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РАЗДЕЛ I.
ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

УДК 94:1

Удальцов В.Г.
Счетная палата Российской Федерации (г. Москва)

ВОЗМОЖНОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ В ИСТОРИИ:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье раскрываются понятия «историческая действительность» и «истори-
ческая возможность». Рассматриваются различные виды исторических возможностей. 
Показана взаимосвязь возможного и действительного, в чем она выражается, их диа-
лектическое единство и взаимопереходы. Называются условия, необходимые для реа-
лизации исторической возможности. Обращается внимание на значимость изучения воз-
можного и действительного в истории для ее исследования. Показаны методологические 
возможности приемов, формирующиеся на базе содержания категорий «действитель-
ное» и «возможное».
Ключевые слова: историческая действительность, историческая возможность, диалекти-
ческое единство, условия реализации, методологические возможности приемов познания.

V. Udaltsov
The Accounts Chamber of the Russian Federation, Moscow

POSSIBLE AND VALID IN HISTORY: PHILOSOPHICAL ASPECT

Abstract. The article is devoted to the concepts of ‘historical reality’ and ‘historical opportunity’. 
Various types of historical opportunities are studied. The interconnection of what is possible 
and what is valid is shown. Besides, the implementation of this interconnection, the dialectical 
unity and reciprocal transitions of these notions are described. The conditions necessary for the 
realization of historical opportunity are named. Special attention is given to the importance of 
studying the phenomena of possible and valid in history for its further research. Methodological 
opportunities of the cognition methods formed on the base of the categories “historical reality” 
and “historical opportunity” are shown.
Key words: historical reality, historical opportunity, dialectical unity, conditions of realization, 
methodological possibilities of methods of cognition.
1

© Удальцов В.Г., 2014.
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Философский анализ генезиса, воз-

никновения и становления того или 

иного исторического явления высту-

пает необходимой методологической 

процедурой, обеспечивающей глубо-

кое проникновение в сущность это-

го феномена и его познание в целом. 

Проведение данной процедуры пред-

полагает задействование таких мето-

дологических средств, как приемы, 

формирующиеся на базе содержания 

категорий «возможное» и «действи-

тельное», соотношение которых отра-

жает процесс изменения и развития 

исторической реальности.

Но прежде чем ответить на во-

прос о том, каковы методологические 

возможности указанных приемов, 

зададимся целью показать, что пред-

ставляют собой вышеупомянутые фи-

лософские категории применительно к 

историческому процессу. 

Итак, всеобщая категория «дей-

ствительность». В литературе можно 

встретить различные подходы, не-

однозначно ее трактующие [1, с. 302; 

4, с.  261]. Некоторые из взглядов, от-

ражающих данные подходы к содержа-

нию и сущности указанного феномена, 

сводятся к следующему. 

Во-первых, иногда понятие «действи-

тельность» рассматривается как полно-

та проявления какого-либо качества.

Во-вторых, порой наблюдается 

«расширенный» подход к сути дей-

ствительности, когда ее представляют 

как весь окружающий нас мир во всем 

его многообразии.

В-третьих, некоторые исследовате-

ли склонны считать, что действитель-

ность конкретного явления – это его 

актуальное бытие. 

В-четвертых, близко к предыдущей 

выглядит точка зрения, рассматриваю-

щая действительность как не всякое, а 

только сформировавшееся бытие. 

В-пятых, предлагается рассматри-

вать действительность как существо-

вание чего-либо на самом деле. 

В-шестых, существует представле-

ние о действительности как о бытие 

сущего, как о существовании сущно-

сти явлений. Тем самым под исследу-

емое понятие подводится онтологиче-

ская основа, что позволяет разглядеть 

нюансы в содержании категорий «бы-

тие», «существование» и «действитель-

ность». 

В-седьмых, часто можно встретить 

утверждение о том, что действитель-

ность есть реализованная, осущест-

вленная возможность. 

Последняя трактовка «действи-

тельности», безусловно, справедлива, 

но вместе с тем недостаточна. Некор-

ректным выглядит также и смешение 

содержания категорий «бытие», «су-

ществование» и «действительность». 

Категория «бытие» фиксирует факт 

реального присутствия явлений, кате-

гория «существование» – их резониро-

вания в среду, а категория «действи-

тельность» – проявления в среде их 

сущностных признаков, их доказанно-

го существования.

Обобщение и преломление под 

углом зрения исторического процес-

са приведенных выше суждений по-

зволяет предположить, что категория 

«историческая действительность» 

отражает проявления в среде сущност-

ных признаков реально существовав-

ших явлений прошлого. 

Если говорить о категории «дей-

ствительность» как о всеобщей катего-

рии, то следует заметить, что ее можно 

рассматривать в контексте соотнесения 
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с всеобщей категорией «возможность». 

По поводу содержания и сути дан-

ной категории в современной науке 

есть немало суждений, которые хотя и 

схожи во многом, но вместе с тем по-

своему определяют ее содержательно-

сущностные признаки [2, с. 120-121; 

3, с. 80; 4, с. 259-260]. Если попытаться 

обобщить эти точки зрения, то можно 

позиционировать данные признаки 

следующим образом.

Позиция первая. Содержание воз-

можности связано с существованием 

в текущей действительности нового 

явления сначала в его потенциальном 

состоянии.

Позиция вторая. Это потенциаль-

ное состояние органично связано в 

текущей действительности с тенден-

циями развития и становления нового 

явления. 

Позиция третья. Тенденции раз-

вития и становления нового явления 

основываются на базе объективных 

законов, необходимости, взаимосвя-

занных условий, причин и оснований, 

процессов изменения и развития.

Позиция четвертая. Процессы из-

менения и развития, связанные с бы-

тием возможности, создают предпо-

сылки новой действительности.

Позиция пятая. Наличие предпосы-

лок будущего состояния явления ука-

зывает на существование его возмож-

ности в текущей действительности.

Резюмируя вышеприведенные при-

знаки и экстраполируя их на категорию 

«историческая возможность», мож-

но предложить такое ее определение. 

«Историческая возможность» – это 

категория, отражающая существование 

явлений прошлого в их потенциальном 

состоянии, в виде тенденций их разви-

тия и грядущего становления, которые 

основывались на объективной базе.

Данную онтологическую базу в 

текущей исторической действитель-

ности формируют определенные для 

конкретного исторического времени и 

места взаимосвязанные условия, при-

чины и основания. Интеграция этой 

триады в разных исторических ситуа-

циях происходит по-разному, что обу-

словливает образование лежащих в ос-

нове существования возможностей как 

необходимых, так и случайных типов 

связей условий, причин и оснований.

В зависимости от этих типов связей 

в исторической действительности воз-

никают разные виды возможностей. В 

первом случае – это реальная возмож-

ность, которая вытекает из действую-

щей объективной закономерности, но-

сит необходимый характер и рано или 

поздно неизбежно осуществится. Во 

втором случае – формальная возмож-

ность, которая может реализоваться, 

а может и нет. Кроме этих двух групп 

возможностей существуют и другие их 

виды. В частности, в зависимости от 

того, какие исторические изменения 

произойдут в случае их реализации – 

переход от низшей стадии развития к 

высшей или наоборот, выделяют про-

грессивные и регрессивные возможно-

сти. Если возможности связаны с пере-

ходом одной конкретной реальности в 

другую в рамках одной стадии исто-

рического развития, то их определя-

ют как вариантные. В зависимости от 

того, качественная или количествен-

ная определенность исторического 

явления изменяется в результате осу-

ществления возможностей, их делят 

на качественные и количественные. 

Когда возможности рассматриваются 

под углом зрения имеющихся отноше-

ний противоречия или соответствия, 
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то их различают как исключающие и 

сосуществующие. К первым относят 

те, с реализацией которых становится 

невозможным существование других. 

Ко вторым относят те, превращение 

которых в реальность не устраняет 

иных возможностей.

Исторические возможности объ-

ективны. Они заключены в текущую 

историческую действительность, ко-

торой, как всякой материи, присущи 

непрерывное движение, изменение и 

развитие, происходящие по опреде-

ленным не зависящим от сознания и 

воли людей законам. Так как процесс 

развития, в том числе и исторического, 

основывается на внутренних противо-

речиях, то указанная действитель-

ность содержит в себе возможности 

перехода в иное состояние. Другими 

словами, процесс исторического раз-

вития неразрывно связан с движе-

нием от возможностей, возникших 

в недрах текущей исторической дей-

ствительности, к новой исторической 

действительности, явления которой в 

ходе диалектических отрицаний своих 

прежних качеств создают определен-

ную взаимосвязь условий, причин и 

оснований для возникновения новых 

явлений, то есть порождают новые 

возможности, и т.д. Это указывает на 

то, что взаимосвязь возможного и дей-

ствительного в истории представляет 

собой общую закономерность ее раз-

вития. 

Органическая взаимосвязь воз-

можности и действительности в исто-

рическом процессе выражается в том, 

что как первая не может существовать 

вне второй, так и последняя не может 

не содержать в себе первую, иначе дей-

ствительность оставалась бы неизмен-

ной, и об историческом развитии не 

могло бы идти речи. Все это говорит о 

том, что исторические возможность и 

действительность, будучи взаимосвя-

занными сторонами всякого измене-

ния в истории, находятся в диалекти-
ческом единстве.

Это означает, что, несмотря на их 

неотделимость друг от друга, они от-

носительно противоположны. Так, 

возникнув внутри текущей историче-

ской действительности и представляя 

грядущее в ней, возможное проявля-

ет тем самым относительность своей 

противоположности действительному. 

То же самое обнаруживает и действи-

тельное, возникнув в результате осу-

ществления возможного и став вме-

сте с тем лоном для рождения нового 

возможного. Словом, в цепи событий, 

которой представлен исторический 

процесс, каждое звено в ней может вы-

ступать как исходный момент относи-

тельно одного и как результат относи-

тельно другого. 

Таким образом, взаимопереходы 

возможного и действительного об-

наруживают указанную относитель-

ность их противоположности друг 

другу. Именно через эту относитель-

ность осуществляется непрерывность 

процессов исторических изменений, 

которая, в свою очередь, тесно связа-

на с моментами прерывности, включа-

ет их в себя. Их наличие обусловлено 

тем, что осуществляются далеко не 

все те многочисленные возможности, 

которые возникают в недрах действи-

тельности.

Даже реальные возможности, вы-

текающие из действующих законо-

мерностей и заключенные в текущей 

исторической действительности, пре-

вращаются в новые реалии лишь тогда, 

когда для этого складываются и созре-
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вают необходимые наличные условия. 

Это объясняется тем, что существо-

вание указанных закономерностей яв-

ляется хотя и, безусловно, необходи-

мым фактором возникновения новой 

действительности, но недостаточным. 

Вытекающие из них возможности сами 

по себе представляют лишь «виды» на 

будущее. Однако самой трансформа-

ции может и не состояться, если не 

будет условий, которые бы способ-

ствовали проявлению объективных 

закономерностей в определенной фор-

ме. В истории эти условия складыва-

ются главным образом в результате 

деятельности субъективного фактора. 

Хрестоматийный в этом плане при-

мер – революционная ситуация, кото-

рая создает объективные предпосылки 

для социальной революции, но быть 

последней или не быть, в большей сте-

пени зависит от субъективного факто-

ра. В целом же его роль заключается в 

выборе из всего имеющегося в данной 

конкретной исторической обстанов-

ке «ассортимента» возможностей ту, 

которая наиболее соответствует до-

стижению преследуемых им целей, и 

в создании необходимых условий для 

ее реализации. При этом в зависимо-

сти от конкретных обстоятельств одна 

и та же возможность, как показывает 

исторический опыт, может осущест-

вляться в разных формах (американ-

ский и прусский пути капиталисти-

ческих преобразований в сельском 

хозяйстве). 

Кроме того, следует учитывать 

при анализе той или иной историче-

ской ситуации то обстоятельство, что 

переход в действительность любой 

возможности ограничен временными 

границами ее реального существова-

ния. Поэтому некорректно выглядят 

заключения, связанные с рассмотре-

нием реализации возможности за дан-

ными пределами. Так, к примеру, не-

которые исследователи полагают, что 

полное осуществление столыпинской 

земельной реформы прочно постави-

ло бы Россию на рельсы капиталисти-

ческого развития западного образца. 

Но Первая мировая война прервала ее 

реализацию, что сделало возможным 

Октябрьскую революцию. Однако при 

этом не замечается тот факт, что уже к 

1912 г. реформа пошла на спад, а к на-

чалу войны была исчерпана не только 

возможность дальнейшего укрепле-

ния буржуазного и монархического 

строя на базе ее преобразований, но и 

вообще любые другие реформистские 

возможности. Поэтому причиной ре-

волюции стала не война, а те противо-

речия, существовавшие в тот период 

во всех сферах общества, которые она 

еще больше обнажила и обострила до 

крайности.

Завершая краткий экскурс в об-

ласть возможного и действительного 

в истории, их взаимосвязи, хотелось 

бы остановиться на ряде вопросов. Во-

первых, для чего исследователям не-

обходимо «поднимать» историческое 

поле, вскрывать и изучать таящиеся 

в его пластах потенциальные реаль-

ности, условия их трансформации в 

новые действительности? Во-вторых, 

зачем нужно «ворошить» прошлое и 

выяснять, по какой причине не состо-

ялась такая-то возможность, каких ус-

ловий не хватило для ее реализации и 

почему она «бесславно» канула в Лету, 

насколько оптимален был историче-

ский выбор наших предков на том или 

ином перекрестке истории и т.д.?

