективные 
социальные установления. Таким образом, 
в настоящей работе нами будет рассмотрен 
так называемый «предпосылочный» этап 
(эпоха Ренессанса), связанный с идеями 
предшественников социальных философов 
Нового времени. 

Напомним, что в Средневековье на Запа-
де личность мыслилась и определялась на ос-
новании ее принадлежности к определенной 
группе: семье, роду, общности и т.д. В свою 
очередь в эпоху Ренессанса состоялся своего 
рода «второй антропологический поворот», 
в результате которого идеи европейского 
гуманизма установили принцип индиви-
дуализма, обосновывали и защищали права 
и свободы человека, который теперь факти-
чески стал духовно независим от любых 
внешних авторитетов: Бога, церквей и выс-
ших слоев населения, получивших свой ста-
тус не за свои поступки, а по наследству. 

В то же время Возрождение было доста-
точно элитарным периодом, поскольку его 
деятелей, в отличие от большинства пред-
ставителей восточной интеллектуальной 
традиции, интересовал не человек в целом 
с его будничными потребностями, но лич-
ность в контексте мирового космоса, спо-
собная творить историю. Вместе с тем отме-

тим, что гуманисты ориентировались на не-
ординарные и творческие личности, посколь-
ку сами были такими, а их идеи, такие, как, на-
пример, индивидуализм, тогда еще не обрели 
статус «всенародного достояния» по причине 
своего непроявления в повседневной жизни 
большинства европейцев. Именно Ренессанс 
обозначает переходный этап интеллектуаль-
ных поисков от Средневековья к Модерну, 
предлагая новые модели и стандарты полити-
ко-правовых идеалов. В этом контексте осо-
бенно ценно рассмотреть учения Ж. Бодена и 
Ф. Суареса, не просто являющихся яркими 
представителями своей эпохи, но и интеллек-
туалами, которые во многом повлияли на фор-
мирование и развитие политико-правовых 
идей Т Гоббса, Дж. Локка и их последователей. 

Ф. Суарес в своих трактатах «О зако-
нах», «Защита католической веры против 
английской секты» и «О войне» поднимал 
важные социально-философские пробле-
мы, с которыми столкнулось общество его 
времени. Более того, он один из первых сде-
лал теоретическое обоснование политико-
правовых доктрин, которые и сегодня поль-
зуются авторитетом и находят свою 
поддержку населения большинства разви-
тых стран: теория общественного договора, 
концепция двух прав (право народов и есте-
ственное право), концепция необязательно-
сти двусмысленных законов (пробабилизм) 
[10, с. 229]. 

Применительно к разработке теории об-
щественного договора Суарес отмечает, что 
образование государства происходит через 
передачу (отчуждение) власти народом опре-
деленному лицу, однако при условии за-
ключения с ним «своеобразного договора». 
Данный договор понимается Суаресом не 
в историческом, но в формальном смысле: 
«гражданская власть предоставляется Богом 
непосредственно людям, составляющим со-
вершенного города или политического со-
дружества; этот дар значит, что власть дается 
не отдельной личности или какой-то группе, 
а народу в целом или содружеству, как соци-
альному организму» [11,  с. 76]. 

Как и многие его последователи, 
Ф. Суарес видит в общественном договоре 
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некоторую идеальную политико-правовую 
конструкцию. Примечательно другое. В ис-
тории Суарес не выделяет так называемого 
«догосударственного периода», то есть того 
отрезка времени, когда люди пребывали без 
отношений, укладывающихся в бинарную 
оппозицию «господство–подчинение», и без 
определенных правил, закрепленных на выс-
шем уровне и регулирующих социальные от-
ношения по сферам жизнедеятельности. Ре-
зонно полагать, что власть и законы как 
витальные атрибуты любого государства де 
факто всегда сопровождают человека. Осно-
вываясь на приведенном тезисе, Суарес счи-
тает, что гражданская власть стара как чело-
век. Людям, сущность которых раскрывается 
и через их определение в качестве «обще-
ственных животных», не мыслима жизнь без 
определенных законов и харизматичного ли-
дера [10, с. 202-203]. 

В философии Суареса ярко выражена 
абсолютизация государства, которое пред-
ставляется испанскому мыслителю «совер-
шенным содружеством». Отсюда вполне 
очевидна принадлежность Суареса к сторон-
никам органической теории генезиса госу-
дарства, в самом общем виде понимающих 
под этим супер институтом некоторое «це-
лое», которое состоит из множества различ-
ных групп и других образований. Как прави-
ло, интерпретация социально-философской 
концепции Суареса позволяет установить, 
что совершенное (человеческое) содруже-
ство представляется лишь частью системы 
таких содружеств [9, с. 298]. Сделаем два за-
мечания. Во-первых, таким содружеством, 
которое однозначно обобщает другие, яв-
ляется «человечество», поскольку к нему от-
носятся все люди без исключения, так как 
являются разумными существами. Во-вто-
рых, при переходе к интересующим нас по-
литико-правовым содружествам Суарес ди-
хотомически разделяет их на два вида  — 
«человеческие» и «церковные» [3, с. 18]. 

Ф. Суарес во многом детерминирует со-
циально-философские идеи Г. Гроция, ха-
рактеризуя «право народов» в качестве 
«универсального» и, таким образом, при-
знаваемого всеми народами, тем самым рас-

пространяя сферу действия его норм на все 
государства, которые обязуются придержи-
ваться его актуальных положений во внешних 
отношениях. Функциональное назначение 
права народов заключалось в обеспечении со-
трудничества, общего блага, правопорядка. 
С помощью норм этого права, по мнению 
Ф. Суареса, государства должны оказывать 
помощь друг другу, находиться в состоянии 
мира и справедливости, которое является не-
обходимым для общего благосостояния. 
Здесь отчетливо прослеживаются контуры 
формирования современного нам между-
народного сотрудничества, так как именно 
в Новое время взаимопомощь, мир и справед-
ливость возводятся в статус основных ценно-
стей [10, с. 227]. 

Выяснение сущности права народов на-
ходится у него в прямой зависимости от ес-
тественного права, в частности в их сравне-
нии. Ф. Суарес выделяет в праве народов 
ряд фундаментальных принципов. Его по-
ложения не являются тождественным и ос-
новам естественного права, поскольку эти 
принципы «написаны в сердце», а максимы 
права народов являются результатом добро-
вольного волеизъявления граждан.  

В праве народов, по мнению Ф. Суаре-
са, отсутствуют необходимые предписания 
относительно правомерного поведения, по-
скольку он считает логичным отнести их 
к сущностной характеристике естественно-
го права — в чем можно усмотреть еще одно 
основание для разграничения права народов 
и права естественного. Стоит обратить вни-
мание, что подобные противоречия не име-
ли место, например, в Дигестах Юстиниана, 
где естественное право называется именно 
«правом народов». Однако налицо пред-
остережение о необходимости отображение 
в принципах права народов справедливости, 
иначе оно теряет юридическую силу, выпол-
нение его предписаний становится невоз-
можным [10, с. 232]. 

Еще одним ключевым моментом в разгра-
ничении сущности двух разновидностей пра-
ва суаресовская характеристика естественного 
права как необходимого, а права народов как 
желаемого. Желательность и необходимость 
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как качественные критерии связываются 
с распространенным утверждением о регуляр-
ном обсуждении и согласовании постулатов 
права народови несменяемости и постоянства 
норм естественного права ввиду их четко 
очерченного универсального функционала 
для любого индивида [11, с.71]. В частности, 
внесение изменений в право народов про-
исходит с учетом мнения государств, 
усматривающих актуальность введения тех 
или иных норм в зависимости от вызовов 
времени. В свою очередь взгляды Суареса 
относительно неизменяемости положений 
естественного права существенно детерми-
нированы схоластикой, поскольку для него 
непосредственным источником выступает 
Бог, что априори задает им некоторое 
«сверхъестественное происхождение» без уче-
та воли людей [9, с. 92]. К настоящему време-
ни уже вполне очевидно, что нормы права на-
родов образуются не столько собственно 
сознательным умом, сколько с помощью не-
сознательного обычая, в чем усматривается их 
отличие, например, от объективируемых 
письменно постулатов гражданского права. 

Невзирая на отчетливую дифференциа-
цию в определении Ф. Суаресом права на-
родов и естественного права, отметим и тот 
факт, что между ними существует вполне 
очевидная взаимосвязь. В первую очередь 
это касается так называемой гармонии меж-
ду нормами обоих видов права, согласовы-
вающихся между собой во многих отноше-
ниях. Далее следует уточнить, что их общим 
источником,так или иначе, выступает есте-
ственный разум. Еще одним аспектом их 
общности будет являться аудитория, на ко-
торую они распространяются — это все жи-
вущее человечество [11, с. 72]. 

Видное место в суаресовской концеп-
ции права народов занимает идея содруже-
ства народов «sodetas gentium», содержание 
которой детерминируется морально-этиче-
скими ценностями. Относительно этого ис-
панский мыслитель утверждает, что основа 
права народов заключается в стремлениях 
человечества сохранить единство (независи-
мо от того, из какого количества народов и 
государств состоит), причем не только как 

собственно человеческих существ, но и с уче-
том морального единства. Последнее осно-
вывается на принципах любви, милосер-
дия, которые должны касаться всех без 
исключения людей, в том числе и ино-
странцев [11, с. 73]. Право народов в контекс-
те sodetas gentium имеет любопытное содержа-
ние: суверенное государство в определенном 
смысле рассматривается как часть человече-
ства, или член содружества народов. Однако 
Ф. Суарес не говорит о федерации, поскольку 
в таком случае высока вероятность возникно-
вения необходимости в каком-нибудь «допол-
нительном праве народов», которое в свою 
очередь осуществляло бы правовую регламен-
тацию взаимоотношений и между такими 
формами государств. 

Более того, право народов рассматрива-
ется Ф. Суаресом как промежуточная форма 
права между естественным и позитивным 
правом, что позволяет определить его в каче-
стве некоторого «дополнения». Вполне веро-
ятно, что создание принципов права народов 
при участии человечества в целом или подав-
ляющего большинства народов путем воле-
изъявления означает движение к позитивно-
му (общечеловеческому) праву [11, с. 70].  

Еще одной темой, заслуживающей упо-
минания, является весьма ощутимый вклад 
Суареса в развитие идей о самоопределении 
народов, которое он предлагал основывать на 
базовых принципах естественного права, что 
позволило бы увеличить объем прав народов 
вплоть до соответствия фундаментальным 
идеалистическим принципам. Кроме этого, 
испанский интеллектуал произвел разработ-
ку теоретико-правовых принципов равенства 
женщин (право на участие в политической 
жизни) и обосновал и дополнил теорию не-
отъемлемых прав человека (право на жизнь, 
на равенство, на независимость) [11, с. 74]. 
Следовательно, идейное наследие Ф. Суареса 
характеризуется прогрессивностью взглядов 
относительно других мыслителей позднего 
Средневековья и Ренессанса. Де факто его 
взгляды во многом опережали свое время — 
и именно преобладание рациональности, 
а также вектор осуществления социальных 
преобразований позволяет маркировать 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020 87

Равочкин Н. Н.

их вполне ощутимыми идейными предпо-
сылками политико-правовых концепций 
Нового времени. 

Другой представитель позднего Ренес-
санса, находящийся, по мнению автора, на 
одной интеллектуальной платформе с Суаре-
сом, французский мыслитель Жан Боден, 
рассматривал в большей степени вопросы 
политики, права, государства и его сувере-
нитета, а также формирования граждан-
ского общества. В работе «Метод легкого 
изучения истории» он подчеркивает целе-
сообразность систематизации всех законо-
дательных структур наиболее успешно 
функционирующих государств, после чего 
при помощи компаративного анализа вы-
делить среди них лучшую форму [2, c. 4]. 

Французский интеллектуал подчеркива-
ет, что главным для обществ и государств яв-
ляются так называемые «контекстуальные» 
знания о них. Они могут быть получены ис-
ключительно посредством «адресных иссле-
дований» абсолютно различных особенно-
стей (по Бодену — это географические, но мы 
расширяем его взгляды через следование 
собственной методологии), а также после-
дующих описаний опыта организации власт-
ных структур в каждом конкретном госу-
дарстве путем применения этих знаний. Здесь 
стоит указать, что Боден определял возмож-
ности познания культуры, политики, права 
исходя из привычек и территориальных усло-
вий проживания разных народов. Именно 
усвоение истории и географии всех госу-
дарств позволит узнать не только повседнев-
ные дела народов, но поможет понять успех, 
которого они достигли при помощи органи-
зации власти с учетом, например, ресурсов, 
интеллектуального превосходства и технико-
технологического развития [2, c. 24]. 

В другой работе («Шесть книг о респуб-
лике») Боден дает определение государству, 
которое, на наш взгляд, выстраивается на 
некоторой общности при организации жиз-
ни. Так, под «государством» понимается ва-
риант справедливого управления многими 
семьями, осуществляемый суверенной 
властью [1, c. 144]. Воля конкретного носи-
теля верховной власти выступает как без-

условная – и поэтому независима от под-
данных; она единственная в противополож-
ность множеству других форм ее проявле-
ния, следовательно, не предусматривает 
многомерность общественных отношений 
и их влияния на принятие важных собствен-
ных решений. Примечательно, что воля су-
верена не распространяется лишь на законы 
Бога и природы, которым априори подчи-
няются все земные государи [5, с. 121]. 

Отсюда вполне закономерен вопрос: 
«А что же еще составляет природу госу-
дарства»? Прежде всего, можно говорить, 
что боденовское государство представляет 
собой автономную сферу бытия людей, тем 
самым утверждая идею свободы человека 
в рамках превалирования любой картины 
мира. Более того, рассматриваемый супер 
институт представлен Боденом с приматом 
социально-исторического компонента, что 
в определенной степени указывает и на его 
трансцендентную ценность. Однако послед-
няя сила проявляется в ситуациях, напря-
мую связанных с сохранением суверенитета, 
когда государством выполняются функции 
по обеспечению безопасности и согласова-
нию интересов, позволяющих создать спра-
ведливый правопорядок для населения. 
В связи с этим в работе «Идейные основа-
ния нововременных политико-правовых 
институтов» акцентируем внимание на том, 
что волю образующих государство семей 
Боден определяет не иначе, как «доски, ко-
торые скреплены вместе и формируют ко-
рабль — государство. Когда же хоть одна 
доска отпадает, кораблю угрожает гибель» 
[5, с. 121]. Приведем свою интерпретацию 
указанной боденовской метафоры: «без реа-
лизации частных интересов домовладельцев 
не существует властной сферы, политики и 
права, где можно утверждать общее благосо-
стояние и справедливость» [5, с. 121]. 

Далее Ж. Боден обосновывает и разви-
вает тезис, что сущность государства мо-
жет быть понята через суверенность. Одна-
ко суверенитет, согласно боденовским 
убеждениям, не тождественен собственно 
суверенитету самого государства. В каче-
стве субъектов суверенитета он выделяет 



конкретных носителей власти (знать, мо-
нарх, народ), классифицируя на этом же ос-
новании возможные формы государствен-
ного правления (аристократия, монархия, 
демократия).  

Применительно к этому он отмечает, 
что суверенитет — это «абсолютная и посто-
янная власть государства, которую римляне 
называли Majestatem (величие); Итальянцы 
— cegnorsia, — слово, которое они употреб-
ляют как по отношению к частным лицам, 
так и к тем, кто руководит государственны-
ми делами; то есть наивысшей властью рас-
поряжается» [1, c. 144]. Мы полагаем, что 
именно наличие верховной власти и прав на 
ее реализацию отличает государство от всех 
других возможных групп, позволяя доста-
точно просто определить гражданство через 
«подданство суверену».  

Без суверенитета, как считает француз-
ский философ, не произошла бы трансфор-
мация от потестарных форм в сторону пер-
вых государств, которые можно считать 
проявлением единственного целого, способ-
ного жить собственной «исторической» 
жизнью. Следовательно, суверенитет выра-
жает принцип свободы создания таких 
общностей и базируется на возведенном к 
метафизическому статусу императиве ка-
саемо разумной организации государ-
ственных форм и последующего осуществ-
ления интеллектуального управления ими 
(«Raison d’Etat») [5]. Боден отстаивает идею су-
веренного государства, видя в нем инстру-
мент, который способен защищать права че-
ловека и гражданина, а также воплощать 
передовые принципы мирного сосуществова-
ния различных социальных и властных сил 
внутри страны, а также на международной 
арене. Здесь мы связываем его политико-пра-
вовые взгляды с закономерной и практически 
всецелой «усталостью» Европы от средневе-
ковых феодальных государств, их раздроблен-
ностью, переходящей по наследству и не все-
гда внятной по объему полномочий властью 
королей и мелких князей, социальным бес-
правием и различными кризисами и напряже-
ниями среди тех или иных групп населения 
и т.д. [4].Таким образом, в своем суверен-

ном государстве Боден видит «универсаль-
ное противопоставление», рецепт от пере-
численных негативных тенденций социаль-
ного развития. Логично и убедительно 
выглядят предлагаемые им основные атри-
буты власти для суверенного государства: 
постоянство верховной власти и ее абсолют-
ный характер, единство и неделимость — 
все это способно обеспечить такие законы, 
которые станут единственными и равными 
для всех. 

Очевидно, что среди выделенных им 
форм государственного правления наиболь-
ший приоритет отдается наследственной 
монархии, как максимально соответствую-
щей перечисленным характеристикам вла-
сти. Суверенитет становится центральным 
элементом сущности государства, который 
в свою очередь является для нас очередным 
аргументом при определении его статуса как 
«супер института». Теперь государство впол-
не правомерно может быть поставлено выше 
других социальных образований: группиро-
вок, городов, религиозных обществ, которые 
имеют право следовать собственным не об-
щеобязательным и не получившим офици-
ального (государственного) закрепления 
нормам, правилам и социальным регулято-
рам, а также местные обычаи, включая язык 
и веру. Теперь никакая сила не выдержит 
конкурентное противостояние с государ-
ственной властью. 

Продолжая освещение темы законов 
в социальной философии Бодена, обратимся 
к диссертации Н.М. Усманова, отмечающего, 
они являются производными от государ-
ственной власти, вследствие чего не могут 
ограничивать власть монарха. Уже отмечен-
ный нами ранее абсолютный характер власти 
подразумевает, что ее носитель вправе распо-
ряжаться ею по своему усмотрению и даже 
передавать полный объем своих полномочий 
другим лицам. Разумеется, суверенитет абсо-
лютной власти превозносит ее выше всяких 
других норм, высвечивая ее «сверхзаконный» 
характер [7, с. 36-37]. 

Как мы видим, идейный стержень боде-
новский социальной философии, подтвер-
ждающий, к слову, наш взгляд на синкретизм 
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политики и права, укладывается не в сторону 
только лишь политического или право-
порядка, но указывает на их диалог, образуя 
некий политико-правовой порядок, основа 
которого, вне сомнения, фундируется ин-
ститутами [6, с. 36—38]. Только эффективное 
функционирование политико-правовых ин-
ститутов как «обеспечивающих структур», на 
которые возлагаются повышенные ожида-
ния, создадут и гарантируют порядок (глав-
ным образом, мирное сосуществование раз-
личных социальных групп) при условии 
грамотно планируемых и осуществляемых по 
«инженерному методу» преобразованиях. 
Действительно, можно согласиться с фран-
цузским мыслителем, что для уставшей 
от Средних веков Европы абсолютная мо-
нархия, замыкающая всю политическую 
власть на себя и используя «сильное право», 
выглядела наилучшим способом перехода к 
социально-экономическому прогрессу. А 
для этого требовалось как можно скорее пре-
кратить гражданские коллизии и учредить 
желаемое мирное существование индивидов 
[8, с. 163]. 

Итак, несмотря на присутствие в их 
взглядах пережитков схоластики, и Ф. Су-
арес, и Ж. Боден внесли значительный 
вклад в разработку современной политико-
правовой проблематики своими выдающи-
мися социально-философскими теориями. 
Идеи данных интеллектуалов во многом 
определили курс будущих социальных пре-
образований, поскольку в них уже начинают 
проявляться прагматические аспекты, кото-
рые реально направляли Европу на преодо-
ление оторванных от реальности спекуля-
ций и отмеченных негативных тенденций. 
Общественный договор и абсолютная мо-
нархия — вот два основных положения, 
идейный транзит которых обнаруживается 
у выдающихся мыслителей Нового времени. 
В этот же период обнаруживаются современ-
ные сегодняшним реалиям первообразы по-
литико-правовых институциональных форм, 
когда Европы начинает пронизываться капи-
талистическими отношениями. 

Между тем, именно Ф. Суарес и Ж. Боден 
задают своими идеями фундамент после-

дующего определения результативности в 
части становления и функционирования 
различных властных институтов, что одно-
значно задает императив уточнить и кон-
кретизировать содержания результатов их 
мыслительной деятельности. В заключение 
хотелось бы отметить, что только комплекс-
ное освещение идейных рецепций и транзи-
тов позволит определитьроль и значение 
интеллектуальных конструктов, которые 
в последние десятилетия представляет 
значимую философскую проблему не толь-
ко в теоретическом, но и прикладном аспек-
те. Прежде всего, социально-философский 
поиск позволяет выявить возможности и ва-
рианты создания и преобразования эффек-
тивно функционирующей институциональ-
ной среды как структуры, обеспечивающей 
социальный порядок и прогрессивный путь 
общественного развития. Практическая 
польза идейно ориентированных исследова-
ний позволяет субъектам власти достигать 
цели по построению государств желаемого 
типа, что и обуславливает одновременную 
злободневность и перспективность раскры-
тия содержания идейных модификаций 
и конфигураций. 
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Исследуется обусловленность гносеологии аксиологией на примере философской теологии 
Святого Августина. Раскрывается фундаментальная аксиологическая значимость априорного до-
пущения единства самосознания, на основе которого можно строить подлинное знание о Боге, 
душе и мире в целом. Демонстрируется влияние философии Августина на становление рационали-
стических систем семнадцатого столетия. Утверждается, что аксиологические доминанты гносео-
логии Святого Августина в значительной степени определили стратегию гносеологических реше-
ний  Early modern philosophy. 

Ключевые слова: аксиология; гносеология; ценность познания; познание Бога и души; истина; ил-
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Axiological dominants of St. Augustin’s epistemology 
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The axiological conditionality of epistemology investigated on the example of St. Augustine’s philosophy. 
The fundamental axiological significance of the a priori assumption of the unity of self-consciousness is revealed. 
Based on which can build true knowledge about God, the soul and the world as a whole. The influence of 
Augustine’s philosophy on the formation of rationalistic systems of the seventeenth century isdemonstrated. It 
isclaimed that the axiological dominants of St. Augustine’s epistemology determined the strategy of 
epistemological solutions in Early modern philosophy. 

Keywords: axiology; epistemology; value of knowledge; knowledge of God and the soul; true; illumi-
nations. 

Первоначальное определение ценностной 
детерминации. Гносеология и аксиология — 
глубоко взаимосвязанные разделы филосо-
фии. Причем зависимость второй от первой — 
вполне очевидный факт: познание ценност-

ных реалий — это все-таки познание. Инте-
ресно выявить обратную зависимость гносео-
логии от аксиологии и исследовать природу 
этой зависимости, на примере философии 
Св. Августина.  



92                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020

Философия: мир в человеке и человек в мире 

В наиболее общем виде искомая зависи-
мость представляется следующим образом: 
для того чтобы вообще знать что-либо о чем 
угодно, необходимо желание узнавать. Никто 
не желает нежелательного, следовательно, то, 
что мы желаем, обладает безусловной цен-
ностью (важностью, значимостью) для нас. 
Желание знать, таким образом, есть ценност-
ная пресуппозиция любого познавательного 
акта. Выражение: «я хочу знать» означает, в та-
ком случае: «искомое знание есть ценность».  
Это один аспект рассматриваемого соотноше-
ния.  

Другой аспект состоит в конкретизации 
установленного желания знать (ценности зна-
ния как такового): что именно мы желаем 
знать, для какой цели или в силу каких при-
чин. В любом случае предмет желаемого зна-
ния представляет для нас определенный инте-
рес, т. е. опять же, определенную важность, 
значимость и ценность. Таким образом, мы 
видим, что ценности как таковые обусловли-
вают начало и завершение гносеологических 
процедур, обеспечивая континуальность по-
знавательному процессу (опять же при усло-
вии, что сама эта континуальность представ-
ляет собой ценность).  

При таком положении дел естественно 
предположить, что роль ценностей в процессе 
познания не ограничивается только указан-
ными аспектами, но имеет еще более суще-
ственную значимость: влияет на сами резуль-
таты полученного знания, в определенном 
смысле «задает», конструирует их. Речь здесь 
идет о том, что И. Кант (1724—1804) называл 
действием по собственному плану1. Кантов-
ский ответ на вопрос «что я могу знать?», как 
известно, таков: «...разум видит только то, что 
сам создает по собственному плану» [1, c. 85]. 
Или, иначе говоря, «иметь о чем-то... знание 
он (разум — прим. автора) может лишь в том 
случае, если приписывает вещи только то, что 
необходимо следует из вложенного в нее им 

самим...» [1, c. 85]. Эти положения — важней-
шая составляющая «коперниканского перево-
рота» Канта. Ни разум, субъект, человек идет 
за природой, случайным образом ожидая от 
нее знаний-плодов, но сам разум устроен та-
ким образом, что он предписывает природе 
законы и только в этом случае познает их 
в ней. Все остальное в окружающей природе 
для разума случайно и, стало быть, не может 
быть познано достоверно (см.:  [2]). Это своего 
рода итоговое заключение в области теории 
познания представляется логическим завер-
шением ряда гносеологических исследований 
в классической философии, начало которому 
положили Платон и Аристотель в Антично-
сти, продолжили Августин и Фома Аквин-
ский в Средневековье и со всей определен-
ностью выразили в раннесовременных 
доктринах рационализма Декарт и Лейбниц. 
Не смотря на то что, по свидетельству самого 
Канта, «пробуждение от догматического сна» 
философ связывал с эмпирической доктри-
ной Д. Юма, влияние на становление транс-
цендентальной философии и «критического 
метода» рационалистических систем предше-
ствующих столетий невозможно переоценить. 

Влияние философии Августина на станов-
ление рационалистических систем семнадца-
того столетия. Становление рационалисти-
ческих систем XVII века происходило под все 
более усиливающимся влиянием ценностей 
индивидуализма, впервые откровенно вы-
шедших на авансцену культурной истории 
в период Ренессанса. Безусловно, стремление 
к индивидуализму выражалось не только в фи-
лософских системах того времени, но — преж-
де всего — в самой жизни.  

В религии это стремление проявилось глав-
ным образом в возникновении протестантизма, 
в распространении индивидуальных, «еретиче-
ских» форм вероисповедания, отвергающих не 
только традиционные церковные учреждения, 
но и вообще всяческую религиозную общину. 

1  См. раздел «О мнении, знании и вере» в «Критике чистого разума» И.  Канта [I, с. 672—679]. 
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В области изобразительного искусства заинтере-
сованность в индивидуальном, необщем, частном 
выразилась в появлении и распространении но-
вых жанров: светского приватного и группово-
го (корпоративного) портретов, демократическо-
го бытописания сюжетных сцен, реалистического 
натюрморта и т.п. В государственной и социаль-
ной жизни склонность к индивидуализму сказа-
лась в возрастающей потребности в политиче-
ской и гражданской свободе. Такое же искание 
свободы имело место в экономической сфере и, в 
конце концов, нашло свое выражение в знамени-
том принципе «laissez-faire».    

О том, какое именно воздействие оказала 
индивидуалистическая тенденция на ранне-
современные рационалистические системы 
и каким образом сформировалась опреде-
ляющая роль аксиологических мотивов 
в гносеологических установках, мне прихо-
дилось говорить раньше [3]. В частности, 
было показано, что можно выделить три важ-
нейших компонента знания, которые могут 
быть интерпретированы с индивидуалистиче-
ских позиций: состав знания (его содержа-
ние); происхождение, или генезис, знания (ир-
рациональное, рациональное, сенсуалистиче-
ское); и его значение (трансцендентное или 
имманентное, адекватное или неадекватное и 
т.п.) (см.: [4, с.  67—115]). 

Полностью индивидуалистической кон-
цепцией знания была бы такая, согласно кото-
рой все три упомянутые стороны знания были 
бы полностью имманентны познающему субъ-
екту. Это означало бы, что: 1) все знание цели-
ком складывается из личных состояний по-
знающего субъекта; 2) личные состояния 
познающего субъекта полностью происходят из 
недр познающего духа самого этого субъекта; 
3) личные состояния познающего субъекта 

дают ему информацию только о явлениях в са-
мом познающем субъекте2.  

В гносеологии Р. Декарта (при таком 
подходе) безоговорочно имманентным субъ-
екту познания выступает лишь один элемент, 
а именно — состав знания. Он является таковым, 
поскольку элементы, составляющие знание, 
в конечном счете «дедуцируются» из начальных 
постулатов (играющих роль математических ак-
сиом), внутренне присущих, согласно Декарту, 
познающему субъекту. Вместе с тем у Декарта 
сохраняется убежденность в трансцендентном 
характере происхождения знания (по крайней 
мере, некоторых идей) и его значения (истины 
о внешнем мире).  

В качестве непосредственно истинных 
философских аксиом Декарт предлагает 
взять, во-первых, самодостоверность мыш-
ления, выражаемую его знаменитым «cogito 
ergo sum»; во-вторых, математический харак-
тер познания внешнего мира, проявляющий-
ся в совокупности геометрических и арифме-
тических аксиом вместе с убеждением в их 
применимости к свойствам предметов и за-
конам природы; и, наконец, в-третьих, идею 
существования Бога как бесконечно совер-
шенного существа. 

Однако уже в своем отправном пункте — 
методическом сомнении — картезианская 
философия явным образом перекликается со 
взглядами Августина. Да и в целом, в своей 
выраженной склонности к индивидуалисти-
ческим ценностям в гносеологии, Карте-
зий, как представляется, следует Августину 
(см.: [5, с. 321—322]): «методическое сомне-
ние и картезианское cogito отсылали назад 
к Св. Августину, к определенным пассажам 
в его сочинениях, почти идентичным с пасса-
жами из Meditations Metaphysiques», — отмечал 

2  Однако очевидно, что такая полностью индивидуалистическая концепция знания приводила бы к 
противоречию с самой собою в качестве  концепцией именно знания. Говоря в традиционных терминах, 
полностью индивидуалистическая концепция знания невозможна и даже излишня, поскольку, будучи 
солипсистской, ведет к агностицизму. Понимая это, становится особенно ясно «как возможна философия 
Канта», а именно: как необходимый шаг, поддерживающий концепцию принципиальной возможности 
знания.  
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Морис Блондель. С одной стороны, как про-
должает этот же автор, Декарт заявлял о том, 
что не знал об этом сходстве, тем не менее, «по-
скольку он был, в конечном счете, связан с 
ораторианцами, которые были вскормлены 
Св. Августином, — факт, что он обязан еписко-
пу Гиппона, был уверенно подтвержден» [6, p. 
332]. С другой стороны, на этой же взаимосвязи 
настаивал Этьен Жильсон: «Св. Августин — это 
Декарт минус “Метод” и те невероятности (im-
possibilities), которые он влечет за собою; Де-
карт — это попытка соединить “Метод” с са-
мой сущностью Св. Августина» [7, p. 294; 
287—316]. 

Научное знание в гносеологической концеп-
ции Г.В. Лейбница имманентно познающему 
субъекту с точки зрения, во-первых, происхождения 
знания и, во-вторых, — его состава. Первое — 
вследствие учения философа о монадах, как «мик-
рокосме», знающем все о внешнем мире (т. е. «мак-
рокосме»), без взаимодействия с последним, по 
аналогии, в силу одной только представленности 
всей внешней реальности «макрокосма», имма-
нентной «микрокосму».  