Нетрудно заметить, что ответы на 

эти и подобные им вопросы, так или 
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иначе, отражают то значение, которое 

имеет изучение возможного (даже не 

осуществившегося) и действительного 

в истории для ее исследования. Зна-

чение это содержит в себе несколько 

аспектов, на которые следует обратить 

внимание.

Аспект первый. Без выяснения и 

изучения потенциального состояния 

исследуемого исторического явления 

трудно уяснить процесс его возник-

новения, в том числе в объективном 

плане. Все это может обернуться не 

только мистическим толкованием его 

появления на арене истории, но и, при 

последующем познании, некоррект-

ным пониманием содержания и сущ-

ности анализируемого феномена. 

Аспект второй. Без изучения и на-

учного обоснования того, насколько 

действительно имело или не имело 

место в истории то или иное событие, 

создается почва для инсинуаций на 

исторические темы. Конституируясь в 

историческом сознании масс, они на-

кладывают отпечаток на отношение к 

свершившемуся и несвершившемуся 

в прошлом, к идеям патриотизма, до-

бра, социальной справедливости и т.д., 

на определение ими своей осознанной 

линии поведения в настоящем и буду-

щем.

Аспект третий. Без обнаружения и 

изучения взаимосвязи условий, при-

чин и оснований, лежащих в основе 

различных видов исторических воз-

можностей, а также наличных условий, 

способствующих или препятствую-

щих их трансформации в действитель-

ность, сложно объяснить, почему в 

данной конкретной исторической об-

становке реализовалась именно та, а 

не иная возможность.

Аспект четвертый. Обнаружение 

и исследование не реализованных в 

прошлом возможностей, содержащих 

«упущенные исторические выгоды», и 

причин их неосуществления позволя-

ют в новой, схожей исторической ситу-

ации вернуться к тому, что не сверши-

лось, и с учетом «выученных» уроков 

попытаться осознанно реализовать его 

в интересах социального прогресса. В 

силу сказанного в ином свете может 

выглядеть известный тезис об отсут-

ствии у истории сослагательного на-

клонения. Изучение вопроса о том, 

что было бы, если …, все-таки имеет 

смысл, особенно при переходе в пло-

скость решения «новых старых задач» 

в настоящем и будущем. 

Аспект пятый. Изучение истори-

ческих возможностей, условий и ре-

зультатов их воплощения в истори-

ческую действительность позволяет 

при вхождении в «плотные слои ат-

мосферы» очередного поворота исто-

рии просчитать варианты развития 

событий и подготовиться к выбору 

наиболее оптимальной исторической 

возможности, созданию наличных ус-

ловий для ее реализации. 

Таким образом, изучение возмож-

ного и действительного в истории, их 

диалектической взаимосвязи имеет не 

абстрактный интерес, а большое тео-

ретическое и практическое значение. 

Данное обстоятельство побуждает 

субъекта познания истории исполь-

зовать в своих исследованиях приемы 

философского анализа, формирующи-

еся на базе содержания общенаучных 

категорий «возможное» и «действи-

тельное», опираться на их методологи-

ческие возможности. Последние мож-

но представить следующим образом. 

Так, методологический прием фи-

лософского анализа, формирующийся 
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на основе категории «действитель-

ность», позволяет, во-первых, устано-

вить факт реального существования 

анализируемого явления прошлого. 

Это приобретает особую важность в 

ходе изучения необычайно сложной по 

своему характеру исторической обста-

новки, которая выраженной очевидно-

стью, как правило, не отличается. 

Во-вторых, благодаря этому при-

ему решается вопрос определения вре-

менных и пространственных пределов 

действительного существования тех 

или иных исторических явлений, что 

выступает одним из слагаемых пра-

вильной оценки исторической ситуа-

ции. 

В-третьих, на данную оценку «ра-

ботает» и направленность приема на 

установление и анализ именно дей-

ствительных результатов деятельно-

сти людей в истории, а не их благих 

пожеланий.

В-четвертых, с помощью приема 

решается вопрос и о существовании 

явлений, окружающих анализируемый 

исторический феномен. Речь идет об 

установлении факта действительного 

наличия явлений среды, в которой он 

«живет», что выступает необходимой 

прелюдией к выполнению субъектом 

познания аналитической процедуры. 

В-пятых, уже в самом начале этой 

процедуры прием ориентирует субъ-

екта познания на отграничение ин-

формации об анализируемом исто-

рическом явлении от дезинформации 

о нем, то есть на элиминирование не 

имеющих отношения к этому явлению 

сведений. 

О методологических ресурсах прие-

ма философского анализа, формирую-

щегося на базе содержания категории 

«возможность», говорит, во-первых, 

его направленность на выявление всех 

тех возможностей, которые были за-

ключены в познаваемой исторической 

действительности, и лежащих в их ос-

нове взаимосвязанных условий, при-

чин и оснований.

Во-вторых, прием ориентирует на 

непременное выделение из всего мно-

гообразия выявленных возможностей 

такого их вида, как реальные возмож-

ности, отграничение последних от 

формальных возможностей.

В-третьих, прием способствует ре-

шению проблемы установления вре-

менных и пространственных границ 

существования выделенных реальных 

возможностей. Игнорирование этих 

границ при анализе исторических воз-

можностей, необоснованное расши-

рительно-временное их толкование 

могут вылиться в ошибочные выводы 

и заключения, ведущие к искажению 

хода исторического развития.

В-четвертых, прием позволяет 

определиться с существовавшими в 

изучаемой исторической действитель-

ности теми возможностями, которые 

остались незамеченными современни-

ками или оказались реализованными 

не лучшим образом, что развернуло 

исторические события в нежелатель-

ное русло.

В-пятых, благодаря приему реша-

ется задача объяснения того, почему 

в изучаемой исторической действи-

тельности были учтены и осуществле-

ны именно данные возможности, а не 

иные.

В-шестых, прием нацеливает на 

определение видов существовавших 

возможностей (прогрессивные, ре-

грессивные, вариантные, качествен-

ные, количественные, исключающие, 

сосуществующие и т.д.), что позволяет 
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правильно оценивать результаты их 

реализации, лучше понимать выбор 

предшественниками путей решения 

стоявших в изучаемом прошлом задач.

В-седьмых, прием ориентирует и на 

то, чтобы субъект анализа изучал осо-

бенности участия познаваемого исто-

рического явления в создании условий, 

причин и оснований, формировании 

различных вариантов их взаимосвя-

зей, составляющих базу возможностей 

возникновения новых явлений. 

Завершая статью, хотелось бы под-

черкнуть, что опора на методологиче-

ские возможности указанных прие-

мов, необходимость для исследователя 

учитывать их при познании им исто-

рических феноменов, являются неотъ-

емлемой стороной данного процесса. 
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ков, выявляет причины их появления. В ходе исследования автор пришел к выводу, что 
многообразие разновидностей нагрудных знаков гражданских учебных заведений обу-
словлено тем, что они выполняли функцию идентификации индивида с профессиональ-
ной группой и являлись следствием реформ образовательной системы Советского Союза 
послевоенного периода. 
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Abstract. The article considers the history of emergence and evolution of educational institu-
tions badges in the USSR. Using material and written sources of legislative character, the author 
studies the iconography and sociocultural functions of badges and brings to light the reasons 
of their emergence. While performing the research the author came to the conclusion that the 
variety of civil educational institutions badges is caused by their identification function, as they 
could identify an individual with a professional group and were the consequence of reforms in 
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Особую группу знаков советской 

фалеристики представляют нагрудные 

знаки гражданских1 учебных заведе-

ний. К настоящему времени история 

появления, иконография и функции 

подобных знаков не привлекали вни-

мания отечественных историков – те-

оретическая база для исследования 

данной проблемы была создана срав-

нительно недавно.

© Майборода Д.В., 2014.

Для исследования данной пробле-

матики важное значение имеют ис-

точники законодательного характера: 

указы и постановления верховной 

власти, делопроизводственная доку-

ментация и распоряжения отдельных 

министерств и ведомств. Многие из 

таких документов содержатся в со-

браниях законов, постановлениях пра-

вительства СССР, периодических из-

даниях Министерства образования, с 
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опубликованными в них приказами и 

правилами. Помимо письменных ис-

точников, для исследования советской 

образовательной фалеристики необхо-

димо привлечь сами образовательные 

знаки. Некоторые образцы данных фа-

лернимов, общая номенклатура кото-

рых насчитывает около сотни знаков, 

были опубликованы в каталоге В.Д. 

Кривцова [6, c. 472]. 

Сам процесс появления и суще-

ствования образовательного знака ча-

сто требует письменного заверения. 

Следовательно, наградная документа-

ция должна рассматриваться в тесной 

связи с самим знаком, что делает воз-

можным расширение области исследо-

вания и включения в нее письменных 

источников. Вышеперечисленные со-

ображения позволяют сделать вывод 

о том, что нагрудные знаки отличия 

представляют собой переходную груп-

пу, стоящую на грани письменных и 

вещественных источников, скреплен-

ную на практике тесной взаимосвя-

зью: «наградной знак и наградной акт 

в практической деятельности сосуще-

ствуют практически неразрывно друг 

от друга» [5, c. 56].

Образовательные нагрудные знаки 

появляются в нашей стране в конце 

60-х гг. XIX в. – в этот период верхов-

ной властью были учреждены знаки 

для выпускников гражданских учеб-

ных заведений. В 1899 г. для всех вы-

пускников немедицинских факульте-

тов Российских университетов был 

введен общий нагрудный знак [3, 

c. 709].Он представлял собой белый 

ромб с помещенным внутрь его голу-

бым крестом и был увенчан золотым 

государственным орлом, держащим 

венок из лавровых и дубовых ветвей. 

Помимо университетских нагрудных 

знаков, верховная власть устанавли-

вала знаки для некоторых институтов, 

лицеев, коммерческих училищ. К 1917 

г. нам известно о существовании более 

чем 100 разновидностей таких фалеро-

нимов1.

Октябрьская революция, с нега-

тивным отношением большевистско-

го руководства к традициям царского 

режима, обусловила запрет на симво-

лику императорской России. В числе 

прочих, прервалась традиция награж-

дения выпускников учебных заведе-

ний нагрудными знаками. Руковод-

ство Советской России отрицательно 

относилось к системе образования 

Российской империи – перед больше-

виками стояла задача формирования 

новой школы. К тому же фалеристика 

образовательных учреждений импера-

торской России была насыщена симво-

ликой старого режима, а в новых усло-

виях присутствие на знаках двуглавого 

орла и императорской короны было 

невозможным. 

Возрождение нагрудных знаков 

гражданских учебных заведений на-

чалось в послевоенный период. 4 сен-

тября 1945 г. Президиум Верховного 

Совета СССР утвердил Указ «Об уч-

реждении нагрудного знака для лиц, 

окончивших государственные универ-

ситеты» [2, c. 583]. Согласно этому ука-

зу лица, окончившие государственные 

университеты, получали право на но-

шение определенного нагрудного зна-

ка. Сама его форма явно была опреде-

лена аналогичным дореволюционным 

1 Всего в «Полном собрании законов Рос-

сийской империи» содержатся сведения о 111 

образовательных нагрудных знаках, официаль-

но утвержденных верховной властью страны. 

На практике же разновидностей знаков и жето-

нов было больше – многие из них изготавлива-

лись, минуя всякое утверждение.
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знаком, учрежденным в 1899 г. Как и 

дореволюционный, советский нагруд-

ный знак имел форму выпуклого ром-

ба, покрытого синей эмалью. По его 

краям располагались белые эмалевые 

полоски, окаймленные позолоченны-

ми бортиками. В центре знака, на фоне 

синей эмали помещалось позолочен-

ное накладное изображение герба Со-

ветского Союза. Знак прикреплялся к 

одежде с помощью гайки и винта.

В дальнейшем система нагрудных 

знаков советских образовательных уч-

реждений эволюционировала и была 

стратифицирована по специализации 

учебных заведений. Согласно прика-

зу Министерства высшего и средне-

го профессионального образования 

СССР от 8 апреля 1961 г., для каждого 

типа учебного заведения был введен 

определенный цвет эмали нагрудного 

знака, а также устанавливалась спе-

циальная эмблема, размещавшаяся 

внизу ромба [1, c. 14]. Определенные 

в приказе цвета и эмблемы выгляде-

ли следующим образом: университе-

ты: синий цвет эмали, без эмблемы; 

технические вузы: синий, эмблема – 

скрещенные ключ и молот; сельскохо-

зяйственные: зеленый, эмблема – сноп 

пшеницы; педагогические и библио-

течные: голубой, эмблема – раскрытая 

книга; экономические, юридические, 

и другие гуманитарные вузы: светло-

синий, эмблема – раскрытая книга; 

медицинские вузы: красный, эмблема 

– чаша со змеей; вузы искусства: тем-

но-красный, эмблема – лира, перекре-

щенная кистью и стрелой с оперением.

Практически аналогичный знак 

был введен для выпускников средних 

специальных учебных заведений. По-

вторяя компоновку знака об окон-

чании вуза, он имел форму шестиу-

гольника, расширяющегося в верхней 

части. 

Таким образом, в Советском Союзе 

установилась устойчивая система, со-

гласно которой любой выпускник выс-

шего учебного заведения имел право 

на получение определенного нагруд-

ного знака. Лица, окончившие вузы в 

период с 1918 г., также имели право на 

получение такого знака. Важной осо-

бенностью было то, что они изготав-

ливались за счет соответствующих го-

сударственных средств, что избавляло 

награждаемого от затрат и гарантиро-

вало таким образом всеобщий харак-

тер награждений.

Необходимо отметить, что все вы-

шеперечисленные знаки советских 

образовательных учреждений были 

учреждены официально, то есть их по-

явлению способствовал соответству-

ющий указ, следовавший от органов 

государственной власти, приказ мини-

стерства или ведомства. Между тем в 

системе нагрудных выпускных знаков 

советского образования существует 

большой пласт памятников неофици-

ального характера. В этом сегменте 

содержатся знаки, изготовленные бла-

годаря инициативе администрации от-

дельного учебного заведения, факуль-

тета или коллектива выпускников или 

сокурсников.

Изготавливались такие знаки не-

большим тиражом на частные сред-

ства выпускников, по стоимости, 

установленной управлением Гозна-

ка Министерства финансов СССР. 

Особенно широко распространялась 

такая практика среди студентов ави-

ационных, строительных, медицин-

ских и морских учебных заведений. 

Визуально они повторяли официаль-

ный «ромбик» за окончание вузов, со-
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держали государственную символику 

(герб СССР, серп и молот или красную 

звезду). Но помимо них, в неофици-

альных «ромбиках» присутствовали и 

символы тех отраслей, к которым при-

надлежали учебные заведения, а также 

сокращенные названия вузов. На дан-

ный момент коллекционерам извест-

но около 1000 разновидностей такого 

рода знаков [6, c. 549]. 

Как правило, процедура утверж-

дения таких знаков регулировалась 

внутренними распоряжениями по 

учебному ведомству. В некоторых слу-

чаях установление нагрудного знака 

для отдельного вуза было продиктовано 

официальным распоряжением Мини-

стерства высшего образования СССР. 

В качестве примера можно привести 

дело об утверждении нагрудного знака 

для окончивших Московский энерге-

тический институт в 1956 г.1 [4, c. 6-10]. 

Установлению знака в этом учебном за-

ведении способствовал приказ мини-

стра образования В.П. Елютина, требо-

вавший от руководства МЭИ составить 

описания и проект положения о нагруд-

ном знаке для выпускников института. 

Помимо неофициальных выпуск-

ных нагрудных знаков для вузов, в 

Советском Союзе были широко рас-

пространены нагрудные значки, спе-

циально выпускавшиеся к меропри-

ятиям или юбилеям. Поводом для 

выпуска такой символики могли быть 

спортивные соревнования, проводив-

шиеся под эгидой высшего учебного 

заведения, юбилей университета или 

торжества, связанные с чествованием 

преподавателей – ветеранов Великой 

Отечественной войны. Как правило, 

такие знаки содержали символику, 

1 Центральный государственный архив 

г. Москвы. Ф. 1866. Оп.1. Д. 948. Л. 6-10.

отображавшую тематику мероприятия 

(спортивная, военная и т. д.). В насто-

ящее время номенклатура этих знаков 

достаточно обширна и разнородна.

В традиции символики образова-

тельных учреждений также присут-

ствуют и простые значки, с сокращен-

ным названием, изображением здания 

учебного заведения, как правило, 

нанесенным на фигурный щиток, за-

ливавшейся эмалью красного цвета и 

имевший булавочное крепление. Та-

кие значки выполняли идентифика-

ционную функцию, то есть служили 

символом принадлежности к учебно-

му заведению и были широко распро-

странены среди преподавательского 

состава вузов.

Можно отметить, что символика 

советской образовательной фалери-

стики соответствовала общим тен-

денциям развития медалей и знаков 

Советского Союза. Это выражалось в 

использовании однотипных художе-

ственных приемов, которые отлича-

лись «простотой, обобщенностью, и 

отвечали направлению деятельности 

организации» [7, c. 120].

Функциональный аспект образова-

тельных знаков невозможно выявить 

без определения целей и задач, кото-

рые выполняла эта символика в рамках 

советской образовательной системы. 

Образовательная система страны, 

перестроенная после Октябрьской 

революции, базировалась на других 

принципах, отличных от образова-

тельной системы императорской Рос-

сии. Прямым следствием политики, 

проводимой советским руководством, 

было исчезновение образовательной 

корпорации как закрытого сообще-

ства студентов и преподавателей раз-

личных дисциплин. 
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Изменение принципов построения 

образовательной системы, доступ-

ность образования любого уровня 

для каждого жителя страны сформи-

ровали иное, отличное от прежнего, 

отношение к образованию. Обучение 

в средних и высших учебных заведе-

ниях, бывшее в эпоху царской власти 

привилегией лишь небольшой группы 

людей, теперь стало общедоступным 

благодаря его бесплатности и мас-

штабности. 

По данным на 1975 г., в стране на-

считывалось 856 вузов, 6275 профес-

сионально-технических училищ и 

около 167 тыс. средних школ [8, c. 219]. 

Учитывая такой массовый харак-

тер образования, вполне естественно 

предположить, что в общей сумме кол-

лективов учащихся советских учебных 

заведений возникала потребность в 

отождествлении себя не только с си-

стемой образования в целом, но и с 

малой группой своих сокурсников, вы-

пускников и т.д. 

Представляется также, что при ото-

ждествлении индивидуума с коллекти-

вом имели место и градация престиж-

ности учебных заведений страны, и 

профессиональное направление дея-

тельности вуза или факультета. Учи-

тывая специфику образовательного 

заведения, нельзя не вспомнить о том, 

что традиция обособляться от осталь-

ной массы учащихся с помощью спе-

циальных символов и знаков возникла 

еще в Российской империи в начале 

XIX в. среди учащихся медицинских 

факультетов и учебных заведений гор-

но-инженерной направленности. 

Нагрудные знаки образователь-

ных учреждений выполняли важную 

функцию идентификации индивида с 

сообществом по признаку деятельно-

сти (ученик, студент и т. д.) и статусу 

(выпускник вуза, специалист и т. д.). 

При этом необходимо отметить 

важную деталь. Изучая советскую си-

стему символов, нельзя не обратить 

внимание на то, что официально ут-

вержденные нагрудные знаки указы-

вают лишь на принадлежность чело-

века к образовательной сфере в целом. 

Например, в рисунке нагрудного зна-

ка, утвержденного Президиумом Вер-

ховного Совета СССР в 1945 г. не со-

держится информации о вузе, который 

окончил выпускник. Информация, 

которую содержал знак, позволяла 

сделать вывод лишь о специализации 

вуза. Выпускные знаки, которые изго-

тавливались по инициативе руковод-

ства учебного заведения, отдельного 

коллектива выпускников, содержат 

намного больше идентифицирующей 

информации, представленной в виде 

символов специализации учебного за-

ведения и ясно указывающей на ква-

лификацию выпускника.

Анализируя представленные дан-

ные, можно сделать выводы, что офи-

циально утвержденные нагрудные 

знаки образовательных учреждений 

Советского Союза не могли полно-

стью удовлетворить потребность лич-

ности в идентификации по признаку 

принадлежности к образовательному 

учреждению. Это вызвало массовое 

изготовление неофициальных нагруд-

ных знаков и значков, выдержанных в 

стилистической манере официальных 

«ромбов», но содержащих расширен-

ную информационную составляющую, 

которая позволяла точнее идентифи-

цировать носителя знака.

Система отечественной образова-

тельной символики, исчезнув после 

Октябрьской революции, восстанови-
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лась в период 1940-х -1960-х гг. На воз-

рождение образовательных традиций 

повлияли события Великой Отече-

ственной войны. Помимо известной 

послевоенной тенденции к возрожде-

нию некоторых образов дореволюци-

онной России, в этот процесс были во-

влечены и сугубо отраслевые мотивы. 

После войны в условиях дефицита вы-

сококвалифицированных специали-

стов, вызванного большими людски-

ми потерями, ценность образования 

резко возросла. Народное хозяйство 

нуждалось в восстановлении, что 

представлялось невозможным без спе-

циалистов – данный фактор особенно 

сильно повлиял на увеличение статуса 

и ценности человека, имеющего каче-

ственное образование, а также на спе-

циалиста-преподавателя, который мог 

это образование дать [4, c. 56]. Все это 

нашло отражение в возрождении об-

разовательной символики и появле-

нии нагрудных знаков.
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Аннотация. Ижевско-Воткинское рабочее восстание было самым мощным выступлени-
ем против большевиков в 1918 г. В ранней советской историографии сложилось почти 
единодушное утверждение, что его вооруженные силы были разгромлены значительно 
уступавшими им частями Красной армии. В конце 50-х гг. наметился новый этап в из-
учении восстания, для которого был характерен более реалистичный подход к предмету 
исследования в целом и его вооруженным силам в частности. Исследованию этого этапа 
историографии Ижевско-Воткинского восстания, который продолжался до начала 90-х 
гг., его основным выводам и их обоснованности и посвящена данная статья.
Ключевые слова: Ижевско-Воткинское рабочее восстание, поздняя советская историо-
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THE ARMED FORCES OF THE IZHEVSK–VOTKINSK REVOLT
IN THE LATE SOVIET HISTORIOGRAPHY

Abstract. The article is devoted to the Izhevsk-Votkinsk workers’ revolt, which was the most 
powerful unrest against the Bolsheviks in the Russian Civil war. The Soviet historians of the 
20–30s and their followers’ opinion that the rebels’ armed forces were defeated by the Red 
Army which was far less numerous is unanimous. In the end of the 50s an attempt was made to 
actually study the history of the revolt. This approach is more realistic while studying the prob-
lem in whole and the armed forces of the revolt in particular. The article is aimed to describe this 
stage in the historiography of the Izhevsk-Votkinsk workers’ revolt which lasted till early 90s, as 
well as to disclose the main conclusions and their validity.
Key words: the Izhevsk-Votkinsk workers’ revolt, late soviet historiography, the Red Army, the 
People’’s Army, armed forces.

В своей предыдущей статье, опубли-

кованной электронном журнале «Вест-

ник МГОУ», автор рассматривал тему 

становления1 и развития ранней со-

ветской историографии Ижевско-Во-

ткинского восстания, одного из самых 

массовых вооруженных выступлений 

против советской власти за все время 

© Ренёв Е.Г., 2014.

Гражданской войны в России. Главное 

внимание в той работе было уделено 

происхождению и обоснованиям од-

ного из главных историографических 

мифов Гражданской войны – о побе-

де красноармейцев над многократно 

превосходившими (и в живой силе, 

и в военно-техническом оснащении) 

их силами повстанцев. В упомянутой 
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работе был сделан вывод о том, что с 

самого начала изучения вооруженных 

сил восстания советские историки вы-

брали путь сознательного преувели-

чения их численности и технической 

мощи, пренебрегая содержанием име-

ющихся свидетельств и документов. 

И хотя в середине 20-х гг. наметилась 

противоположная тенденция – реаль-

ной оценки сил восстания и противо-

стоящей ему Красной армии, но она 

не получила дальнейшего развития. 

Более того, с начала 30-х гг. полностью 

стала доминировать первая тенден-

ция, кульминацией развития кото-

рой стало доведение почти до абсурда 

оценки вооруженных сил восставших 

и значительное преуменьшение сил 

Красной армии [16, с. 10]. Исследова-

нию того, какое развитие получило из-

учение этой темы в работах советских 

историков конца 50-х – начала 90-х гг., 

и посвящена данная статья.

Начнем с того, что отметим – ран-

няя советская историография Ижев-

ско-Воткинского восстания за почти 

два десятилетия своего развития при-

шла к выводу о том, что вооруженные 

силы повстанцев достигли 125 тыс. 

штыков живой силы при почти 100 ар-

тиллерийских орудиях. Но были, тем 

не менее, побеждены частями Красной 

армии, которые будто бы уступали им 

по численности в 25 раз [16, c. 7–9].

Основной тенденцией нового этапа 

в развитии советской историографии, 

пришедшегося на конец 50-х – 60-е гг., 

стало постепенное, часто противоре-

чивое и непоследовательное избавле-

ние от прежних оценок вооруженных 

сил восстания. Причинами того было, 

думается, и вступление страны на но-

вый этап своего развития, и, что не 

менее важно, сама абсурдность при-

веденных выше цифр1. Начало этому 

положила публикация книги «Вла-

димир Азин»[1]. Ее создал коллектив 

авторов – историки из Удмуртского 

научно-исследовательского институ-

та истории, экономики, литературы и 

языка (сегодня – УИИЯЛ УРО РАН). 

Но у них был и “соавтор” – А.П. Гундо-

рин, во время рассматриваемых нами 

событий – командир артиллерийской 

бригады в дивизии В.М. Азина, на ко-

торую легла основная тяжесть боев 

против повстанцев. Именно он ре-

цензировал рукопись книги и внес за 

годы долгой переписки массу суще-

ственных замечаний, в том числе и о 

соотношении сил противоборствую-

щих сторон. 

Так, еще за одиннадцать лет до 

публикации этой книги (а именно в 

1947 г.), бывший азинец, к тому време-

ни генерал–майор артиллерии, в част-

ности, указал на занижение авторами 

количества артиллерии у красных во-

йск под Ижевском и после подробного 

перечисления их батарей впервые дал 

примерное количество орудий: «На 

странице 168 (рукописи. – Е.Р.) записа-

но 12 орудий. На самом деле было что–

то около 20–24 (может я ошибаюсь, но 

мне помнится так)»2. За год до выхода 

книги в свет Гундорин прислал авто-

рам более точные, насколько он сам 

помнил, данные: «В общем итоге к на-

чалу штурма Ижевска в дивизии было 

6000 штыков пехоты, 680 сабель кон-

ницы, 212 пулеметов и 22 орудия <…>.

В направлении главного удара было со-

1 Для того чтобы создать армию такой чис-

ленности, повстанцам пришлось бы поставить 

под ружье все население обоего пола от мла-

денцев до стариков во всех городах восстания.
2 Центр документации новейшей истории 

Удмуртской республики (далее: ЦДНИ УР) Ф. 