Второе — в силу убеждения Лейбница, яв-
ляющегося естественным следствием его уче-
ния о предустановленной гармонии, в том, что 
все истинные высказывания — случайные 
и необходимые, эмпирические и теоретиче-
ские — суть аналитические высказывания. 
И здесь, так же как и в случае с картезиан-
скими построениями, вновь вспоминается 
излюбленный аргумент Августина, исходя-
щий из необходимой вечности вечных же 
истин: «главная мысль состоит в том, что 
как человеческое воображение и его про-
дукты отражают изменчивый человеческий 
ум, так и вечные истины, которые откры-

ваются умом и вынуждают его признать себя, 
отражают вечное основание, вечное бытие» 
[8, c. 45]. 

Согласно Лейбницу, значение знания 
трансцендентно познающему субъекту. 
Из этого следует, что внутри общей тенден-
ции индивидуализации научных концепций 
в философии Нового времени лейбнициан-
ское построение является наиболее близким 
к концепции крайнего гносеологического 
индивидуализма, окончательным вариан-
том которого, на наш взгляд, следует рас-
сматривать систему Канта. Основываясь на 
сказанном, рассмотрим гносеологические 
установки Августина, исходя при этом из 
стремления выяснить свойственные им ак-
сиологические предпосылки, которые пред-
шествовали указанным взглядам Декарта 
и Лейбница. 

Аксиологические доминанты гносеологии 
Августина. Деятельность познания в силу 
своей природы развивается таким образом, 
что прежде чем приступить к поискам реше-
ния какой-либо проблемы, требуется, как 
минимум, понять саму проблему. Но понять 
проблему — это уже кое-что утверждать, хотя 
бы утверждать, что в результате предприни-
маемого исследования требуется узнать это, 
а не другое. Значит, точная (недвусмыслен-
ная) формулировка любой проблемы пред-
полагает принятие в качестве отправных 
пунктов исследования некоторых утвержде-
ний, сомневаться в которых нельзя, потому 
что они — условия осмысленности самой про-
блемы. Когда в этих утверждениях сомневают-
ся, проблема дискредитируется — теряет свое 
первоначальное, делавшее ее интересной для 
изучения, содержание3. 

3 Предположим, что Иван озадачен проблемой, любит ли его Марья. Тогда независимо от того, как обстоит 
дело фактически, Иван обязан считать истинным утверждение, что Марья обладает сознанием. Ибо как 
только Иван допускает мысль, что Марья ничего не сознает, он сразу теряет интерес к своей проблеме. 
Можно сказать, также, что проблема сразу теряет для него тот смысл, который делал ее интересной. Можно 
также сказать, что имеет место подмена одной проблемы (интересной) другой проблемой (не ясно, какой 
именно, но ясно, что неинтересной). Таким образом, если уж Иван озадачен первоначальной проблемой, то 
ему невозможно сомневаться в том, что Марья имеет сознание. Причем для Ивана истинность такого 
утверждения не зависит ни от каких эмпирических обстоятельств, и, следовательно, рассматриваемое 
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Фундаментальная гносеологическая уста-
новка Августина на познание Бога и собствен-
ной души позволяет определенно говорить 
о ее аксиологической значимости по крайней 
мере в трех аспектах. Первый аспект — это 
ценность познания как такового (желаю 
знать). Второй — ценность конкретного зна-
ния о Боге; и третий — ценность знания 
о собственной душе. Но поскольку уже пер-
вый аспект недвусмысленно утверждает 
ценность познания вообще, можно сказать, 
что второй и третий аспекты разбираемого 
гносеологического предпочтения гиппон-
ского мыслителя имплицитно содержат ак-
сиологические утверждения о ценности Бога 
и души как таковых (вне прямой связи с воз-
можностями их познания). 

Без признания за Богом и душой их неоспо-
римой ценности самих по себе, обесцениваются 
все три аспекта рассматриваемого исходного 
чаяния мыслителя. Причем они обесцениваются 
именно в гносеологическом плане. Если ни Бог, 
ни душа не представляют собой самодовлеющих 
ценностей, то крайне сомнительно их утвержде-
ние в качестве желаемых предметов познания. 
Последнее, в свою очередь, обессмысливает — 
а значит и обесценивает — саму познавательную 
интенцию. Поэтому если познание Бога и души 
выступает действительно интересной и значи-
мой для познающего задачей (а именно так, 
и никак иначе, обстоят дела у Августина4), при-
знание ценности понятий Души и Бога (пред-
восхищающей их детальное познание) следует 
принять с необходимостью, как свидетельство 
аксиологической предопределенности после-

дующей познавательной деятельности — Nove-
rim me, noverim Te5. 

Доминирование ценностей познания, Бога 
и души в системе взглядов Августина влекут 
естественным образом признание ценностей 
радостной жизни (счастья) и философии, в ка-
честве пути обретения счастья. Дать счастье 
может только Бог, но философия помогает 
обнаружить счастье: «Все, вообще, мы, люди, 
жаждем быть счастливыми» [9, с. 638—639], 
достичь блаженной жизни, а «блаженная 
жизнь есть радость об истине» [9, с. 639].  Со-
ответственно, «единственный смысл занятий 
философией в том, чтобы быть счастливым; 
лишь тот, кто подлинно счастлив, является 
подлинным философом…» [10, с. 103]. 

Философский путь к обнаружению 
счастья пролегает через познание. И хотя на 
этом пути многое дает основания относиться 
недоверчиво к нашему познавательному ап-
парату, все же Августин, вопреки скептикам, 
настаивает на достижимости знания. Учение 
скептиков делает человека ленивым и бес-
печным, поскольку если «мудрый ничего 
никогда не станет утверждать» (блаженная 
жизнь состоит только в поиске истины, но 
не в обладании ею — прим. автора), то он, по 
мнению Августина, ничего не станет и делать 
[9, c. 32]. Но ведь «не тот только заблуждает-
ся, кто следует ложным путем, но и тот, кто 
не следует путем истинным» [9, c. 75—76], 
значит, «всегда только искать и никогда не 
находить» [9, c. 14] — это разновидность за-
блуждения. Средневековый философ опро-
вергает скептическую позицию аргументами 

утверждение является для Ивана истинным a priori. Очевидно также, что в данном контексте это утверждение 
является для Ивана синтетическим, ибо Иван не усматривает противоречия в том, чтобы его отрицать. 
Можно сказать, что выбор Иваном цели исследования (выбор проблемы), предопределяет в чем-то его 
познавательную установку — необходимость считать определенное синтетическое высказывание априорно 
истинным. Поскольку, в свою очередь, выбор управляется аксиологическими рассмотрениями, то можно 
утверждать, что воззрения Ивана существенно зависят от его изначальной ценностной установки. Поэтому, 
осуществляя окончательный выбор проблемы исследования, мы всегда ожидаем получить в результате этого 
выбора ряд сведений, не подлежащих сомнению, потому, что мы хотим иметь дело как раз с этой, а не другой 
проблемой. Вообще говоря, ни что не препятствует, полученные таким путем «принудительно-несомненные 
сведения», использовать не только для понимания, но и для решения проблем. 

4  «Я желаю знать Бога и душу и более – решительно ничего!» («Nihilne plus? – Nihil omnino!») [9, c. 318].
5 «Позволь мне узнать себя, позволь мне узнать Тебя» [13, c. 339].
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двух родов: 1) используя формально-логиче-
ские закономерности; 2) отстаивая доверие 
к показаниям человеческих чувств.   

В аргументации первого рода Августин 
использует и закон противоречия («если 
в мире четыре стихии, то их не пять, если 
солнце одно, то их не два …, в данном месте 
не может и солнце светить и быть ночь, или 
мы бодрствуем или спим» [9, c. 71]), и закон 
исключенного третьего («А то, что я изложил 
в виде противоположений или разделений 
имеет то свойство, что как скоро будет от-
вергнуто прочее … останется нечто, что по-
лучит подтверждение через устранения про-
чего» [9, c. 72]), и принцип дихотомии, 
и другие логические законы. При этом 
истинность выводов, полученных фор-
мально-логическим путем, имеет для Ав-
густина самоочевидный характер, а сами 
логико-математические законы являются 
вечными и (в определенном смысле) незави-
симыми от познающего субъекта: «Но отноше-
ние единицы к двойке, или двойки к четверке 
есть отношение в высшей степени истинное … 
да если бы погиб и весь этот мир, отношение 
это не может перестать существовать» [9, c. 179].  

Истина не есть эмпирическая констатация 
факта, истина — обнаружение правила мыш-
лением, которое ему подчиняется. Сколько бы 
мы ни накапливали чувственный опыт, нам 
никогда не вывести из него необходимого пра-
вила. Эти правила есть нечувственные, умопо-
стигаемые реальности, чьим главным призна-
ком выступает их необходимость: они не 
могут быть иными. «Поскольку они необхо-
димы, они неизменны, поскольку они не-
изменны, они вечны. Необходимы, неизмен-
ны, вечны — эти три атрибута можно свести к 
одному: истинны. Их истинность в конечном 
счете сводится к тому, что они обладают бы-
тием, ибо только то, что есть на самом деле, 
является истинным» [10, c. 98].  

Так к уже указанному аксиологическому 
ряду ценностных предпочтений средневеко-

вого автора добавляется понятие истины как 
необходимого, неизменного, вечного бытия. 
Но в таком случае, не является ли сам челове-
ческий разум источником истинных знаний? 
Правда, любой человек как носитель разума 
ничуть не менее случаен и изменчив, чем лю-
бая другая вещь (единичный, эмпирический 
факт), следовательно, приходится признать, 
что истина, усваиваемая и принадлежащая 
разуму, выше разума: «Необходимость исти-
ны для разума является лишь признаком ее 
трансцендентности по отношению к разуму» 
[10, c. 98], то есть «в человеке есть нечто, пре-
восходящее человека» [10, c. 98]. И поскольку 
это нечто — истина (необходимая, неизмен-
ная, умопостигаемая, вечная реальность), то 
именно ее Августин называет Богом. Чтобы 
ее обозначить епископ Гиппонский использу-
ет самые разнообразные метафоры (умопости-
гаемое Солнце, внутренний Наставник, неизре-
ченный Свет и т.п.), но все они в конечном 
счете имеют один и тот же смысл: Бог Августи-
на предстает как реальность, внутренне прису-
щая мышлению и одновременно трансцен-
дентная ему. Поэтому следует полностью 
согласиться с заключением Жильсона: «Все 
августинианские пути к Богу проходят в этом 
(гносеологическом — примеч. автора) направ-
лении: от внешнего к внутреннему и от внут-
реннего к высшему…Его присутствие удостове-
ряется всяким истинным суждением, будь то в 
науке, эстетике или морали, но Его природа 
нам недоступна» [10, c. 98—99]. 

Другая группа контрскептических аргу-
ментов связана у средневекового мыслителя с 
утверждением правдивости чувственных дан-
ных, с ценностно окрашенным доверием к 
сфере чувств: «Ваши доказательства никогда 
не могли до такой степени подорвать значе-
ние чувств, чтобы вы убедили нас, что мы 
ничего не видим» [9, c. 67]. Сами по себе чув-
ства не ошибаются. Чувства фиксируют неко-
торый результат действия различных причин. 
Истинны не только сами показания чувств, 
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но и суждения, в которых фиксируются чув-
ственные данные [9, c. 67—70]. Ошибки по-
являются тогда, когда мы нечто высказываем 
о вещах (предметах внимания), когда, основы-
ваясь на чувственных данных, мы беремся 
утверждать о наличии тех или иных свойств у 
самих этих вещей, но ошибок не возникает, 
когда мы говорим о явлениях. Чтобы избе-
жать ошибок, следует говорить только о том, 
какими предметы и их свойства представ-
ляются («кажутся») нам (субъекту) в чув-
ственном восприятии. Как отдельное 
ощущение, так и картина мира, получен-
ная в чувственном восприятии, становятся 
истинными, поскольку рассматривается со-
держание явлений, а не вещей, которые их вы-
зывают: «Не говори ничего более того, чем то, 
какими вещи тебе представляются, и не бу-
дешь обманут» [9, c. 69].  

Однако правильные ответы не ограничи-
ваются только явлениями, как можно было бы 
подумать, но выражают также и внутренние 
переживания: в существовании внешних 
объектов можно сомневаться, сомневаться 
же в собственной мысли нельзя. «Собствен-
ная мысль является наиболее истинным из 
всех фактов» — таков знаменитый принцип 
Августина [11, c. 297]. Внутреннее пережива-
ние обладает непосредственной истинностью, 
по сравнению с которой физическое знание о 
внешних объектах является, скорее, допуще-
нием и верой, чем знанием6, ибо — пишет 
философ — в источнике жизни люди сомне-
ваются и высказывают по этому поводу раз-
ные мнения, но «кто же сомневается в том, 
что он живет, и помнит, и понимает, и жела-
ет, и мыслит, и знает, и судит? Ибо даже если 
он сомневается, он живет; если он сомневает-
ся, он помнит, почему он сомневается; если 
он сомневается, он понимает, что он сомне-
вается; если он сомневается, он желает быть 

уверенным; если он сомневается, он мыслит; 
если он сомневается, он знает, что он не зна-
ет; если он сомневается, он судит, что не дол-
жен необдуманно соглашаться.  Следователь-
но, всякому, кто сомневается в чем-либо, не 
следует сомневаться во всем том, при отсут-
ствии чего он не мог бы в чем-либо сомне-
ваться» [12, c. 234—235].   

Так Августин подчеркивает недопусти-
мость сомнения в факте самосознания ис-
тинности собственного существования: cogito 
ergo sum. Общеизвестный как картезианский, 
принцип cogito задолго до Декарта был вы-
сказан Августином и явился выражением 
полного изменения взглядов на познание. 
Познавательный вектор, устремленный со 
времен античной натурфилософии на объекты 
внешнего мира, изменил свое направление. 
Теперь он сфокусирован на внутренней жизни 
познающего: «если до сих пор душа и ее про-
явления трактовались наподобие вещей, то те-
перь наоборот: вместе с изменившимися ос-
нованиями разума психическая жизнь 
должна была стать образцом для понимания 
природы объекта» [11, c. 297]. Отныне един-
ство самосознания выступает той последней са-
моочевидной аксиологической истиной, в ко-
торой не может быть никаких сомнений, и на 
основе которой можно строить подлинное зна-
ние о Боге, душе и мире в целом.   

 Метафорически-лапидарно свою гносео-
логическую стратегию Св. Августин выразил 
так: «Войди в самого себя, в человеке содер-
жится истина!» [9, c. 575]. Формула Августина 
служит неким связующим «мостом» — от зна-
менитой максимы дельфийского оракула γνῶθι 
σεαυτόν к картезианскому утверждению cogito 
ergo sum. Августин убежден, что познающей 
душе изначально присущи некоторые истины, 
в качестве необходимых, неизменных и веч-
ных условий возможности полноты познания 

6  Все является сомнительным, кроме внутреннего переживания собственного существования и имплицитно 
присущего ему мышления: «Ты, который желаешь знать себя, знаешь ли ты, что существуешь? Знаю. Откуда 
ты это знаешь?  Не знаю. Чувствуешь ли ты себя как простую или сложную субстанцию? Не знаю. Знаешь ли 
ты, что движешься? Не знаю. Знаешь ли ты, что мыслишь? Знаю» [9, c. 339—340].
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вообще. Эти необходимые (априорные) 
истины не являются результатом познания 
и опыта (в особенности — эмпирического), 
но, напротив, сами выступают необходимыми 
условиями возможности любого опыта 
и дальнейшего познания. Например, в при-
менении к античной максиме — это понима-
ние того, что значит «познай» и что такое 
«себя» [12, с. 233]. И к числу самых первых и 
неоспоримых истин такого порядка как раз и 
принадлежит самосознание (мыслящее Я) — 
истина несомненности в собственном суще-
ствовании, данная в акте самопознания, на 
основе самосознания. 

Интровертивная направленность позна-
вательной интенции позволяет душе в ее ра-
зумной части лучше всего познавать в самой 
себе не внешние по отношению к душе объ-
екты, но вечные и неизменные истины, кото-
рые хотя и принадлежат разумной душе, но 
все же являются в ней лишь выражением веч-
ных истин, существующих объективно (эми-
нентно), т. е. в Боге.  

Если душа познает истину, то только бла-
годаря тому, что существует Бог, и Он ее наде-
ляет своими божественными (умопостигае-
мыми) идеями, посредством освещения 
(иллюминации): «…бестелесная душа просве-
щается бестелесным светом простой Премуд-
рости Божией, подобно тому как телесный 
воздух озаряется телесным светом; и как воз-
дух, оставшись без света, погружается во 
мрак … так и душа, лишенная света Премуд-
рости, оказывается во тьме» [13, c. 478]. 
Связь разумной части души с умопостигае-
мым осуществляется в памяти, обнаружение 
умопостигаемого — в припоминании, как со-
зерцание того, что всегда имеется в душе, но 
не всегда служит предметом ее внимания 
[14, c. 275]. К числу таких умопостигаемых 
идей в первую очередь относятся, как мы ви-
дели, самые общие и вечные — истины, добра, 
справедливости, красоты, Бога, души, — но-
сящие неизменный и необходимый характер: 

идеи-ценности, или идеи-нормы, идеи-об-
разцы, по соотнесению с которыми разум 
только и способен выстраивать свои познава-
тельные стратегии. 

В указанных положениях, резюмирую-
щих характерные черты гносеологической 
концепции Св. Августина, можно распо-
знать контуры будущих концепций нативиз-
ма и позднего априоризма в философии Но-
вого времени. Для ведущих рационалистов 
XVII столетия истины столь же неизменны и 
так же извлекаются только из разума, который 
выступает или как сами эти истины (Декарт), 
или как их вместилище (Лейбниц). И в этом 
смысле индивидуалистически окрашенные ра-
ционалистические системы Декарта и Лейб-
ница в значительной степени продолжают 
традицию подчеркнутой аксиологической ве-
сомости интроспективной гносеологии Ав-
густина. И хотя для последнего, из трех эле-
ментов знания, о которых говорилось в самом 
начале, лишь один — а именно состав знания 
— носит практически имманентный субъекту 
познания характер (разумная душа), а два 
других — происхождение и значение — транс-
цендентны ему (первое — в силу того что ис-
точником интеллигибельного, умопости-
гаемого душой мира является все-же Бог, 
а второе — в силу убежденности в том, что 
«Бог всем своим существом присутствует по-
всюду в силу его абсолютной имматериаль-
ности и “вседержительства”» [15, с. 272]), 
становление индивидуалистически окрашен-
ных стратегий гносеологии  в Новое время 
следует начинать именно с него. 

Трансцендентализм Августина имел са-
мое непосредственное продолжение в евро-
пейской философии, ибо, как утверждает 
Питер Зееле, открытое им «”мыслящее Я” 
вместе с пробивающейся склонностью к со-
мнению посредством восприятия различия 
сделало возможным лишь одно философское 
поступательное движение, которое значи-
тельно позже привело Декарта к разработке 
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методического сомнения. С обнаружением 
“мыслящего Я” тесно связано открытие внут-
ренней жизни, которое также нужно припи-
сать Августину. Таким образом, не верно, что 
исток самодостоверности (Selbstvergewisse-
rung) современного мышления начинается 
с Декартова сомнения» ([15, р. 215], цит. по 
[5, с. 277]). «Изучал ли Декарт или не изучал 
Св. Августина — фактом остается то, что его 
метод заставил следовать в метафизике доро-
гой Августина», — заключает Этьен Жильсон 
[7, p. 293]. К этому мнению присоединяется 
и Эрих Пршивара: «Сравнение между откры-
тиями трех основных работ Декарта — “Рас-
суждения о методе”, “Медитаций”, “Прин-
ципов философии” — и ранними 
сочинениями Августина, весьма возможно, 
заставило бы нас немедленно восстановить 
в качестве “истинного создателя современной 
философии” (как Гегель определял Декарта) 
этого отца всей христианской философии» 
([16, р. 252], цит. по: [5, с. 277—278]). Сказанное 
очевидно проясняет вклад епископа из Гип-
пона в общее дело философского осмысле-
ния проблемы познаваемости мира. Резуль-
таты трудов Святого отца отнюдь не 
замыкаются исключительно в рамках со-
временной ему эпохи патристики. Аксиоло-
гические доминанты мировоззренческой 
доктрины Августина не только приобрели 
статус незыблемых принципов зрелых схола-
стических систем (от Ансельма и Бонавенту-
ры до Дунса Скотта и Оккама), но и в значи-
тельной мере предвосхитили стратегию 
гносеологических решений Early modern philo-
sophy. 
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Анализируются современные мировые практики внедрения философии и методологии дизайн-
мышления. Приводятся примеры применения методологии в корпоративных программах обучения 
известных бизнес-компаний. Особое внимание уделяется передовым образовательным технологиям, 
направленным на поддержку методов, развивающих навыки мышления: креативное мышление, ди-
зайн-мышление, принятие решений, проблемное обучение, сценарии будущего и др. Утверждается, 
что такой подход призван обеспечить подготовку квалифицированных кадров и формирование куль-
турного кода в крупных компаниях, функционирующих в отраслях цифровой экономики.  
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The article analyzes modern world practices of implementing the philosophy and methodology of 
design thinking. Examples of applying the methodology in corporate training programs of well-known 
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В сценарии развития системы образова-
ния в цифровой экономике следует выделить 
в качестве ведущих компетенций кадров циф-
рового рынка труда: уметь находить, созда-
вать и обрабатывать многосложную инфор-
мацию, владеть навыками как системного, 
так и  критического мышления, осуществлять 
выбор на принципах многокритериальности, 
понимать смысл реальных процессов меж-

дисциплинарного характера, владеть техно-
логиями восприятия и понимания новой ин-
формации, владеть техниками креативности, 
«уметь выявлять и решать проблемы цифро-
вого мира» [1]. 

Безусловно, развитие актуальных цифро-
вых навыков, таких как «технологическое про-
ектирование и программирование, а также ана-
лиз и оценка информационных систем» [2],  



является приоритетной задачей технического 
(инженерного) и технологического образова-
ний, но в тоже время в цифровых и техноло-
гических секторах экономики возрастает не-
обходимость в кадрах с развитыми человече-
скими способностями и неспециализирован-
ными надпрофессиональными навыками, 
называемыми в зарубежной литературе Soft 
skills (мягкие, или гибкие, навыки). Согласно 
докладу Всемирного экономического форума 
«Будущее рабочих мест» (World Economic 
Forum’s Future of Jobs report), среди ведущих 
навыков востребованных на рынке специа-
листов будут: «креативность, критическое 
мышление, способность решать комплексные 
проблемы, эмоциональный интеллект»1. 

Результаты совместного исследования 
компаний HeadHunter и Microsoft «Качества 
и мягкие навыки работников XXI века» так-
же выявили наиболее перспективные навы-
ки, востребованные уже сейчас: «креатив-
ность, предприимчивость, умение 
сотрудничать с другими людьми; самообу-
чаемость, кроссфункциональность; дизайн-
мышление, проектное мышление»2. 

В аналитическом обзоре [3] представле-
ны международные практики инноваций в 
образовании в контексте цифровой транс-
формации.  Интерес представляет финский 
пример введения в общеобразовательных 
школах Финляндии системы, меняющей 
мышление, менталитет преподавателей и 
направленной на овладение навыками и 
компетенциями 21 века в рамках внедрения 
в школьное образование современных тех-
нологий обучения. Паси Силандер, «цифро-
вой трансформатор» города Хельсинки при-
водит пример компетенций будущего, на 
которые должна быть направлена современ-
ная система образования, критическое 
мышление, работа в группе, команде, со-
обществах, креативность, навыков получе-
ния новых знаний. Также он актуализирует 

тренды современных образовательных тех-
нологий, когда в процессе цифрового об-
разования отправной точкой является про-
цесс обучения самого учащегося, развития 
его «человеческих» компетенций»: когда в 
процессе передачи междисциплинарных 
знаний обучающимся участвует команда 
учителей-предметников, т.е. происходит 
постепенное «размывание границ» специа-
лизаций3. 

Развитие дизайн-мышления началось в 
Стэндфордском университете в 2004 году, 
основателями стали Дэвид Келли, основа-
тель компании IDEO4 и Хассо Платтнер, со-
основатель компании SAP. На базе универ-
ситета они создали первую школу 
дизайн-мышления Stanford D.school5 

Методология дизайн-мышления имеет 
творческую составляющую и заимствует 
процесс работы дизайнеров. Дэвид Келли 
выделил несколько основных принципов 
дизайн-мышления: генерация идей, коман-
да с различным профессиональным опы-
том, максимальная эмпатия по отношению 
к потребителям и быстрое прототипирова-
ние с помощью подручных средств [4]. Се-
годня дизайн-мышление активно приме-
няется в инновационной деятельности 
компаний, подход позволяет выявить скры-
тые потребности потенциальных клиентов, 
понять человека, его мотивы и ценности. 
Именно эта особенность дизайн-мышления 
позволяет команде заострить свое внимание 
на конечном потребителе и в процессе ин-
новационной деятельности создать уже за-
ведомо ценное предложение [5]. Подход 
оказался гениальным и успешно существует 
в маркетинге современных компаний уже 
около 30 лет. 

Тим Браун определяет дизайн-мышление 
с точки зрения применения инструментов 
дизайна для решения любых задач людьми, не 
знакомыми с деятельностью профессиональ-

1  URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
2  URL: https://hh.ru/article/24181
3  URL: http://www.classter.com/wp-content/uploads/2016/09/How-to-create-the-school-of-the-future.pdf
4  URL: https://www.ideo.com/eu
5  URL: https://dschool.stanford.edu
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ного дизайнера. Он акцентируется в данном 
словосочетании на слове «дизайн», задавая 
тем самым отправную точку понимания дан-
ной методологии: дизайнерское мышление, 
инструменты дизайна как эмпирические спо-
собы решения задач и проблем пользовате-
лей —  различных людей, сообществ, групп, 
стран [14]. 

PepsiCo переосмысляет традиционные 
продукты компании, специально для женщин-
покупателей была изменена форма и размер 
упаковки, а также были изменены отдельные 
свойства продукта. Для проверки эффектив-
ности используемого подхода компания про-
вела ряд тестов на китайском и японском рын-
ках. В Японии были представлены новые 
вкусы, которые, если они не будут хорошо 
продаваться, будут сняты с производства после 
трех месяцев. Этот подход применим и к аме-
риканскому рынку. Компания Netflix начала 
проводить исследования стриминговых тех-
нологий еще в 2001 году, что определяет ее 
клиентоориентированность. По итогу ком-
пания кардинально поменяла рынок доставки 
DVD и кинопроизводства, благодаря исполь-
зованию оригинального лицензионного кон-
тента в высоком качестве, системы рекомен-
даций, кроссплатформенности, мгновенной 
доступности контента. Таким образом, ди-
зайн-мышление Netflix охватывает весь про-
цесс взаимодействия пользователя с сервисом. 
Именно поэтому, дизайн-мышление как вы-
сокоэффективная методология, апробирован-
ная в бизнес-среде, может быть внедрена и 
в других сферах. 

Как показывает практика, компании, 
использующие дизайн-мышление, более ус-
пешны на рынке и имеют больше шансов 
закрепиться в памяти потребителей, чем ме-
нее развитые в этом отношении организа-
ции. Крупные компании, такие как Boeing, 
3M, SAP, Mail.ru Group, Procter&Gamble, 
Deutsche Bank, часто используют филосо-
фию и инструментарий дизайн-мышления 

в своей деятельности [6]. Основным конку-
рентным преимуществом данных компаний 
является использование уникального кли-
ентского опыта в создании своих продуктов 
или сервисов. Консалтинговое агентство 
Watermark Consulting, определив в качестве 
главного критерия рейтинг качества обслу-
живания клиентов Customer Experience 
Index (CEI) агентства Forrester Research, 
провело исследование6 взаимосвязи ис-
пользования клиентского опыта и темпов 
роста доходности компаний S&P5007, где 
ведущие компании из списка CEI показали 
колоссальный рост прибыли8. Таким обра-
зом исследование показало, что качество 
клиентского опыта влияет на финансовые 
показатели компаний. 

Известен опыт внедрения дизайн-мыш-
ления компании SAP,  формирующей ком-
плексный клиентский опыт на международ-
ном рынке CRM9: в области IT-решений (пла-
нирование, регламентация и выполнение, 
документирование разработок, их последую-
щий аудит и оптимизация, создание новых 
и улучшение реализованных IT-продуктов)); 
как инструмент HR для создания эффектив-
ной внутрифирменной коммуникации; как 
инструмент CRM для интерактивной ком-
муникации с клиентами и потенциальными 
партнерами). 

Методы дизайн-мышления активно при-
меняются в сервис-дизайне и разработке про-
граммного обеспечения. Этот подход исполь-
зуют такие известные компании, как Apple, 
Virgin, Toyota, а также практически все стар-
тапы для разработки своего продукта в боль-
ших и малых акселераторах по всему миру. 

Кен Робинсон в своей книге «Школа 
будущего. Как вырастить талантливого 
ребенка» утверждает, «цель образования 
— помочь учащимся максимально по-
нять окружающий мир и выявить свои 
внутренние таланты с тем, чтобы реализо-
вать себя как личность и стать активными 

6  URL: https://www.watermarkconsult.net/blog/2019/01/14/customer-experience-roi-study/
7  Фондовый индекс 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию.
8  За период с 2007 по 2014 год показали рост совокупной доходности акций на 107,5 %.
9  Customer Relationship Management, прикладная система для автоматизации взаимодействия с клиентами.



и сопереживающими гражданами своей 
страны» [7], на принципах «здоровья, эко-
логии, справедливости и заботы» [7] и для 
решения глобальных (экономических и эко-
логических) проблем общества. Дизайн-
мышление изначально созданная как «чело-
векоориентированная» методология отве-
чает таким целям и понимания образования 
будущего. 

В своей книге «Креативная уверенность» 
Том и Дэвид Келли пишут о том, что дизайн-
мышление опирается на «чувство глубокого 
сопереживания» [4], характерного для мно-
гих людей, что «делает наблюдения сильней-
шим источником» [4] креативных решений. 
Данная методология опирается на есте-
ственную (и развиваемую) человеческую 
способность быть интуитивным, находить 
закономерности и придумывать идеи, кото-
рые не только эмоционально привлекатель-
ны, но и функциональны» [4], вот почему 
данная методология может стать эффектив-
ным инструментом для развития культуры 
сотворчества, умения понять суть проблем 
и мыслить нешаблонно у учащихся как сред-
него, так и старшего звена. 

В исследовании Гусакова приводятся 
примеры использования дизайн мышления 
в различных сферах общества [2], например, 
в социальной сфере10 — авторский проект 
«Карамболи», направленный на внедрение 
инноваций в городской среде мегаполиса. 
Примером может служить система визуаль-
ного ориентирования (навигации) дворцово-
паркового ансамбля «Царицыно», созданная 
на основе дизайн-исследования консультан-
тами «Карамболи» потребностей всех посе-
тителей парка. 

Другой пример — создание системы на-
польной навигации в московском метро. Ди-
зайн-исследованием и разработкой занима-
лась команда из студии Артема Лебедева11. 
Основными инструментами исследования 
были выбраны системы фотонаблюдения 
и фотофиксации передвижения пассажиров 
различного возраста в метро (вход/выход, 

эскалатор, переходы), тестирование прото-
типов навигационных плит (цвет, форма, 
размеры, шрифт, читаемость информации, 
параметры взгляда) по пути следования пас-
сажиров в различных плоскостях поверхно-
стей метро. Основным инсайтом сессий ди-
зайн-мышления стало открытие особенности 
движения большинства людей — «человек хо-
дит, слегка наклонив голову вперед» [2]. 
И, как решение — в московском метро появи-
лась поддерживающая система напольной на-
вигации прямо под ногами пассажиров по пути 
движения к нужной платформе или переходу.  