103. Оп. 1. Д. 510. Л. 242–243. 
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средоточено 16 орудий, из них 4 гауби-

цы». Здесь же он добавил (так же ссы-

лаясь на собственные воспоминания), 

помимо прочего, следующее: «К мо-

менту штурма соотношение сил было 

2:1 в пользу противника. Белоижевцы 

ставили задачу к 1–му декабря довести 

свою «армию» до 30 тысяч штыков. У 

повстанцев было 8 трехдюймовых пу-

шек. Кроме того, они имели 2 шести-

дюймовых гаубицы»1. Этим впервые 

был обозначен значительный перевес 

в артиллерии у красноармейцев по 

сравнению с восставшими.

Коллектив ижевских историков 

весьма своеобразно учел воспомина-

ния ветерана. Так, что касается соот-

ношения в живой силе на момент ре-

шающих боев (конец октября–начало 

ноября 1918 г.), то оно было представ-

лено так: «Под Ижевском и Воткин-

ском было до 50 тысяч солдат против-

ника. С тыла их подпирали ударные 

офицерские батальоны» [1, с. 42]. 

Внизу же страницы в сноске мелким 

шрифтом уточнялось, что «в это чис-

ло входят и мобилизованные, согнан-

ные на строительство оборонитель-

ных линий <…>» [1, с. 42]. Замечание 

Гундорина о наличии у восставших 

«8 трехдюймовых пушек» и «2 ше-

стидюймовых гаубиц» останется без 

внимания, так же, как и его свидетель-

ство о том, что снаряды к последним, 

которые повстанцы изготовляли на 

своих заводах, были очень плохого ка-

чества: «У них нашлись такие мастера, 

которые приспособили имеющиеся 48 

линейные снаряды к шестидюймовым 

орудиям. Правда, эти примитивные 

снаряды летали очень недалеко: самая 

1 Удмуртский институт истории, языка и 

литературы (далее: УИИЯЛ УрО РАН). Ф. РФ. 

Оп. 2–Н. Д. 13. Л. 180–181.

большая их дальность была 4 версты. 

<…> меткость их была плохая <…>»2.

О том же свидетельствует и участ-

ник тех боев красноармеец Мекешкин, 

воспоминания которого были запи-

саны при непосредственном участии 

руководителя авторского коллектива 

книги М. Садакова: «У восставших 

здесь были патроны–самоделки, сна-

ряды 6 дюймовые, которые падали и не 

взрывались. Вот такое было оружие. У 

нас было много патронов и с собой, ко-

торые брали в окопы и стреляли»3.

Эти и другие многочисленные сви-

детельства (см. чуть ниже) о наличии 

серьезных проблем у восставших с 

патронами и снарядами, собранные 

к тому времени в ижевских архивах, 

остались вне внимания авторского 

коллектива «Владимира Азина». На-

против, ими настойчиво утверждал-

ся тезис о военно–техническом пре-

восходстве повстанцев над частями 

Красной армии, оставшийся без су-

щественных изменений в последую-

щих исследованиях. Неизвестно, были 

ли известны означенным историкам 

документы Ижевской Народной ар-

мии, находящиеся сегодня в ЦГА УР 

и РГВА4, по которым можно судить о 

скудости военного имущества у по-

встанцев. Однако в архиве собственно 

указанного института к тому времени 

уже давно были собраны воспоми-

нания непосредственных участников 

событий, которые свидетельствовали 

о прямо противоположном. Так Ф.И. 

Бутин о боях середины августа – на-

чала сентября пишет (здесь и далее, 

2 ЦДНИ УР. Ф. 103. Оп. 1. Д. 510. Л. 105–112. 
3 ЦДНИ УР. Ф. 285. Оп. 1. Д. 69. Л. 39.
4 Центральный государственный архив Уд-

муртской республики и Российский государ-

ственный военный архив.
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насколько это возможно, сохраняется 

орфография оригинала): 

«<…> завтра мы вот с етим полком 

наступаем на Ижевск у нас есть доста-

точно пулеметов 16 и 2 48 млл. орудия 

(два 48 миллиметровых орудия. – Е.Р.) а 

у фронтовиков етого нет и мы разобем 

Ижевск или они нам здадут его. <…> 

оказывается фронтовики успели за ето 

время отремонтировать скорострелку 

и они стали обстреливать нас. <…> 

у фрон.[товиков] на наших флангах 

тоже появилис пулеметы: они отнели 

от продотряда в с. Нылге<…>. Числа 

28 августа мы повели наступление [на] 

фрон. [товиков] Имели (фронтовики, 
– Е.Р.) уже откудато тоже орудия и пу-

леметы <…> . 

В последних числах Сентября бе-

лые так нас начали жать со всех сторон 

<…> мы отбивали их атаки пулемета-

ми и орудиями чего у белых было не 

достаточно они не жалели людей но у 

них небыло такого вооружения и той 

сознательности как у наших боевиков 

<…>»1.

Им вторят воспоминания началь-

ника разведки того же отряда В. Хра-

мова: «<…> у нас было 6 полевых 

орудий <…>. Было всего пулеметов 

собрано и взято со склада минимум 

36 штук, кольт 12 штук, гранат ручных 

один вагон, разных боеприпасов па-

трон–снарядов нагружено 8 вагонов 

и один вагон винтовок, что конечно 

было недостаточно». Он же сообщает 

о единственной у ижевцев на август 

месяц скорострельной самодельной 

пушке: «<…> стреляли в нас из само-

дельной пушки, которые нам большо-

го опасения не дали»2. 

1 ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 24. л. 8–9 об. 
2 УИИЯЛ УрО РАН. Ф. РФ. Оп. 2–Н. Д. 13. 

Л. 363–365.

При этом стоит особо отметить, что 

воспоминания Ф. Бутина были приня-

ты на хранение местным партархивом 

в 1928 г., мемуары В. Храмова датиру-

ются «15 февраля 1957 года» и вообще 

находятся в одной папке с перепиской 

института с А.П. Гундориным. То есть 

они не могли остаться неизвестными 

для авторов «Владимира Азина».

Что касается оценки сил Красной 

армии в районе Ижевско–Воткинского 

восстания, то здесь ижевские истори-

ки всецело остаются в рамках прежней 

парадигмы, а именно – утверждения 

о победе красноармейцев над много 

превосходящими силами восстания. 

Так, утверждается, что в решающих 

боях под Ижевском в составе азинской 

дивизии «насчитывалось 6890 штыков, 

около 700 сабель, 212 пулемётов и 16 

орудий» [1, с. 42]. При этом дается 

ссылка на фонд ЦГАСА – ф. 13–253, л. 

6133. Однако, если просто проследить 

по этой ссылке, то окажется, что 

данный документ датируется 25 ноября 

1918 г., то есть составлен он через 17 

дней после падения Ижевска. И если 

внимательно просмотреть документы 

только этого дела, то из переговоров 

и переписки красного командования 
выявится совершенно другая картина. 

Информация о силах повстанцев: 
«<…> Разведывательная сводка к 9 

часам 12 Октября <…>. … сил лапот-

ников на Ижевском фронте до 100 рот 

точка <…>»; «15 Окт.[ября] <…>. Бе-

лые чувствуют себя нервозно взятые 

в плен передают картинки смешныя 

силы их житки точка <…>»; «24 Окт.

[ября] <…> от Ижевска тряпки оста-

3 Центральный государственный архив 

Советской армии – сегодня Российский госу-

дарственный военный архив (далее: РГВА). Ф. 

1328. Оп. 1. Д. 83.
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нутся при такой мощной артиллерии 
<…>»1. О собственных силах: «26 Окт.

[ября] <…>. Артиллерии у нас слиш-

ком много не куда девать точка В одной 

Пурге 10 орудий точка»; «26 Окт.[ября] 

<…>. Артиллерии очень много 8 ору-

дий в резерве точка <…>». О прибытии 

подкреплений: «29 Окт.[ября] <…>. 

Прибывают два полка на подкрепле-

ние <…>»; «29 Окт.[ября] <…>. Войска 

начинают пребывать прибыли уже 2 

эшелона выгружаются <…>»; «1 Нояб.

[ря] <…>. Второй полк Петроградской 

бригады направлять не в Уром а на 

Пычас <…>»; «2 Нояб.[ря] <…>. Полк 

начинают сегодня прибывать завтра к 

вечеру весь соберется точка Полк ко-

личество штыков 3000 точка <…>»; «6 

Нояб.[ря] <…>. Эшалон № 116 6 Свод-

наго полка на станцию Агрыз прибыл 

точка<…>»; «7 Нояб.[ря] <…>. Авиа-

ционный отряд в составе 8 аэропланов 

на станцию Агрыз прибыл <…>»2.

В этом же деле находятся и данные 

о том, какого количества штыков для 

полного списочного состава не хватало 

в частях Азина после поражения вос-

стания: «22 Нояб. [ря] <…>. Доношу что 

по дивизии не достает людей до штата 

в следующем количестве: <…>. Всего 

6998 человек точка <…>»3. Упоминает-

ся здесь и численность Мусульманского 

Советского полка на начало ноября 1918 

г. (на момент решающих боев за Ижевск) 

– 3 тыс. бойцов4, но на 22 ноября куда–

то «делась» почти треть из них5. Это ка-

сается и других полков дивизии, общая 

численность которой на начало ноября 

1 РГВА. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 83. Л. 172, 236, 352.
2 РГВА. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 83. Л. 366, 377, 385, 

417, 436, 443, 472, 476.
3 Там же. Л. 580.
4 Там же. Л. 443.
5 Там же. Л. 580.

1918 г. по документам других дел это-

го фонда названа как 17567 человек6 

(речь идет только о 2-й дивизии Азина, 

без учета 1-й дивизии той же армии и 

прибывших по решению Реввосенсо-

вета частей из других армий). Так же 

оставлены без внимания сообщения 

документов этого дела о прибытии на 

поддержку частей из состава 5-й Крас-

ной армии и свидетельства собственно 

Азина о том, что под Ижевском у него, 

вместе с приданными частями, было не 

менее 16 полков: «8 ноября 1918 г. <…>. 

Сил у нас много 12 полков. <…>. Город 

окружен тесным плотным кольцом в ре-

зерве 4 полка <…>»7. 

Авторы же книги, как было сказано 

выше, оценивают силы всей Красной 

армии под Ижевском куда скромнее, 

чем один из ее командиров, непосред-

ственно руководивший операцией по 

взятию последнего. Так, по их мне-

нию, «эти части общей численностью 

до 17 тысяч штыков и сабель, 

были разбросаны на фронте в 600 

километров по обоим берегам Камы». 

В эту численность ими включены 

(правда, без каких–либо ссылок на 

документы) и части 3-й армии – 

«Особая Вятская дивизия, имевшая 

5500 бойцов при 8 орудиях», «особые 

отряды, насчитывавшие более 4 тысяч 

штыков и сабель при 15 орудиях», 

действовавшие на севере и северо–

востоке от Ижевска [1, с. 42–43]. 

Примечательным представляется и

утверждение авторов «Владимира

Азина» о том, что, среди прочего, «в 

освобожденном Ижевске белогвардей-

цы оставили 6 самолетов» [1, с. 48], о 

чем не упоминает ни один «белый» или 

«красный» документ того времени.

6 РГВА. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 74. Л. 56–57. 
7 РГВА. Ф. 1328. Оп. 1. Д. 54. Л. 32.
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Данные этой небольшой книги 

(даже придумка о «психической» ата-

ке ижевцев), тем не менее, надолго 

определили дальнейшее изучение во-

оруженных сил повстанцев и стали 

основой для множества работ, увидев-

ших свет в 60–70-е гг. (но и здесь были 

некоторые отступления к прежним, 

довоенным, более масштабным «рас-

четам»). Хотя в новых работах стали 

появляться и другие данные. Так В. 

Ладухин (его книга вышла в 1960 г.), 

повторив в целом концепцию «Вла-

димира Азина», укажет не только на 

укрепление 2–й армии новыми полка-

ми (5-м и 6-м Сводными), но и впер-

вые упомянет переброску под Ижевск 

частей 5-й Красной армии (4-й Петро-

градской дивизии), не уточнив, правда, 

их боевого состава [13, с. 17–18, 37, 39]. 

Общие силы 2-й Красной армии этот 

историк, тем не менее, также оценит 

весьма скромно: «в начале ноября, ко 

времени боев за Ижевск, было не более 

17 тысяч [человек]» [13,. с. 36].

Н. Кондратьев, чья книга вышла 

почти одновременно с работой Ладухи-

на, так же повторит основные состав-

ляющие данной парадигмы: отметит 

военно-техническое превосходство 

повстанцев над Красной армией, не-

обычайный героизм последней и т. д., 

но в оценке численности восставших 

вернется к прежнему утверждению об 

их десятикратном превосходстве над 

красноармейцами [9, с. 85, 105, 107]. 

В своей другой работе тот же В. Ладу-

хин через семь лет все-таки вернется к 

прежним расчетам численности армии 

восставших – в 25 тыс., отметив, что 

«они создали большую, хорошо воору-

женную армию» [12, с. 43. 47]. Новым 

в ней будет особо красочное описание 

мифологической «психической» атаки 

ижевцев [см. подробнее: 15], которые 

будто бы атаковали парадным шагом, 

несмотря на шквальный артиллерий-

ский огонь по ним [12, с. 51–52]. 

Промежуточную черту этого эта-

па развития исследований восстания 

подвела статья в энциклопедическом 

издании «Гражданская война и воен-

ная интервенция в СССР» (1983 г.), 

в которой, в частности, говорилось: 

«ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКАЯ ОПЕРА-

ЦИЯ 1918, наступательная операция 

2–й армии Восточного фронта во вре-

мя Гражданской войны, проведённая 

15 сент. – 16 нояб. с целью разгрома 

ижевско–воткинской группировки 

белых. <…> (св.[ыше] 25 тыс. шты-

ков и сабель, св.[ыше] 100 пулемётов, 

25 op.[удий], неск.[олько] бронепло-

щадок) <…>. <…> решающий этап 

операции (15 окт. – 16 нояб.) начался 

после того, как 2-я армия пополни-

лась свежими силами (стало св. 17 тыс. 

штыков и сабель, 230 пулемётов, 55 

op.[удий], 2 бронепоезда) и получила 

в операт.[ивное] подчинение особые 

отряды 3-й армии и Волжскую воен.

[ную] флотилию (17 боевых кораблей 

и вооруж. судов). 

<…> И.[жевско] –В.[откинская] 

о.[перация] вошла в историю сов.[ет-

ского] воен.[нного] иск–[усст]ва как 

первая операция Сов. Армии на окру-

жение крупной группировки пр–[от-

ивни]ка меньшими силами в условиях 

лесисто-болотистой местности <…>» 

[4, с. 497–498]. 

Стоит особо отметить, что все рас-

смотренные выше работы представле-

ны как источники этой статьи, наряду 

со сборником документов «Директивы 

командования фронтов Красной ар-

мии» [5]. Однако на основании чего 

сделаны подсчеты о наличии у по-
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встанцев «25 тыс. штыков и сабель, 

св.[ыше] 100 пулемётов, 25 op.[удий]» 

против «св. 17 тыс. штыков и сабель, 

230 пулемётов, 55 op.[удий]» у всей 2-й 

Красной армии судить невозможно, 

так как этих данных нет ни в упомяну-

тых выше работах (кроме 17 тыс. шты-

ков в последней), ни в указанном сбор-

нике документов. Хотя «55 op.[удий]» 

(и даже больше) у Красной армии под 

Ижевском к ноябрю 1918 г. вполне 

можно насчитать по конкретным до-

кументам [14; 17, с. 124–129]. Дословно 

текст этой энциклопедии будет впо-

следствии воспроизведен и до сих пор 

воспроизводится почти всеми издани-

ями подобного рода [см. напр.: 2; 3]. 

Новый этап в изучении темы при-

шелся на начало 80-х гг. Связан он с 

именами К.И. Куликова и П.Н. Дми-

триева, в работах которых продолжил-

ся процесс дальнейшей демифологи-

зации восстания. Главным образом он 

коснулся вооруженных сил последнего 

на первых его этапах и объективиро-

вался в их более реальном описании 

событий. Так, первый из них, введя в 

научный оборот множество архивных 

документов (в основном красноармей-

ских разведсводок), пришел к выводу 

о том, что к середине сентября «[ижев-

ские] белогвардейцы вооружили до 

12 тыс. рабочих» на всей территории 

восстания [10, с. 80–81]. Независимо 

от него и основываясь на других ис-

точниках, П.Н. Дмитриев представил 

следующую динамику создания воору-

женных сил восстания: «По данным 

разведсводки штаба 3-й советской 

армии, в белоповстанческих отрядах 

насчитывалось 8 августа 1918 г. при-

мерно 6,3 тыс. чел., в т. ч. до 300 офице-

ров, 3 тыс. фронтовиков и около 3 тыс. 

рабочих–добровольцев <…>. Сами же 

мятежники считали, что численность 

рабочих, выступивших с оружием в 

руках против Советской власти была 

около 2 тыс. чел. Эта цифра представ-

ляется нам более точной, т. к. учреди-

ловцам невыгодно было преуменьшать 

численность вооруженных рабочих 

<…>.

17 августа уральский окрвоенком 

большевик С. Анучин сообщил по 

телеграфу из Вятки в Пермь, что «вос-

ставших<…> в Ижевске 6–7 тыс. чел.» 

[6, c. 95, 104–105].

В своей совместной работе ука-

занные историки повторили эти дан-

ные и представили, как свой общий 

вывод, расчеты по вооруженным си-

лам восстания на более поздний пе-

риод, приведенные К.И. Куликовым 

несколько ранее [7, с. 75–76]: «К на-

чалу сентября бело гвардейцам уда-

лось вооружить и обучить форми-

рования общей численностью до 12 

тыс. человек, а к 20 октября – до 20 

тыс. Притом 6 тыс. из них были в Во-

ткинске. У ижевцев, по данным раз-

ведки, было 12 орудий, у воткинцев 

– 3» [7, с. 140]. 

Эти данные также имеют ссыл-

ку на конкретный документ – доклад 

представителя РВС советскому руко-

водству о положении в районе вос-

стания на средину октября 1918 г., но 

взяты они из него весьма выборочно. 

Так, оригинал, в частности, сообщает: 

«Силы противника в районе Ижевско-

го и Воткинского заводов достигают 

100 рот, колеблясь от 10 до 20 тысяч 

штыков. Прочное ядро составляют 

рабочие упомянутых заводов в коли-

честве около 5000 чел., затем роты уч-

редительного собрания – до 500 чел., 

остальное – местные крестьяне, плохо 

организованные и плохо обученные. 
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Белогвардейцы страдают в сильной 

степени недостатком патронов и сна-

рядов. Последнее обстоятельство ме-

шает им использовать полностью те 

12 орудий, наличность которых у них 

замечена на фронте <…>»1. 

Как видим, П.Н. Дмитриевым и К.И. 

Куликовым приводится только общая 

оценка численности повстанцев и со-

всем опущены данные о качестве во-

йск и острой нехватке у них патронов 

и снарядов. Но и таким, мягко говоря, 

вольным цитированием эта тема не за-

кончилась. Последовало утверждение 

о чуть ли не двукратном росте сил вос-

ставших: «Прикомучу быстро увели-

чить численность регулярной армии, 

доведя ее в октябре – начале ноября 

1918 г. до 30–35 тыс. чел.» [7, с. 100]. 

При этом ссылка будет дана не на кон-

кретные документы, а на не имеющий 

никаких научных ссылок учебник [8, 

с. 84] или работу автора, который ни-

когда армией восстания специально не 

занимался [19, с. 263]. 

Что касается боевой оснащенности 

повстанцев, то стоит отметить, что 

если с численностью их вооруженных 

сил в указанной работе была предпри-

нята попытка серьезно разобраться, 

то в военно-техническом плане армия 

восставших предстает как мощная, хо-

рошо организованная и оснащенная 

структура. Так, пытаясь объяснить 

причины поражений Красной армии 

от войск повстанцев в первые два ме-

сяца восстания, К.И. Куликов и П.Н. 

Дмитриев пишут: «И если красноар-

мейцам в течение двух месяцев, не-

смотря на многочисленные атаки на 

Ижевск и Воткинск, не удалось полу-

чить ни одной победы, а наоборот, они 

терпели одно поражение за другим, то 
1 РГВА. Ф. 106. Оп. 2. Д. 4. Л. 144–146.

особое значение в этих сражениях сы-

грал именно артдивизион Прикомуча» 

[7, с. 105]. При этом вне их внимания 

остаются как уже вышеприведенные 

документы об отсутствии у восстав-

ших артиллерии на первых этапах вос-

стания, так и документы из дел, на ко-

торые они сами часто ссылаются. Речь, 

в первую очередь, идет о фонде Ижев-

ской Народной армии, хранящемся в 

ЦГА УР. Так, в монографии, в частно-

сти, остались проигнорированными 

специальные документы о том, что у 

повстанцев на 1 ноября 1918 г. в нали-

чии имеется всего пять легких орудий, 

для которых есть какое–то количество 

снарядов2.

При этом для авторов работы не 

существует никаких сомнений и в том, 

что повстанцы смогли обеспечить себя 

и боеприпасами: «Завод должен был 

изготовлять все необходимое для ар-

мии: <…> ружейные патроны, артил-

лерийские снаряды. При этом инженер 

Боковнев заявил, что к опытам по из-

готовлению пуль завод уже приступил, 

что ежедневно он может выпускать до 

20 тыс. пуль. Гильз на заводе имеется 

около 350 пудов»3. Свидетельства о ка-

честве выпускаемых ижевцами снаря-

дов мы уже приводили выше. Что же 

касается патронов, то авторы опять до-

статочно вольно интерпретируют кон-

кретный документ, а именно – «Прото-

кол совещания Прикамского Комитета 

Членов Учредительного собрания и 

Штаба Прикамской Народной армии». 

В нем, что касается патронов, говорит-

ся буквально следующее: «Что каса-

ется пуль, то инженером Боковневым 

приступлено к опытам и он предпола-

гает недели через две выпускать еже-

2 ЦГА УР. Ф. Р–460. Д. 2. Л. 151–151 об.
3 ЦГА УР. Ф. Р–460. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.
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дневно около 20000 штук пуль. Изго-

товление капсюлей может быть вполне 

организовано. Относительно же гильз 

то выделка их будет представлять за-

труднение. По некоторым сведениям 

в заводе имеется около 350-ти пудов 

стреляных гильз. Совещание признает 

необходимым выяснить место нахож-

дения гильз и организацию собирания 

стрелянных гильз на позициях <…>»1. 

То есть при ссылке на оригинал опуще-

ны весьма важные моменты – гильзы 

стреляные и их еще предстоит найти! 

Никаких документов о том, что эти по-

иски увенчались успехом, пока не най-

дено. И, наверное, не менее важное – в 

этом же документе говорится о нехват-

ке у восставших не только огромного 

перечня важного военного имущества, 

но даже винтовок2!

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы. В поздней советской 

историографии вооруженных сил 

Ижевско-Воткинского восстания на-

метилась серьезная тенденция реаль-

ного представления последних. В пер-

вую очередь это касается численности 

сил восставших на первых этапах вос-

стания и их соотношения с Красной 

армии. Однако, анализируя ситуацию 

последних недель восстания, она не 

смогла преодолеть сложившиеся ранее 

стереотипы о победе Красной армии 

над значительно и во всех отношени-

ях превосходящих ее сил восстания. И 

более того, доказывая это, советские 

историки вновь и вновь прибегают к 

игнорированию или произвольному 

использованию документов, прямо 

противоречащих этой парадигме.

1 ЦГА УР. Ф. Р–460. Оп. 1. Д. 1. Л. 42–42 об. 
2 Там же. Л. 42 об. – 43.
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕНТАЛИТЕТА ДВОРЯНИНА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

(КНЯЗЬ С.С. АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ1)

Аннотация. Среди российских промышленников особняком стоят хозяева уральских гор-
ных заводов, история которых представляет причудливый сплав становления высокопро-
дуктивной металлургии с самыми архаическими формами крепостничества. Тем больший 
интерес представляют деятельность и взгляды типичнейшего представителя данной со-
циальной страты – кн. С.С. Абамелек-Лазарева, отстаивавшего необходимость монопо-
лизации горной промышленности. Однако на его примере одновременно хорошо прояв-
ляются объективные препятствия, мешавшие российским дворянам-предпринимателям 
изменить «консервативную небуржуазность сознания».
Ключевые слова: дворяне-предприниматели, аристократия, уральские заводы, пережит-
ки крепостничества, синдикаты, монополизация промышленности, принцип «горной сво-
боды».

K. Kurkov
Moscow State Humanitarian University named after M. Sholokhov

EVOLURION OF A NOBLEMAN-ENTREPRENEUR’S MENTALITY
UNDER THE CONDITIONS OF MODERNIZATION IN RUSSIAN SOCIETY 

(PRINCE S.S. ABAMELEK-LAZAREV)

Abstract.1 The owners of the mines and metallurgical works in the Urals stand apart from the 
rest of the Russian industrialists. Their history represents a whimsical alloy of a highly produc-
tive metallurgy formation with very archaic forms of serfdom. The more interesting are the 

© Курков К.Н., 2014.
1 Учитывая своеобразное фамильное именование князей Абамелек («мелек», «мелик», «мелех» 

– от древнееврейск. «царь», «правитель») можно предположить, что они происходили от древних 

правителей каких-то горских областей.
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activities and views of the Prince S.S. Abamelek-Lazarev, a typical representative of the given 
social strata, who defended the necessity of monopolizing the mining industry. Still, his exam-
ple can show the objective obstacles that prevented the Russian noblemen- entrepreneurs from 
changing the “conservative non-bourgeois consciousness”.
Key words: noblemen-entrepreneurs, aristocracy, the Urals factories, anachronisms of serfdom, 
syndicates, industry monopolization, principle of “mining freedom”.

Среди российских промышленни-

ков хозяева уральских горных заводов 

стоят особняком. Их история пред-

ставляет причудливый сплав станов-

ления высокопродуктивной металлур-

гии с самыми архаическими формами 

крепостничества. Тем не менее после 

реформы 1861 г. уральскую металлур-

гию не постигла участь большинства 

традиционных «дворянских» про-

мышленных производств – не в по-

следнюю очередь за счет того, что за-

водовладельцы обладали громадными 

личными состояниями, обширными 

латифундиями. В облике большинства 

«уральских» дворянских фамилий от-

разилась в наиболее концентрирован-

ном виде двойственность социально-

экономической природы российского 

дворянства, теснейшая связь феодаль-

ного по своему происхождению и при-

вилегиям сословия с рынком.

Основными пережитками крепост-

ничества, тормозившими техническое 

развитие уральской промышленности, 

и одновременно её главными характе-

ристиками были:

1) монополия привилегированных 

предпринимателей на горнозаводское 

дело и недра земли;

2) огромные земельные владения 

горнозаводчиков;

3) применение крестьянских отра-

боток в производстве и другие методы 

удешевления рабочей силы [2, с. 20–21.].