В статье [8] анализируется опыт Финан-
сового университета в реализации курса ин-
тернет-предпринимательства для студентов 
и магистрантов в контексте подготовки кад-
ров для «цифровой экономики, когда не-
обходимы исследователи, обладающие да-
ром предвидения, способные к адаптации 
и постоянно работающие на озарение, ин-
сайт» [5]. Основным содержанием курса 
явились ответы на вопросы: как же сделать 
исследователями поколение Z? Как развить 
у них техническое творчество, креативное 
мышление? Ответом на вопросы был спроек-
тирован инновационный формат организации 
обучения — системное включения техник ди-
зайн-мышления в каждое занятие по дис-
циплинам специализации, с обязательным ите-
рационным анализом создания действующих 
на рынке IT-продуктов и сервисов. То есть 
включение техник, этапов дизайн-мышления 
именно с точки зрения их применимости по на-
чальным этапам жизненного цикла стартапа.  

В статье Алтухова Н.Ф., Васильева Е.В. 
[8] описана практика внедрения экспери-
ментальных технологий в подготовке студен-
тов IT-направлений для раскрытия творче-
ских способностей, навыков исследователя 
и культуре межличностной коммуникаций. 
Описаны специфические условия организа-
ции сессий в техническом вузе в рамках ме-
тодологии дизайн-мышления.  

Компания IDEO продолжает популяри-
зацию методологии дизайн-мышления через 

10  URL: http://caramboli.ru/
11  URL: https://www.artlebedev.ru/metro/floor-navigation/process-1

104                        Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020

Философия: мир в человеке и человек в мире



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020 105

Фазылзянова Г.И. 

организацию проектных пространств распо-
ложенных на базе официальных студий (ма-
стерских) открытых в различных странах 
мира: Северной Америки (Кембридже, Чика-
го, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Европе 
(Лондон, Мюнхен) и Азии (Шанхай, Токио). 

Чтобы научить дизайн мышлению в Стэн-
форде и Потсдаме были построены так назы-
ваемые d.schools. Концепция школы d.school 
была первоначально разработана в Стэн-
форде и официально основана в 2005 году. 
Самопровозглашенная цель «d.manifesto» уч-
реждения состоит в том, чтобы «создать луч-
шую школу дизайна» и подготовить «буду-
щих новаторов, которые будут прорывными 
мыслителями», используя «дизайн мышле-
ние, чтобы вдохновлять междисциплинар-
ные команды». По просьбе главного спон-
сора, Хассо Платтнера, дочерний институт 
был открыт в 2007 году в Потсдаме, Герма-
ния. В течение первых лет оба учреждения 
работали с сотрудниками IDEO, занимаю-
щимися дизайн консультированием, для 
обучения дизайн мышлению. 

Важным принципом работы d.schools 
является тот факт, что институты пред-
лагают образование по дизайн мышлению, 
предназначенное специально для не дизай-
неров [12, 13], d.schools утверждают, что они 
скорее стремятся к созданию инноваторов, 
чем к каким-либо конкретным инновациям. 
Для достижения этой цели в d.schools рабо-
тает группа преподавателей из разных дис-
циплин. С первых дней в обеих школах 
сформировалась сильная культура, про-
являющаяся не только в общих знаниях, но 
и в языке, который появляется среди уча-
щихся и преподавателей. В качестве пре-
фикса перед процессами и инструментами, 
изобретенными самим собой, такими как 
«d.camp», «d.teams» и «d.manifesto», можно 

рассматривать как сильный индикатор куль-
туры школы.  

Тем не менее существуют небольшие 
различия в отношении результатов образо-
вания. Стэнфордские студенты видят ди-
зайн мышление как полезный актив для 
своего уже развитого набора навыков, в то 
время как потсдамские студенты склонны 
думать о дизайн мышлении как о профес-
сии. 

В рамках совместного европейского об-
разовательного проекта TEMPUS «Enhance-
ment of Russian creative education: new Master 
program in Digital Arts in line with EU stan-
dards»12 в Московском педагогическом госу-
дарственном университете была реализована 
магистерская программа «Дизайн мультиме-
диа»13. Обучение дизайн-мышлению было 
включено в данную образовательную про-
грамму, а также было выпущено учебное по-
собие «Дизайн-мышление» [11]. 

В школе менеджмента MIT Sloan реали-
зуется онлайн курс «Mastering Design Thin-
king»14. Программа Mastering Design Thinking 
проведет участников шаг за шагом через про-
цесс мышления дизайна.  

В финском университете Аалто препо-
дается виртуальный ускоренный курс «Stan-
ford Design Thinking»15. В нем приводятся 
упражнения в быстром темпе, которые про-
ведут обучающегося через полный, ориен-
тированный на человека цикл дизайн-мыш-
ления.  

На московском образовательном рынке 
обучение дизайн-мышлению реализуют ком-
мерческие образовательные учреждения, реа-
лизующие программы бакалавриата и маги-
стратуры (лаборатория Wonderfull БВШД16, 
Международный центр дизайн-мышления 
в России17, Московский институт психоана-
лиза18); краткосрочные интенсивы проводят 

12  URL: http://arts-tempus.sstu.ru/
13  URL: http://mpgu.su/novosti/zashhita-magisterskih-dissertatsiy-po-napravleniyu-dizayn-multimedia-institut-iskusstv-mpgu/
14  URL: https://executive.mit.edu/openenrollment/program/mastering-design-thinking-online/
15  URL: https://www.aalto.fi/en/services/stanford-design-thinking-virtual-crash-course
16  URL: https://lab-w.com
17  URL: https://dtcenter.ru/index
18  URL: http://inpsycho.ru/prezentaczii/komandnaya_igra_dizajn-myishlenie_za_120_minut



компании, оказывающие консультационные 
услуги в сфере сервис-дизайна (Академия 
PwC19, Институт тренинга20, Лаборатория де-
ловых игр21, Институт развития бизнеса и лич-
ности22, Академия by INEX23). 

Сбербанк, лидирующий коммерческий 
банк на Российском рынке, широко приме-
няет метод дизайн-мышления, в частности 
и для создания инновационных продуктов, 
также все руководители среднего и высшего 
звена регулярно проходят обучение в Корпо-
ративном университете (КУ) по данному на-
правлению. Кроме того, на базе КУ Сбер-
банка реализуется программу ПК: «Дизайн-
мышление: от инсайтов к инновациям» для 
всех желающих внедрить данную методоло-
гию в свою профессиональную деятельность; 
семинары  «Дизайн-мышление в обучении» 
для руководителей крупных компаний и ру-
ководителей образовательных учреждений, 
формируя тем самым межпрофессиональную 
площадку для разработки образовательных 
продуктов на принципах преодоления «раз-
рывов» между  потенциальными работодате-
лями и вузами. 

В системе высшего образования в Рос-
сии дизайн-мышление встречается в виде 
факультативного курса или в качестве мето-
дики в рамках дисциплин, связанных с ин-
новациями: (программа «Креативное и ди-
зайн-мышление» Высшая школа управления 
и инноваций МГУ им. М.В. Ломоносова), 
в МГТУ им. Э. Баумана (бакалаврские и ма-
гистерские программы), в РАНХиГС (ди-
зайн-мышление применяется в работах сту-
денческих команд над проектами потенци-
альных работодателей, а также в формате 
программы повышения квалификации «Ди-
зайн-мышление и инновации»24, в НИУ 
ВШЭ (магистерские программы)25, Финансо-

вом университете при правительстве Россий-
ской Федерации (программы ПП и ПК)26, со-
вместная программа ПК «Дизайн-мышление 
в образовании» вузов — партнеров ТГУ и РУДН. 
Программа реализовывалась в рамках повы-
шения квалификации действующих учителей 
Москвы и Томска, а также в международном 
формате для преподавателей педагогических 
вузов городов Вейнань и Сиань (Китай).  

Интересен опыт НИУ МИЭТ в создании 
и реализации образовательной программы 
магистратуры «Лаборатория дизайна», осно-
ванной на философии и методологии дизайн-
мышления в сочетании с комплексом цифро-
вых технологий VR/AR, художественно-твор-
ческой и научной деятельностью.  

Опыт использования элементов методо-
логии дизайн мышления в организации 
проектной работы студентов Российского 
экономического университета им. Г.В.Пле-
ханова представлен в статье Максимовой 
и Пулявиной [9]. Итогом исследования они 
считают, что внедрение методологии ди-
зайн-мышления в проектную деятельность 
студентов дает возможность «координиро-
вать, направлять, корректировать работы 
студентов на каждом этапе разработки свое-
го группового проекта» [9].  

В ежегодном докладе Открытого универ-
ситета Великобритании, в 2017 году, среди 
десяти существующих новаций, оказываю-
щих немалое влияние на мировую систему 
образования эксперты выделили и методо-
логию дизайн-мышления [10], которая пред-
ставляет собой эффективную технологию 
формирования креативного мышления и яв-
ляется, бесспорно, одной из передовых тех-
нологий в обучении, направленного на соз-
дание инновационных продуктов и сервисов 
в цифровой экономике  

19  URL: https://training.pwc.ru/seminars/dizayn-myshlenie-training/
20  URL: https://training-institute.ru/programmy/dizajn-myshlenie/
21  URL: https://games4business.ru/product/dizajn-myshlenie
22  URL: http://www.eduevents.ru/training/programs/user-tasks
23  URL: https://inex.partners/academy
24  URL: https://ffb.ranepa.ru/programmy-povysheniya-kvalifikatsii/dizajn-myshlenie-i-innovatsii.html
25  URL: https://www.hse.ru/edu/courses/
26  URL: http://www.fa.ru/org/dpo/ipkippr/winterschool/
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Представленные в статье примеры внед-
рения дизайн-мышления, как технологии 
креативного мышления, в различных сфе-
рах общества и экономики позволяют сде-
лать вывод не только об ее универсальности, 
но и ее эффективности в решении социаль-
ных, экономических, личностных проблем 
с позиции «человекоориентированности», 
и с эффектами коллективного инсайта на 
синергетическом уровне. 

Подтверждением вышесказанного яв-
ляется внедрение методологии дизайн-
мышления в систему управления уже на го-
сударственном уровне, как, например, 
управление системой образования в Синга-
пуре, Корее, Вьетнаме, в транснациональ-
ных компаниях, а также на уровне создания 
и реализации образовательных программ, 
ориентированных на подготовку специали-
стов с развитым креативным мышлением 
и ориентированных на создание иннова-
ционных продуктов, в том числе цифровых. 
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Виртуальный музей и рождение новой философии  
экспозиционного пространства 
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Авторы ставят перед собой задачу проанализировать трансформации понятия «музейного про-
странства» в контексте создания и развития феномена виртуального музея. Актуальность выбранной 
темы обусловлена тем, что в последние десятилетия в связи с развитием нового типа взаимоотноше-
ний между музеем и его аудиторией, меняются и социальные функции, и задачи самого музея: из 
традиционного института сохранения и трансляции культурного наследия музей превращается 
в открытое пространство взаимодействия экспозиции зрителя. Меняется и сам зритель: расши-
ряются его запросы по отношению к экспозиционному пространству. Одним из ответов музея на 
вызовы глобализации, демократизации и либерализации образовательного пространства становит-
ся интернет-платформа — виртуальный музей.  

Ключевые слова: музей, виртуальный музей, социокультурное пространство, кибер-платформа, 
экспозиционное взаимодействие.  

Virtual Museum and the birth of a new philosophy of exhibition space 
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2National Research University of Electronic Technology 
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The authors research the transformation of the concept «Museum space» in the context of the crea-
tion and development of the virtual Museum phenomenon. The relevance of this task is due to the fact 
that in recent decades, in connection with the development of a new type of relationship between the Mu-
seum and its audience, the social functions and tasks of the Museum itself are changing: from a traditional 
institution for the preservation and broadcasting of cultural heritage, the Museum is becoming an open 
space for interaction between the viewer’s exposition. At the same time, the viewer himself is changing: his 
requests in relation to the exhibition space are expanding. One of the Museum’s responses to the chal-
lenges of globalization, democratization and liberalization of the educational space is the Internet plat-
form (virtual Museum). 

Keywords: Museum, virtual Museum, socio-cultural space, cyber platform, exposition interaction.
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Данная статья посвящена анализу воз-
никновения феномена виртуального музея 
в контексте поисков новых механизмов и ин-
струментов коммуникации экспозиционно-
го пространства музея со зрителем, которые 
ведутся крупнейшими музеями мира. 

Актуальность этих поисков заключается 
в необходимости осознать трансформации 
самого понятия музея, его роли в культуре 
и обществе, происходящих в науке, а также 
ростом роли современных технологии в вос-
приятии человеком музеиного пространства. 
Музей – явление, существующее несколько 
столетий, и все годы существования ком-
муникация, субъектами которой являются 
«зритель – экспонат», находится в процессе 
развития. В этом развитии можно зафикси-
ровать определенные революционные точки: 
первая революция произошла после Второй 
мировой войны, когда требования новой 
глобальной рыночной экономики и порож-
денной ей массовой культурой стали вызо-
вом для закрытого элитарного музейного 
пространства. Именно в этот период офор-
милась концепция «Новой музеологии» 
[1. С. 22], в соответствии с которой социаль-
ные функции и социальная миссия музея 
подверглись существенной трансформации. 
Так, культурная идентификация и культур-
ная социализация, которая для большинства 
людей проходила вне музейного простран-
ства, была фактически возложена на плечи 
музея нового типа.   

В настоящей статье музей рассматрива-
ется не просто как физическое пространство, 
а как кибер-платформа, ставящая перед орга-
низатором экспозиций и посетителем более 
сложные задачи, чем традиционные сохране-
ние и экспонирование для музейного работ-
ника и созерцание для посетителя. В этом 
отношении виртуальный музеи, о котором 
пойдет речь, в большей степени неотделим от 
своей аудитории, чем музей традиционного 
типа: у него совершенно особенные, демокра-
тичные и либеральные взаимоотношения со 
своим посетителем, причем взгляды музея 
и посетителя друг на друга также находятся 
в непрерывной трансформации на основе 
взаимодействия и взаимозависимости.  

Исследования трансформации воспиты-
вающеи и обучающей функции виртуаль-
ного музея в контексте глобальнои демокра-
тизации социокультурного пространства 
сейчас является актуальной задачей для тео-
ретика и практика музейного дела, по-
скольку вызвано процессами поиска новых 
моделей воздействия на посетителей, изуче-
нием их потребностей. Музей уже в XX века 
из выставки редкостей трансформировался 
в образовательную, просветительскую орга-
низацию, которая должна развиваться в един-
стве социокультурного пространства и во 
взаимодействии с другими социальными ин-
ститутами, во многом базируясь на нуждах 
и интересах публики. Эти трансформации 
отразились и на концептуальном понимании 
музея. В науке идея «музея визита» была ко-
ренным образом пересмотрена и преобразо-
вана в концепцию «музея участия». Ее корен-
ное отличие заключается в том, что зритель 
из созерцателя и реципиента преобразуется 
в активного сотворца содержания и формы 
музейной экспозиции, наполняя ее новыми 
идеями и смыслами, придавая ей соответ-
стующие формы [2]. В этой новой концеп-
ции задачей музея становится не только и не 
столько представление экспозиции пассив-
ному зрителю, сколько налаживание ком-
муникации и поиск новых языков и сигна-
лов для активизировавшейся зрительской 
аудитории. Вместе с тем, многие, особенно 
самые крупные традиционные музеи мира, 
находят собственный путь в новом социо-
культурном простаранстве, размеченном но-
выми нормами и принципами, среди которых 
демократизм и открытость, в новом коридоре 
возможностей, сопряженных с определен-
ными рисками. К числу новых рисков отно-
сится опасность «пойти на поводу у массового 
зрителя», утратить статус хранителя мировых 
сокровищ, смысл и значение которых до-
ступны лишь единицам. 

Традиционные формы экспозиционного 
взаимодействия сегодня все в большей сте-
пени дополняются и даже замещаются но-
выми формами: активными, а порой интер-
активными экспозициями. Наиболее яркой, 
новой и одновременно спорной для научного 
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сообщества формой активного взаимодей-
ствия экспозиции и зрителя стали виртуаль-
ные экспозиционные площадки. В чем же 
предмет споров? В первую очередь, тради-
ционалисты опасаются, что виртуальные 
музейные площадки не обладают главным 
свойством традиционного музея – они не со-
держат подлинников, виртуальная экспозиция 
представляет собой не более чем симулякр, 
поскольку путем оцифровки сохраняются 
и транслируются не сами предметы, а только 
их виртуальные копии [3]. Вместе с тем, их 
оппоненты – музейные либералы, считают, 
что виртуальные экспозиции следует вос-
принимать не как замещение, а как дополне-
ние к основной. 

На наш взгляд, единственным выходом 
разрешения этого противоречия является та-
кое развитие музея, которое сопрягает ценно-
сти нового гуманизма и демократии и задачи, 
которые ставит перед собой традиционный 
музей – оставаться социальным институтом 
изучения, сохранения и трансляции подлин-
ного культурного наследия. В этом развитии 
музей должен избежать опасности превраще-
ния в институт масскульта: императив откры-
тости и демократизации не должен привести 
к выхолащиванию социокультурной функ-
ции музея.  

Несмотря на интенсивные исследования 
музеиной сферы, остаются неразрешенными 
принципиально важные вопросы: специфич-
ность места виртуального музея в социокуль-
турном пространстве, с точки зрения основ 
музеологии, его общественная миссия в рам-
ках социологических и культурологических 
парадигм, взаимодеиствие посетителя с фе-
номеном виртуального музейного простран-
ства. По большей части опубликованные 
в последние годы книги, монографии носят 
специфический музееведческий характер. 
Насущной необходимостью становится осмыс-
ление музеиной реальности и места определе-
ния феномена виртуального музея в этой 
реальности в контексте современной социо-
культурной ситуации, специфическое прило-
жение философских, культурологических тео-
рий и концепций, научных предположений и ги-
потез к актуальным музейным практикам. 

На данный момент большинство музеев 
заинтересованны в использовании возмож-
ностей интернета для обмена информацией и 
обретенным опытом. Впервые эта тенденция 
дала о себе знать в 1997 на конференции «Mu-
seums and the Web» [4]. Для Европы и Аме-
рики она стала основополагающей в опреде-
лении их дальнеишего развития в сфере куль-
туры. Непосредственно перед деятелями 
музеологии начали вставать вопросы: какие 
возможности и перспективы открывают 
музеям информационные технологии? Как 
данные технологии способны расширить воз-
можности музея в репрезентации экспози-
ции? Оправдает ли себя использование 
интернета как базы данных и системы ком-
муникации?  

Появление первых полноценных вирту-
альных музеев на интернет-платформах 
можно отнести к 1991 году. Их появление 
предопределили уже тогда формирующиеся 
и использовавшееся мультимедииные тех-
нологии, несмотря на низкую пропускную 
способность сетей и невысокую скорость 
доступа. Понятие интернет-музея только 
формировалось в связи с ограниченностью 
электронных ресурсов.  

Самые ранние интернет-платформы, 
связанные с музеями, первоначально появи-
лись в США. В качестве примеров выступают 
Музей палеонтологии Калифорнииского 
университета в Беркли и виртуальная вы-
ставка библиотеки Конгресса Соединенных 
Штатов Экспо, которая и сегодня существует 
на интернет-порталах. Необходимо учиты-
вать, что вначале 1990-х веб-порталы были 
гораздо примитивнее современных, несмотря 
на это тенденция развивалась и служила от-
правной точкой в создании новых интернет-
ресурсов. Ярким примером является откры-
тие Виртуального музея вычислительной 
техники лабораторией Оксфордского уни-
верситета. Его уникальность обусловливается 
тем, что это отдельный интернет-портал, не 
являющийся виртуальным ресурсом суще-
ствующего музея. Исходя из этого примера, 
встает вопрос об определении самого поня-
тия «виртуальный музей». В настоящее 
время диапазон смыслового наполнения 
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этого словосочетания обусловлен множе-
ством споров.  

Исследование языковых данных показы-
вает, что выражения виртуальные, компью-
терные, мультимедииные, цифровые, элек-
тронные музеи, веб-музеи, гипермузеи, ки-
бермузеи, интернет-музеи и музеи-онлайн 
используются как синонимы. Их употребле-
ние в различных контекстах зависит строго 
от авторского замысла. Исходя из практики, 
в названиях сайтов традиционных музеев 
и библиотек нередко термин музей заме-
няется терминами выставка, галерея, коллек-
ция, виртуальная галерея Эрмитажа, вирту-
альные выставки Россииской государственной 
библиотеки [5]. Статистика выявляет, что 
пользователи Интернета наиболее часто 
применяют в поисковой строке словесныи 
оборот «виртуальный музей» [6].  

Зарубежные эксперты полагают, что ат-
рибутивным признаком для определения 
понятия виртуальный музей является свобод-
ный доступ пользователя, имеющего средне-
статистическое компьютерное оборудование, 
к музейным коллекциям на онлайн- сервере. 
Так, по мнению Дж. Боуэна и П. Вайбеля, 
«экспозиция не должна требовать для про-
смотра программы, слишком сложные или 
находящиеся в ограниченном доступе» [7]. 
При обращении к российским источникам, 
затрагивающим это определение и описы-
вающим его с точки зрения основ музеоло-
гии, наиболее яркое мы находим у Т. Смир-
новой: «Несмотря на прочное утверждение 
понятия в повседневнои лексике, однознач-
ного термина виртуальныи музеи на сего-
дняшнии не существует. По мере развития 
информационных технологии понятие будет 
совершенствоваться и развиваться» [8 С.25].  

Приведенным определениям полностью 
отвечает интернет-платформа музея Гугген-
хайм в Нью-Иорке. Этот музей в 1997 году 
выступил с крупной инициативой, финан-
сируемой Фондом Бохена в целях при-
обретения и демонстрации произведений 
цифрового искусства для нового присут-
ствия в Интернете. Виртуальный музей 

ознаменовал собой первый в истории шаг 
крупного американского музея в представ-
лении интерактивных компьютерных про-
изведений искусства1. Он был запланирован 
как еще одно место в сети пространств Гуг-
генхайма, которое включало в себя здание 
Фрэнка Гери в Бильбао и структуру Фрэнка 
Ллоида Раита в Нью-Иорке. По заказу Фонда 
Гуггенхайма этот проект был предназначен 
для создания совершенно нового трехмерно-
го цифрового организма, никоим образом 
не имитирующего архитектуру знаменитого 
Гуггенхаима, созданный FL Wright, чтобы 
люди могли исследовать музейное простран-
ство в режиме реального времени через ин-
терфейс на основе VRML. Виртуальный му-
зей выступил бы в качестве цифрового 
центра для всех объектов Гуггенхайма по все-
му миру [9].  

Хани Рашид и Лиз Энн Кутюр, руково-
дители Asymptote Architecture, разработали 
динамическое трехмерное виртуальное про-
странство, спиральная форма которого была 
свободно основана на архитектуре Райта. 
Хотя виртуальный музей был реализован 
только в качестве прототипа, он был задуман 
как лаборатория для дальнейшего преобра-
зования того, чем должен быть музеи. Соз-
дание музея, существующего только в кибер-
пространстве, привело также к амбициозной 
идее: такой музей, вместо демонстрации 
цифровых представлений реальных произве-
дений искусства, мог бы стать домом для но-
вой формы искусства – кибер-искусства, 
созданного, сохраненного и представленного 
с помощью цифровых устройств. В ориги-
нальных 1990-х годах успех «развитой» 
формы искусства, живущей исключительно 
в массовых воспоминаниях о компьютерах, 
в перспективе рассматривался как достижи-
мая реалия в ближайшие несколько лет.  

На данный момент сайт музея Гуггенхайма, 
представляющий собой канал связи между 
организацией и будущими посетителями, на 
самом деле представляет собой не более чем 
одну страницу, которая направляет пользова-
телей на местные сайты любого из музеев 

1  Официальныи саит музея «Гуггенхайм» [Электронныи ресурс] URL : https:// www.guggenheim.org 
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Гуггенхайма в Венеции, Бильбао, Берлине, 
Лас-Вегасе и Нью-Йорке. При просмотре сайта 
www.guggenheim.org пользователи увидят про-
стое меню (на основе изображений), в котором 
пользователь должен указать, на какой из пяти 
веб-сайтов музеев Гуггенхайма он хочет пе-
рейти. На самом деле это меню Icon Menu, где 
метка отображается в верхнем левом углу и как 
эффект прокрутки на изображении.  

В разделе «Выставки»2 дается обзор теку-
щих и предстоящих выставок. Очевидно, что 
обычно существует не так много выставок, 
поскольку для фиксированных пунктов 
«Предстоящая в ближайшее время», «Коллек-
ция онлаин», «Глобальные выставки», «Про-
шедшие выставки» можно выделить только две 
выставки. Для каждой выставки есть мини-
сайт с небольшим количеством страниц. 
Каждый мини-сайт имеет свой собственный 
стиль с небольшой связью с Гуггенхаймом, 
кроме используемого шрифта. Таким обра-
зом, будущий посетитель имеет представление 
о будущих событиях, что являет собой нагляд-
ную функцию интернет-платформы музея, 
заключающуюся в привлечении новых масс.  

Обращаясь к онлайн-коллекциям Гугген-
хайм3 и рассматривая их с точки зрения му-
зеологии и важности феномена виртуального 
музея, раздел предоставляет доступ к боль-
шой базе данных предметов, которые яв-
ляются частью коллекции. В левом фрейме 
экрана расположена область поиска, правая 
сторона зарезервирована для возможных 
результатов поиска. Существует также ссылка 
на страницу кредитования в правом фрейме, 
так как это внешний сайт, дающий наиболее 
полное представление о предметах, таким 
образом выполняющий образовательную 
функцию. 

Собрание можно просматривать двумя 
различными способами: выполнять поиск 
или просматривать различные категории, 
в которых хранятся объекты. Таким обра-
зом, это среднее между окном поиска и рас-
ширенным поиском. Для поиска необходи-
мо использовать поле поиска. При вводе 

одного или нескольких ключевых слов и на-
жатии на кнопку «перейти» пользователь 
получает результаты поиска в нужном кадре.  

Раздел «Образование», играющий важ-
ную роль в контексте музеологии – простой 
раздел с некоторои базовой информацией для 
студентов, преподавателей и других заинте-
ресованных сторон. Большинство страниц – 
просто длинные тексты и ссылки, где вся 
информация указана с некоторой внутристра-
ничной суб-навигацией «Sackler Center» и 
«Works & Process», – снова ведут к внешним 
сайтам, включая, изменение основной нави-
гации, и выглядят несколько иначе, чем в дру-
гих разделах [10, С. 128-138].  

Музеиный магазин на самом деле яв-
ляется стандартным магазином, размещен-
ный в Yahoo, но похожим на раздел Гугген-
хайма [11]. Магазин представляет собои сайт 
электронной коммерции, но у него есть 
некоторые особенности: некоторая «скры-
тость», латентность стоимости покупки и спо-
собов оплаты и доставки товара. Это дает 
некоторые основания для того, чтобы пред-
положить, что коммерциализация платформы 
не является первостепенной задачей органи-
заторов виртуального музея Гугенхайма.   

Таким образом, складывается представ-
ление о понятии виртуальной платформы, 
в свою очередь являющейся киберпростран-
ством существующего музея. Формируется 
представление о взаимодеиствий будущего 
посетителя и феномена виртуального музея 
в контексте западного представления о му-
зеологии, как о науке, отвечающей на во-
просы о синтезе потребностей современно-
го посетителя и представления фондов 
музея в интернет-пространстве США.  

Опыт музея Гугенхайма показывает, что 
новый музей, в отличие от традиционного, 
не бывшего активным субъектом формиро-
вания своей аудитории, имеет новые соци-
альные функции и ищет актуальные фор-
мы и способы их реализации. Благодаря 
процессу виртуализации меняется даже 
роль музея в общественной жизни. Следуя 

2  www.guggenheim.org
3  Официальныи саит виртуальнои платформы музея «Гуггенхаим» [Электронныи ресурс] URL : http:// 

bohen.org/project/virtual-museum 
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необходимости ответить на вызов демокра-
тизации, музей вынужден предоставить 
своей аудитории право на открытость, 
простоту и доступность, создав интернет-
платформу и отказавшись от статуса закры-
того элитарного учреждения. Однако музей 
уже воспринимается как часть культурного 
досуга, входящего на рынок услуг, в резуль-
тате этого посетитель становится клиен-
том. Музей изучает потребности публики, 
предоставляя ей возможность брать верх 
над ситуацией, обустраивать музейное про-
странство привычным для нее образом: 
воссоздается комфортная обстановка, зна-
комая потребителю среда, внедряются ин-
формационные технологии и разработки, 
предпочитаемые потребителем, происхо-
дит вовлечение публики в те или иные 
процессы. Таким образом, по мере того как 
киберпространство трансформируется, мо-
дернизируется само понятие феномена вир-
туального музея из электронной базы дан-
ных в интернет платформу, служащую для 
удовлетворения потребностей современно-
го пользователя и посетителя. 

Музей претерпевает разнообразные пути 
развития, опираясь на многие внешние фак-
торы, которые одновременно и позволяют ему 
сохранить свою самобытность и удовлетво-
рить нужды общества потребления. Несмотря 
на это, все более и более актуален вопрос 
о разделении понятий виртуального музея как 
об уникальном способе хранения объектов 
культуры и продуктов массмедиа. Происходит 
своего рода наложение смыслов друг на друга и, 
как следствие, – «провокация новых ценност-
ных установок под влиянием актуальных 
доминант» [12, С.70].  

Описанные процессы демонстрируют 
ориентированность современного музея на 
производство продукта, удовлетворяющего 
в первую очередь массового потребите-
ля. В условиях постоянного возрастания ин-
тереса к новым приоритетам посетителей 
проблема развития духовной и интеллек-
туальной сфер становится все более явной 
и актуальной, что подвергает сомнению 
изначальное определение музея как института 
духовной культуры и предполагает видоизме-

нение его основных функций. В стремлении 
к новому самоопределению и к доступно-
сти для всех слоев населения, виртуальный 
музей все больше отдаляется непосред-
ственно от индивида и забывает о его жела-
нии остаться наедине с собой в музейном 
пространстве. Однако у авторов нет сомне-
ний в том, что в рамках современной гло-
бализации музей не потеряет своего посети-
теля, а путем самоанализа и нахождения 
новых решений проблем останется востре-
бованным.  
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Анализируются разные подходы к понятию смешанного обучения и возможность внедрения  эле-
ментов смешанного обучения в образовательный процесс технического вуза в условиях информатиза-
ции российского образования. Рассматриваются модели смешанного обучения на примере трех техни-
ческих вузов: Московского института электронной техники, Московского технического университета 
связи и информатики и Московского энергетического института. Доказываются положительные и 
отрицательные стороны использования электронных ресурсов в образовательной среде технических 
вузов в условиях интенсификации информатизации образования. 
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The article analyzes different approaches to the concept of blended learning, considers the possibilities of in-
troducing this type of training into the educational process of a technical university in the context of the informa-
tization of Russian education. Models of blended learning are presented on the example of three technical uni-
versities: the Moscow Institute of Electronic Engineering, the Moscow Technical University of 
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positive and negative aspects of the use of electronic resources in the educational environment of technical uni-
versities in the context of intensification of informatization of education are presented. 
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Новый тип социокультурной реальности 
сформировался стремительно и повлек за со-
бой  необратимые изменения. «Мы изменили 
свое окружение так радикально, что теперь 
должны изменить себя, чтобы жить в этом 
новом окружении», — писал родоначальник 
кибернетики Роберт Винер. 

Все более замещая вещественно-энерге-
тические ресурсы либо существенно их до-
полняя, информационные ресурсы карди-
нальным образом изменили структуру соци-
альной деятельности, а тем самым и струк-
туру общества. Наряду с миром реальным 
сложился некий виртуальный мир, виртуальная 
среда обитания, в которой огромное количество 
пользователей постоянно находятся в режиме 
онлайн, многие виды деятельности реализуются 
и многие потребности удовлетворяются через 
Интернет. Владение информационными тех-
нологиями и телекоммуникационными сред-
ствами изменяет стиль мышления и поведения: 
человек находит иной подход к организации 
своей деятельности и оценке проблем.  