Одними из крупнейших ураль-

ских горнозаводчиков были Лазаревы 

(купеческая семья армянского про-

исхождения), ставшие богатыми и 

титулованными российскими аристо-

кратами. После пресечения фамилии 

Лазаревых их фамилию и родовые 

богатства унаследовали князья Аба-

мелеки (Абамелик). Представители 

этого древнего армянского рода пере-

селились в Грузию в 1421 г. После того, 

как в 1800 г. дочь Симона (Семена) 

Абамелика стала женой одного из гру-

зинских царевичей, тифлисская ветвь 

рода была возведена грузинским царем 

в достоинство «князей третьей степе-

ни». Высочайше утвержденным 16 ян-

варя 1873 г. мнением Государственного 

совета отставному генерал-майору кн. 

С.Д. Абамелику, женатому на дочери 

Христофора Лазарева, дозволено было 

принять фамилию тестя и именовать-

ся впредь потомственно князем Аба-

мелек-Лазаревым [5, с. 60]. Определе-

нием Правительствующего Сената от 7 

декабря 1887 г. коллежский секретарь 

в звании камер-юнкера Семен Семе-

нович Абамелек-Лазарев утверждён в 

княжеском достоинстве с именовани-

ем его князем Абамелек-Лазаревым.

Будущий меценат-миллионер был 

третьим ребенком князя Семёна Да-

выдовича Абамелека (1815–1888) и 

его жены Елизаветы Христофоровны, 

в девичестве Лазаревой (1832–1904). 

У княгини Е.Х. Абамелек-Лазаревой 

1 Российский государственный архив древ-

них актов (далее — РГАДА). Ф. 1252. Оп. 1. Ед. 

хр. 2296. Л. 2–4. 
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(1832–1904) было пятеро детей: кн. Се-

мен Семенович-старший (1853–1855), 

кн. Екатерина Семеновна (1856 – ?), в 

замужестве княгиня Мещерская, кн. 

Семен Семенович-младший (1857–

1916), кн. Елена Семеновна (1859–

1929), в замужестве княгиня Гагарина, 

и кн. Елизавета Семеновна (1866 – ?), 

по браку графиня Олсуфьева [6, с. 11–

13].

Биография князя С.С. Абамелек-

Лазарева не слишком типична для 

рядового российского аристократа. 

Окончив в 1881 г. историко-филологи-

ческий факультет Петербургского уни-

верситета со степенью кандидата, он 

служил по Министерству народного 

просвещения. совершает путешествие 

в Восточное Средиземноморье, сделав 

открытие в области древнеарамейско-

го языка, за это открытие французская 

Академия надписей и изящной словес-

ности присвоила ему звание адъюнкта. 

Государственная служба князя ока-

залась в дальнейшем связанной с его 

предпринимательской деятельностью: 

с 1897 г. он становится членом Горного 

совета при Горном департаменте ми-

нистерства финансов, а затем – Мини-

стерства торговли и промышленности. 

В 1898 г. ему присваивается чин дей-

ствительного статского советника, в 

1905 г. – тайного советника. Придвор-

ная служба С.С. Абамелек-Лазарева 

сводилась к почетным званиям: в 1887 

г. он – коллежский секретарь в звании 

камер-юнкера; с 1893 г. – в должности 

шталмейстера, а с 1905 г. – шталмей-

стер Двора Е.И.В.

Абамелек-Лазарев также был почет-

ным попечителем Лазаревского инсти-

тута восточных языков, основанного 

его предком Л.Н. Лазаревым, действи-

тельным членом Русского археологи-

ческого общества; членом Особого 

комитета по усилению военного флота 

на добровольные пожертвования, чле-

ном Общества попечения об увечных 

воинах, калеках и брошенных детях, 

председатель Совета московских ар-

мянских церквей.

Кн. С.С. Абамелек-Лазарев начинал 

свою предпринимательскую деятель-

ность как управляющий матери, кня-

гини Е.Х. Абамелек-Лазаревой. После 

смерти отца, в 1888 г., он становится 

руководителем принадлежащего мате-

ри «Пермского имения» – Чёрмозско-

го частновладельческого горнозавод-

ского округа [3; 4, с. 93–101], а в 1904 

г. унаследовал все огромное состояние 

своей матери. С «1900 года... мы... с 

одной стороны, член правления за-

водов... наследников П.П. Демидова, 

князя Сан-Донато... с другой, по до-

веренности матери моей... князь Се-

мен Семенович Абамелек-Лазарев, за-

ключили настоящий предварительный 

договор» об аренде принадлежавшего 

Демидовым участка берега реки Кось-

вы, расположенного недалеко от места, 

куда сплавлялся строевой и крепеж-

ный лес для принадлежавших Лазаре-

вым Кизеловских копей, и от станции 

железной дороги, по которой лес уже 

сплавлялся на рудники. Участок арен-

довался сроком на 12 лет на достаточно 

выгодных условиях. В тексте договора 

имеются пометы, скорее всего, самого 

князя, что доказывает его активное и 

заинтересованное участие в деле. 

Неизвестно, был заключен тогда 

договор или нет, но предмет оказался 

столь важным, что в сентябре 1907 г. 

служащие Кизеловского округа Лаза-

ревых обратились к князю с ходатай-

ством о заключении договора об арен-

де участка на тридцать лет чуть ли не 



34

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

на любых условиях, так как в связи с 

развитием заводов и рудников тре-

бовалось уже в пять раз больше леса, 

чем мог вместить лазаревский участок. 

«Кроме того, на части этой площади 

[участка Демидовых. – К.К.] примы-

кающей к углевыжигательному заве-

дению и к станции железной дороги, 

находится хвойный лес, который ле-

том представляет большую опасность 

заведению в пожарном отношении, а в 

последнее время [в 1907 г. – К.К.], кро-

ме того, является укромным местом 

для разного рода неблагонадежных 

лиц»1.

Неспокойная обстановка в районе и 

в целом по стране, её последствия ста-

ли в начале XX в. новой постоянной за-

ботой предпринимателей. Князь С.С. 

Абамелек-Лазарев, несомненно, от-

лично представлял себе ситуацию, тем 

более, что управлял своими заводами 

и состоянием сам. Семье Абамелек-Ла-

заревых принадлежали Кизеловские 

каменноугольные копи в Соликамском 

уезде Пермской губернии. Добыча угля 

в них началась в 1849 г.; добывалось 

от 400 до 700 тыс. пуд. в год; в третьей 

четверти XIX в. был обнаружен новый 

запас угля в 450 млн. пуд., предполага-

лось же, что все месторождение содер-

жало в 1882 г. 1 млрд. пуд.; кизеловский 

каменный уголь употреблялся для ото-

пления паровозов Уральской железной 

дороги, на самом заводе, а также на 

Мотовилихинском и заводе Франко-

Русского общества на реке Чусовой. 

Один из рудников назывался «Князь 

Абамелек», а его пласты носили имена: 

«Княжна Елизавета», «Княжна Елена» 

(в честь дочерей княгини Е.Х. Абаме-

лек-Лазаревой) и «Николай» (в честь 

1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 961. Лл. 123, 

27–29, 34, 45–46, 89–91, 125.

наследника престола, будущего Нико-

лая II).

В Кизеловском округе добывался 

красный железняк, так называемая 

«Троицкая руда», переплавлявшая-

ся на Чермозском заводе Е.Х. Абаме-

лек-Лазаревой. Ей же принадлежали 

Усольские и Лысьвенские промыслы, 

причем соляные скважины также но-

сили имена Лазаревых и Абамелеков, 

а соляные варницы действовали все на 

том же кизеловском каменном угле.

В самом конце XIX в., в 1899 г., на 

Малокосьвенском и Тылайском приис-

ках все той же Кизеловской дачи было 

обнаружено месторождение платины, 

содержавшее 75 – 80% металла. Иссле-

дование руды велось почти пять лет, 

но зато платиновые рудники С.С. Аба-

мелек-Лазарева позволили ему создать 

знаменитое на весь мир «Общество 

«Платина». Кроме того, во владениях 

князя имелись серный колчедан, бу-

рый железняк, железная руда, торф из 

«Золотого болота», найденный в сен-

тябре 1900 г.2.

Предприниматель не ограничивал-

ся Уралом. На другом конце империи, 

на «исторической родине» предков 

Лазаревых, в Армении, он ведет пере-

говоры о приобретении прав на разра-

ботку железной руды и угля. На одном 

из участков имелись старые разработ-

ки времен владычества персов, «при-

чем ямы представляли сплошное же-

лезо»; в близком соседстве от второго 

участка «замечаются медные, серебря-

ные и другие руды», имелись и сведе-

ния о наличии угля. С.С. Абамелек су-

мел найти местность в Эчмиадзинском 

уезде, где участки, представлявшие 

собой «как бы несколько отдельных 

2 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 1961. Лл. 

97–98.
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гор», содержали не только уголь, но и 

железную руду. Все вместе следовало 

«выкупить» (у владельцев «заявок») за 

10 тыс. руб., что было бы легко ввиду 

бедности «заявителей»1.

Особое внимание князь уделил ана-

лизу горных пород в своих владениях. 

В его фонде сохранилось множество 

бумаг с таблицами и расчетами про-

центного и качественного содержания 

руды, исследования глубины её за-

легания и т. д. Он сравнивает англий-

ские, американские, шведские сорта 

чугуна со своим кизеловским чугуном 

из «Троицких руд», с отечественным 

чугуном – Невьянским, Олонецким, 

Златоустовским, Шуваловских за-

водов, знаменитой Юзовки. Можно 

предполагать, что он сам занимался 

научными исследованиями полезных 

ископаемых Урала и других регионов. 

Абамелек-Лазарев лично и активно 

управлял огромным комплексом пред-

приятий до самой смерти, посещая 

Уральский производственный ком-

плекс раз в году, как правило, на месяц.

Крупный промышленник, Абаме-

лек-Лазарев оставался аристократом, 

тесно связанным со своим сословием. 

В период Первой русской революции 

активизировалась деятельность не 

только левых партий, но и консерва-

тивных, прежде всего националисти-

ческих и дворянских групп, кружков, 

организаций. Среди личных бумаг 

князя – программы крайне правых 

сословных объединений, записки 

дворянских деятелей по еврейскому 

вопросу, о недопущении государствен-

ных служащих к участию в антигосу-

дарственных акциях, о борьбе с аги-

тацией радикальных партий. Трудно 

1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 4498. Лл. 4–6, 

7–9, 10–11.

сказать, в какой мере им разделялись 

изложенные в этих документах идеи; 

во всяком случае, он интересовался 

настроениями столичного и провин-

циального дворянства. 22 мая 1906 г. 

Абамелек-Лазарев участвовал (с пра-

вом совещательного голоса) в работе 

Российского Съезда уполномоченных 

дворянских собраний2.

Но, конечно, гораздо больше князя 

занимали экономические проблемы 

– ведь он выступал ещё и в ипостаси 

крупного землевладельца-латифунди-

ста. С.С. Абамелек-Лазарев был одним 

из организаторов Всероссийского со-

юза землевладельцев; вероятно, он был 

автором Устава Союза, черновик кото-

рого хранится в его фонде в Россий-

ском государственном архиве древних 

актов (РГАДА). Самым существенным 

вопросом, волновавшим членов Сою-

за, было кредитование (своеобразная 

страховка) землевладельцев, постра-

давших от революции. Составленная 

князем 5 февраля 1907 г. «предвари-

тельная записка о возможных кредит-

ных функциях» Союза характеризует 

его взгляды на ситуацию.

Составитель записки приписывал 

Союзу «всесословность» и даже роль 

объединителя интересов помещичье-

го и крестьянского хозяйства, причем 

именно в экономической сфере, кото-

рая и порождала антагонизм между 

ними. «Лечить» этот конфликт князь 

собирался с помощью кредитования 

«землевладения и сельского хозяйства, 

независимо от размера и типа».

Необходима помощь землевла-

дельцам и «в случаях убытков, вызы-

ваемых исключительными условиями 

переживаемого времени», так как «по 

теории страхования математическая 
2 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 205. Л. 2–4.
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вероятность погрома не может быть 

исчислена». Ипостась промышленни-

ка – крупного капиталиста, в которой 

выступает одновременно С.С. Абаме-

лек-Лазарев, нашла свое выражение 

в «Записке по вопросу о синдикатах», 

датированной 25 мая 1905 г., почти 

целиком посвященной различным 

типам синдикатов и возможности их 

применения в уральской горной про-

мышленности. Перед нами – ученый, 

трезвый, сосредоточенный и творче-

ски мыслящий человек, уверенно вхо-

дящий вместе со страной в новый этап 

её капиталистического развития. 

Примером для автора является 

Америка и отечественные отрасли 

промышленности, которые уже «или 

монополизированы казною, или так 

или иначе служат объектом соглаше-

ний между... производителями». По 

его мысли, Уралу, «инертному и двести 

лет усыплявшемуся государственным 

покровительством», надо также «про-

явить полную энергию и встретить 

во всеоружии единения» конкурент-

ную борьбу с новыми заводами Юга 

России. Он выступает за «синдикат в 

тесном смысле», нормализующий цену 

и доли отпуска товара на рынок, с ор-

ганизацией централизованной реали-

зации продукции, но сохраняющий за 

предприятиями внутреннюю хозяй-

ственную самостоятельность1.

Двойственность социального об-

лика С.С. Абамелек-Лазарева – круп-

ного помещика и крупного капита-

листа – сказалась и на его позиции 

по острому вопросу о собственности 

землевладельца на недра его земли, и 

перевес здесь был явно в пользу поме-

щика. Он – категорический противник 

«горной свободы» (права на добычу 
1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 203.