Современная отечественная педагогика 
активно занимается вопросами методологии, 
теории и практики информатизации образо-
вания. Использование информационных и 
телекоммуникационных технологий (ИКТ) в 
образовательном процессе соответствует по-
ниманию современных требований  развития 
педагогики и улучшает качество преподава-
ния. 

Еще десять лет назад основной целью об-
разования было соответствие квалификации 
кадров запросам работодателей, сегодня 
приоритетной  является приобретаемая в вузе 
способность к обучению и переобучению. 
Для специалистов, получающих образование 
в технических вузах, эта проблема особенно ак-
туальна, так как в отличие от знаний гумани-
тарного направления, базирующихся на уни-
версалиях человеческого бытия, изменения 
в технической, технологической сфере про-
исходят постоянно. Как утверждает Е. Е. Кузь-
мина в работе «Маркетинг образовательных 
услуг», «по прогнозам американских экспер-
тов, за трудоспособный период инженеру 

необходимо 8 раз проходить курс переподго-
товки, в противном случае работодатели будут 
вынуждены каждые пять лет заменять специа-
листов» [1, с. 13]. Деформация профессиональ-
ной деятельности требует изменения направ-
ленности процесса обучения, организации 
непрерывного образования. Именно таким об-
разом можно получить специалиста, адапти-
рованного к постоянному изменению техно-
логий, а значит, в будущем успешного. 

Применение электронного обучения про-
писано в законе «Об образовании РФ», но по 
данным 2017 г. в России цифровые сервисы ис-
пользуют всего лишь 14 % учителей [2]. Один 
из возможных путей модернизации образова-
ния многие исследователи (С.Г. Григорьев, 
В.П. Демкин, А.А. Кузнецов, И.В. Роберт и др.) 
видят в рациональном сочетании традицион-
ных образовательных средств с современными 
ИКТ-средствами. Комбинированная форма 
обучения позволяет использовать привычную 
для студентов информационную среду.  
Именно такой формой является смешанное 
обучение. 

Анализируя понимание смешанного 
обучения, А.В. Логинова пишет: «Сейчас 
почти все в области образования размахивают 
смешанным флагом, говоря: “Мы используем 
смешанное обучение”, даже если они не 
имеют ни малейшего понятия о том, что это 
такое» [3]. Термин blended learning  использу-
ется с конца 1990-х, но его определение дано 
только в 2006 г. в книге К. Дж. Бонка и Ч.Р. Грэ-
хема «Справочник смешанного обучения». 
Изначально в объем понятия «смешанное 
обучение» авторы включили следующие опре-
деления: 1) совмещение различных способов 
обучения; 2) совмещение различных методов 
обучения; 3) совмещение обучения в ходе 
личного общения и обучения в режиме он-
лайн [4, с. 39]. Первые два определения под-
ходят фактически для любого типа обучения, 
а вот третье, которое связывает  противополож-
ные конвенциональные и инновационные 
формы, отвечает современной цифровой эпохе. 
Смешиваться могут разные  типы обучения: 
очное и дистанционное, структурированное 
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и неструктурированное, самостоятельное и кол-
лаборативное и др. Несмотря на многообразие 
подходов к понятию смешанного обучения, все 
авторы, занимающиеся этим вопросом, едины 
в том, что применение электронных форм 
обучения целесообразно, поскольку эта модель 
совмещает лучшие аспекты и преимущества 
традиционного аудиторного и электронного 
обучения, причем на основе гибкого подхода, 
который не только учитывает преимущества 
тренировочных и контролирующих заданий в 
сети, но также использует другие методы, на-
правленные на улучшение результатов обуче-
ния и экономию затрат на него [5]. Так, 
И.А. Малинина определяет смешанное обуче-
ние как «комбинирование “живого” обуче-
ния с обучением при помощи Интернет-
ресурсов, в первую очередь второго поколения, 
позволяющих осуществлять совместную дея-
тельность участников образовательного про-
цесса» [6].  

Несмотря на очевидные достоинства сме-
шанного обучения —  расширение образова-
тельных возможностей учащихся за счет при-
менения информационных и телекомунника-
ционных технологий, доступность и гибкость 
образования, индивидуализация и персонали-
зация образовательного процесса, стимулиро-
вание самообразования, трансформация, ак-
туализация стиля преподавания, — тем не 
менее остаются нерешенными технические 
проблемы такого обучения (отсутствие устройств 
и доступа к сети Интернет) и методические (не-
достаточность практических наработок, значи-
тельные трудозатраты при подготовке, страх ис-
пользования технических устройств и др.). 

Многие модели смешанного обучения 
предполагают замещение аудиторных заня-
тий, лекций и семинаров, онлайн-курсами. На 
наш взгляд, это приемлемо лишь для студен-
тов, которые в силу ряда причин не могут по-
сещать занятия. В этом случае лекции в 
электронном формате, видео-ресурсы — хо-
рошее подспорье в обучении. Электронные 
ресурсы должны быть вспомогательным ин-
струментом — использоваться для активного 
вовлечения студента в привычную цифровую 
среду и  поддерживать мотивацию [7]. Куль-
тивирование дистанционных методов приво-
дит к утрате эмоциональной, а следовательно, 
и в значительной мере мотивационной состав-
ляющих процесса обучения, к невозможности 
вовлечения в обучение через личность педа-

гога, посредством психологической зависимо-
сти, исключает двустороннюю связь препода-
вателя со студентом. Отсутствие непосред-
ственного влияния преподавателя разрушает 
преемственность идеалов и ценностей, куль-
турологических особенностей, связанных 
с традиционными методами подачи информа-
ции и предполагающих обращение к архетипам 
коллективного бессознательного (К. Г. Юнг [8]). 
Поэтому различные обучающие интернет-тех-
нологии и опосредованные диалоги в сети за-
меняют профессиональное общение, но не 
подменяют  живого педагогического взаимо-
действия как фактора развития и саморазви-
тия личности. Для дистанционного образова-
ния вопросы нравственного воспитания, 
аксиологического самоопределения студентов  
труднодостижимы. 

Важным элементом смешанного обуче-
ния, несомненно, являются тесты, широко 
применяемые сегодня в педагогической прак-
тике многих вузов. Тесты могут нести как конт-
ролирующую функцию (контрольные тесты), 
так и обучающую (тесты для самопроверки). 
Тесты для самопроверки имеют удобную 
форму закрепления пройденного материала 
и неограниченное число подходов, что способ-
ствует усилению мотивации студентов и сни-
мает психологическую напряженность во время 
подготовки.  

Преподаватели кафедры высшей матема-
тики Московского института электронной 
техники используют в своей практике разра-
ботанные ими обучающие и контролирующие 
тесты. Каждый лектор отвечает за свой поток 
и разрабатывает тесты согласно пройденным 
модулям. По завершении прохождения каж-
дого модуля студенту предлагается пройти 
тест, причем время тестирования и число 
попыток неограниченны. В случае успеш-
ного результата студенту добавляется один балл 
в его накопительную балльную систему по кон-
кретному математическому предмету. Таким 
образом, в зависимости от количества модулей 
студент за семестр может дополнительно полу-
чить до четырех-пяти баллов, влияющих впо-
следствии на итоговую оценку.  

Обучающая функция реализуется непо-
средственно при тестировании. Если студент 
ввел неправильный ответ, система возвращает 
его к данному вопросу. Таким образом про-
является своего рода цикличность обучения: 
не понял — пройди еще раз. Тесты включают 
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основные теоретические задания и примеры, 
которые можно решать, чтобы подготовиться 
к аудиторным контрольным работам. Свобод-
ный доступ к тестам открыт до наступления эк-
заменационной сессии, что позволяет еще раз 
перед экзаменом пройти и закрепить весь ма-
териал. 

Анализ успеваемости студентов показал 
эффективность использования подобных ме-
тодик. Для сравнения были выбраны резуль-
таты успеваемости студентов первого курса 
обучения, направление «Прикладные инфор-
мационные технологии», дисциплина «Мате-
матический анализ» (итоги зимней сессии 
2019 г., см. рис. 1).   

На рисунке 1 по вертикальной оси ука-
заны баллы, полученные студентами на эк-
замене. Свыше 85 баллов соответствует 
оценке «отлично», свыше 70 — «хорошо», 
менее 50 баллов — «неудовлетворительно». 
По горизонтальной оси указаны группы сту-
дентов, в каждой из которых часть студентов 
решали задания четырех тестов перед экза-
менационной сессией, остальные не уча-
ствовали в тестировании. Выявилась корре-
ляционная зависимость результатов сессии 
от прохождения тестирования: студенты, 
которые решали задания для самопроверки, 
получили максимальные экзаменационные 
баллы. Вместе с тем большинство студентов, 
не выполнявших тестовые задания, не сдали 
экзаменационную сессию или получили са-
мые низкие баллы.  

Традиционная система проверки знаний 
(экзамен, зачет) предусматривает устный и 
письменный опрос студентов, а также реше-
ние задач различной степени  сложности. Ис-
пользование компьютера в качестве экзаме-

натора, когда электронная система реализует 
тот же способ проведения экзамена, что и че-
ловек, сегодня невозможно, так как создание 
искусственного интеллекта такого уровня 
остается нерешенной задачей. Тем не менее 
компьютерные системы, на базе которых 
проводятся различные виды тестирования, 
могут быть применены для оценивания зна-
ний студентов по принципу «удовлетвори-
тельно — неудовлетворительно». Такая тех-
нология, с одной стороны, разгружает 
преподавателя, с другой — обеспечивает 
единство требований к освоению дисципли-
ны и защиту обучаемого от неформальных 
особенностей общения «преподаватель — 
студент». За ограниченное время (30 мин.) 
студенты должны ответить на 30 вопросов, 
соответствующих всем темам семестрового 
курса. Успешный результат тестирования 
дает студенту право получить оценку «удовле-
творительно» без дальнейшей сдачи экзаме-
на. Если студент желает повысить оценку, он 
имеет возможность обратиться к преподава-
телю, который продолжит экзамен тради-
ционным способом, выявляя креативность 
студента, оригинальность его подходов к ре-
шению заданий, на основании чего может 
выставить более высокую оценку. При этом 
понизить оценку «удовлетворительно» пре-
подаватель уже не имеет права.  

Практика использования данной техно-
логии в Московском техническом универси-
тете связи и информатики на кафедре «Об-
щая теория связи» показала ее высокую 
эффективность, это — снижение конфликт-
ных ситуаций, единство требований и мень-
шая нагрузка на преподавателей [9]. При этом, 
конечно, важно обеспечить достаточный 

Рис.1. Зависимость экзаменационных баллов от предварительного прохождения обучающих тестов 
(исправления в рисунке: выполнили 4 тестовых задания/не выполняли тестовых заданий)
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объем тестирующих вопросов, адекватную 
сложность и корректную постановку задач.  

Рассмотренные предыдущие практики 
показывали опыт реализации технологии те-
стирования на собственных контентных базах. 
Для «предварительного экзамена», «фильт-
рации» студентов на успевающих/неуспеваю-
щих необходима техническая база. В Москов-
ском техническом университете связи и ин-
форматики технической базой служит 
компьютерный класс, где студенты проходят 
тестирование в отведенное для этого время. 
Другой вариант использования педагогиче-
ской технологии тестирования применяется 
в Московском энергетическом институте. Те-
стирование по дисциплине «Культура речи 
и деловое общение» осуществляется на об-
щедоступном контенте в сети Интернет — 
онлайн-тестирование. Многочисленные 
тесты, которые можно найти в открытом до-
ступе, составлены как по всей дисциплине [10; 11], 
так и по отдельным темам, разделам (напри-
мер, по теме «Орфоэпия»: нормы ударения 
[12; 13], нормы произношения [14] и др.). 
В данном случае техническая база вуза не за-
действована, а преподаватель должен прове-
рять соответствие онлайн-тестов читаемому 
курсу лекций. Это особенно актуально для 
студентов вечерней и заочной форм обучения, 
поскольку часы их занятий не совпадают с ча-
сами работы основных подразделений вуза, 
следовательно, посещение компьютерных 
классов связано с дополнительными затра-
тами. Доступные онлайн-тесты можно ис-
пользовать в качестве домашнего задания, для 
подготовки к контрольным работам. При не-
обходимости можно проводить  ранжирование 
результатов для допуска студентов к устным эк-
заменам (подбирается соответствующий тест). 
Наличие почти у всех студентов смартфонов, 
обеспечивающих доступ в Интернет, позволяет 
использовать девайсы в рамках образователь-
ного процесса — непосредственно в аудитории 
проводить онлайн-проверку знаний.  

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что при всех положительных сторонах про-
цесса информатизации образования нельзя 
не учитывать отрицательных сторон. Так, 
опора на тестовую проверку знаний форми-
рует одностороннюю направленность в спо-
собе его трансляции, что не способствует 
формированию умения логически рассуж-
дать, рефлексии, более того, атрофирует 

образное мышление, затрудняет развитие 
творческого мышления, охватывающего мир 
во всем его разнообразии и раскрывающего 
неожиданные связи между элементами, — 
а значит, еще более ослабляет гуманитарную 
составляющую технического образования [15, 
с. 154—156]. В итоге такой информатизации 
мы приходим не к развитию личности в целом 
с системным критическим мышлением и ин-
дивидуальной картиной мира, а к формиро-
ванию узко ориентированной личности, об-
условленной конкретной специализацией. 
Реформы в системе образования продол-
жаются и сегодня, так как не найдено опти-
мальное соотношение необходимого и до-
статочного в программах подготовки совре-
менных специалистов.  
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К проблеме психологии лени и ленивых людей 
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Представлено краткое обоснование необходимости разработки важной общенаучной и психо-
логической проблемы лени. Обоснованы основные направления психологического изучения лени 
и ленивых людей, определено их содержание. Рассмотрены методические аспекты таких исследова-
ний. В качестве иллюстративного материала взят роман А.Н. Гончарова «Обломов».  

Ключевые слова: лень, ленивые люди, типы лени, гомеостаз.  

To the problem of psychology of lazy and lazy people 

V.G. Zazykin 

Russian Academy of Education (Moscow, Russia) 

zazykin.vladimir@yandex.ru  

A brief rationale for the need to develop an important general scientific and psychological problem 
of laziness is presented. The main directions of the psychological study of laziness and lazy people are justified, 
their content is determined. The methodological aspects of such studies are considered. As an illustrative ma-
terial, the novel «Oblomov» by A. N. Goncharov is taken. 

Key words: laziness, lazy people, types of laziness, homeostasis. 

Проблема лени, ее влияния на наше об-
щество, жизнедеятельность людей, несмотря 
на то, что часто декларируется как очень важ-
ная, на самом деле до конца не осознается. 
Сейчас практически невозможно ответить на 
вопросы, сколько у нас в стране ленивых лю-
дей? Какой они наносят ущерб? Можно ли 
сократить их количество? Ответы на эти во-
просы должна дать наука и, прежде всего, 
психология, однако исследования психоло-
гических особенностей лени и ленивых лю-
дей проводятся ограниченно и не системати-
зированно. Явно недостаточно исследований 
лени и ее проявлений в близких психологии 
науках — педагогике и социологии.  

Недостаточная разработанность пробле-
мы, ее высокая значимость обусловили не-
обходимость проведения специального ана-
лиза ее состояния. В результате такого анализа 
было установлено, что сейчас можно выде-
лить несколько перспективных направлений 
изучения лени, исследования в рамках кото-
рых могут дать конструктивные результаты.  

Первое направление. Его содержанием яв-
ляется анализ существующих понятий и опре-
делений, связанных с проблемой лени, рас-
крытие их весьма важной психологической 
специфики.  

Исходным понятием, естественно, яв-
ляется «лень». Понятие лени представлено 
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преимущественно в словарях русского языка 
и представляется как «отсутствие желания 
работать, любовь к безделью» (8), как «не-
охота работать, отвращенье от труда, от дела, 
занятий; наклонность к праздности, к туне-
ядству» [3]. 

В этих определениях констатируется доми-
нирующая роль в развитии лени мотивационно-
потребностной сферы, а также некоторые осо-
бенные характеристики направленности личности 
ленивых людей. 

Соответственно базовому понятию были 
сформулированы и другие близкие понятия. 
В частности, ленивый — «любящий безделье, 
не желающий работать, вялый, медлитель-
ный»; лениться — «испытывать лень»; ле-
ность — «склонность к лени» и др. 

Из приведенных понятий следует, что 
в них лень позиционируется разнопланово, 
преимущественно в контексте недостатка по-
будительных причин к активности, а также 
своеобразным проявлением потребностной 
сферы личности в форме желания не рабо-
тать. Кроме того, отчетливо просматри-
ваются и другие важные психологические 
особенности — низкая активность и получе-
ние удовольствия от безделья. Иными сло-
вами, лень является проявлением желания 
быть в состоянии низкой активности, кото-
рое способствует возникновению положи-
тельных эмоций.  

Понять сущностные характеристики 
лени может помочь и фольклор. О лени 
сложено немало пословиц и поговорок. Од-
нако в основном это нравственные оценки 
лени и ленивых людей. Например, «…труд 
человека кормит, а лень портит». Правда, 
в нем отмечались и биологические пред-
посылки лени: «Матушка лень раньше нас 
родилась».  

Интересно отметить, что среди крыла-
тых высказываний выдающихся личностей 
мало сказано о лени, но в имеющихся текс-
тах лень всегда осуждается [1]. В таких вы-
сказываниях часто приводятся психологиче-
ские прогнозы влияния лени на личность. 
В частности, по Аристотелю: «Ничто так не 
истощает и не разрушает человека, как про-
должительное физическое бездействие». 

По Авиценне: «Безделье и праздность не 
только рождают невежество, они в то же 
время являются причиной болезни».  

Отмеченные поговорки и крылатые вы-
сказывания свидетельствуют, что лень — это 
не просто негативное и осуждаемое свой-
ство личности, а свойство, способствующее 
деградации личности, иными словами, лень 
является одной из форм аутодеструктивного 
поведения. 

Обратимся к психологическим опреде-
лениям лени. Во многих психологических 
энциклопедических и справочных изданиях 
понятие «лень» не рассматривается вообще. 
Крупный отечественный психолог К.К. Пла-
тонов лень определял как «психическое яв-
ление в его трех формах, как отсутствие же-
лания делать что-либо, требующее волевого 
усилия и, главное, переживание удоволь-
ствия от безделья. Необходимо отличать лень 
от апатии и сознательного отказа от работы 
в силу неправильного отношения к труду» 
[9, с. 62]. В данном определении опять же 
подчеркивается значимость мотивационно-
потребностного аспекта, а также положи-
тельных эмоций от лени.  

Проведенный анализ понятийного аппа-
рата по проблеме лени свидетельствует о вы-
сокой психологической сложности лени. 

Второе направление. Его содержанием 
является общий анализ проведенных психо-
логических исследований по проблеме лени, 
но главное — исследований причинной 
обусловленности лени. В нем поиск причин 
лени и ее проявлений позиционируется как 
наиболее важный в ее изучении. 

Среди данных исследований особенно 
следует выделить работы Воробьевой В.В., 
Голубева Г.Г., Горбова Ф.Д., Ильина Е.П., 
Климова Е.А., Марковой А.К., Новикова М.А., 
Петровского В.А., Платонова К.К., Фейди-
мен Дж., Фрейгера Ф., Хайкина В.Л., Эйде-
миллера Э.Г., Юстицкиса В.В., Юнга К., 
Якиманской И.С. и др.  

Отметим, что в психологических иссле-
дованиях лени преобладают косвенные ис-
следования. Мало работ по психологическим 
механизмам лени, психофизиологическим 
и биологическим предпосылкам лени. Не дан 
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ответ на важный вопрос: ленивыми рож-
даются или становятся?  

В то же время в этих исследованиях встре-
чаются точные описания психологических 
особенностей проявлений лени у ленивых лю-
дей. Если ориентироваться на результаты дан-
ных исследований, можно предположить, что 
существуют как минимум три типа ленивых 
людей:  

– являются ленивыми в силу уникаль-
ного сочетания индивидуальных природно 
обусловленных особенностей, природной 
предрасположенности к лени (рождаются 
«ленивыми»); 

– таковыми становятся вследствие «про-
цесса научения» под влиянием стандартов 
и условий внешних; 

– таковыми становятся под влиянием 
природных свойств и внешней среды. 

У каждого типа свои особенные проявле-
ния лени.  

Интерес представляют исследования 
проявлений лени и причин лени. 

Лень, как низкая активность. Низкая ак-
тивность является самым распространенным 
проявлением лени. В психологии активность 
определяется как способность человека 
производить общественно значимые пре-
образования [10], а также как практическая 
предметно-чувственная деятельность, на-
правленная не только на преобразование 
окружающей реальности, но и на преобра-
зование самой личности [13]. Активность 
личности проявляется в деятельности, пове-
дении, общении. 

У ленивых людей все известные виды 
активности имеют низкий уровень, ленивые 
люди не отличаются целеустремленностью, 
упорством, настойчивостью. Современное 
понимание сущности низкой активности 
ленивых связано с приоритетом биологиче-
ского фактора в природе лени. Считается, 
что низкая активность обусловлена малым 
психологическим ресурсом личности, низ-
ким уровнем личностных потенциалов, от-
сюда лень выступает как своеобразный не-
осознаваемый психологический защитный 
механизм («охранительное торможение»), 
препятствующий разрушению системы, 

вследствие недостаточной ресурсности и ее 
невосполняемости. 

Лень как проявление гомеостаза (гомео-
стазиса). Данный вид проявления лени 
также является одним из самых распростра-
ненных. Гомеостаз в психологии рассматри-
вается как постоянство характеристик опре-
деленного состояния, его неизменность 
(У. Кэннон). Одна из целей гомеостаза у че-
ловека состоит в удержании его характери-
стик в определенных психологических и фи-
зиологических пределах. При гомеостазе ми-
нимизируются психоэнергетические затраты, 
снижается психическое напряжение, воз-
никает комфортное состояние.  

Психофизиологические механизмы го-
меостаза недостаточно изучены. Вероятно, 
они связаны с произвольной и непро-
извольной саморегуляцией психического 
состояния, цель которого осознается или 
не осознается, но выражается в ощущениях 
(Горбов Ф.Д., Новиков М.А.). У ленивых лю-
дей в силу сочетания природных или иных 
свойств состояние гомеостаза, возможно, 
также связано с их низкой ресурсностью, ко-
торая, вероятнее всего, еще и сопряжена еще 
с «переживанием удовольствия» от снижения 
психоэнергетических затрат. Надо подчерк-
нуть, что ленивые люди не получают удо-
вольствия от работы, как это отмечено у про-
дуктивно развивающихся людей. Состояние 
стабильно низкой активности у ленивых лю-
дей окрашено положительными эмоциями, 
отсюда его привлекательность и стремление 
к сохранению данного состояния. Дей-
ствительно, по имеющимся наблюдениям, 
у ленивых людей вынужденный выход из со-
стония гомеостаза всегда сопровождается 
сильными отрицательными эмоциями, про-
явлением недовольства тем, что нарушено их 
субъективно комфортное состояние. Вместе 
с тем гомеостаз лени разрушающе действует 
на личность. Это отмечал еще и Э. Фромм: 
«… тяга к успокоенности препятствует 
смыслу жизни» [12, с. 50]. 

Лень как проявление низкого уровня моти-
вации. Это проявление лени часто упомина-
ется в психологических исследованиях. 
Считается, что «отсутствие желания делать 
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что-либо» присуще всем видам лени. Дан-
ное нежелание объясняется низким уров-
нем мотивации. Вместе с тем причины та-
кой низкой мотивации могут быть разными. 
Среди распространенных причин больше 
всего отмечалось отсутствие личностного 
смысла в целенаправленной активности, 
личностная позиция («другие сделают»), 
отсутствие интереса, нежелание испыты-
вать напряжение активации. 

Еще одной значимой причиной слабой 
мотивации у ленивых людей является низ-
кая способность к самомотивации, то есть 
способности самостоятельно создавать для 
себя значимые мотивы, стимулирующие 
высокую целенаправленную активность. 
Самомотивация является следствием обре-
тения дополнительных значимых личност-
ных смыслов. Самомотивация, приводящая 
к повышению активности, нарушает гомео-
статическое состояние ленивых людей, ли-
шает их привычных положительных эмо-
ций, отсюда у ленивых отмечен ее низкий 
уровень. 

Лень как проявление недостатка волевых 
качеств. Данное проявление лени считается 
также одним из самых распространенных. 
Основными признаками проявления воли 
являются: сила побуждений человека и целе-
направленное произвольное поведение; 
осознанность регулирования поведения, 
в котором проявляется активное стремление 
к достижению поставленной цели; внутрен-
нее усилие для произвольных преднамерен-
ных действий; власть человека над своими 
страстями и побуждениями [7]. 

Известно, что любая целенаправленная 
деятельность связана с волевыми актами. 
В основе волевого акта лежат волевые дей-
ствия. Волевые проявления разнообразны, 
однако общим их свойством является то, что 
называется силой воли, — как степень не-
обходимого одноразового волевого усилия 
для достижения цели.  

У ленивых людей волевые качества раз-
виты слабо, сила воли недостаточна, они от-
рицательно относятся к любым волевым 
усилиям. Низка у них и волевая стойкость, 
то есть степень длительности волевого уси-

лия без его ослабления. Психологические 
причины недостатка волевых качеств у ле-
нивых людей изучены мало, хотя можно 
предположить, что и они связаны с отме-
ченной ранее ресурсной недостаточностью 
и стремлением к гомеостазу, то есть имеют 
биологическую природу. Нельзя исключать 
и влияние отрицательных примеров, кото-
рые становятся стандартами деятельности 
и поведения. 

Лень как проявление низких стандартов 
и эталонов в деятельности и личностно-про-
фессиональном развитии. В этой позиции 
констатируется явное доминирование со-
циального фактора. Известно, что именно 
принятые эталоны или стандарты в виде 
образов-целей являются направляющими 
в личностно-профессиональном развитии 
и профессиональной деятельности. Ориен-
тация на высокие стандарты и эталоны спо-
собствует расширению субъектного про-
странства и, как следствие, повышению всех 
видов активности. В процессе развития про-
фессионализма у субъектов возвышаются 
стандарты и эталоны, поэтому сам процесс 
развития является непрерывным и прогрес-
сивным [4].  

Случается, что люди, вообще склонные 
к малоактивному образу жизни, попадают 
в профессиональную среду, в которой доми-
нируют невысокие стандарты или эталоны 
активности и производительности. Они бы-
стро начинают ориентироваться на них, по-
тому что для них это комфортно. В резуль-
тате их и без того невысокая активность 
признается нормальной, не стимулируется 
ее дальнейший рост. Все содеянное или достиг-
нутое их удовлетворяет, стремление сделать 
что-то лучше, чем раньше, исчезает, работа 
перестает их увлекать. Данные причины 
способствуют возникновению лени или ее 
усиливают.  

Лень как жизненная позиция. Ленивые 
люди в большинстве своем понимают нега-
тивное влияние лени, в какой-то мере пере-
живают отрицательное отношение к себе со 
стороны окружающих, поэтому они склон-
ны искать «объективные» причины такого 
поведения. Причем ищут такие причины, 
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которые другими бы принимались как объ-
ективные. 

Для объяснения своей низкой активно-
сти и лени придумываются крылатые афо-
ристические выражения, якобы имеющие 
для них личностный смысл и определяющие 
их поведение. Например, «… ошибаются 
люди, которые что-то делают, поэтому что-
бы не совершать ошибок и не быть за это на-
казанным, надо ничего не делать». Отмече-
ны даже выходы на уровень декларации 
философских принципов, которые могут 
оправдать в глазах окружающих их лень. 
В частности, используют крылатое выска-
зывание Диогена: «Разбогатеть философу 
легко, но неинтересно» и другие, подобные 
ему. Однако это всего лишь повод, а не при-
чина лени. 

Следует отметить, что встречаются люди 
с весьма низкой активностью (использующие 
такую аргументацию), которые не являются 
ленивыми в общепринятом понимании, а та-
кое их поведение является вероятнее всего 
протестом против чего-то, в частности, не-
справедливой оценки труда [5]. 

Другие проявления лени. В литературных 
источниках можно встретить описания и 
других проявлений лени. В частности, как 
инфантильного состояния, боязни ответ-
ственности, защитной реакции, интуиции 
и пр. В большинстве своем отмеченные 
проявления не соответствуют психологи-
ческой сущности лени. Например, лень как 
боязнь ответственности. Практика управ-
ления людьми показывает, что боязнь от-
ветственности связана, скорее всего, с псих-
астенической акцентуацией, а не ленью. 
Такие акцентуанты могут быть весьма ак-
тивны только при отсутствии угрозы нака-
зания за ошибки. Именно боязнь совершить 
ошибку и получить за это наказание застав-
ляет их быть очень осторожными и мало-
активными, а вовсе не лень. Другие поло-
жения также требуют доказательств. 

Третье направление. Как отмечалось, 
оно представляет собой анализ других ис-
точников информации о лени и ленивых 
людях. Среди них выделим психологиче-
ский анализ религиозных источников и худо-

жественных произведений, они представ-
ляют собой очень большую ценность для ис-
следователя. 

В христианстве лень считается грехом. 
Лень связывают с одним из проявлений ве-
личайшего греха — уныния.  В Библии под-
черкивается, что леность может привести 
к трагическому для человека концу: «Алчба 
ленивца убьет его, потому что руки его отка-
зываются работать» (Притчи. 22. Библия.).  
В христианских священных текстах лени-
вые люди не радеют о данном им Богом та-
ланте, поэтому подвергаются суровому 
осуждению. Леность считается следствием 
действия внешних сил. В великопостной 
молитве святого Ефрема Сирина говорит-
ся: «Дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми». Однако это 
не означает, что бороться с ленью нельзя 
и бесполезно.  

Лень, согласно Библии, считается также и 
проявлением скудоумия: «Проходил я мимо поля 
человека ленивого и мимо виноградника че-
ловека скудоумного: и вот, все это заросло 
терном, поверхность его покрылась кра-
пивою, и каменная ограда его обрушилась. 
И посмотрел я, и обратил сердце мое, и по-
смотрел и получил урок» (Прит.24:30-32). 
Это важная характеристика интеллекта ле-
нивого человека, недостаточно отмеченная 
в научных психологических источниках. 
Действительно, редко можно встретить 
ленивого человека, обладающего острым 
умом, а уж тем более высокой интеллекту-
альной активностью. На это обращал вни-
мание и Вольтер: «Ленивые всегда бывают 
людьми посредственными». 

В христианстве считается, что ленивый 
человек является обузой для других людей. 
Поэтому Священное Писание определяет 
лень как нравственный порок: «Что уксус 
для зубов и дым для глаз, то ленивый для по-
сылающих его» (Прит.10:26). 

Описания лени и ленивых людей часто 
встречаются в художественных произведе-
ниях (прежде всего литературных). Такое 
отображение проявления лени стало кано-
ническим на уровне обыденного сознания. 
Отметим, что литературные произведения 
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могут дать богатейший материал для пси-
холога, ведь многие писатели необычайно 
проницательны и наблюдательны, к тому 
же их жизненные впечатления устойчивы, 
а творческое переосмысление реалистич-
но [11].  

Остановимся лишь на одном из про-
изведений — на романе И.А. Гончарова 
«Обломов» [2]. Гончаров настолько точно 
описал это психическое явление, что «обло-
мов» и «обломовщина» на долгие годы стали 
именами нарицательными. 

Лень как бы пронизывает в романе все: 
сюжетную линию, идею, описания поведе-
ния, отношений и общения героя, даже его 
внешнего облика. Отметим основные про-
явления лени, описанные в романе.  

Лицо у И.И. Обломова было «с отсут-
ствием всякой определенной идеи, всякой 
сосредоточенности»; «обрюзг не по летам: 
от недостатка ли движений или воздуха» 
[2, c. 5]. 

Лень описывалась как гомеостаз. Люби-
мым состоянием Обломова было состояние 
удовлетворенного покоя с минимальной 
активностью: «лежание было у него нор-
мальным состоянием» [2, с. 6]. 

Заметим, А.И. Гончаров в своем романе 
дал психологическое обоснование этой ле-
ности Обломова. По его мнению, лень была 
сформирована многолетним жизненным 
укладом небогатых помещиков в провин-
ции. «Воспитанный в недрах провинции, 
среди кротких и теплых нравов и обычаев 
родины… <…> он до того был проникнут се-
мейным началом, что и будущая служба 
представлялась ему в виде какого-то семей-
ного занятия. <…> Норма жизни была гото-
ва и преподана им родителями, а те приняли 
ее тоже готовую» [2, с. 54]. В таких условиях: 
«Добрые люди понимали жизнь не иначе 
как идеалом покоя и бездействия… <…> 
Они сносили труд как наказание, нало-
женное еще на праотцев наших, но любить 
его не могли, и где был случай, всегда от 
него избавлялись, находя это возможным 
и должным» [2, с. 121]. И еще: «О чем им 
было задумываться и чем волноваться, что 
узнавать и каких целей добиваться? Ничего 

не нужно: жизнь как покойная река, текла 
мимо их; им оставалось только сидеть на бе-
регу этой реки и наблюдать неизбежные яв-
ления, которые по очереди, без зову пред-
ставляли пред каждого из них». [2, с. 122].  

В романе описаны средства достиже-
ния этого любимого И.И. Обломовым со-
стояния — откладывание любых дел «на 
потом»: «… тем более ничего не мешает ду-
мать и лежа» [2. c. 6]. Еще часто применяв-
шийся им прием избегания активности — 
имитация нездоровья («бегство в болезнь»), 
чтобы избежать любых дел. При такой стра-
тегии поведения «…вся тревога разреша-
лась вздохом и замирала в апатии и дре-
моте» [2. c. 6]. 

Было показано влияние лени на форми-
рование принципов жизненной позиции, 
стандартов активности, поведения и дея-
тельности у Обломова: «Жизнь в его глазах 
разделялась на две половины: одна состояла 
из труда и скуки; другая из покоя и мирного 
веселья» [2. c. 55]. Отсюда у Обломова сфор-
мировалось негативное отношение к служ-
бе, переросшее отрицательное отношение 
ко всякому труду: «От этого главное попри-
ще — служба на первых порах озадачила его 
самым неприятным образом» [2. c. 55], по-
тому что чиновничья деятельность заставля-
ла его жить в совсем другом напряженном 
ритме. 

В романе описывались изменения лич-
ностных смыслов у Обломова под влияни-
ем лени: «Изменив службе и обществу, он 
начал иначе решать задачу своего суще-
ствования, вдумывался в свое назначение 
и, наконец, открыл, что горизонт его дея-
тельности и житья-бытья кроется в нем са-
мом» [2. c. 62]. В результате «Обломов любил 
уходить в себя и жить в созданном им мире» 
[2. c. 65]. Заметим, что сознательный уход от 
реальности, характерный для ленивых лю-
дей и подмеченный писателем, не упоми-
нался в психологической литературе по про-
блеме лени. 

В романе отмечена своеобразная «цеп-
ная реакция» подавления активности под 
влиянием отмеченных выше факторов: 
«Охлаждение овладевало им еще быстрее, 
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чем увлечение» [2. c. 59]. «Он терпеть не мог 
никаких перемен» [2. c. 34]. Волевые усилия 
стали им отторгаться: «Вскоре и вечера на-
доели ему: надо надевать фрак, каждый день 
бриться» [2. c. 58]. Даже домашние тапочки 
должны были лежать перед диваном так, 
чтобы, вставая, он в них сразу «попал», а не 
прилагал усилия для их поиска. Такое отно-
шение распространялось и на мыслитель-
ную деятельность: «Легко ли? Предстояло 
думать о средствах к принятию каких-ни-
будь мер» [2. c. 7]. 

В романе отмечены и возрастные аспек-
ты проявления лени. Сначала  Обломов был 
декларативно амбициозен, для этого он 
приехал в Петербург. Однако реализация 
устремлений требовала усилий и большой 
активности, а тогда привычным «семейным 
началам» не оставалось места. Возникло 
противоречие, разрешаемое в пользу «се-
мейных начал». Шли дни, мечты оставались 
мечтами, потом и они изменились, стали со-
ответствовать образу жизни. 

Видимо, И.А.Гончаров полагал, что 
преодоление лени возможно при действии 
сильных внешних стимулов (в романе это 
любовь к О. Ильинской), а также «силовому 
включению» в среду с высокими стандарта-
ми активности (по А. Штольцу). Однако для 
этого должны быть постоянно действующие 
сильные мотивационные факторы, а они 
были недостаточны. 

В романе «Обломов» отчетливо про-
сматривается психологический механизм 
формирования лени: принятый за эталон 
малоактивный образ жизни — формирова-
ние, вернее закрепление привычки к мало-
активному образу жизни — формирование 
сильной потребности в малоактивном го-
меостатическом состоянии — получение ре-
ального удовлетворения от такого состоя-
ния. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
рассмотренные направления психологиче-
ского изучения лени и ленивых людей, ве-
роятно, основные, но не единственные. 
Многие виды лени не сводятся к какой-то 
одной причине. Психологические исследо-
вания лени необходимо активизировать, 

расширить их масштаб. Только при этом 
условии можно решить проблему лени. 
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Автор анализирует государственную политику в сфере целевого приема в вузы в период с 2014 г., 
когда инженерное образование рассматривается государством как стратегически значимый инстру-
мент индустриализации. Особенностью политики в отношении инженерного образования является 
ее патернализм, поэтому одним из приоритетных механизмов подготовки инженерных кадров для 
новой промышленности является обучение в вузах по договорам о целевом приеме. Низкое качество 
целевого приема автор называет главной проблемой, фактически нивелирующей его эффектив-
ность — с точки зрения решения задачи насыщения экономики инженерными кадрами высокой 
квалификации.  
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Политика нашего государства в отноше-
нии инженерного образования исключи-
тельно отчетливо отражает политические 
процессы, основные этапы и направления 
политической и экономической модерниза-
ции, она нацелена на удовлетворение за-
проса государства на кадры нового типа [1]. 
В результате реформирования инженерного 
образования высококвалифицированные 
инженерные кадры нового качества должны 
отразить вызовы российской экономике, 
такие как третья волна индустриализации 
и экономические санкции против России. 
Государство в лице лидеров, в первую очередь, 
Президента РФ, акцентирует значимость ин-
женерного образования в реализации про-
граммы экономической и политической мо-
дернизации России. Так, на заседании Совета 
при Президенте РФ по науке и образованию 
23 июня 2014 г., В. В. Путин заявил: «Сегодня 
лидерами глобального развития становятся те 
страны, которые способны создавать прорыв-
ные технологии и на их основе формировать 
собственную мощную производственную 
базу. Качество инженерных кадров становится 
одним из ключевых факторов конкурентоспо-
собности государства»1.  

Очередной этап реформы инженерного об-
разования стартовал в 2012 г., однако к 2014 г. 
количественные и качественные показатели 
развития инженерного образования указыва-
ли на то, что кризис еще не преодолен. На-
растало отставание России от мировых лиде-
ров в сфере инженерного образования, таких 
как США, Германия, Франция.  

К 2014 г. гражданское общество факти-
чески утратило субъектность в определении 
основных направлений и методов реализа-
ции политики в отношении инженерного 
образования. Новая политика осуществ-
ляется по следующим основным направле-
ниям: модернизация системы финансирова-
ния инженерного образования и увеличение 

финансовой опеки государства; реформиро-
вание политики приема в вузы РФ; преобра-
зование содержания образования. 

Сегодня подготовка кадров на основании 
договора о целевом приеме рассматривается 
государством как один из приоритетных ме-
ханизмов реализации государственных про-
грамм по подготовке инженерных кадров для 
новой промышленности. Идеология обучения 
студента за счет государства — в целях обес-
печения кадровых нужд развития националь-
ной экономики — была реализована еще до 
1917 г. Студенты, обучавшиеся в высших 
учебных заведениях «на казенный кошт» (за 
счет средств государственного бюджета), обя-
заны были отработать определенный срок на 
конкретного работодателя [2, с. 374; 3]. Как пи-
шет исследователь целевого обучения Н. В. Пу-
тило, «целевая подготовка как особое явление 
в системе образования появилась не в Рос-
сийской Федерации, а в СССР, где с 60-х го-
дов прошлого века на уровне подзаконных 
(ведомственных) и часто не опубликованных 
актов закреплялась идея о необходимости осо-
бого механизма приема сначала в аспирантуру 
(ординатуру), а затем и в вузы и средние спе-
циальные учебные заведения профессио-
нального образования с учетом интересов 
плановой экономики» [4]. Уже в приказе Ми-
нистрества высшего и среднего специального 
образования СССР от 31 июля 1962 г. № 284 
«Об утверждении положения об аспирантуре» 
имелся специальный раздел «Целевая аспи-
рантура». «В целевую аспирантуру с отрывом 
от производства зачислялись преимуще-
ственно лица, командированные из союзных 
республик высшими учебными заведениями, 
промышленными предприятиями, совхозами, 
колхозами, научно-исследовательскими уч-
реждениями и другими организациями. Коман-
дированные лица зачислялись вне конкурса 
в строгом соответствии с утвержденным планом 
приема в целевую аспирантуру» [4, c. 30—31].  

1  Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета при Президенте по науке 
и образованию. См.: Заседание Совета по науке и образованию. Текст: электронный // Президент России: 
сайт. (23 июня 2014 г.). URL: http://www.kremlin.ru/news/45962 (дата обращения: 16.09.2019) 
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В сущностном отношении, в политиче-
ском плане идеология и концепция целево-
го приема (приема на целевое обучение, 
контрактного приема и обучения) остается 
фактически неизменной с 1960-х гг. Вне за-
висимости от действующего нормативного 
акта (Постановление Совета Министров 
РСФСР от 10 июня 1987 г. № 241 «О мерах 
по коренному улучшению качества подго-
товки специалистов с высшим образовани-
ем в народном хозяйстве» 2; Постановление 
Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. 
№ 942 «О целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим и средним профес-
сиональным образованием» 3; в п. 11 ст. 41 
Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 
«Об образовании» 4; Федеральный закон РФ 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»), целевой 
прием есть одно из направлений реализации 
патерналистской политики во взаимоотно-
шениях государства и образовательных уч-
реждений: именно государство как основной 
регулятор развития экономики выступает 
в качестве основного заказчика кадров, не-
обходимых для обеспечения новых направ-
лений и наращивания темпов экономическо-
го развития. В широком смысле, весь объем 
контрольных цифр приема на обучение 
за счет средств федерального бюджета яв-
ляется базовым инструментом этого регули-
рования. Однако регулирование целевого 
приема — в первую очередь, законотворче-
скими и административными методами — 
есть один из основных способов адресной го-
сударственной поддержки стимулирования и 
развития конкретных отраслей, государст-
венных корпораций и предприятий. До 2012 г. 
основным актом, регулирующим отношения 
по целевой подготовке, было постановление 
Правительства РФ от 19 сентября 1995 г. 
№ 942 «О целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим и средним профес-

сиональным образованием»; сегодня тако-
вым является Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Современное академическое сообще-
ство, вузы и государственные органы управ-
ления образованием признали действовав-
шие до 2019 г. механизмы государственной 
поддержки развития определенных отрас-
лей экономики и образования неэффектив-
ными. Эксперты выявляют несколько при-
чин такого положения дел. 

1. Несовершенство системы правового 
регулирования взаимоотношений между 
сторонами договоров о целевом приеме и це-
левом обучении, то есть между предприя-
тием-заказчиком, образовательной органи-
зацией, осуществившей прием и обучающей 
специалиста, и обучающимся (студентом 
и выпускником). Сегодня комплекс норм, 
составляющих институт целевой под-
готовки, регулирует как минимум три 
группы отношений: 1) между гражданином 
и заказчиком целевой подготовки; 2) между 
заказчиком и образовательной организацией; 
3) между обучающимся и образовательной 
организацией. Для всех трех групп характерны 
различные прочтения и толкования (в свою 
пользу) норм законодательства, а также нару-
шение этих норм. 

2. Отсутствие реального конкурсного от-
бора на зачисление по договорам о целевом 
обучении в различных, в том числе наиболее 
высокорейтинговых, вузах РФ. Отсутствует 
именно действующий механизм контроля за 
наличием конкурса: «в подавляющем боль-
шинстве субъектов Российской Федерации 
министерства образования совместно с от-
раслевыми министерствами и ведомствами 
ежегодно организуют целевой набор абиту-
риентов, при том, что специальные правила 
такого набора нормативно не закреплены, 
а на официальных сайтах имеются данные 

2  Нормативный акт не опубликован.
3  СЗ РФ. 1995 № 39, ст. 3777
4  Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. ст. 1797.
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о вузах, экзаменах и проходных баллах, упо-
минается о конкурсном отборе, но отсут-
ствуют сами заранее известные всем крите-
рии, по которым проводится конкурс и осу-
ществляется набор лиц для целевого 
обучения» [4]. В результате целевой прием 
для вузов становится особым государствен-
ным обременением, вынуждающим зачис-
лять на обучение студентов с проходными 
баллами, которые значительно меньше ос-
новных проходных баллов. Зачисление по 
целевому приему, таким образом, снижает 
общее качество приема, средний балл зачис-
ленных, что, в свою очередь, ухудшает рей-
тинговые позиции вузов [5, 6]. 

 Следует отметить, что «рассматривать 
обобщенные данные по данному вопросу 
крайне затруднительно, так как подавляющее 
большинство вузов не предоставляют инфор-
мацию о результатах целевого приема в си-
стемном виде, позволяющем объективно 
оценить действие принципа конкурсного 
поступления при целевом наборе» [5, с. 38]. 
Однако на примере даже самых популярных 
и высокорейтинговых вузов, в том числе 
Москвы и Санкт-Петербурга, мы можем кон-
статировать значительное различие в проход-
ных баллах по договорам о целевом обучении 
и проходных баллах по общему конкурсу. По 
данным проведенного нами сравнительного 
анализа баллов, которые публикуются в при-
казах о зачислении, в 2018 г. в НИУ МИЭТ 
минимальный проходной балл на такое по-
пулярное и высокорейтинговое направление 
подготовки, как «информатика и вычисли-
тельная техника» по целевому приему был ра-
вен 205; на направление «прикладная ин-
форматика» — 168 б. Вместе с тем минималь-
ные баллы зачисленных по общему конкурсу 
в том же году таковы: на направление «инфор-
матика и вычислительная техника» — 228 б.; 
на «прикладную информатику» — 240 б. 
В Московском авиационном институте в 2018 
г. проходные баллы на направление под-
готовки «инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи» по целевому приему со-

ставляли 197, по общему конкурсу — 228 б.; 
на направление подготовки «информацион-
ная безопасность» по целевому приему — 192 б., 
по общему конкурсу — 245 б.  

Информационная закрытость, отсут-
ствие четких механизмов регулирования 
делают целевой отбор открытым для злоупо-
требления со стороны работодателей, абиту-
риентов и вузов. Работодатели отмечают, что 
целевой прием — низкоэффективная мера 
решения кадровой проблемы, поскольку 
абитуриенты с низким качеством знаний, 
зачисленные на обучение, редко становятся 
ответственными студентами и либо отчис-
ляются по неуспеваемости, либо заканчи-
вают вузы, имея относительно невысокий 
уровень общих и профессиональных ком-
петенций.  

3. Третья, основная проблема механиз-
ма целевого приема заключается в том, что 
Постановление Правительства «О порядке 
заключения и расторжения договора о целе-
вом приеме и договора о целевом обучении» 
от 27.11.2013 № 1076 не кодифицировало 
правовой механизм для привлечения обу-
чающегося к выполнению своей части дого-
вора о целевом обучении, то есть к работе на 
соответствующем предприятии в период, 
указанный в договоре.  

В 2016 г. Министерство образования 
и науки России провело мониторинг состоя-
ния целевой подготовки в вузах, регулируемой 
ст. 56 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ и Правилами заключения и рас-
торжения договора о целевом приеме и дого-
вора о целевом обучении, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ «О по-
рядке заключения и расторжения договора 
о целевом приеме и договора о целевом обу-
чении» от 27.11.2013 № 1076. В отчете о мо-
ниторинге авторы фактически признают 
действующую модель целевого приема не-
эффективной, поскольку она не удовлетво-
ряет кадровый голод в российской эконо-
мике. Авторы отчета отмечают: «Мониторинг 



134                         Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020

Личность. Общество. Государство

целевых договоров показал, что обязатель-
ства заказчика целевого приема и студента 
часто не только не выполняются, но и не 
устанавливаются договором. Так, более 51 % 
договоров не содержат мер социальной под-
держки студентов, более 62 % договоров не 
устанавливают срок трудоустройства вы-
пускников. В результате регионы и отрасли, 
направившие на обучение целевиков, зача-
стую не получают специалиста, на которого 
рассчитывают»5. Таким образом, вся кон-
цепция, вся идеология целевого приема (ад-
ресная государственная кадровая поддержка 
отдельных отраслей и предприятий), ниве-
лировалась.  

В рамках решения этой проблемы Госу-
дарственной Думой принят Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в части 
совершенствования целевого обучения» 
(вступил в силу 1 января 2019 г.) [7]. Главной 
задачей этого нормативного акта является 
«доведение» выпускника до работодателя. 
Однако оценить эффективность введения 
в действие нормативных изменений можно 
будет только в 2021 г. для выпускников ма-
гистратуры и в 2023 г. для выпускников ба-
калавриата. Следующую проблему — низкое 
качество приема — новый закон не решает, 
как свидетельствуют данные приема в НИУ 
МИЭТ в 2019 г. Так, в соответствии с прика-
зами о зачислении, в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Вели-
кого минимальный проходной балл на на-
правление подготовки «энергетическое ма-
шиностроение» составлял 161, по общему 
конкурсу — 217 б.; на направление подго-
товки «ядерные реакторы и материалы» — 
162 б., по общему конкурсу — 238 б. Как ви-
дим, качество приема по целевым догово-
рам остается крайне низким.  

Таким образом, мы можем заключить, 
что действующие сегодня механизмы госу-

дарственного регулирования приема в вузы 
РФ не являются однозначно эффективным 
инструментом реализации заказа государства 
на кадры для нового типа экономики, не 
решают в полной мере задачу реиндустриа-
лизации, импортозамещения.  
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Ученики В.И. Невского — участники издательского проекта Горького  
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Рассмотрены факты участия в издательском проекте Горького историков, учеников В.И. Невского 
— П.И. Анатольева, В.З. Зельцера и П.П. Парадизова.  Приведены документы из архива ГАРФ, сви-
детельствующие о редактировании книги «История Московского инструментального завода» 
П.И. Анатольевым и подготовке руководимой им группой к печати материалов по истории завода 
«Серп и молот», Московско-Казанской железной дороги, шахты имени Ильича. Собрана информация 
о создании книги «История Трехгорной мануфактуры» В.З. Зельцером и П.П. Парадизовым и их 
аресте. На основании анализа фактов работы издательства «История фабрик и заводов» сделан вывод: 
трагическая гибель участников проекта явилась причиной невыхода из печати редких исторических 
книг. 
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Аpprentices of V. I. Nevsky — participants of Gorky’s publishing project  
«History of factories and plants» 

E.N. Nikitin 
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Author has considered the facts of participation of historians in Gorky’s publishing project,V. I. Nevsky’s 
apprentices — P. I. Anatolyev, V. Z. Zeltser and P. P. Paradizov. There are documents from the GARF archive, 
which show that P. I. Anatolyev edited the book «History of the Moscow tool factory», and the group led by 
him prepared for publication the data on the history of the «Hammer and Sickle» plant, the Moscow-Kazan 
railway, and the Ilyich mine. The author has collected information about the creation of the book «History 
of the trekhgornaya manufactory» by V. Z. Zeltser and P. Р. Paradizov and their arrest. Based on the analysis 
of the facts of the publishing house «History of factories and plants» the conclusion is made: the tragic death 
of the project participants was the reason for the non-publication of rare historical books. 

Keywords: Gorky, Anatolyev, Zeltser, Paradizov, factories history, plants history, publishing project. 

По предложению Горького Центральный 
комитет ВКП(б) 10 октября 1931 г. принял 
постановление о начале создания серии 
сборников «История заводов» и утвердил со-
став главной редакции: Горький, В.В. Ива-

нов, Л.М. Каганович, А.В. Косарев и др. 
«Сборники эти, — говорилось в постановле-
нии ЦК ВКП(б), — должны дать картину раз-
вития старых и возникновения новых заво-
дов, их роль в экономике страны, положение 
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рабочих до революции, формы и методы экс-
плуатации на старых заводах, борьбу рабочих 
с предпринимателями, бытовые условия» 
[1, с. 374]. 

Для решения поставленной задачи созда-
но издательство «История фабрик и заводов». 
О значительном штате сотрудников издатель-
ства дает представление следующий документ: 

 
«Приказ № 1 

по Секретариату Гл. редакции ”Истории ф-к и з-ов“. 
1 января 1934 года. 

§ 1. 
Установить следующие штаты, номенклатуру должностей и оклады жалованья Секрета-

риата Гл. редакции ”ИФЗ“ с 1/I–34 г.: 
1. Ответс. секретарь редакции                — Авербах Л.Л.                    — 450 руб. 
2. Зам.          ʺ          ʺ         ʺ                          — Тихонов А.Н.                  — 500 ʺ 
3. Стар. редактор-консультант               — Шушканов Н.Г.             — 450 ʺ 
4.                   ʺ          ʺ         ʺ                          — Грузинский Я.И.           — 450 ʺ 
5. Редактор-консультант                          — Зельцер В.З.                    — 300 ʺ 
6.                   ʺ          ʺ         ʺ                           — Гайсинович А.И.           — 350 ʺ 
7.                   ʺ          ʺ         ʺ                          — Анатольев П.И.              — 300 ʺ 
8.                   ʺ          ʺ         ʺ                           — Симхович М.Г.               — 300 ʺ 
9.                   ʺ          ʺ         ʺ                           — Кубланов И.И.               — 300 ʺ 
10.                 ʺ          ʺ         ʺ                           — Локс К.Г.                          — 300 ʺ 
11.                 ʺ          ʺ         ʺ                           — Злотников М.Ф              — 300 ʺ 
12.                 ʺ          ʺ         ʺ                           — Горев Б.С.                        — 250 ʺ 
13.                 ʺ          ʺ         ʺ                           — (вакансия)                       — 300 ʺ 
14.                 ʺ          ʺ         ʺ                           — ʺ                                           — 300 ʺ 
15. Старш. научный сотрудник              — Грекулов Е.Ф.                 — 300 ʺ 
16.                 ʺ          ʺ         ʺ                           — Лукомская И.М.            — 250 ʺ 
17.                 ʺ          ʺ         ʺ                          — Бухина В.А.                     — 250 ʺ 
18.                 ʺ          ʺ         ʺ                          — Лаврова А.А.                   — 250 ʺ 
19. Литературный редактор                     — (вакансия)                       — 300 ʺ 
20.                 ʺ          ʺ         ʺ                           — ʺ                                           — 300 ʺ 
21. Старш. инстр. по мас. работе           — ʺ                                           — 300 ʺ 
22. Ответ. секретарь по бюллетеню      — Кунин И.Ф.                     — 300 руб. 
23. Секретарь редакции                            — Петрова А.П.                   — 250 ʺ 
24. Архивариус                                            — Мальцова С.В.                — 250 ʺ 
25. Стенографистка                                    — Чертова Т.Г.                    — 175 ʺ 

§ 2. 
Редактор-консультант т. Паялин освобождается от работы в Гл. редакции ”ИФЗ“ с 1 

января 1934 г. 
§ 3. 

Редактор-консультант т. Плугов освобождается от работы в Гл. редакции ”ИФЗ“ с 1 ян-
варя 1934 г. <…> 

Зам. отв. секретаря Я. Грузинский» [2]. 

В коллектив редакции издательства «Ис-
тория фабрик и заводов» входили историки, 
члены кружка, которым руководил участник 
революционного движения с 1895 г., член 
РСДРП с момента ее образования, первый 

директор главной библиотеки страны — Вла-
димир Иванович Невский (настоящее имя — 
Феодосий Иванович Кривобоков). Назовем 
членов кружка: П.И. Анатольев, В.З. Зельцер 
и П.П. Парадизов. Расскажем о них. 



Павел Ильич Анатольев родился 28 сен-
тября (10 октября) 1897 г. в Екатеринославе 
в семье разносчика пива. По окончании ре-
ального училища работал статистиком в зем-
стве. В июне 1917 г. вступил в Бунд (Всеобщий 
еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России). В 1919 г. стал членом РКП(б). Был 
политработником в Красной Армии. Редак-
тировал партийные газеты в Житомире и Ека-
теринославе. Работал в издательствах «Проле-
тарий» (Харьков) и «Молодая гвардия» 
(Москва). После окончания историко-эконо-
мического отделения Института народного об-
разования был аспирантом отделения новой 
русской истории Российской ассоциации на-
учно-исследовательских институтов обще-
ственных наук (РАНИОН), в 1925—1929 гг. 
С 1930 г. научный сотрудник и секретарь парт-
кома Института истории Коммунистической 
академии. Одновременно преподавал в 1-м 
МГУ и в Академии коммунистического вос-
питания. 

Книгу «Кормчий Октября: О Ленине в Ок-
тябрьские дни» (Харьков: Пролетарий, 1925. 
Редакция Н.Н. Попова.) составил П.И. Ана-
тольев. В личной библиотеке Горького хра-
нятся воспоминания писательницы 
В.И. Дмитриевой «Так было» (М.; Л.: Моло-
дая гвардия, 1930). Предисловие к воспоми-
наниям написал П.И. Анатольев. Книга вы-
шла в серии «Революционное движение 
в России в мемуарах современников», редак-
торами были В.И. Невский и П.И. Ана-
тольев. В той же серии вышли: «Записки ря-
дового большевика» П.Н. Тарасова, с при-
мечаниями П.И. Анатольева и Н.А. Бухбин-
дера, 1930 г.; воспоминания лидера эсеров 
Г.А. Гершуни «Из недавнего прошлого», 1928 г.; 
«Записки чайковца» С.С. Синегуба, 1929 г.; 
— мемуары анархиста-коммуниста Д.И. Ерма-
ковского «Туруханский бунт», 1930 г. В 1931 г. 
опубликованы воспоминания: ученого-хи-
мика А.Н. Баха «Записки народовольца»; 
бывшего председателя Одесского комитета 
РСДРП А.П. Березовского «Драма в Тенде-
ровской бухте: 1905 г. Восстание на броне-
носце “Потёмкин”»; старейшего члена 
РСДРП В.В. Бибинейшвили «За четверть 
века: Революционная борьба в Грузии»; 

рабочего-печатника В.Г. Лившица-Филин-
ского «Революция и реакция: Записки участ-
ника событий 1905 г.»; журналиста Н.А. Са-
мойлова «“Самарский вестник”: Из истории 
марксистской журналистики». Под редакцией 
В.И. Невского и П.И. Анатольева в 1930 г. 
в издательстве Всесоюзного общества полит-
каторжан и ссыльнопоселенцев вышли 
книги: «Далекое и недавнее» О.С. Любато-
вич; «Воспоминания» Л.А. Тихомирова. 
П.И. Анатольев также является автором ста-
тей: «К истории закрытия журнала “Отече-
ственные записки”» (Каторга и ссылка. 1929. 
№ 8/9), «Из террористической практики наро-
довольцев второго призыва» (Каторга и ссылка. 
1929. № 12), «Из истории марксистской и ра-
бочей печати в России (80-е годы)» (История 
пролетариата СССР.  М., 1931. Сб. 6), «Маркс 
и первые шаги рабочего движения в России» 
(История пролетариата СССР. М., 1933. 
Сб. 1/2), «Общество переводчиков и издате-
лей: К истории марксизма в России» (Ка-
торга и ссылка. 1933. № 3), «Новые задачи 
научно-исследовательских институтов исто-
рии» (История в средней школе. 1934. № 2), 
«Об изучении истории фабрик и заводов» 
(1-я областная конференция историков-
марксистов ЦЧО (25–27 ноября 1933 г.). Во-
ронеж, 1934), «Первые московские рабочие-
революционеры (70-е — 80-е годы ХIХ в.)» 
(Борьба классов. 1934. № 7/8), «I Интер-
национал и царское правительство» (Борьба 
классов. 1934. № 10). 

Одновременно с преподаванием и рабо-
той в Институте истории П.И. Анатольев вы-
полнял работу редактора-консультанта в из-
дательстве «История фабрик и заводов». 

31 декабря 1934 г. издательство послало 
на рассмотрение писателю В.В. Иванову ряд 
материалов, в том числе: 

«Рукописи: 
1. Трехгорка (Зельцер, Парадизов). 
2. Ковалевский (Трехгорка). 
3. А. Яковлев (Кр. Сормово). 
4. М. Лёвберг (Кр. Путиловец). 
5. Г. Никифоров (Мастера). 
6. Серп и молот (4 главы). 
7. В. Кушнер (схема глав по истории 

Магнитостроя)» [3]. 
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Никитин Е.Н. 

Писатель В.А. Ковалевский материалы, 
собранные для «Истории фабрик и заво-
дов», использовал в книге «Хозяин Трех Гор: 
Повесть о возникновении Трехгорной ма-
нуфактуры в Москве» (М.: Московский ра-
бочий, 1947). 

Прозаик А.С. Яковлев (настоящая фа-
милия Трифонов-Яковлев) роман о заводе 
«Красное Сормово», видимо, не окончил, 
в свет он не вышел. Возможно, собранные 
им материалы были использованы в работе 
А.И. Парусова и П.И. Шульпина «100 лет за-
вода “Красное Сормово” им. А.А. Жданова. 
1849—1949» (Горький: Горьковское област-
ное государственное издательство, 1949). 

В июне 1934 г. Горький написал А.Н. Ти-
хонову, работавшему в то время заместите-
лем ответственного секретаря редакции из-
дательства «История фабрик и заводов»: 

«Дорогой Александр Николаевич, 
текст “Истории Путиловского завода”, 

написанный М. Лёвберг, требует редактора, 
но Либединский на эту роль явно не приго-
ден, его “включения” имеют характер фель-
етонный и совершенно неуместны. Кроме 
того, он читает текст невнимательно, а там, 
где соблаговолил прочитать, придирчиво 
ставит мелочные и раздражающие поправки. 

На эту книгу необходим другой редак-
тор, немножко знающий историю роста 
промышленности, — если сама Лёвберг от-
кажется внимательно пересмотреть текст 
ее» [4, с. 64]. 

Писательница М.Е. Лёвберг «внима-
тельно пересмотреть текст» своей работы не 
смогла. Она умерла в Ленинграде 12 сентяб-
ря 1934 г. Возможно, собранные ею мате-
риалы использовали Б.Д. Глебов, М.И. Ми-
тельман и А.Г. Ульянинский — авторы 
книги «История Путиловского завода» (М.; Л.: 
Соцэкгиз, 1939). 

Над историей московского металлурги-
ческого завода «Серп и молот», как сказано 
в «Списке писателей и историков, прикреп-
ленных редакцией “Истории заводов” к мос-
ковским заводам», работали: один из старей-
шин литературного цеха В. Бахметьев и «ряд 
молодых писателей: Гудков, Ясенев, Русин и 
рабочий-литударник И. Михайлов», а также 

историки и экономисты: «А. Панкратова, Со-
коловская, В. Меллер, А. Гайсинович, Мар-
тов, Бабун, Е. Драбкина, Коняев» [5]. Изда-
тельство в помощь авторскому коллективу вы-
пустило брошюру «Программа по истории за-
вода ”Серп и молот“ (б. ”Гужон“)» (М., 1933). 
Но история завода «Серп и молот» в свет так 
и не вышла. 