ископаемых в обход землевладельца), 

порождающей спекуляцию заявками, 

отводами земель под добычу полезных 

ископаемых, то есть, соответственно, 

– против коммерции, мелкого бизне-

са, за раздел сфер влияния в горной 

промышленности между такими «зу-

брами», как он сам. Для вида, однако, 

отстаивались и крестьянские права на 

недра крестьянских и общинных зе-

мель, хотя горнопромышленник пони-

мал, что «на практике горная админи-

страция действовала» всегда «вразрез 

с горной свободой»» и с чьими бы то 

ни было правами, особенно местного 

населения2. Здесь как нигде проявился 

в нем, вопреки всем его «буржуазным» 

замашкам, крупный феодал-землев-

ладелец, помещик старой формации, 

противник перемен. Как предприни-

матель, он выступал не только в роли 

уральского горнозаводчика, но и в 

ипостаси крупного землевладельца. 

Поэтому особое значение представля-

ет его переписка с Всероссийским со-

юзом землевладельцев. 

В условиях нараставшего кризи-

са самодержавной власти помещики 

пытались спасти свои имения как от 

революции, так и от разорения, гро-

зившего им в связи с нараставшим 

крахом традиционной формы землев-

ладения. Для этих целей создавались 

всевозможные общества и союзы; 

одним из них и стал Всероссийский 

Союз землевладельцев, или земель-

ных собственников. Его важнейшая 

функция – организация предоставле-

ния помещикам кредита, из чего, по 

мысли инициаторов проекта, «следу-

ет... усматривать зерно, из которого 

должно зародиться и вырасти будущее 

могущество Союза и полное развитие 
2 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 205. Л. 2.
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всех его функций»1. «Предваритель-

ная записка о возможных кредитных 

функциях Всероссийского союза зем-

левладельцев» составлена 5 февраля 

1907 г. в Москве и близка по содержа-

нию к другим статьям, написанным 

кн. С.С. Абамелек-Лазаревым. В «За-

писке» обосновывается прочность и 

жизнеспособность создаваемой обще-

ственной организации, идеология 

крупного землевладения. Руководство 

Союза считало «насущнейшей нуждою 

землевладения и сельского хозяйства, 

независимо от их размера и типа..., по-

требность в специальной организации 

кредита долгосрочного и краткосроч-

ного».

Непосредственно за вопросом о 

кредите следовал вопрос о помощи 

землевладельцам в случае убытков, 

вызываемых исключительными усло-

виями переживаемого времени. «На-

родные волнения, забастовки, аграр-

ные беспорядки и насилия, пожары, 

уносящие труды многих лет и неред-

ко нескольких поколений – у всех на 

памяти. Не нужно самому непосред-

ственно потерпеть от этих несчастий, 

чтобы оценить потрясения в имуще-

ственном равновесии, которые ими 

вызываются»2. По мысли автора запи-

ски, «причины переживаемого риска 

убытков не могут почитаться посто-

янными», ибо «скорее можно ожи-

дать, что землевладельцам придется 

в ближайшем будущем вести борьбу 

с торговыми синдикатами на почве 

взаимного экономического давления, 

или с влиянием профессиональных 

рабочих организаций, воодушевлен-

ных социалистическими идеями», а не 

с крестьянскими волнениями, оста-

1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 205. Л. 2 об.
2 РГАДА. Ф. 1252. Оп.  1. Ед. хр. 205. Л. 3 (с. 5).

ющимися для автора следствием дей-

ствий бандитских шаек3. Затем автор, 

говоря о необходимости помочь чле-

нам Союза, пострадавшим от аграр-

ных волнений, считает, что такая по-

мощь «должна в непродолжительном 

времени коренным образом видоиз-

мениться в более широкую и грозную 

форму».

Показательно, что помещичье 

землевладение, принадлежавшее к 

атрибутам традиционного общества, 

предлагается спасать чисто капита-

листическими методами. «Записка» 

рекомендует организацию такого кре-

дитного общества, которое могло бы 

при посредстве возможно большего 

капитала, сосредоточенного в его ру-

ках, объединить интересы членов Со-

юза для последующей активной дея-

тельности4.

Другой документ, принадлежащий 

перу князя – уже упоминавшаяся «За-

писка по вопросу о синдикатах», дати-

рованная 25 мая 1905 г. и написанная 

в С.-Петербурге5, – адресована, по-

видимому, одному из комитетов Мини-

стерства Торговли и промышленности, 

призванному решить ряд вопросов, 

связанных с образованием крупных 

монополий. Записка почти целиком 

посвящена внутреннему устройству 

различных типов синдикатов (кн. С.С. 

Абамелек-Лазарев насчитывает их 

три) в уральской промышленности, 

прежде всего металлургических пред-

приятий этого региона.

Князь С.С. Абамелек-Лазарев – 

убежденный сторонник образования 

синдикатов. Он считает монополии 

3 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 205. Лл. 3–4.
4 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 163.
5 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 163. Лл. 1 об. 

– 2.
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логическим и неизбежным следстви-

ем промышленного развития: от идеи 

«разумной и справедливой цены» сред-

них веков с их основанной на ограни-

чениях, запрещениях и монополиях 

промышленной жизнью – к принци-

пу свободной конкуренции XX в. как 

мнимой основы процветания общего 

благополучия, к «веку промышленных 

монополий» как средству удешевления 

продукта и регулирования рынка, сво-

еобразному страхованию участников 

монопольного объединения от пре-

вратностей судьбы.

За образец здесь берутся США, где 

«едва ли найдется теперь хоть одна 

серьезная отрасль промышленности, 

которая не была бы так или иначе син-

дицирована»; по следам ее идут другие 

страны, в большинстве которых «вся-

кая отрасль главнейших видов про-

мышленности стремится защитить 

себя от свободной конкуренции по-

средством образования союзов пред-

принимателей», так как конкуренция 

сыграла уже свою роль, и «её добрые 

стороны вполне исчерпаны промыш-

ленностью». Автор уверен, что «про-

мысловые синдикаты представляют 

собою не продукты частного произ-

вола, как думают некоторые эконо-

мисты, а лишь необходимый вывод, 

логическое последствие из всей эконо-

мической истории человечества и его 

современного строя»; «образование 

предпринимательского союза (синди-

ката) является единственным якорем 

спасения от крушения промышлен-

ности, вызываемого необузданной 

конкуренцией», а «уничтожить их не-

возможно и немыслимо в такой же 

степени, как отменить всю прошлую 

историю культуры»1.
1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 2.

В вопросе образования синдика-

тов современная автору Россия не 

стоит в иных условиях, чем другие 

страны, хотя ее промышленность «ча-

стью моложе, частью беднее капита-

лами и предприимчивостью». Благо-

даря протекционистской политике 

правительства, созданы были и благо-

приятные условия для конкуренции 

с теми же последствиями, что и на 

Западе. «В настоящее время (к 1905 

г. – К.К.] многие виды обрабатываю-

щей промышленности, поддающиеся 

синдицированию, или монополизи-

рованы казною, или так или иначе 

служат объектом соглашений между 

своими производителями». Синди-

цированы сахарная и Бакинская не-

фтедобывающая, железоделательная, 

вагоно- и паровозостроительная про-

мышленность, производство южно-

российских и польских заводов, хотя 

«история нелегкого образования от-

дельных синдикатов с очевидностью 

указывает, что «производители» (ка-

питалисты) идут на ограничение сво-

ей свободы крайне неохотно, только 

вынужденные к тому кризисами»2. 

По отношению к занимающим автора 

уральским заводам создание синдика-

та необходимо, например, и для того, 

чтобы «крайне пристально изучать 

железный рынок», и «сообразовать 

емкость его с производительностью 

заводов», что не под силу отдельным 

предприятиям. Надо также Уралу, 

«инертному и двести лет усыплявше-

муся государственным покровитель-

ством» проявить «полную энергию и 

встретить... во всеоружии единения 

грядущие события» – конкурент-

ную борьбу с новыми заводами Юга

России.
2 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 5, 5 об.
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Но есть и ещё одна причина, весь-

ма занимающая кн. С.С. Абамелек-Ла-

зарева. Теперь «едва ли может быть 

сомнение в том, что переживаемые 

теперь нашею страною события при-

ведут, в близком будущем, к коренной 

перемене теперешнего внутреннего 

строя... вряд ли можно сомневаться 

в том, что земледельческие интересы 

страны, лишенные всякого голоса... 

отныне получат и голос, и преоблада-

ние, а с тем вместе может совершенно 

измениться и теперешняя экономиче-

ская политика». В пример автор при-

водит борьбу с трестами в Техасе и 

других земледельческих американских 

штатах.

Самым приемлемым для автора 

в выполнении основных задач пред-

принимательского союза-картеля 

(нормирование цен, нормировка 

производства и вытекающие из них 

регулирование рынка и понижение 

себестоимости («самостоимости») 

продукта) в российских условиях яв-

ляется «синдикат в тесном смысле», 

нормирующий цену и доли отпуска то-

вара на рынок, с организацией центра-

лизованной реализации продукции, 

но сохраняющий за ними хозяйствен-

ную самостоятельность внутри своего 

предприятия. Это (по С.С. Абамелек-

Лазареву) второй (2) тип синдиката, в 

отличие от: 1) «соглашения», опреде-

ляющего максимальные размеры про-

изводства и минимальную продажную 

цену продукта, и 3) треста, представ-

ляющего собой «последнее слово аме-

риканского капитализма», отнимаю-

щего последнюю самостоятельность у 

своих участников, неприемлемых для 

русской промышленности вообще. 

Но есть ещё более первичные формы 

синдикатов, находящихся вне общих 

правил и пользующихся совершенно 

исключительными условиями. Это в 

России вагоно- и паровозостроитель-

ный, сахарный и Бакинский нефте-

промышленный синдикаты, выпол-

няющие преимущественно казенные 

заказы под наблюдением и особым 

покровительством той же казны и за-

нимающиеся только нормировкой цен 

и (для первых двух) распределением 

заказов между участниками. (Кстати, 

для нефтяной промышленности и не 

представляется возможным нормиро-

вать производство в связи с открыти-

ем все новых месторождений.)

На примере этих – примыкающих 

к первому типу – синдикатов, а также 

на примере объединения Уральских 

производителей кровельного желе-

за автор показывает недостатки «со-

глашений», главным образом, ввиду 

сохранения их конкуренции в борь-

бе за заказы и рынки сбыта, а также 

слабости контроля за ними и наличия 

непроизводительных накладных рас-

ходов на продажу, обходящуюся доро-

же для каждого участника этого типа 

синдиката. К тому же, устанавливая на 

определенный срок вперед обязатель-

ные минимальные цены для участ-

ников, соглашение не приобретает 

необходимой для «живого торгового 

дела» гибкости. Эта форма соглашения 

является, по мнению кн. С.С. Абаме-

лек-Лазарева, неизбежной переходной 

формой к настоящему синдикату1. Но 

«обман и трудность контроля в боль-

шинстве производств расстраивает 

привычные формы соглашений», и 

«теперь мы можем отметить, что на 

всем континенте Европы, включая 

и Россию... преобладающим, если не 

единственно существующим... мож-
1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 5.
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но считать... тип, характеризующийся 

общею (центральною) продажею син-

дицированного продукта», которая 

«наиболее выполняет все задачи син-

диката». Контроль за производством и 

ценообразованием, с одной стороны, и 

возможность, при централизованной 

продаже, т.е. реализации продукции, 

изменить продажную цену, придает 

синдикату большую прочность и в то 

же время позволяет проявлять необхо-

димую гибкость. При этом «рынок не 

только легко изучается и регулируется, 

но и поступает затем под сильное вли-

яние, если не в обладание синдиката... 

Мелкие посредники совсем исчезают, 

а аппетиты крупных оптовиков значи-

тельно уменьшаются».

Далее автор «Записки» перечисляет 

конкретные условия и обстоятельства 

возникновения синдиката, его цели и 

задачи. В конце он указывает на два 

вопроса, которые предстоит решить 

Комитету, коему адресован документ: 

1) следует ли организовывать центра-

лизованную продажу товара, и 2) осу-

ществить ли создание синдиката по-

средством союза, договора (по образцу 

иностранных монополий), или путем 

образования акционерного общества 

(как в России). Первый способ проще 

и легче, но ...«устроители русских син-

дикатов утверждают, что по мнению 

юристов, законен в России, в глазах 

суда, только второй тип (русский)». На 

это комитету предстоит обратить спе-

циальное внимание, и тут явно чув-

ствуется тревога князя по поводу воз-

можных препон возникновению его 

любимых картелей со стороны россий-

ских законодателей, причем эти опасе-

ния капиталистов столь серьезны, что 

при создании русского синдиката тя-

нутых труб его устроители (основате-

ли) перенесли центр тяжести в Герма-

нию, под покровительство германских 

законов, заключив договор в Берлине, 

учредив там же Правление, и туда же 

депонировав и залоги участников, что, 

конечно, не способствовало развитию 

капитализма в России...

Сохранились также две рукописи 

полемических статей С.С. Абамелек-

Лазарева против заводчика Гужона по 

вопросу о горном законодательстве 

в связи с указом от 9 ноября 1906 г. 

Оба документа относятся к 1907 г. В 

одной из них автор говорит, что «при 

горной свободе вознаграждение зем-

левладельца заменится вознагражде-

нием захватчика месторождения, вся 

заслуга которого состоит в том, что он 

поставил заявочный столб с соблюде-

нием всех формальностей, и что нашел 

горнопромышленника, покупателя 

недр. В средней России, на Северном 

Урале, в Сибири, на Кавказе известны 

десятки случаев, где такие захватчики 

казенных месторождений, давно из-

вестные и впоследствии часто оказав-

шиеся ничего не стоящими, получили 

огромные суммы, многим превышаю-

щие то, что платят землевладельцам за 

их право собственности. При горной 

свободе развивается спекуляция заяв-

ками, отводами и на промышленность 

ложится более тяжелым бременем воз-

награждение захватчика, чем возна-

граждение землевладельца»1.