Ответственным за подготовку книги об 
истории строительства металлургического 
комбината в Магнитогорске от Главной ре-
дакции издательства «История фабрик и за-
водов» был назначен Л.Л. Авербах [6]. В 1934 г. 
бывшего главу РАППа направили в Сверд-
ловск (фактически это была ссылка), где он 
стал парторгом Уралмаша, а затем секрета-
рем Орджоникидзевского райкома ВКП(б) 
Свердловской области. В 1937 г. Л.Л. Авер-
баха арестуют и расстреляют. Возможно, из-
за указанных выше обстоятельств история 
Магнитостроя в свет не вышла. 

Только две первые главы романа Г.К. Ни-
кифорова «Мастера» вышлют В.В. Иванову. 
Полностью, в двух книгах, роман выпустит 
Гослитиздат в 1936—1937 гг., 13 января 1938 г. 
писателя арестуют, а через два с половиной 
месяца, 2 апреля, расстреляют [7, с. 297].  

На обсуждении рукописей Г.К. Никифо-
ров скажет: «Те документы, о которых со-
общила тройка, — я о них знал. Месяцев шесть 
я копался в материалах, которые у меня есть, 
а если бы еще документы проверять, мне при-
шлось бы в Архиве Революции работать (с ме-
ста: оно не вредно)… Я знаю, но спасибо, — 
еще полгода копаться (Анатольев: а мы так ра-
ботаем)… И работайте, а я так не хочу. Когда 
был разговор прежде, вы не спрашивали: а это 
исторически точно, или не точно, есть отступ-
ления, или нет? Всё экзотика и т.д. — всё это 
прекрасно, но я взял другой план — план порт-
рета рабочих, которые там были (т. Анатольев: 
и Яковлев так делает, но он материалом поль-
зуется)… Я не знаю, что делать дальше. Дальше 
работать я лично не буду — я прямо за-
являю. <…> У меня из нее (работы — примеч. 
автора) ничего не вышло. <…> А так как 
я срамиться не хочу, то я дальше продолжать 
работу не буду (Анатольев: это — отступление, 
а большевики не боятся трудностей)» [8]. 



Затем слово предоставят П.И. Анатоль-
еву. Он скажет: 

«Самым радостным для каждого совет-
ского художника, в том числе, конечно, для 
члена партии, — является выполнение ре-
шения нашего ЦК, а ЦК решил, как вы 
знаете, и мы должны претворить это в жизнь 
— написать истории заводов. Дана директи-
ва, что нужно дать высококачественную, 
высокохудожественную работу, которую бы 
читали десятки наших советских рабочих 
(с места: мало!)… десятки, десятки тысяч, 
но есть работы, которые будут читать мил-
лионы. 

Когда мы подходим с этой точки зрения 
к тем работам, которые представлены, то мы 
должны сказать, что мы имеем определен-
ные достижения за последние годы. Я, как 
читатель, с большим удовлетворением сле-
дил за тем, что мы получили от ряда авторов. 

Когда я получил работы т.т. Ковалев-
ского и Яковлева, то мне пришлось отме-
тить, что значительно продвинулись и про-
двигаемся вперед в разрешении тех задач, 
которые поставлены перед нами ЦК» [9]. 

Процитированная стенограмма датиру-
ется январем 1935 г. Примерно в то же время 
выпущено Распоряжение № 51 (документ не 
имеет даты), в котором сказано: 

«1. Окончательное редактирование книг, 
идущих в производство, читку гранок и ли-
стов поручить редакторам-консультантам 
(с указанием их фамилий на титульном листе): 

“История Моск. инстр. з-да” — т. П. Ана-
тольев. 

“Кр. Перекоп” — В. Зельцер. 
“Трехгорная” — А. Тихонов. 
2. Читку рукописи перед набором, гра-

нок и листов “Былей горы Высокой” пору-
чить т.т. Гайсиновичу (историческое редак-
тирование) и Кубланову (литературное). 

На титульном листе указать редактором 
одного из членов редкомиссии книги» [10]. 

Из названных в Распоряжении в свет 
вышли две истории — написанная автор-
ским коллективом (В. Апресян, Н. Карталов, 
Г. Михневич, В. Перцов, Н. Старжинский, 
С. Черняк) «История Московского инстру-
ментального завода» (М., 1934; на титульном 

листе напечатано: «Под редакцией Б. Рат-
нер», на последней странице сказано: «Ре-
дактор П. Анатольев») и история фабрики 
«Красный Перекоп» под названием «Волж-
ские ткачи». Последняя книга  состоит из 
двух частей: первая написана Н.П. Паяли-
ным, вышла в 1936 г.; вторая написана 
В.Ф. Федоровичем, вышла в 1935 г. На ти-
тульных листах обеих частей напечатано: 
«Под редакцией Ф. Самойлова», также ска-
зано, что издательским редактором первой 
части является Е.Л. Гольдич, второй — 
Я.И. Грузинский. 

В коллектив из трех человек, возглавляе-
мый П.И. Анатольевым,  входили  Иосиф 
Филиппович Кунин и Изольда Мейеровна 
Лукомская. Сохранились протоколы сове-
щаний группы П.И. Анатольева: № 1 от 3 ян-
варя 1935 г. и № 3 от 26 января 1935 г. В Про-
токоле № 1 сказано: 

«Присутствуют т.т. Анатольев, Кунин, 
Лукомская. 

По сообщению т. Анатольева о состоя-
нии работ по объектам “Серп и молот”, 
Мос.-Каз. ж. д., шахта им. Ильича, ростов-
ский Лензавод (ж.д. мастерские), после об-
мена мнений приняты следующие решения: 

<…> 
2. Поручить т. Анатольеву представить к 

следующему заседанию план сборника 
портретов рабочих и считать целесообраз-
ным выезд т. Анатольева в конце января — 
начале февраля в Ростов для выяснения во-
проса об авторах истории на месте» [11]. 

Приведем и текст Протокола № 3: 
«Присутствуют т.т. Анатольев, Кунин, 

Лукомская. 
Слушали: 

1. Отзывы и замечания всех членов 
группы на рукопись “Искры” т.т. Бусыгина 
и Шумного из истории ростовского Ленза-
вода (1902–1905 гг.). 

Постановили: 
1. Поручить т. Кунину составить ко 2 

февраля сводный отзыв, учтя прения и по-
метки т. Анатольева на полях рукописи. 

Слушали: 
2. Отзывы членов группы на план-про-

грамму по истории ростовского Лензавода. 
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Постановили: 
2. Поручили т. Лукомской составить ко 

2 февраля сводный отзыв. <…> 
Слушали: 

3. План статьи т.т. Лукомской и Кунина 
о работе над историей ж. д. по опыту М.-Ка-
занской ж. д. 

Постановили: 
3. Предложить т.т. Лукомской и Кунину 

предоставить ко 2 февраля окончательно от-
работанный с учетом замечаний т. Анатоль-
ева план для передачи его в редакцию “Ис-
тории пролетариата”. 

Слушали: 
4. О рецензировании рукописи т. Яко-

венко (1-й т. Истории шахты “Ильич”). 
Постановили: 

4. Поручить т. Анатольеву закончить ре-
цензирование ко 2 февраля; не позднее 27.I 
телеграфировать об этом т. Яковенко; под-
готовить для Шушканова письмо во Все-
украинскую редакцию. 

Слушали: 
5. О передаче на рецензию т. Круть ру-

кописи т. Радченко по истории Горловки. 
Постановили: 

5. Передать не позднее 27.I. 
Слушали: 

6. О выполнении протокола от 17.I. 
Постановили: 

6. Поручить т. Кунину обеспечить вы-
полнение оставшихся невыполненными 
пунктов ко 2 февраля» [12]. 

 
Последний по хронологии документ в ар-

хиве издательства «История фабрик и заво-
дов», где говорится об П.И. Анатольеве, это 
Распоряжение № 72 от 5 февраля 1935 г., под-
писанное секретарем редакции Н.Г. Шушка-
новым. Оно гласит: «Редактора-консультанта 
Анатольева отстранить от работы в редакции 
с 3-го февраля» [13]. К моменту выпуска этого 
документа Анатольев уже несколько суток на-
ходился за решеткой. Причиной его ареста 
в определенной мере стало событие, произо-
шедшее в Ленинграде 1 декабря 1934 г. В этот 
день в Смольном Л.В. Николаев застрелил 
С.М. Кирова. Убийство первого секретаря 
Ленинградского обкома ВКП(б)  И.В. Сталин 

использовал как повод для начала уничтоже-
ния своих политических оппонентов. Пер-
выми, в декабре 1934 г., были арестованы 
Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев. Затем настала 
очередь В.И. Невского. Но сначала за ре-
шетку посадили его учеников. Н.А. Артизов 
пишет: «В Москве в ходе фабрикации дела 
о “контрреволюционной группе В.И. Нев-
ского” органы НКВД арестовали 12 января 
1935 г. научного сотрудника Института 
Маркса, Энгельса, Ленина (ИМЭЛ) при ЦК 
ВКП(б) А.С. Бернштейна, 2 февраля — веду-
щих сотрудников группы по истории проле-
тариата Института истории Комакадемии 
П.И. Анатольева и П.П. Парадизова» [14, 
с. 37]. До ареста с В.И. Невским решили по-
беседовать в Комиссии партийного контроля. 
Л.М. Коваль, автор книги «В.И. Невский. Ди-
ректор главной библиотеки страны», пишет: 

«Начало февраля 1935 г. В.И. Невского 
вызывают на партколлегию КПК. Допрос 
вели секретарь партколлегии ЦКК партии 
М.Ф. Шкирятов и Е.М. Ярославский, член 
президиума и секретарь ЦК ВКП(б) в 1923–
1934 гг. Владимир Иванович Невский обви-
нения отрицает. Дает высокую оценку 
своим ученикам — ученым П.П. Парадизову 
и П.И. Анатольеву. Постановлением парт-
коллегии Невский был исключен из ВКП(б) 
с формулировкой “как участник групповых 
антипартийных разговоров, направленных 
против партии и ее руководства”. 

15 февраля 1935 г. протокол партколле-
гии был переписан с формулировкой об ан-
типартийной работе на протяжении ряда лет. 
Одновременно с этим собирались свидетель-
ства против В.И. Невского. Л.Б. Каменев, 
в частности, обвинял его в защите необхо-
димости свободы мнений и свободы кри-
тики; в том, что он, якобы, еще в 1934 г. пред-
сказал голод в деревне, распад колхозов и не-
эффективность колхозного строительства; 
держал на работе в Библиотеке антисоветски 
настроенных людей; выступал в защиту ре-
прессированных; рассказывал на митинге 
в Библиотеке о смерти Куйбышева не так, 
как было освещено в газетах; восхвалял на-
родовольцев и декабристов; в том, что, по 
мнению В.И. Невского, Сталин не внес 



ничего самостоятельного в развитие теории 
Ленина» [15, с. 225—226]. 

Арестовали В.И. Невского  в ночь на 20 фев-
раля 1935 г. Через два с половиной месяца, 
5 мая, Особое совещание при НКВД за ру-
ководство антипартийной группой пригово-
рило историка, партийного и государствен-
ного деятеля к пяти годам исправительно-
трудовых лагерей и такое же наказание опре-
делило П.И. Анатольеву и П.П. Парадизову. 
В апреле 1937 г. В.И. Невского вторично при-
влекли к уголовной ответственности. Его эта-
пировали из Суздальского исправительно-
трудового лагеря в Бутырскую тюрьму. След-
ствие было недолгим. 25 мая 1937 г. состоя-
лось закрытое совещание Военной коллегии 
Верховного суда СССР. На нем В.И. Нев-
ский, отрицая свою вину, заявлял, что при-
знательное показание на следствии из него 
было «выбито», он снова защищал своих уче-
ников. Но приговор суда (если данное сове-
щание можно назвать судом) был заранее пред-
определен: высшая мера наказания. На сле-
дующий день историк и государственный дея-
тель В.И. Невский был расстрелян. 

Менее чем через месяц, 19 июня, та же 
Военная коллегия Верховного суда СССР 
приговорила к расстрелу его учеников — 
П.И. Анатольева и П.П. Парадизова. 

Теперь расскажем о Петре Павловиче 
Парадизове. Он родился 13(26) января 1906 
г. в селе Людиново Жиздринского уезда Ка-
лужской губернии. Отец историка был сель-
ским фельдшером, мать — медицинской се-
строй. В феврале 1920 г. молодой человек 
вступил в комсомол, в июне 1926 — в партию 
большевиков. По комсомольской путевке 
в 1922 г. он был направлен на учебу в Москву, 
где поступил в Институт гражданских инже-
неров. В 1924 г. перевелся в Академию ком-
мунистического воспитания имени Н.К. Круп-
ской, которую экстерном окончил в 1925 г. 
На следующий год П.П. Парадизов, с работой 
«II Интернационал», поступил в аспирантуру 
Института истории РАНИОН. В 1930 г. окон-
чил аспирантуру по специальности «История 
народов СССР эпохи промышленного капи-
тализма». Печататься начал в 1928 г. (см.: [16, 
с. 252]). П.П. Парадизов был любимым уче-

ником В.И. Невского. Историк и госу-
дарственный деятель, Невский в одном из 
писем сказал Петру Павловичу: «У Вас есть 
“божественный огонь”, поэтому работайте, 
работайте, работайте. Простите меня, что чи-
таю Вам как бы нотации. Но Вам предстоит 
еще долгая жизнь» (цит. по: [15, с. 186—187]).  
Относительно долгой жизни Владимир Ива-
нович ошибся, в остальном был прав. 

Много сил П.П. Парадизов отдавал пе-
дагогической и общественной деятельно-
сти. Еще учась в вузах, он преподавал исто-
рию в школах и на рабфаках (1923—1926 гг.), 
на историко-этнологическом факультете 
1-го МГУ (1928—1930 гг.), а с 1930 по 1931 г. 
— в Воронежском университете. По возвра-
щении в Москву молодой ученый с 1932 по 
1935 г. работал в Институте истории Комму-
нистической академии, одновременно яв-
ляясь главным библиотекарем отдела руко-
писей Государственной библиотеки СССР 
имени В.И. Ленина и заместителем ответ-
ственного редактора научного издания «Ли-
тературное наследство». С.А. Макашин, один 
из организаторов этого авторитетного изда-
ния, вспоминал: «Вызывая в памяти из дым-
ки далекого прошлого образ Петра Павлови-
ча Парадизова, прежде всего отчетливо 
видишь две черты, определяющие его лич-
ность и характер. Это, во-первых, всегда 
присущий ему высокий регистр духовной 
жизни, мысли. И это, во-вторых, удивитель-
ная, доходившая до аскетизма, скромность 
в быту, в личном и общественном» [17, с. 4]. 
В период учебы в Институте гражданских 
инженеров П.П. Парадизов избирался от-
ветственным секретарем ячейки ВЛКСМ 
и депутатом Бауманского районного Сове-
та. Позднее историк работал агитатором ЦК 
ВКП(б), консультантом историко-револю-
ционного отдела газеты «Правда». 

Несмотря на большую загруженность, 
Петр Павлович принял участие в проекте 
Горького. Этапы его работы прослеживаются 
по документам, хранящимся в Государствен-
ном архиве Российской Федерации. В одном 
из них, озаглавленном «Книги по “Истории 
заводов”, выходящие в 1932 году», сказано, 
что центральная редакционная комиссия 
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истории Надеждинского завода состоит из 
четырех человек: Т.С. Кривов (главный ре-
дактор), Л.Л. Авербах, Л.Н. Сейфулина, 
П.П. Парадизов, что заводским редактором 
является Крайнов, шефствующим органом 
— газета «Уральский рабочий» [18]. Других 
документов, свидетельствующих об участии 
П.П. Парадизова в работе над историей На-
деждинского завода, мы в архиве не обнару-
жили. Однако удалось найти несколько доку-
ментов, рассказывающих об участии историка 
в создании «Истории Трехгорной мануфак-
туры». В первом из них — «Списке писателей 
и историков, прикрепленных редакцией 
“Истории заводов” к московским заводам» — 
сказано, что «Историю Трехгорной мануфак-
туры» месте с писательницей А.А. Караваевой 
будут составлять историки: О.Н. Чаадаева, 
П.П. Парадизов, М.К. Рожкова, В.З. Зельцер, 
Д.В. Антошкин, С.М. Лапицкая [19]. 

Следующий документ — «Список заво-
дов, история которых должна быть написана 
в 1932 г.». В нем указано, что Центральная 
редакционная комиссия «Истории Трехгор-
ной мануфактуры» состоит из пяти человек: 
А. Гусев (главный редактор), О.Н. Чаадаева, 
П.П. Парадизов, А.А. Караваева, Рыльский 
(редактор «Легкой индустрии»). Заводским 
редактором является Соловьёв (культпроп), 
шефствующим органом — газета «Легкая ин-
дустрия» [20]. В архиве сохранилось еще три 
документа с названием «Список заводов, исто-
рия которых должна быть написана в 1932 г.». 
Все Списки не имеют даты. В первом Списке 
рядом с фамилией А. Гусева вписана еще 
одна — Седят, фамилия Рыльский зачерк-
нута и вместо нее вписана другая — Кузьмин 
[21]. Во втором Списке зачеркнуты фамилии 
Рыльский и Соловьев, к членам комиссии 
добавлен З.Я. Литвин-Седой [22]. В третьем 
Списке указаны сроки сдачи рукописи «Ис-
тории Трехгорной мануфактуры». Для пер-
вого тома монографии — 1 января 1932 г. Для 
второго тома — 1 марта того же года [23]. 

В архиве сохранилась машинописная 
записка «О состоянии работы по истории 
заводов на отдельных предприятиях. Пред-
приятия первой очереди (1932 г. издания)». 
В ней сказано: 

«В авторскую группу по истории Трех-
горки входят: т.т. Парадизов, Зельцер, Ан-
тошкин, Марголина, Шелехов, Лапицкая. 

Закончен сбор материалов по истории 
фабрики до 1917 г. по следующим вопросам: 
производство, рынок, социальный состав 
рабочих, зарплата, быт рабочих. Проработан 
материал по истории парторганизации до 
реконструктивного периода, история рево-
люционного движения — по Октябрь, сде-
лана работа по истории 1905 года. Вышла 
монография “Женщина на социалистиче-
ской стройке”. Проведены ряд массовых 
мероприятий (массовая экскурсия на те ме-
ста, где до 1917 г. собирались революцион-
ные рабочие фабрики)». Ниже карандашом 
приписано: «Срок сдачи книги 1 ноября». 
На полях сделана помета: «Плохо со 2-м то-
мом, разработан не весь материал и нахо-
дится в состоянии, которое требует много 
работы» [24]. 

В мае 1933 г. Горький прочитал руко-
пись первого тома и высказал свое мнение о 
ней: «Читана ли эта рукопись рабочим 
“Трехгорки” и — вообще принимали ли они 
участие в работе по истории их фабрики? 
Но, если принимали и даже одобрили руко-
пись Зельцера, Парадизова, Рожковой — 
все-таки эта работа не очень удачна и требу-
ет значительных исправлений» [25, с. 214]. 
Том был доработан. О нем в «Календаре по-
ступления рукописей» сказано: «Получена 
20 января (вероятно, 1934 г. — примеч. авто-
ра). Находится на редактировании» [26]. 

Отвечал за ход авторской и редактор-
ской работы, за выпуск монографии в свет 
А.Н. Тихонов. Эта обязанность на него была 
возложена Распоряжением № 2 от 9 января 
1934 г. по секретариату Главной редакции 
«Истории фабрик и заводов», подписал до-
кумент ответственный секретарь Главной 
редакции Я.И. Грузинский [27]. 

31 декабря 1934 г. редакция «Истории 
фабрик и заводов» послала В.В. Иванову ру-
копись первого тома «Истории Трехгорной 
мануфактуры». В «Описи посылаемого мате-
риала Вс. Иванову» указаны авторы моногра-
фии. Их осталось только двое: В.З. Зельцер 
и П.П. Парадизов [3]. Петр Павлович к этому 



времени значительную часть этой своей ра-
боты опубликовал. 

Отметим, в марте 1934 г. изменилось функ-
циональное назначение сборников «История 
заводов», после того как за подписью секретаря 
их редакции Н.Г. Шушканова вышло Распоря-
жение № 18: 

«По предложению т. М. Горького сбор-
ник “История заводов” превратить в бюлле-
тень информационного и методического ха-
рактера, рассчитанный на систематическую 
помощь авторам “Истории заводов” и их ак-
тивное участие в бюллетене. Для своевре-
менного и полного обеспечения авторских 
коллективов бюллетень распространять сре-
ди авторов бесплатно по утвержденному 
списку. Остальная часть тиража распростра-
няется через Книгоцентр. 

Редакционная коллегия упраздняется. 
Редактором бюллетеня является тов. М. Горь-
кий» [28]. 

11 декабря 1934 г. ведущий журналист Да-
вид Заславский поместил в «Правде» статью 
«Москва старая и новая», в которой говори-
лось: «Предпринятая по почину А.М. Горь-
кого “История заводов” уже подняла вековые 
пласты старой Москвы… В “Истории проле-
тариата СССР”, в сборниках “Истории заво-
дов”, в книге “16 заводов” — на основе раз-
работанных архивных материалов (т. М. Рож-
кова), на основе воспоминаний старых рабо-
чих — напечатаны яркие, содержательные 
очерки о старой “Трехгорке”. Они восста-
навливают угол старой Москвы в подлинном 
ее виде, не приукрашенной, не сусальной, 
заполненной и картинами горькой жизни 
трудового люда среди грязи и вони, и кар-
тинами героической борьбы московских ра-
бочих за власть в своей стране, в своем го-
роде. В этой области работает ряд исследо-
вателей (тт. Зельцер, Антошкин, Горожан-
кина) и надо в особенности отметить работы 
т. П. Парадизова». Первый том «Истории 
Трехгорной мануфактуры» уже находился 
в типографии, однако в свет он не вышел — 
из-за того, что в ночь со 2 на 3 февраля 1935 г. 
П.П. Парадизова арестовали. Судьбу его, как 
уже было сказано выше, решило Особое со-
вещание при НКВД. 

Приведем текст письма Парадизова 
жене в период отбывания срока заключения 
в Челябинском политизоляторе. Оттуда 31 мая 
1935 г. он написал:  

«Ну, здравствуй, родная Катя! 
Вот я уж и прибыл в Челябинск. Прибыл 

ввечеру 29 мая. <…> Обо мне право же не стоит 
тревожиться, здоров и есть все необходимое 
для поддержания растительного существова-
ния: и сухой кров, и одежда, и еда, и прогулка 
(целых три часа в день).  

Рассмотрел все, что Ты собрала мне в мой 
нежданно дальний и долгий путь: за все я, ко-
нечно, благодарю. Знаешь, родная, не столько 
материальная полезность вещей важна (хотя 
и она архи важна), сколько те чувства, с кото-
рыми все эти мелочи жизненных удобств под-
бирались. <…> 

Здесь разрешены газеты, журналы и даже 
книги... Пока ничего из книг мне не надо — 
некоторое время я еще не буду способен 
к серьезному интеллектуальному труду, а там 
посмотрим. Кстати, я слыхал, что в издатель-
стве “Academia” вышел Достоевский с моей 
вступительной статьей. Издательство обя-
зано выдать мне два экземпляра книги. Так 
Ты получи их <...> Достань также два экзем-
пляра “Лит. наследства” Пушкинской 
книжки. Они же должны дать. Ведь все-таки 
я до последнего времени был Зам. отв. ре-
дактора этого журнала и немало возился с 
ним. “Лит. наследство” сохрани у себя. <...> 

“История Трехгорной мануфактуры” 
т. 1-й, о выходе которого в “скором времени” 
дважды сообщалось в свое время в “Правде”, 
теперь, конечно, едва ли увидит свет. А право 
жаль: сняли бы мою фамилию из состава авторов 
и редакторов — и можно было бы выпустить эту 
уже сверстанную книгу. Тем более, что принад-
лежащие мне там 6 печ. листов были уже ранее 
напечатаны в исторических журналах по частям 
и заслужили, быть может, даже несколько неуме-
ренную похвалу в “Правде” от 11/ХII-34 г. 
(в фельетоне, кажется, Заславского). Ты знаешь, 
я не честолюбив и не корыстолюбив (да и должны 
мне в “Истории заводов” гроши), и если сожалею 
о невыходе этой книги, то потому, что она была 
бы небесполезным делом в деле создания исто-
рии Пролетариата нашей страны. <…> 
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Собравшиеся у меня за годы копии ар-
хивных материалов по ХVIII и ХIХ в. очень 
прошу сохранить. Ибо, повторяю, не могу 
верить, что я навсегда кончен для дела пар-
тии и науки. 

Жить оставайся, конечно, в Москве — 
в этом городе у Тебя и комнатушка и работу 
достать все-таки легче, чем где бы то ни 
было; в нем, наконец, мы встретились» (цит. 
по: [29, с. 239—241]).  

Но прожить в Москве Екатерине Викто-
ровне пришлось не долго. В конце октября 
1936 г. прервалась переписка с мужем, из-за 
того, что в отношении П.П. Парадизова было 
возбуждено новое уголовное дело. В 1937-м 
начались обыски. Затем последовала вы-
сылка из столицы. Жена историка вспоми-
нала: «Измученная обысками, я как-то без-
различно отнеслась к объявленной мне 
высылке из Москвы. Не помню, сколько 
дней было дано на сборы. Помню лишь, что 
выдали подъемные — слишком мизерную 
сумму, чтобы броситься в неизвестность, 
в далекие оренбургские степи… В мили-
ции у меня отобрали паспорт и выдали би-
лет до Бугуруслана. Из Москвы отправлялся 
целый состав — в большинстве своем жен-
щины и дети… В Бугуруслан прибыли позд-
ней ночью. Маленький полустанок — и ни 
одной души. Пассажиры, вышедшие из это-
го поезда, были я, Марта и Наташа (дочери 
историка. — примеч. автора). Утром мне дали 
подписать бумагу о том, что я буду проживать 
здесь до особого распоряжения и обязана раз 
в неделю отмечаться в отделении НКВД. 
Я отмечалась там 468 раз» (цит. по: [29, с. 250]). 
Как ни старалась Е.В. Парадизова, она так и 
не смогла выяснить судьбу мужа и узнать 
точную дату его гибели. Ей выдали свиде-
тельство о смерти П.П. Парадизова, в кото-
ром было сказано, что он умер 30 октября 
1940 г. (в действительности историка рас-
стреляли 20 июня 1937 г.). Последние годы 
Екатерина Викторовна вместе с дочерями 
проживала в Киеве. 

Теперь перейдем к биографии Влади-
мира Зельмановича Зельцера. Он родился 
4(17) августа 1905 г. в городе Вознесенске 
Херсонской губернии в семье управляющего 

заводом. Окончил Николаевское коммер-
ческое училище, затем, в 1920—1921 гг., 
обучался в Николаевской профтехшколе. 
В 1921 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В 1922—
1925 гг. преподавал историю и экономику 
в Николаевской совпартшколе. С мая 1925 
по февраль 1926 г. — научный сотрудник и член 
бюро Николаевского отделения Истпарта, 
одновременно заместитель заведующего по-
литическим просветотделом Николаевского 
окружкома ЛКСМУ. С февраля 1926 по сен-
тябрь 1929 г. — аспирант Института истории 
РАНИОН. С сентября 1926 г. преподавал ис-
торию ВКП(б) и ленинизм студентам этно-
графического факультета 1-го МГУ, а также 
историю России — в Рабочем университете 
при 2-м МГУ, в Политпросветинституте 
и в Вечернем педагогическом институте при 
Академии коммунистического воспитания 
имени Н.К. Крупской. В 1929—1931 гг. — до-
цент и заведующий кафедрой истории СССР 
Нижегородского педагогического института.  

19 июня 1929 г. по запросу нижегород-
ского вуза В.И. Невский дал следующую ха-
рактеристику своему ученику: «Т. Зельцера 
знаю хорошо. Т. Зельцер работал у меня в се-
минаре и в секции русской истории. Работа, 
которую ведет по совершенно необследован-
ным материалам архива т. Зельцер (исследо-
вание по истории фабрики ХIХ в.), отмечена 
большой тщательностью, большим критиче-
ским чутьем и правильной марксистской ме-
тодологией. Но этот официальный отзыв не 
может дать полного представления о талант-
ливости, вдумчивости и обширной начитан-
ности, отличающих т. Зельцера как исследо-
вателя. Диссертация написана т. Зельцером 
тоже очень удачно и обнаруживает в т. Зельцере 
вкус тонкого исследователя марксиста» (цит. 
по: [15, с. 185—186]).  

С 1932 г Зельцер опять в Москве, препо-
дает в МГУ, работает старшим научным со-
трудником Института истории Коммунисти-
ческой академии и редактором-консультантом 
издательства «История фабрик и заводов». 

Печататься В.З. Зельцер начал рано. 
А.Н. Артизов пишет, что  первую книгу «Ре-
волюционное движение в Николаеве» Зель-
цер издал в 1925 г. [14, с. 41]. Затем Зельцер 



опубликовал исторический очерк «Христи-
анский социализм на Западе» (М.: Безбож-
ник, 1930) и, совместно с А.И. Гайсиновичем, 
исследование «Дореформенная экономика: 
Формирование промышленного капитализма 
и подготовка реформ» (Харьков: Пролетарий, 
1930). Перечислим его статьи: «К вопросу о 
монографическом изучении промышленных 
предприятий. (Из опыта работы)» (История 
пролетариата СССР. М., 1930. Сб. 1), «Маркс 
и Энгельс о капитализме и пролетариате в 
России» (История заводов. М., 1933. Вып. 6), 
«Научные проблемы истории заводов» (Рабо-
чие пишут историю заводов: Сб. статей. М., 
1933), «Научные проблемы истории фабрик 
и заводов» (Проблемы марксизма. 1933. № 3), 
«Литература по “Истории заводов”: Библио-
графический обзор» (История пролетариата 
СССР. М., 1934. Сб. 2), «Москва ХIХ–ХХ вв.» 
(Борьба классов. 1934. № 7/8), «Промышлен-
ная революция в России» (Борьба классов. 
1934. № 9). 

Помимо написания монографии по ис-
тории Трехгорной мануфактуры и участия в 
подготовке к печати монографии о фабрике 
«Красный перекоп», В.З. Зельцер должен 
был для издательства «История фабрик и за-
водов» организовать составление сборника 
«История рабочего класса и промышленности 
России и СССР». Планировалось включить 
в сборник выдержки из работ В.И. Ленина, 
И.В. Сталина и другие, раскрывающие дан-
ную тему. 10 апреля 1934 г. Горький писал 
А.И. Стецкому: 

«На заседании Главной редакции 16-го 
августа 1932 г. шла речь о необходимости 
создания книги, которую мы условно назва-
ли “История рабочего класса и промышлен-
ности России и СССР” — в выдержках из 
работ Ленина, Сталина и др. (так называе-
мый “однотомник”). О необходимости из-
дания такого сборника говорил тов. Кагано-
вич, предлагая сделать его в самом срочном 
порядке и издать как введение к серии книг 
по истории отдельных заводов. Предреша-
лось, что эта книга должна быть сделана в 
полгода. К сожалению, эта книга нами не 
сделана до сих пор, хотя прошло уже более 
полутора лет. 

Работал над нею историк тов. Зельцер 
и группа привлеченных им работников. Тов. 
Зельцеру секретариатом были созданы все 
необходимые условия, однако он проявил 
нетерпимое безответственное отношение 
к серьезнейшему заданию. Ему секретариа-
том дан последний срок сдачи однотомника 
— 15 мая» [30]. 

В назначенный срок Зельцер не уложился. 
Наступил 1935 г. Как уже было сказано 
выше, 2 февраля арестовали П.И. Анатоль-
ева и П.П. Парадизова. Через две недели в из-
дательстве «История фабрик и заводов» вышло 
подписанное секретарем редакции Н.Г. Шуш-
кановым Распоряжение № 78: «Редактора-
консультанта Зельцера В.З. освободить от ра-
боты с 16 февраля 1935 г.» [17]. Затем партийная 
организация рассмотрела персональное дело 
историка. А.Н. Артизов пишет: «После ареста 
Анатольева и Парадизова Зельцер 19 февраля 
1935 г. был исключен из партии. На партсобра-
нии в Институте истории, обсуждавшем его 
персональное дело, он мужественно защищал 
друзей. Сейчас действует принцип: лучше по-
садить десять невиновных, чем пропустить од-
ного виновного, заявил Зельцер. “Неизвестно, 
какая вина инкриминируется Анатольеву 
и Парадизову”. Вскоре, однако, обвинение 
было предъявлено самому Зельцеру» [12, с. 41]. 
Историка арестовали 5 марта. Через два ме-
сяца, 9 мая, Особое совещание при НКВД 
СССР приговорило его к трем годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. Наказание В.З. Зель-
цер отбывал на прииске «Таежный» «Севво-
стлага». По второму делу 10 сентября 1937 г. 
историка приговорили к высшей мере нака-
зания. Приговор был приведен в исполнение 
8 октября 1937 г. в Магадане. 

Издательство «История фабрик и заво-
дов» выпустило немало книг, содержащих 
важные для России исторические факты. Их 
было бы еще больше, если бы редакторов, 
учеников В.И. Невского, не постигла траги-
ческая участь. 
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В первой четверти XVIII в. в России по-
является новая элитарная прослойка с новы-
ми взглядами на служебную деятельность, 
с иными обычаями, представлениями, резко 
контрастирующая с элитой XVII в. Социаль-
ные реформы Петра I и взаимодействие с за-
падной цивилизацией явились для русского 
дворянина своеобразным ментальным взры-
вом (изменением традиционных форм со-
знания), который привел к существенным 
переменам в  образе жизни.  

В сознании дворянина Петровской эпо-
хи уживались представления о двух Россиях 
— старой и новой, — поскольку он не мог 
сразу отказаться от традиционных устоев 
жизни, унаследованных от предшествую-
щих поколений. Дворянину было важно 

исправно нести службу государю. Поэтому 
многие продолжали служить не Отечеству, 
а лично Царю, по старинке, называли себя 
царскими холопами: «…пожалуйте меня хо-
лопа своего…» (РГАДА, Ф. 210. Оп. 9. Ед. хр. 
719. Л. 228).  Сложно было большинству 
дворян отказаться от традиционных прин-
ципов службы. Известен случай местниче-
ства между тремя «царедворцами», назна-
ченными в юстиц-коллегию, что привело 
к изданию Петром I (4 апреля 1719 г.) указа «О 
пресечении местничества и о порядке старшин-
ства коллежских членов» [15, Т. V. № 3384]. 

В обществе конца XVII — первой четвер-
ти XVIII вв.  религия доминировала  и в  об-
щественной и в личной сферах жизни. В со-
знании дворянина первой четверти XVIII в. 
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представление о Царе тесно связывалось 
с Богом. Немалую роль в этом сыграло осо-
бое положение служилого сословия в Рос-
сии,  тесно связанное с политикой монарха. 
С точки зрения дворянина Царь — ставлен-
ник Бога на Земле. Он должен управлять на-
родом, руководствуясь божественными зако-
нами. Об этом откровенно свидетельствуют 
эпистолярные источники. В письмах дворян 
Петру I постоянно ставятся рядом слова 
«царь» и «Бог» (РГАДА. Ф. 9. Оп. 3. Отд. 2. 
Ед. хр. 21. Ч. 2. Л. 1—12).  «Милостию Божию 
и счастьем Вашего царского величества» — 
эта фраза неоднократно употребляется в об-
ращении к государю разных людей (РГАДА. 
Ф. 9. Оп. 3. Отд. 2. Ед. хр. 21. Ч. 2. Л. 87). В среде 
дворян преобладают патриархальные стерео-
типы мышления. Поэтому для высшего со-
словия не закон является гарантом справедли-
вости, а государь. Подобные представления, 
присущие и дворянству в первой четверти 
XVIII в., объясняются влиянием древнего вот-
чинного порядка, в соответствии с которым 
дворянин служит лично Царю и получает в ка-
честве оплаты поместье.  

Если рассматривать переписку различ-
ных лиц с Петром I, довольно часто можно 
встретить такие обращения к царю: «При-
лежно служу, Вашему царскому Величеству 
и храбрые ваши дела прославляю» (РГАДА, 
Ф. 9. Оп. 3. Отд. 2. Ед. хр. 21. Ч. 2. Л. 78). Это 
свидетельствует об относительно невысо-
ком уровне правосознания дворян и об их 
особом отношении к закону в России, ха-
рактерном в целом для русского менталите-
та. Даже строжайшие меры (штрафы, битие 
кнутом, арест и т.д.), предпринятые Петром I, 
не всегда и не на всех действовали. Однако 
подобные меры не вызывали удивления дво-
рян, поскольку «справедливость» и «закон» 
в их представлении — далеко не синонимич-
ные понятия. Не государство с их точки зре-
ния являлось символом справедливости, 
а Царь, который в сознании народа воспри-
нимался как верный исполнитель воли Бога 
на Земле. Если Царь делает что-то несовме-
стимое с представлениями о божественной 
воле, значит, народ провинился и заслужи-
вает этого. Такая своеобразная логика мыш-

ления отразилась в полной мере в русском 
праве, отличном от западноевропейского, 
где право диктовало мораль и определялось 
этикой. 

В первой четверти XVIII в. европеиза-
ция государственных институтов на уровне 
мировоззренческом изменяла обществен-
ные представления и стереотипы русского 
дворянства. Причем «сперва возникло но-
вое Российское государство, по существу, 
совершенно не зависимое от старой карти-
ны мира. И лишь позднее начался процесс 
введения образа этого нового государства в 
национальную картину мира» [7, с. 210].   
Политическая стратегия распространялась не 
только на государственный заказ — заимство-
вание западноевропейских моделей управ-
ления, но и на трансформацию традиционной 
картины мира русского общества, а именно  
на формирование светских элементов в ее 
структуре.  

В первой четверти XVIII в. в понятии 
«дворянин» появилось нечто новое, отли-
чающееся его от царского служилого чело-
века по отечеству.  Политика Петра I в сфере 
государственной службы коренным образом 
изменила не только прежнее бытие и внеш-
ний облик дворянина, но и его мировоззре-
ние. Именно поэтому явление можно счи-
тать закономерным. Даже именоваться 
дворяне стали по-иному с 1712 г. — шляхет-
ством [15, Т. IV. № 2467]. Польское немец-
кое слово было выбрано вследствие при-
страстия Петра I к иностранным терминам, 
соответствие терминологии определялось 
тем, что словом «дворянин» обозначался ра-
нее сравнительно невысокий чин. Вместе 
с новым наименованием (шляхетство) на-
чинает формироваться и новое понятие 
«дворянское достоинство», общее для всех 
членов сословия. Дворянское достоинство  
передается по наследству, является прису-
щим дворянину с момента рождения. Петр I 
устанавливает в качестве пожалования за вы-
слугу потомственное дворянство. Вместе 
с тем он утверждает понятие не дворянской, 
но чиновной служилой чести и отдает ей пре-
имущество и перед дворянской честью, и пе-
ред знатностью. «Сказать всему шляхетству, 



— объявляет Петр I в собственноручном 
именном указе, данном Сенату 16 января 
1712 года, — чтобы каждый дворянин во 
всяких случаях какой бы фамилии не был, 
почесть и первое место давал каждому обер-
офицеру, и службу почитать и писаться ток-
мо офицерам, а шляхетству, которые не 
в офицерах, только то писать, куда разве по-
сланы будут, а ежели кто против сего не поч-
тит офицера, положить штраф, треть его жа-
лованья» [15, Т. IV. № 2467].  

Идея достоинства дворянина вызревала 
в России не одно десятилетие. По сравне-
нию с другими сословиями дворянство на-
ходилось в привилегированном положении. 
Выходец из знатной и древней фамилии, 
дворянин понимал, что его должность ни-
когда не будет ниже должности  отца, а мо-
жет быть только выше. Такое положение ве-
щей устраивало высшее сословие. 

Всего труднее, казалось, было уничто-
жить мечту дворянства о преимуществах 
рождения и предрассудок, что позорно на-
ходиться под начальством человека низшего 
происхождения. Петр I собрал 50 человек из 
молодых дворян, которые воспитывались по 
старинному обычаю, и назвал их потешны-
ми. Он велел их одеть и упражнять в воен-
ном деле по европейскому образцу и, более 
того,  объявил, что сам он не имеет никакого 
преимущества пред другими, а подобно 
своим товарищам с ружья, даже с барабана, 
будет выслуживаться постепенно. Для этой 
цели он  передал самодержавную власть 
князю Ромодановскому, который должен 
был повышать Петра в чины наравне с дру-
гими солдатами, по его заслугам и без ма-
лейшего потворства. «Так, пока жив был вы-
шеупомянутый князь, именно до 1718 г., 
Петр разыгрывал такую комедию, что полу-
чил от него повышение в генералы и адми-
ралы, которые должности ему угодно было 
возложить на себя. Это объявление имело то 
действие, что дворяне из самых знатных фа-
милий, хотя и не покидая предрассудка о до-
стоинстве своего происхождения, сохранив 
его даже, оставались с ним на службе и сты-
дились заявлять такие притязания, которые 
могли показать, будто бы они думают быть 

лучше их государя. Поэтому, впоследствии 
никто больше и не отваживался говорить о 
преимуществах своего рождения. Петр I 
упорно отдает решительное  предпочтение 
службе перед знатностью» [17, с. 336]. 

Дворянство болезненно относится к тому, 
что заслуги всего рода и знатность отходят на 
второй план. Петр I требует от дворянства 
(особенно от знатного) должного исполне-
ния служебных обязанностей — уже не перед 
государем, а на пользу всему Отечеству, 
активно внушает дворянину, что он должен 
служить государю во имя общего блага. 
Настойчиво твердя  в указах о государствен-
ном интересе как высшей и безусловной нор-
ме государственного порядка, он даже себя, 
государя, ставит в подчиненное отношение 
к государству как верховному носителю пра-
ва и блюстителю общего блага. Свою дея-
тельность Петр I понимает как службу госу-
дарству, Отечеству. В результате некоторые 
дворяне, наиболее восприимчивые к новому,  
оценили эту идею. Особенностью Петров-
ской эпохи является тот факт, что принцип 
годности службе постепенно приобретает 
первостепенную важность для этих дворян 
и даже преимущество перед принадлеж-
ностью роду.  

Воинская повинность становится тяже-
лой ношей, ломая привычные устои жизни 
дворянского сословия. Так, к началу Север-
ной войны служилый характер поместья 
был уже не более чем фикцией. По образно-
му выражению И.Т. Посошкова, дворянство 
хотело «великому государю служить, а сабли 
б из ножен не вынимать» [12, с. 268]. Заста-
вить дворянина навсегда надеть военный 
мундир можно было только с помощью ис-
пользования разных форм давления: сило-
вых приемов, моральных и материальных 
стимулов, правовых санкций. Это «аккорд-
ное» воздействие включало указ о единона-
следии 1714 г. и разрешение приобретать не-
движимость по истечении определенного 
стажа общественно-полезной деятельности, 
что изменяло отношение молодых дворян 
к государственной службе [6, с. 35].  

Ужесточение норм дворянской службы 
имело несколько направлений. Во-первых, 
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снижался призывной возраст до 15 лет, даже 
до 13—14 лет [2, с. 68]. Князь Яков Петрович 
Шаховской повествует: «Как достиг я 14 лет 
возраста моего, то представили меня в служ-
бу лейб-гвардии в Семеновский полк, в оном 
полку быв по нескольку времени солдатом»  
[6, с. 37].  

Во-вторых, исполнение воинского дол-
га заменялось постоянной службой. Ранее, 
в мирное время, дворянин мог  управлять 
крестьянами в поместье — теперь он должен на-
ходиться в казарме. Следовательно, XVIII век 
коренным образом изменил условия про-
хождения дворянской службы. По сравне-
нию с XVII в. свобода дворян резко 
ограничивается. Шляхетство освобождается 
от поместной полковой службы, относив-
шейся к дворянам и детях боярских москов-
ского времени. Но дворяне при Петре I 
остаются такими же, как эти последние, слу-
жилыми людьми, обязанными государству 
пожизненной службой. Об этом свидетель-
ствует дворянин А.Т. Болотов в своих «За-
писках»: «По кончине отца своего продол-
жал отец мой военную службу. Брат его 
последовал ему в том же, да инако в тогдаш-
ние времена было и не можно, ибо все дворя-
не должны были служить» [5, с. 32]. Даже ста-
рость и увечье не всегда освобождали от 
повинности. Из челобитной Ф.Н. Маслаева 
от января 1721 г. об увольнении со службы: 
«Всемилостивейший государь, прошу Ва-
шего величества, да повелит державство 
Ваше меня, ниже имянованного, за старость 
мою и за долголетнюю работу от своих  госу-
даревых дел уволить» (РГАДА, Ф. 9. Отд. 2. 
Кн. 5. Л. 212).  

В-третьих, максимально полная моби-
лизация на службу угрожала экономиче-
ским основам существования дворянства. 
Дворяне, занимаясь военной подготов-
кой, редко навещали родных. При Петре 
дворяне не бывали в отпуске по несколько 
лет, ограничиваясь скудными вестями из 
дому о ведении хозяйства. Именно в такой 
ситуации, например, оказался Б.И. Куракин: 
«Занятый государевою службою и притом 
многие годы, неся эту службу за рубежом 
отечества, князь Борис Иванович мало 

ведал свои земли на Хопре и Сердобе» 
[8, с. 238].  

Дворяне по инициативе Петра I начина-
ли службу с низших чинов, что ставило их на 
одну ступень с бывшими холопами и кре-
постными. На протяжении всех войн Пет-
ровской эпохи в тонус активность дворян 
приводили царские распоряжения, звучав-
шие как грозный окрик для балованных чад 
знатных родителей. Так, в 1714 г. государь 
строго-настрого указал, чтобы дети дворян 
и офицеров, не служивших солдатами в гвар-
дии, «ни в какой офицерский чин не до-
пускались», а также чтобы «чрез чин никого 
не жаловать, но порядком чин от чину воз-
водить» [14, с. 43]. Та же установка, облечен-
ная в форму закона, повторялась и в Табеле 
о рангах (п. 8). Высказывая уважение к ари-
стократическим титулам, законодатель все 
же настаивал на абсолютном приоритете 
чина и рангов над всеми прочими знаками 
достоинства: «однако ж мы для того никому 
какого рангу дать не позволяем, пока она 
нам и Отечеству никаких заслуг не покажут, 
и за оные характера не получат» (Россий-
ское Законодательство X—XX вв. Т.4. с. 62). 

Петр I настойчиво  вводил в законода-
тельные акты мысль о том, что «высокое 
происхождение — только счастливый слу-
чай, и не сопровождаемое заслугами учиты-
вать не должно» [3, с. 184]. 

Очередным новшеством для дворянства 
стал Указ от 16 января 1721 г., в котором 
Петр I объявляет служебную заслугу, выра-
женную в чине, источником шляхетского 
(дворянского) благородства. «Все обер-офице-
ры, которые произошли не из дворянства, … 
дать патент на дворянство» [15, ст. 6. № 3869].  
Петр I настойчиво указывал на то, что «…
одно дворянское достоинство вследствие 
происхождения не дает еще ровно ника-
ких преимуществ, и что только служба 
Родине и заслуги перед ней делают чело-
века выше и знатнее» (Законодательство 
Петра I. М., 1997. с. 340).  

Если бы не Петр I, то страна бы, возмож-
но, и не узнала  выдающихся личностей из 
низших слоев общества, возведенных им во 
дворянство. Это оставивший о себе яркую 



память генерал-прокурор Сената Павел 
Иванович Ягужинский,  дипломат барон 
Петр Павлович Шафиров. Оба они не рус-
ские, происхождения довольно сомнитель-
ного. Павел Иванович Ягужинский начал 
службу денщиком Петра I. Со временем 
денщик стал капитаном гвардии, исполнял 
многие важные поручения государя: то вел 
секретные переговоры,  то искал скрывше-
гося от царского возмездия беглого русского 
дипломата. Для выполнения таких непро-
стых поручений у П.И. Ягужинского были 
все данные: аналитический ум, знание не-
скольких языков, красивая внешность, лег-
кость в общении с людьми, умение видеть 
их сильные и слабые стороны,  недюжинные 
организаторские способности.  

«Усердно радетельные» службы Петра 
Павловича Шафирова на Пруте и во время 
тяжелейшего пребывания в Турции высоко 
оценены были монархом. Большинство со-
трудников Петра достигли высокого госу-
дарственного положения именно своими 
усилиями: этому способствовали личные за-
слуги и таланты, а не аристократичность про-
исхождения. Великий канцлер граф Гаврила 
Иванович Головкин, генерал-адмирал граф 
Федор Матвеевич Апраксин, дипломаты 
Петр Андреевич Толстой, Матвеев, Иван 
Иванович Неплюев, Артемий Волынский — 
не отличались родовитостью,  их предки или 
вовсе не имели никакой политической роли 
до Петра I, или стали заметны вследствие 
личной выслуги незадолго до его правления. 
Никто из представителей школы Петра I 
не был настолько близким Царю, как князь 
Александр Данилович Меншиков. Перво-
начально Меншиков исполнял при Царе 
обязанности денщика. Преданность, усердие, 
энергия, распорядительность, умение угадать 
и исполнить желание Царя, при уме и личных 
талантах, выдвинули Меншикова в число бли-
жайших сподвижников Петра I.  Показателен 
пример возвышения и вхождения в прави-
тельственную среду и в окружение государя 
бывшего холопа Б.П. Шереметева Алексея 
Курбатова. Высочайшую милость Курбатов 
получил после того, как предложил проект о 
введении в России гербовой бумаги [4, с. 235].  

Таким образом, Россия была страной, 
где дворянство не только пополнялось 
исключительно через службу, но и продви-
жение по службе по достижении определен-
ного чина или ордена имело обязательный 
характер. Причем если дворянский статус 
«по заслугам предков» требовал утвержде-
ния Сенатом (и доказательства дворянского 
происхождения проверялись крайне при-
дирчиво), то выслуга дворянства по чину 
или ордену признавалась без особого утвер-
ждения. В свою очередь Петр I, несомненно, 
совершил смелый и по-своему даже револю-
ционный шаг в преобразовании государ-
ственной политики, предоставляя дворян-
ский титул служилым  людям  за заслуги 
перед Отечеством. 

Людей, не погруженных в российскую ре-
альность так глубоко, как подданные Петра I, 
крайне удивляла скорость освоения дворян-
ством стандартов поведения, заложенных 
в чиновной субординации и в уставах. Уже 
в 1709 г. датский посланник Ю. Юль засви-
детельствовал глубокое проникновение на-
чал чинопочитания в строй межличностных 
отношений. По его отзыву, офицеры про-
являют подобострастное почтение к генера-
лам, «в руках которых находится вся их 
карьера», а именно: они падают перед генера-
лами ниц на землю, прислуживают им за сто-
лом, наподобие лакеев. Иностранцы связы-
вали этот феномен с личным примером Царя, 
который последовательно прошел все ступе-
ни военно-морской карьеры, дослужил-
ся в 1710 г. до звания шаутбенахта (получил 
чин, соответствующий контр-адмиралу). 

Родовое дворянство, помещенное в об-
щую среду с «худородными» и в сферу дей-
ствия единых стандартов службы, было очень 
недовольно. Однако именно в этом незнако-
мом дворянству ощущении зависти и ревно-
сти к успехам своих «подлорожденных» со-
служивцев был скрыт могучий источник 
социального преобразования. Если указы, 
каравшие дворян за уклонение от дела, обес-
печивали физическую явку в воинские части, 
то совместная служба — с простолюдинами 
— пробуждала в каждом дворянине начала 
конкуренции и карьеризма, которые ранее 
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пребывали в неактивном состоянии вслед-
ствие закоренелой местнической традиции. 
Ведя коварную игру с привилегиями старин-
ного шляхетства, петровская политика ставила 
дворян перед необходимостью подтверждать 
нелегкими трудами свое первенствующее по-
ложение среди остальных сословных групп. 
«Острота ситуации заключалась в том, что со-
стязательная борьба требовала от дворянства, 
переступая через свое естество, перенимать те 
качества, которые обусловливали высокую 
конкурентоспособность армейских выдви-
женцев из социальных низов: отвязанную 
смелость вчерашнего подранка, стойкое пере-
несение невзгод, быструю практическую 
обучаемость, мощный посыл к ускоренному 
движению вверх по лестнице чинов» [6, с. 40].  

Тонкий расчет, заложенный в петров-
ской программе подготовки и переподготов-
ки кадров, видели и понимали некоторые 
из наиболее проницательных политических 
«обозревателей». Дипломатический агент ав-
стрийского двора О.А. Плейер в 1710 г. доно-
сил своему государю о чудодейственном 
средстве, изобретенном русским Царем для 
максимизации отдачи от своих военнослужа-
щих. По его словам, наказывая нерадивых 
и публично вознаграждая храбрых и добро-
совестных, «он внушал большинству русских 
господ самолюбие и соревнование, да сделал 
еще то, что когда они теперь беседуют, пьют 
и курят табак, то больше уже не ведут таких 
гнусных и “похабных” разговоров, а расска-
зывают о том и другом сражении, об оказан-
ных тем или другим лицом хороших и дурных 
поступках» [11, с. 398]. 

Еще одно петровское нововведение — 
превращение статской службы в разновид-
ность дворянской службы, с обязательным 
ее исполнением для тех, кто избирает для 
себя статское (гражданское) поприще. Она 
не считалась среди дворянства почетной, 
и относились к ней как к временному поруче-
нию. Но при Петре I «дела и посылки» превра-
щаются в «гражданскую службу». Со времени 
действия «Генерального регламента» и «Табе-
ля о рангах» статская служба получает пол-
ные права гражданства — и дворянин делает-
ся чиновником. Зная традиционный взгляд 

дворянства на канцелярскую службу, законо-
датель предписывает «не ставить в укоризну» 
прохождение ее знатными и шляхетскими фа-
милиями (РГАДА, Ф.210. Ед. хр. 651. Л. 149).  

В связи с реформаторской деятель-
ностью Петра I у дворянства появляется но-
вая обязанность — обучение.  

Новое устройство, новые способы и прие-
мы службы разрушили прежние местные кор-
поративные организации дворянства. Преж-
нее столичное дворянство, оторванное от 
провинциальных дворянских миров, само 
сомкнулось в местный московский столич-
ный дворянский мир. Эта перемена была, мо-
жет быть, самой важной для судьбы России 
как государства. Разносословные регулярные 
полки армии Петра I  не имели никакой кор-
поративной связи с местными мирами, так 
как состояли из лиц, набранных вразброд, 
отовсюду. Рязанский рекрут надолго, обык-
новенно навсегда, оторванный от своей Пех-
лецкой или Зимаровской родины, забывал 
в себе рязанца и помнил только, что он драгун 
полка полковника Фамендина: казарма гасила 
чувство землячества. То же случилось и с гвар-
дией. Дворяне были распределены в гвардей-
ские полки Преображенский и Семеновский, 
перенесенные затем на Невское болото. Там 
гвардейцы стали забывать в себе москвичей. 
Но нарушив во многом прежнюю корпора-
тивную объединенность дворянства по ме-
стам, реформы Петра I дали дворянам нечто 
большее: осознание их всероссийского еди-
нения. В списках герольдмейстера значилось 
все дворянство России, на смотры съезжа-
лись дворяне со всех окраин российской им-
перии. На смотрах объединенность сословия 
обнаруживалась в разговорах дворян на темы 
их общих интересов и нужд. Таким путем соз-
давалось, взамен частных местных группиро-
вок, объединенное общим сознанием всерос-
сийское дворянство, как первенствующее 
сословие.  

Представитель «ученой дружины» Гаври-
ил Федорович Бужинский в своем «Похваль-
ном слове», произнесенном 30 мая 1723 г., 
противопоставляя старую и новую Россию, 
оценивал значение петровских реформ сле-
дующим образом: «Равно есть просвещению 



Владимерову просвещение от тми прежняго 
забвения произвести ко свету всякия славы, 
от поношения во удивление, от слабости 
к таковой ныне полученной силе, к таковым 
преславным победам». Петровское преобра-
зование в России осмысляется как второе 
крещение Руси, а Петр, соответственно, как 
второй Владимир —  креститель.  

Истинным приверженцем петровских 
преобразований можно назвать Ивана Ива-
новича Неплюева. С неприкрытым раздра-
жением отзывается Неплюев о молодых 
дворянах, которые не учились, не ездили 
за границу, а теперь претендуют на лучшие 
места в государстве. Неплюев пишет о тех, 
кто как и он, будучи отлученным от Отече-
ства, подвергался насмешкам и ругатель-
ствам «по европейскому обычаю, в нас при-
меченному», и нуждался в высочайшей 
защите. В сознании Неплюева создается схе-
ма бескорыстного служаки. Неплюев под-
черкивает в себе бескорыстие, противопо-
ставляя его жадности других вельмож. Так, 
перед отъездом на новую должность, «при-
шед к генерал-адмиралу (Ф. М. Апраксину) 
прощаться, донес ему, что я отъезжаю, и 
просил его о неоставлении меня по заочно-
сти; он мне на сие только сказал: “Дурак!” 
Я, поклонясь его сиятельству, докладывал, 
что не знаю, чем его прогневал, а он мне на 
то отвечал, то же слово: “Дурак!” Причиной 
этой изумившей Неплюева оценки явилось 
его бескорыстие: «Для чего ты не просил го-
сударя, чтоб давать в твое отсутствие по скла-
ду твоего чина жалованье жене» [9, с. 14]. 
То, что для Неплюева — патриотическое 
бескорыстие, для его собеседника — «дура-
чество». Неплюев пишет не мемуары, а днев-
ник, и это позволяет нам видеть живые отпе-
чатки его настроения, еще не сглаженные 
примиряющим временем. Дворянин, честно 
служащий отечеству, патриот и одновремен-
но бедняк на государевом жалованье — таков 
образ, выражаемый чувствами Неплюева. 
Он-то и есть истинный «птенец гнезда 
Петрова», а Петр — его защитник и едино-
мышленник.  

Примером такого же полезного влияния 
является и жизнь Петра Андреевича Толстого. 

Петр Андреевич был единственным спод-
вижником Петра I, который начинал свою 
карьеру его противником, а заканчивал — 
верным слугой. Чтобы произошла такая ме-
таморфоза, надобно было преодолеть кос-
ность и консерватизм среды, на которую он 
вначале ориентировался. В ряды сподвиж-
ников Петра I Толстой влился в зрелые годы 
и, несмотря на возраст, с усердием стал по-
стигать новое, причем в процессе не обуче-
ния, как то делали его более молодые совре-
менники, а переучивания. Это всегда 
сложнее и труднее. Пребывание в Италии 
и в других странах послужило развитию по-
литических способностей. Французский по-
сол Кампредон назвал его «умнейшею голо-
вою в России». Несмотря на то что Толстой 
в 1682 г. поддержал царевну Софью, Петр I 
оценил его заслуги перед Отечеством, его 
удачную дипломатическую службу. Известны 
слова Петра I, сказанные как-то П. А. Толстому: 
«Голова, голова, как бы не так умна была, 
давно бы я отрубить тебя велел» [13, с. 196]. 
Толстой служил делу Петра I верно и пре-
данно и отдавал этой службе все свои недю-
жинные дарования. Вряд ли среди диплома-
тов, которыми располагал государь в самом 
начале XVIII в., можно было найти более 
подходящую кандидатуру на должность рус-
ского посла в Стамбуле, чем Петр Андреевич. 
Вряд ли, далее, кто-либо мог проявить столь-
ко настойчивости, изворотливости и гибко-
сти, сколько Толстой. Здесь важен итог его 
нелегкой службы: ему удалось предотвратить 
выступление Османской империи против 
России  именно в тот период Северной вой-
ны, когда это выступление имело для нашей 
страны наибольшую опасность. Другая, 
не менее важная, заслуга Толстого за время 
пребывания в Османской империи была свя-
зана с утверждением нового статуса посла как 
постоянного представителя России при сул-
танском дворе. В результате престиж России был 
поднят на более высокую ступень [10, с. 178]. 

Далее приведем пример соотношения 
старых и новых устоев в жизни дворянина. 
Аристократ Борис Петрович Шереметев  
был человеком другой эпохи, а именно лич-
ностью, в которой черты аристократического 
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воспитания причудливо переплелись с пред-
ставлениями, внесенными европеизацией. 
По своему мироощущению, по привычкам 
это был человек XVII в., волей судьбы забро-
шенный в бурное время петровских преобра-
зований. Он и не порвал с прошлым, и пол-
ностью не воспринял настоящее, точнее, не 
смог превозмочь себя, чтобы органически 
слиться с этим настоящим.  Можно назвать 
его олицетворением патриархального воево-
ды XVII в., с представлениями о военном ис-
кусстве, определяющим признаком которых 
являлось не умение, а число. Вместе с тем 
в Петровскую эпоху он приобрел навыки 
в создании и управлении регулярным вой-
ском, более мобильным и боеспособным, чем 
поместная конница  ХVII в. В сплаве этих 
двух различных навыков и соответствующих 
им качеств характера и формировался полко-
водец Шереметев. Петр I учитывал еще одно 
качество Бориса Петровича: он был не чужд 
восприятию западной культуры, во всяком 
случае, ее внешних проявлений.   

Все эти дворяне  своим умственным раз-
витием были обязаны новым условиям жиз-
ни, созданным Петром Алексеевичем. Таким 
был и зажиточный крестьянин подмосков-
ного села Покровского Иван Посошков, 
«хромавший раскольничьим недугом» и не-
довольный Петром I, а затем — поклонник 
и Петра I, и реформ. В своих литературных 
трудах наблюдательный и умный мужик 
не только выступал апологетом Петра I, 
но и стремился по мере сил помочь и правитель-
ству, и обществу своим практическим советом. 
Такие разные личности, как И.И. Неплюев, 
И. Посошков, П.А. Толстой, Б.П. Шереметев, 
действуя в различных сферах общества, вы-
полняли одно и то же предназначение — 
являлись хранителями новых начал обще-
ственной жизни, получивших силу в царст-
вование Петра I. Они своими трудами, реча-
ми и жизнью распространяли эти начала 
среди косной и недоверчивой массы и, увле-
кая многих за собой, были действительными 
помощниками Петра I.   

Но не все смогли принять нововведения 
первой четверти XVIII в., для некоторых 
дворян они стали серьезным испытанием. 

Были из числа дворян те, которые не меша-
ли и не оказывали явного сопротивления 
преобразователю, но и не входили в число 
его последователей и приверженцев. Если 
они что и делали нового, то исключительно по 
долгу, в соответствии с характером службы.  

Интересен пример изменений в самосо-
знании  Михаила Петровича Аврамова, 
именно тем, что здесь граница старого и но-
вого устоев проходит сквозь личность одно-
го человека и трагически ее «развывает». 
Практическая деятельность петровского 
служаки сталкивалась в нем с утопическими 
мечтаниями. Идеализируя образ старины, 
он предлагал новаторские реформы, считая 
их защитой традиции. В его проектах сме-
шивались противоречия: петровской поли-
тики в области государственной службы; 
мысль Никона о сильной, управляющей 
Церкви («Священства»), стоящей выше го-
сударственности; жажда Аввакума постра-
дать за старину и веру. Все эти противоречия 
с трудом сопоставлялись  негибким умом 
этого «птенца гнезда Петрова». Он не был 
ни врагом Петра I, ни противником его ре-
форм. Однако, несмотря на то, что  
М.П. Аврамов преклонялся перед личностью 
императора всю жизнь, он не был уверен в 
правильности Петровских государственных 
преобразований, и эта психологическая про-
блема не давала ему  покоя. 

Противником преобразований Петра I 
был его наследный сын, Алексей. Проживая 
каждый день праздно: в попойках и веселии, 
царевич не одобрял идею служения на благо 
Отечества, всячески пытался уклониться от 
службы и учения, используя для этого раз-
личные причины, чем вызывал гнев отца. 
Вокруг царевича собрались  люди нечинов-
ные (А. Кикин, Я. Игнатьев и др.), они не 
занимали государственных постов и убива-
ли время в безделье — безликая масса. Все 
они не участвовали в происходивших в стра-
не грандиозных по значению событиях, 
а выступали в роли пассивных наблюдате-
лей, причем враждебных. 

Не одобрял политику Пера I дипломат 
Авраам Павлович Веселовский. Сын неро-
довитого стольника, он получил образование 



за границей и стал видным дипломатом 
[13, с. 219]. Веселовский был причастен 
к делу царевича Алексея, поэтому не пожелал 
вернуться на Родину и до конца дней про-
живал за границей, боясь наказания. 

Среди дворянства не было единства в от-
ношении к нововведениям в сфере госу-
дарственной службы. Сторонники Петра I — 
беззаветно, не «щадя живота своего», с пол-
ной отдачей служили на благо Отечества. 
Другие представители дворянства, также сто-
ронники Петра I, одобряли лишь некоторые 
стороны его преобразовательной деятельно-
сти и упорно следовали фундаментальным 
основам московской духовной культуры. 
Службу использовали для достижения своих 
личных выгод. Однако были и противники 
преобразований Петра I, они умышленно не 
признавали новых служебных требований 
и оказывали сопротивление. 

Многие представители общества начала 
XVIII в. стремились стать приближенными 
государя Петра Алексеевича. Они делали 
все, чтобы их заметил государь. Но всегда 
ими руководило желание стать частью како-
го-либо Единства, принять законы этого 
Единства как собственные жизненные пра-
вила. Для личности человека  XVIII в., если 
можно позволить себе такое обобщение, 
характерны попытки найти свою судьбу, 
«выйти из строя», реализовать индивидуаль-
ность. Такая устремленность психологиче-
ски обосновывает многообразие поведения. 
Желание совершить неслыханное оказыва-
ется порой сильнее религиозно-этических 
стимулов: оно и толкает к героическому по-
ступку, вызывает надежду «попасть в слу-
чай» — занять первое место у престола вла-
сти, преодолев все препятствия. Достижение 
власти и государевой милости любыми спо-
собами можно видеть на примере Г.Г. Скор-
някова-Писарева. Пыточные казематы про-
двинули карьеру питомца эпохи реформ куда 
более, нежели поля сражений. Уже в 1722 г. 
Петр I возвел бомбардира на только что вве-
денный пост обер-прокурора Правитель-
ствующего Сената. Пожалованный через 
полторы недели в генерал-майоры, 47-лет-
ний Скорняков-Писарев вошел в состав 

высшего руководства Российской Империи 
[13, с. 378]. 

Таким образом, реформы первой чет-
верти XVIII в., реализуя переход от тради-
ционных принципов службы к новым, внес-
ли существенные изменения в 
самосознание дворянина.  
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Как в теоретическом, так и в практическом плане проведен анализ актуальной проблемы 
формирования патриотического сознания российской молодежи под воздействием средств мас-
совой информации. По принципу единства исторического и логического рассмотрены тенден-
ции, определяющие деятельность средств массовой информации, направленную на развитие ду-
ховно-нравственной жизни российского общества, а также специфика влияния этих тенденций 
на культурные ценности. Описаны механизмы искажения ценностной ориентации современной 
молодежи и намечены пути оптимизации в формировании идеалов. 
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The role of the media in shaping the patriotic consciousness of Russian youth:  
a socio-philosophical aspect 
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Both in theoretical and practical terms, author has carried the analysis of the urgent problem of the 
formation of the patriotic consciousness of Russian youth under the influence of the media. Based on the 
principle of historical and logical unity, the trends that determine the activities of the media aimed at the 
development of the spiritual and moral life of Russian society, as well as the specifics of the influence of 
these trends on cultural values, are considered. The mechanisms of distortion of the value orientation of 
modern youth are described and ways of optimization in the formation of ideals are outlined. 
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Научно-техническая революция второй 
половины XX века привела к бурному разви-
тию коммуникационных технологий, поз-
воляющих эффективно и быстро распро-
странять информацию. Инновации дали 
возможность институту СМИ выйти на ка-
чественно новый виток развития, создать 

мощнейшие информационные потоки, ко-
торые оказывают сегодня серьезное влия-
ние на общество. При этом стоит отметить, 
что за 20 лет XXI века было произведено 
больше информации, чем за предыдущие 
тысячелетия, и эта динамика приобретает 
лавинообразный характер [1].  
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Интенсивное развитие масс-медиа опре-
деляет две ярко выраженные тенденции в ду-
ховной жизни современного российского об-
щества. Одна из них — стремление 
различными СМИ поднять уровень патриоти-
ческого сознания, в особенности у молодежи, 
используя при этом все многообразие видов 
и жанров массовой культуры и молодежной 
субкультуры. При создании соответствующего 
этой цели материала СМИ опираются на по-
зитивный художественный образ, духовные 
и нравственные ценности в  искусстве.  

Другая тенденция достаточно зримо вы-
ражается в том, что традиционные культур-
ные ценности российского общества начи-
нают «размываться» и утрачивают свое 
аксиологическое значение. Так, еще 
Р.Г. Яновский в монографии «Патриотизм» 
отметил: «Радио, телевидение, пресса, новые 
информационные технологии уже перекры-
вают и трансформируют воздействие таких 
традиционных факторов формирования ду-
ховного мира личности, как семья, школа, 
учитель, священник, библиотеки и т. д. Они 
непрерывно усиливают свое мягкое давление 
и влияние (softpower) на психику человека, 
его образовательный и культурный потенци-
ал, личное поведение и жизненные интере-
сы» [2, с. 311]. Все это способствует, в значи-
тельной степени, преобразованию  целостной 
системы ценностей личности, подвергаю-
щейся регулярным воздействиям СМИ, в на-
бор переменчивых стереотипов. 

В современных условиях эффективность 
воздействия на  общественное сознание и сте-
пень оптимизации влияния на социальные 
процессы зависит, прежде всего, от уровня 
управления информационными потоками. 
Необходимо превращать их в действенный 
инструмент регулирования процессов форми-
рования массового сознания и духовных цен-
ностей, как в отдельных социальных группах, 
так и в обществе в целом.  

Усиление влияния информационных 
потоков в России приводит к глубинному 
изменению ценностных ориентиров лично-
сти и формирует новые тенденции развития 
культурных процессов. В таких условиях си-
стематизировать и усваивать полученный 

объем информации становится сложной 
и трудоемкой задачей, особенно для моло-
дежи. Учитывая это, средства массового 
воздействия, такие как пресса, книжные из-
дательства, радио- и телеканалы, киносту-
дии, интернет-сайты и социальные сети — 
применяют разного рода информационные 
клише, что позволяет рационализировать 
влияние на сознание индивида, на его цен-
ностные ориентиры, чтобы добиться макси-
мального эффекта в достижении целей по-
дачи информации. 

Социологические опросы, проведенные 
нами в районе Зюзино г. Москвы (в опросах 
участвовали 230 респондентов в возрасте 
от 14 до 18 лет), подтверждают, что подрас-
тающее поколение россиян предпочитает 
отдавать свободное время просмотру телеви-
зионных передач или контентов Интернета. 
Причем процент с каждым годом увеличива-
ется: за экраном телевизора проводили вре-
мя в 2009 г. 70 % участников опроса, в 2019 г. 
— 81%; отдавали предпочтение сети Интернет 
соответственно 61 % и 82 % респондентов. 

Литература — один из важнейших спосо-
бов коммуникации, средство образного вы-
ражения менталитета нации, одна из форм 
познания народом своей культурной само-
бытности. Она выступает своеобразным зер-
калом общества, поскольку играет огромную 
роль в социокультурной идентификации 
личности, воспроизводстве образа нации, 
воспитании любви к Родине. 

Еще в 2005 г. В.Г. Донской, Е.Ю. Ладен-
кова писали о том, что «из школьной про-
граммы по литературе выброшены такие 
важные для развития духовности, формиро-
вания патриотического сознания произве-
дения, как «Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«Сын артиллериста» К. Симонова, произве-
дения древнерусской литературы». Писате-
ли подчеркивали, что катастрофически со-
кращено количество басен И.А. Крылова, 
нет М.Е. Кольцова, «ужата» программа в части 
произведений Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некра-
сова, С. Есенина. По мнению Донского и 
Ладенковой, «имеет место тенденция не-
значительной востребованности молодыми 
читателями такой литературы» [3, с. 89—99]. 
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При этом нужно отметить, что помимо 
классических произведений,  для формиро-
вания патриотических взглядов у молодых 
читателей необходимы новые, современные 
произведения. Однако сегодня в отечествен-
ной литературе преобладают развлекатель-
ные жанры, в которых «герои» восстанавли-
вают «справедливость», прибегая к насилию. 
Пропагандируются жестокость, культ нажи-
вы и потребления, эгоизм и безнравствен-
ность. Чем удачнее написаны подобные про-
изведения (Л. Пучков «Привычка убивать», 
А. Троицкий «Шестьдесят смертей в мину-
ту», А. Бушков «Ближе, бандерлоги!»), тем 
они опасней, поскольку эстетизируют наси-
лие. Замещая литературу, ее эстетические 
и нравственные ценности, подобная «худо-
жественная продукция» как основа чтения 
становится своеобразным наркотиком, раз-
рушающим этические нормы морали. 

Наряду с этим негативным явлением 
необходимо отметить недостаток аксиоло-
гических функций СМИ: пропаганда под-
линных духовных и культурных ценностей, 
традиционно присущих российскому обще-
ству, заменяется псевдокультурой, а порой и 
антикультурой. На  телеканалах преобла-
дают негативные, мрачные, нередко пороч-
ные явления и факты. Например, в проекте 
НТВ «Звезды сошлись» поднимаются «зло-
бодневные» темы о многоженстве, о разделе 
имущества известных артистов, об их вне-
брачных детях.  

Вместе с тем содержание информации 
таких каналов, как «Россия. Культура», 
«Спас», «Звезда» способствует формирова-
нию верных представлений об истории Рос-
сии, ее культуре, о месте православия в ду-
ховной жизни общества. 

Важно подчеркнуть, что значительное 
место в российской киноиндустрии занимает 
американская продукция. В большинстве 
этих фильмов героизируются и романтизи-
руются образы американского солдата и аме-
риканской армии, государственных деятелей 
Америки. При этом часто в жанре гротеск, 
в критическом, даже порочащем ракурсе 
изображают русскую армию, русского солда-
та, чиновника, простого гражданина («Солт», 

«Враг у ворот»). Ярким примером является 
фильм «Чернобыль», где граждане Советско-
го Союза представлены как люди отсталые: 
солдаты — бесцеремонны и жестоки, руково-
дители всех уровней — беспринципны и алч-
ны, отказываются от общего блага ради 
собственных интересов. Исключение — аме-
риканский фильм «К-19», в котором пове-
ствуется о подвиге советских моряков-под-
водников в период холодной войны.  

Современный отечественный кинемато-
граф, к сожалению, довольно часто дискре-
дитирует советскую и российскую армию. 
Так, в фильме «Танки» испытательный про-
бег по родной земле представлен как рейд по 
вражескому тылу, а новая версия «А зори 
здесь тихие» извратила оригинальное содер-
жание: девушки-зенитчицы здесь — жертвы 
сталинских репрессий и воюют вопреки воле. 
В фильме «Т-34» в угоду жанра экшен иска-
жаются события военных лет. Более того, 
в киноленте «Сталинград», сюжет которой 
разворачивается в осажденном городе, ро-
мантизируется любовь русской девушки 
к фашистскому офицеру. Такие информа-
ционные клише, тиражируемые отечествен-
ными СМИ, формируют у подрастающего 
поколения негативные представления о нрав-
ственных качествах русского человека, о взаи-
моотношениях в советском обществе, ориен-
тируют на бездуховность и антиисторизм 
в осмыслении героического прошлого нашей 
Родины. 

В качестве противопоставления недосто-
верной исторической информации и проти-
водействия ее негативному влиянию на мо-
лодежь отечественный кинематограф 
производит фильмы, героизирующие рус-
ского солдата («Брестская крепость», «Осо-
вец», «Высота 220»). С этой целью выстроен 
хронотоп в фильме «Рубеж»: преуспеваю-
щий бизнесмен, готовый ради финансовой 
выгоды на любые действия, переносится 
во времени и пространстве на «Невский пята-
чок» в период ожесточенных боев за Ленин-
град. Главный герой видит подвиг людей 
в тяжелое для страны время, что приводит 
к переоценке его жизненных ценностей 
и изменению отношения к истории России 



Сорокин С.А.

                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (25) 2020 161

и героического русского народа. Президент 
России В.В. Путин, высказывая свое мнение 
об этом фильме, подчеркнул: «Вот такой 
способ выразить какую-то идею с помощью 
перемещения во времени, он используется 
далеко не в первый раз, и в мировой литера-
туре неоднократно использовался, и в кине-
матографе, в том числе и в нашем, и в новей-
шее время. Вопрос не в самом этом способе, 
а вопрос, как это сделано. На мой взгляд, это 
сделано очень талантливо, выразительно, 
доходчиво. Это попадает туда, куда и хотели 
попасть — прямо в сердце. И в этом большая 
ценность работ подобного рода»1. 

Важно отметить, что характерной для со-
временности проблемой является оскудение 
языка СМИ, особенно ориентированных на 
молодежь. Анализ содержания молодежных 
СМИ показывает, что основную тематику 
составляют сферы музыки и моды, различно-
го рода интриги шоу-бизнеса, а иногда «око-
лополитические» материалы скандального 
характера (см. в: [4; 5]). Стоит отметить, что 
подобные материалы стали основой различ-
ных ток-шоу на центральных каналах телеви-
дения: «Секрет на миллион», «ДНК», «Время 
покажет», «Вечер с Владимиром Соловь-
евым». При этом утрачивается понимание 
правил приличия, целесообразности, сораз-
мерности, уместности употребления тех или 
иных пластов лексики. Все это приводит 
к серьезным последствиям: к падению общей 
грамотности, уровня интеллекта, искажению 
реальности процессов, происходящих в обще-
стве, деградации языка и культуры в целом [6].  

Сегодня современные молодежные 
СМИ не ориентированы на решение задач 
по эстетическому воспитанию подрастаю-
щих поколений: молодежные газеты и жур-
налы, радио и телевидение, театр и кинема-
тограф чрезвычайно мало места уделяют 
пропаганде культуры и искусства народов 
России, классическим литературным про-
изведениям, в том числе поэзии, драматур-
гии. Без влияния культуры невозможно не 
только гармоничное развитие личности, 
но и полноценное включение ее в обще-

ственный процесс — в созидательную дея-
тельность на благо государства и нации. 
Так, Р.Г. Яновский отметил: «Важной зада-
чей культуры является формирование мате-
риального, физического и духовного облика 
гражданского общества и человека во всех 
его проявлениях…» [2, с. 470].  

Патриотическое сознание молодых рос-
сиян сегодня претерпевает значительные 
изменения, что связано, прежде всего, с мо-
дификацией самого понятия Родины. Новая 
Россия является лишь частью того, что для 
старшего поколения было предметом любви 
— Родиной. Считают себя патриотами мно-
гие, но осознают, что надо подкреплять эту 
любовь конкретными делами, не все, что 
подтверждается социологическими исследо-
ваниями последнего десятилетия. По резуль-
татам опросов, проведенных в 2009 г. и 2019 г. 
в районе Зюзино г. Москвы, считают себя 
патриотами 57 % и 66 % старшеклассников 
соответственно, не считают — 22 % и 13 %, 
затруднились ответить на вопрос — 21 % 
участников (в 2009 г. и в 2019 г.) Между тем, 
если в 2009 г. 24 % старшеклассников отве-
тили, что им безразлично, где жить, лишь 
бы им было хорошо, то в 2019 г. такое мне-
ние имели только 17 %. Затруднились отве-
тить 11 % и 17 % соответственно. Несмотря 
на то что количество желающих жить за гра-
ницей сократилось, прослеживается тен-
денция к снижению уровня патриотическо-
го сознания молодого поколения россиян, 
к ослаблению чувства Родины, понятие «Ро-
дина» теряет значимость. Такое изменение 
позиции молодых респондентов вызывает 
тревогу. 

Однако если проследить героическую 
историю России, можно констатировать 
подъемы патриотического сознания народа 
в тяжелые периоды социальных кризисов. 
Так, по мнению Ю.А. Огородникова, в со-
временных условиях «возрождение патрио-
тизма в России может быть вызвано тем, что 
граждане России устали от неопределенно-
сти идеалов, размытости основных ценност-
ных ориентиров. А человек по своей природе 

1  Путин о фильме «Рубеж»: попадает прямо в сердце // РИА Новости: Культура. (18.01.2018 г.). URL: https://ria.ru/ 
20180118/1512867662.html (дата обращения 19.02.2020).
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испытывает потребность в опоре на высоко 
значимые ценности. Патриотизм выступает ос-
новой к сплочению российского народа, едине-
нию его перед угрозами времени» [7, с.75].  

В связи с вышесказанным, важным 
условием в воспитании патриотизма у моло-
дого поколения является объективное зна-
ние истории Отчества и представление его 
в учебной и массовой литературе и средствах 
коммуникации, в целях раскрытия безгра-
ничных богатств национальной культуры. 

Современное российское образование 
опирается на стратегию вариативности. По-
этому в нем нет государственных программ, 
а соответственно, нет государственных еди-
ных учебников по предметам, программы 
носят преимущественно авторский характер. 
Если в Федеральный перечень учебников по 
истории, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки к ис-
пользованию в 2005—2006 гг., входило 109 
книг [8], то в 2019—2020 гг. этот список со-
кращен до 88 книг [9]. 

Проследим тематическое содержание 
школьных учебников отечественной исто-
рии в современных исследованиях. Заметим, 
что статья «Школьные учебники истории 
и формирование патриотизма» Е. Скворцо-
вой (2006 г.) содержит положение о том, что 
«содержание современных учебников отече-
ственной истории с точки зрения установки 
на формирование патриотических убежде-
ний школьников несет в себе негативные 
тенденции. В большинстве своем представ-
ления авторов учебников о собственной 
стране характеризуются отсутствием какой-
либо общепринятой оценки и ограничи-
ваются изложением чрезмерно большого ко-
личества фактов. Причем иногда это 
изложение содержит мифы, и даже искаже-
ния исторических событий, что может спо-
собствовать противостоянию старшекласс-
ников по их ценностным ориентациям, 
связанным с восприятием отечественной 
истории» [10, с. 56—65]. 

Далее, в 2016 г. А.Г. Ховрина в статье 
«Черные дыры. В школьные учебники воз-
вращается историческая память народа» от-
мечает, что «был выпущен ряд учеников, в 

которых СССР представляется как невою-
ющий союзник Германии в начале Второй ми-
ровой, Красной Армией управляли бездар-
ные полководцы, что не просто принижает 
роль Советского Союза в деле разгрома фа-
шизма, а отодвигает его заслуги на послед-
ний план. Более того, в них утверждается, 
что основной вклад в победу над фашист-
ской Германией внесли США и Великобри-
тания» [11, с. 8—9]. Эти факты являются яв-
ной фальсификацией. Таким образом, на 
основании статьей Е. Скворцовой и А.Г. Хов-
риной можно сделать вывод, что в течение 
десятилетия ситуация с искажением отече-
ственной истории в российских учебниках 
не изменилась.  

В социологических опросах старше-
классников (место проведения — район 
Зюзино г. Москвы)  мы исследовали акту-
альность использования в 2009 г. и 2019 г 
наиболее популярных основных источни-
ков исторических знаний. Учебники для 
школ и вузов используются 22 % и 16 % рес-
пондентов (2009 г. и 2019 г. соответственно), 
сеть Интернет — 17 % и 18 %, кино и видео-
фильмы — 15 % и 13 %, теле- и радиопро-
граммы — 13 % и 11 % участников опроса. 
Анализируя данные опроса, можно сделать 
вывод, что доверие к учебникам как источ-
никам исторической информации падает 
более быстро, чем к другим средствам полу-
чения достоверных данных. 

Немаловажное значение в деле патрио-
тического воспитания современной россий-
ской молодежи имеет отношение к герои-
ческому прошлому Вооруженных сил. 
Главным источником знаний о военной 
службе для молодых людей чаще всего яв-
ляются СМИ. Достаточно длительное время 
российские СМИ негативно представляли 
Вооруженные Силы России: дезорганиза-
ция, дедовщина, небоеспособность, маро-
дерство. Основные новости вызывали ак-
тивное неприятие к службе в армии, что 
послужило резкому снижению популярно-
сти профессии военного, падению престижа 
российской армии в целом. 

За последнее десятилетие в этом вопро-
се произошли положительные изменения, 
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в СМИ гораздо чаще стали появляться со-
общения об улучшении жизни и быта военно-
служащих, об активном проведении учений, 
повышении боеспособности Российской ар-
мии, принятии на вооружение новых образ-
цов военной техники. Регулярно выходят 
в эфир телепередачи, посвященные армии: 
«Служу России», «Военная приемка», «Смотр», 
«Военная программа». В результате в обще-
стве начинает преобладать позитивное отно-
шение к Вооруженным Силам, возвращается 
былой престиж военной службы; как след-
ствие, у молодых людей появляется уверен-
ность в боеспособности армии. 

Более того, в ходе IV Всероссийского 
фестиваля прессы «Медиа-Ас» (2018 г.) Ми-
нистр обороны С.К. Шойгу поблагодарил 
российских журналистов за вклад в форми-
рование престижа страны и армии: «Это 
профессиональная работа, за которую мы 
благодарны. Не только мы в Минобороны, 
но и наша страна. Надеюсь, что мы будем 
также плотно и тесно стоять в одном ряду во 
имя нашей страны ради того, чтобы ни у кого 
даже мысли не возникло подумать, что они 
могут быть выше и сильнее нас»2.  

На этом примере мы видим, что вклад 
современных СМИ в военно-патриотиче-
ское воспитание российской молодежи су-
ществен. Наряду с учебными заведениями, 
общественными организациями, учрежде-
ниями культуры, органами государственной 
власти, СМИ является социальным инстру-
ментом формирования патриотического со-
знания молодого поколения россиян.  

В целях сохранения традиционных для 
нашего общества духовных ценностей у под-
растающего поколения органам государ-
ственной власти и другим государственным 
институтам необходимо налаживать более 
тесный контакт с различными СМИ, со-
вместными усилиями создавать новые про-
екты, посвященные отечественной истории, 
культуре, выдающимся деятелям истории, 
народным героям.  

Следующая задача — повышение требо-
ваний к профессиональной и этической 

подготовке журналистов и других работников 
СМИ, формирование личной ответственно-
сти за представляемую информацию. Выпол-
нение этих задач, в свою очередь, должно спо-
собствовать повышению качества продукции 
теле-, радио- и киноиндустрии и печатной 
продукции, повлечь за собой объективное 
освещение как исторических, так и современ-
ных событий, т. е. подачу информации, содер-
жащей взвешенные и аргументированные 
рассуждения. Это позволит более эффективно 
использовать возможности СМИ в сфере пат-
риотического воспитания молодежи совре-
менной России.  
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публикации;

– для электронных ресурсов: фамилию, ини-
циалы автора, название, год, номер (если есть), 
URL, дату обращения.

Список авторов и сведений о них должен содер-
жать:

– информацию о каждом авторе для публикации 
(на русском языке) — фамилия, имя, отчество 
(полностью), ученая степень, ученое звание, 
место работы (полное название организации), 
занимаемая должность, почетные звания и т. п.;

– e-mail для публикации в Интернете.
Необходимо также предоставить контактную 

информацию (не для публикации) — телефон, 
адрес электронной почты. В статье, подготов-
ленной несколькими авторами, следует ука-
зать ответственного за прохождение статьи, для 
аспирантов — научного руководителя.

Решение о публикации или отклонении руко-
писи принимается редколлегией по результатам 
анонимного рецензирования.

Рукописи, не соответствующие указанным 
требованиям, редакцией не рассматриваются.

Статьи направлять по адресу: 124498, Москва, 
Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, редакция 
журнала «Экономические и социально-гуманитар-
ные исследования».

Е-mail: esgi.miet@yandex.ru

Подписной индекс 80114
Подписаться на журнал можно
по каталогу «Газеты. Журналы»

агентства «Роспечать»
в любом отделении 

Почты России

К сведению авторов
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Этические нормы публикационного процесса

Редакционный совет и главный редак   тор 
научного журнала «Экономические и социально- 
гуманитарные исследования» (ЭСГИ) при-
держиваются принятых международным со-
обществом принципов публикационной этики, 
отраженных, в частности, в рекомендациях Ко-
митета по этике научных публикаций (Committee 
on Publication Ethics, COPE), Совета по этике 
Ассоциации научных редакторов и издателей, 
а также учитывают ценный опыт авторитетных 
международных журналов и издательств.

Во избежание недобросовестной практики 
в публикационной деятельности (плагиат, из-
ложение недостоверных сведений и др.), в целях 
обеспечения высокого качества научных публи-
каций, признания общественностью получен-
ных автором научных результатов, каждый член 
редакционного совета, автор, рецензент, изда-
тель, а также учреждения, участвующие в изда-
тельском процессе, обязаны соблюдать этиче-
ские стандарты, нормы и правила и принимать 
все разумные меры для предотвращения их на-
рушений. Соблюдение правил этики научных 
публикаций всеми участниками этого процесса 
способствует обеспечению прав авторов на ин-
теллектуальную собственность, повышению 
качества издания и исключению возможности 
неправомерного использования авторских ма-
териалов в интересах отдельных лиц.

Редакция оставляет за собой право откло-
нить публикацию статьи в случае нарушения 
указанных ниже правил.

Принципы, которыми должен руководствоваться 
автор научных публикаций

Автор (или коллектив авторов) осознает, 
что несет первоначальную ответственность за 
новизну и достоверность результатов научного 
исследования, что предполагает соблюдение 
следующих принципов:

– авторы статьи должны предоставлять до
стоверные результаты проведенных исследова
ний; заведомо ошибочные или сфальсифициро
ванные утверждения неприемлемы;

– авторы должны гарантировать, что 
результаты исследования, изложенные в предо
ставленной рукописи, полностью оригиналь
ны, при этом заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обя
зательным указа   нием автора и первоисточни
ка, а чрезмерные заимствования, так же как 
плагиат в любых формах, включая неофор

перефразиро вание или присвоение прав на ре-
зультаты чужих исследований, неэтичны и не-
приемлемы;

– необходимо признавать вклад всех лиц, 
так или иначе повлиявших на ход исследова-
ния — в частности, в статье должны быть пред-
ставлены ссылки на работы, которые имели зна-
чение при проведении исследования;

– авторы не должны предоставлять в жур-
нал рукопись, которая была отправлена в другой 
журнал и находится на рассмотрении, а также 
статью, уже опубликованную в другом журнале;

– качестве соавторов статьи должны быть 
указаны все лица, внесшие существенный вклад 
в проведение исследования, при этом среди со-
авторов недопустимо указывать лиц, не участво
вавших в исследовании;

– если автор обнаружит существенные 
ошибки или неточности в статье на этапе ее рас-
смотрения или после ее опубликования, он дол-
жен как можно скорее уведомить об этом редак-
цию журнала.

Нарушения публикационной этики

При возникновении ситуации, связанной 
с нарушением публикационной этики со сторо ны 
редактора, автора или рецензента, требуется обяза-
тельное расследование. Это распространя ется как 
на опубликованные, так и неопублико ванные ма-
териалы. Редакционный совет обязан потребовать 
разъяснения без привлечения лиц, которые могут 
иметь конфликт интересов с од ной из сторон.

Редакция журнала ЭСГИ защищает ре   пу-
тацию авторов и внимательно относится ко всем 
случаям обнаружения плагиата в ста   тьях. В це-
лях обеспечения объективности ре   дакция тща-
тельно исследует каждый случай и рассматрива-
ет аргументы всех заинтересо   ванных сторон.

Прежде чем предпринимать дальнейшие дей-
ствия, редакционный совет стремится получить 
максимально точную информацию у авторов 
спорной публикации или владельцев авторских 
прав и изучает ее. Решение редакции беспри-
страстно, объективно и не зависит от тре тьих лиц.

Редакция журнала ЭСГИ оставляет за собой 
право не реагировать на обвинения в плагиате, 
если обвинитель предоставляет недостоверную 
персональную информацию либо действует 
в неэтичной или угрожающей форме. Редакция 
не обязана выносить на обсуждение случаи пред-
полагаемого плагиата лицами, не имеющими 
к нему прямого отошения.
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Ethical Norms of Publishing

Editorial Board and Editor -in- Chief of the 

journal Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye 
issledovaniya (ESGI) are committed to publication 

ethics principles adopted by international commu-

nity, no   tably presented in Guidelines of Commit-

tee on Pub   lication Ethics, COPE and of Russian 

Association of Science Editors and Publishers’ 

Ethics Board; they also take advantage of valuable 

experience of respect   ed international journals and 

publishing houses.

In order to avoid unfair practice in publication 

activities (plagiarism, statement of unreliable infor   

mation etc.) and to ensure high quality of scientific 

publications and recognition of authors’ scientific re   

sults by the public, each member of Editorial Board, 

author, reviewer, editor, and each of organizations 

participating in publishing process must observe 

ethi   cal standards, norms and rules and take all rea-

sonable measures to prevent their violation. The ob-

servance of scientific publication’s ethical rules by 

all partici   pants of this process contributes to assur-

ance of au   thors’ intellectual property right, to im-

provement of publications’ quality and eliminates 

the possibility of author’s materials unlawful use for 

the convenience of particular persons.

Editorial team reserves the right to decide 

against publication of a paper in the event that 

below  specified rules are violated.

Principles to which the science publication author 
should comply

Author (or group of authors) is / are aware of 

his / her / their primary responsibility for novel na

ture and reliability of scholarly results, which is pre

mised on the observance of following principles:

• the authors of a paper must provide reliable 

results of undertaken study; demonstrably wrong 

or fabricated statements are unacceptable;

• the authors must guarantee full originality 

of research results stated in the manuscript they 

provide, it being understood that borrowed frag-

ments or state ments must be presented as citations, 

with obligatory reference to primary author(s) and 

source, while ex   cess borrowing, as well as any 

form of plagiarism, in   cluding text copying without 

source attribution, text recycling or misappropria-

tion of other’s research results, are unethical and 

unacceptable;

 • the contributorship of all persons who influ   

enced in some way or other the study progress, 

must be acknowledged; notably, the paper must 

contain references to works relevant to the pursu-

ance of re   search;

• the authors must not provide to the jour-

nal a manuscript sent to another journal and being 

under consideration there nor a paper already pub-

lished in another journal;

• all persons who contributed considerably 

to the pursuance of research must be listed as pa-

per’s co authors, with that it is unacceptable to list 

among co authors the persons who did not partici-

pate in the research;

• if the author detects significant errors or inac-

curacies in the paper on the stage of its consideration 

or after its publication, he / she must notify the edito-

rial team of that as soon as possible.

Publication ethics violations

Should there be situation related to publica-

tion ethics violation on the part of editor, author 

or re   viewer, mandatory investigation is required. 

This is applicable to published as well as unpub-

lished mate   rials. Editorial Board must require 

explanation with no involvement of persons who 

might have conflict of interest with either party.

The ESGI journal editorial team protects au

thors’ reputation and is attentive to all cases of pla-

giarism detection in the papers. For the sake of ob-

jectivity the editorial team investigates thoroughly 

each case and considers the reasons of all parties 

involved.

Before taking any future action the Editorial 

Board endeavors to obtain the most accurate infor

mation possible from the authors of publication at 

issue or from copyright holder and studies it. Edito   

rial team’s judgment is impartial, objective and not 

influenced by third parties.

The ESGI journal editorial team reserves the 

right to be without responding to plagiarism claims 

if the accuser provides unreliable personal infor-

mation or acts in unethical or threatening way. Ed-

itorial team has no obligation to submit for discus-

sion the cases of supposed plagiarism not having a 
direct relationship to it.
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