Статья рисует нам С.С. Абаме-

лек-Лазарева, крупного помещика и 

горнозаводчика, ярым сторонником 

сохранения в обществе частнособ-

ственнических порядков, который 

удивляется, что «проэкты сполиации 

прав землевладельцев на недра земли... 

возникают, по непонятным причинам 
1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 6–7.
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не среди кадетов и трудовиков, а среди 

крупных промышленников и капита-

листов».

Князь полемизирует с двумя вид-

ными промышленниками – Гужоном и 

Ауэрбахом, выступившими в «Новом 

Времени» по поводу выхода в свет ука-

за от 9 ноября 1906 г. с предложениями 

об отчуждении прав землевладельцев 

и крестьянских обществ на контроль 

за разработкой полезных ископаемых 

на их землях и передаче этих прав го-

сударству. Гужон выступал, с одной 

стороны, за облеченную в форму зако-

на свободу на недра земли, предостав-

ление всякому желающему искать, до-

бывать и разрабатывать ископаемые, 

«не справляясь с волею собственника 

поверхности земли»; с другой же – за 

вышеизложенный принцип государ-

ственной собственности на недра. 

Ауэрбаха, выдвинувшего то же пред-

ложение, князь обвиняет в призыве к 

прямому грабежу.

Защищая интересы землевладель-

цев, кн. С.С. Абамелек-Лазарев ссы-

лается на пример Англии, США, и на 

опыт законодательства Екатерины II, 

увидевшей, что «чуждые русскому 

правовому сознанию иностранные 

принципы горной свободы... введен-

ные Петром 1-м, также мало приви-

лись в России, как введенный им за-

кон о майоратах». Князь, видимо, не 

представлял себе неправовой характер 

российского общества и государства, 

недооценивал повальное неуважение 

к законам, царившее в России.

Автор статьи приводит и два кон-

кретных возражения: во-первых – то, 

что единственно возможным путем 

отчуждения прав на недра земли, как 

он думает, является выкуп этих прав 

государством, «также как оно выкупа-

ло у помещиков земли», а государство 

не сможет «по справедливости» оце-

нить не эксплуатируемые и неиссле-

дованные недра земли, да и не найдет 

средств для столь грандиозной опера-

ции. В случае же простого лишения 

землевладельца права распоряжения 

недрами придется определить в законе 

размер вознаграждения за их исполь-

зование, что поведет к уравниловке 

и, «кроме того, нарушит все свободно 

установившиеся арендные отношения 

между землевладельцами и горно-

промышленниками». Во-вторых, при 

существующем до сих пор порядке, 

говорит Абамелек-Лазарев, русская 

горнопромышленность расцвела так, 

что значительно превысила потреби-

тельную способность рынка, не находя 

даже сбыта своей продукции.

Страх Гужона и Ауэрбаха перед ак-

том 9 ноября был вызван опасением, 

что в результате его исполнения по-

явится бесчисленное множество мел-

ких собственников и мелких владений, 

и автор успокаивает их, говоря, что 

подобная опасность возникнет только 

через десятки лет, «так что странно го-

ворить о неотложности издания новых 

горных законов в порядке 87 статьи 

Основных Законов»1. Здесь С.С. Аба-

мелек-Лазарев выражает позицию по-

следнего съезда горнопромышленни-

ков Юга России и говорит, что нельзя 

отказать в полезности реформам гор-

ного права, указанным в постановле-

ниях этого съезда.

Вопрос о собственности землевла-

дельца на недра земли давно и близко 

волновал С.С. Абамелек-Лазарева. Ещё 

в 1902 г. он выпустил книгу «Вопрос о 

недрах и развитие горной промышлен-

ности в ХIХ столетии», где, основыва-
1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 4.
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ясь на множестве «фактов истории» и 

«цифр статистики», отстаивал ту же 

точку зрения.

Вторая статья продолжает полеми-

ку, но достаточно существенно отли-

чается от первой. Она содержит «Воз-

ражение на открытое письмо Ю.П. 

Гужона от 5-го Марта 1907 г., помещен-

ное в брошюре «Обмен мыслей по во-

просу о недрах земли» Москва, 1907». 

Автор уличает Гужона в ряде ошибок и 

неточностей, объявляет ошибочными 

выводы, которые его оппонент сделал 

из предыдущего выступления, уве-

ряя, что если он приводимых послед-

ним тезисов прямо не формулировал, 

то они ему и не принадлежат, хотя из 

статьи в «Новом Времени» как раз и 

следует, что «произвол землевладель-

ца есть могучее средство для роста и 

процветания горной промышленно-

сти», что «горная свобода является 

врагом развития горной промышлен-

ности», что «не надо отождествлять 

развитие горной промышленности 

с произволом землевладельца», что 

«в горной свободе – признак упадка 

горной промышленности», и что он 

«отождествляет горную свободу с гра-

бежом и попранием священных прав 

собственности». Задела С.С. Абаме-

лек-Лазарева и попытка Гужона объяс-

нить его позицию тем, что он крупный 

землевладелец, и он напоминает, что 

одновременно является и крупным 

горнопромышленником и горнозавод-

чиком, «а факт владения поземельною 

собственностью сам по себе ничего 

не может объяснить». Оказывается, 

князь не столь наивен в отношении 

неправового характера своей страны, 

и признает, что «горная свобода у нас 

существовала только на бумаге, а на 

практике горная администрация дей-

ствовала вразрез с горною свободою, 

как бы ее вовсе не существовало». На 

аргумент Гужона «об отсутствии работ 

на многих Уральских заводах, о закры-

тии многих горных предприятий на 

Юге и об учреждении над многими из 

них администраций» С.С. Абамелек-

Лазарев отвечает, что горная свобода 

тут ни при чем, и подобные явления 

она устранить не может. Гужон далее 

полагает, что если бы горная промыш-

ленность в России процветала и вну-

тренний рынок был бы переполнен, 

это обстоятельство должно было бы 

вызвать увеличение экспорта, напри-

мер, металлических изделий; князь 

отвечает, что для отсутствия расшире-

ния экспорта есть «общие причины», 

и что также «ничтожен вывоз шелка, 

ситца и всех прочих товаров».

Оказывается, и более благополуч-

ная Европа в данном отношении не 

столь идеально устроена: за исклю-

чением Англии и значительной части 

Италии, «землевладельцы много сто-

летий как утратили свои права на не-

дра земли», и только «в тех случаях, 

когда, как исключение, такие права... 

сохранились... они... оставлены в це-

лости и даже значительно расширены 

при реформе некоторых горных зако-

нодательств в XIX столетии»; и горная 

свобода повсюду в Европе отнюдь не 

уживается мирно с крупною собствен-

ностью, как заявляет Гужон. Но «там, 

где была акцессия», «ни одно куль-

турное правительство мира не прове-

ло закона, устанавливающего горную 

свободу».

Несомненно, что столь богатый 

и влиятельный аристократ не мог 

остаться в стороне от политики, от 

событий, потрясавших Россию в на-

чале века. 22 мая 1904 г. он участвовал 



43

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

– с правом совещательного голоса – в 

Российском Съезде уполномоченных 

Дворянских Собраний1. В фонде С.С. 

Абамелек-Лазарева имеется также не-

сколько программных документов, от-

носящихся к периоду Первой русской 

революции, включающих и письма из 

различных дворянских обществен-

ных организаций. Князь хранил у себя 

Программу-рекомендацию по борьбе 

с агитацией крайних (радикальных) 

партий на предстоящих выборах во II 

Государственную думу и о недопуще-

нии лиц, служащих в государствен-

ном аппарате, земских и городских 

учреждениях, к участию в антиправи-

тельственной и антигосударственной 

деятельности, их избрания в думские 

депутаты2. 

Среди бумаг имеются также тек-

сты программных положений съезда 

московского «Кружка дворян» от 22 – 

25 апреля 1906 г., в том числе чистый 

бланк анкеты-заявления для вступле-

ния в члены «Кружка». С.С. Абамелек-

Лазарев явно не спешил вступить в 

«Кружок дворян», но хранил описан-

ные материалы, которые затрагивали 

его интересы именно как аристокра-

та, члена «благородного сословия»; 

возможно, его не совсем устраивали 

крайне правые, консервативные взгля-

ды, исповедуемые членами «Кружка», 

стоявшими за соблюдение принципа 

незыблемости самодержавной вла-

сти российских монархов, но требо-

вавших независимости дворянских 

организаций от правительственных 

и государственных учреждений. На 

документах «Кружка» карандаш чи-

тателя отметил те строки, где гово-

рится о значении еврейского вопро-

1 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 4498. Л. 5–6.
2 РГАДА. Ф. 1252. Оп. 1. Ед. хр. 4498. Л. 10–11.

са в России в понимании автора, что 

доказывало интерес кн. С.С. Абаме-

лек-Лазарева к настроениям столич-

ного и провинциального дворянства.

Мировоззрение кн. С.С. Абамелек-

Лазарева является одним из интерес-

нейших примеров эволюции мента-

литета дворянина-предпринимателя в 

условиях модернизации российского 

общества. 

На примере кн. С.С. Абамелек-Лаза-

рева мы видим, что даже представители 

дворянских верхов, функционально ин-

тегрированные в капиталистическую 

систему, во многом сохраняли миро-

воззрение и привычки своего сословия 

и не ощущали себя типичными буржуа. 

Интенсивное капиталистическое раз-

витие и сопутствовавшие ему социаль-

ные сдвиги произошли в России столь 

быстро, в таких ограниченных времен-

ных рамках, что не смогли качественно 

видоизменить «консервативную небур-

жуазность сознания» [1, с. 260–261].
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Аннотация. Статья призвана раскрыть проблему внешних влияний на императора Нико-
лая II в первое десятилетие царствования (20 октября 1894 – начало 1905 гг.) с позиций 
родственного окружения – великих князей. В основе исследования лежит анализ все-
возможных механизмов влияния великих князей на политику императора Николая II по 
их основным направлениям: политическое влияние и воздействие на кадровую политику 
монарха. На основе рассмотрения данных направлений, изучения различных архивных 
документов, источников и литературы был сделан вывод: в первое десятилетие царство-
вания воздействие на кадровую политику монарха со стороны великих князей преобла-
дало над другим направлением влияния – политическим.
Ключевые слова: внешние влияния, механизм влияния, великие князья, император Ни-
колай II.
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NICHOLAS II AND GRAND DUKES: EXTERNAL INFLUENCES
AND INDEPENDENT DECISIONS IN THE FIRST DECADE OF THE REIGN

Abstract. The article is aimed to study the problem of external influences on the Emperor Nicho-
las II in the first decade of his reign (October 20, 1894 – early 1905), describing the influence of 
his nearest environment – the Grand Dukes. The research is based on the analysis of all possible 
mechanisms the Grand Dukes could influence the Emperor Nicholas the Second’s policy, taking 
into consideration the main areas: political influence and impact on the personnel policy of the 
monarch. Basing on the review of these areas, as well as on the study of various archival docu-
ments, sources and literature, it was concluded that in the first decade of the reign the Grand 
Dukes’ impact on the personnel policy of the monarch predominated over the other direction of 
influence – the political one.
Key words: external influences, mechanism of influence, the Great Dukes, the Emperor Nicholas II.

Исследовательские1 оценки лич-

ности последнего русского импера-

тора, его манеры общаться с ближай-

шим окружением (в данном случае 

родственным – великими князьями) 

и принимать политические реше-

© Смагин К.А., 2014.

ния в первые годы царствования по-

прежнему остаются в плену давних 

стереотипов, заложенных советской 

историографией. Николай представ-

ляется в этих взглядах как личность, 

подверженная влиянию лиц, плету-

щих «интриги». Эти стереотипы отра-
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жены в опубликованной недавно ста-

тье В.Л. Степанова, где утверждается, 

что кончина отца «застала цесаревича 

врасплох», молодой государь не был 

подготовлен царствовать и т.п. «В этой 

ситуации, – отмечает В.Л. Степанов, – 

молодой самодержец стремился полу-

чить поддержку от лиц из своего бли-

жайшего окружения» [13, с. 150–151]. 

Статья Е.Е. Петровой «Великокня-

жеское окружение последнего русско-

го императора» косвенно затрагивает 

данный вопрос. Историк анализиру-

ет нарастание противоречий между 

императорской четой и великокня-

жеской средой (великокняжескими 

ветвями) в 1905–1914 гг. и формиро-

вание великокняжеской оппозиции в 

период Первой мировой войны. Ин-

тересующий нас период 1894–1905 гг. 

рассмотрен историком эпизодично: 

освещаются два случая влияния вели-

ких князей за весь указанный период. 

В качестве доказательства приводятся 

выдержки из дневника генеральской 

вдовы А.В. Богданович, передававшей 

то, что слышала от других, и то, что 

говорили в высшем свете Петербур-

га. На основе всех этих свидетельств 

Елена Евгеньевна делает вывод, что 

великие князья оказывали сильное 

влияние на молодого императора [11, 

с. 336–337].

В статье Д.А. Андреева «Император 

Николай II в первые месяцы царствова-

ния: внешние влияния и самостоятель-

ные решения» автором анализируются 

внешние влияния и самостоятельные 

решения в первые месяцы царствова-

ния Николая II. В статье рассматрива-

ется один эпизод с участием великого 

князя Алексея Александровича – стро-

ительство порта [7, с. 120]. 

Историком Ю.А. Кузьминым в би-

блиографическом справочнике «Рос-

сийская императорская фамилия» 

выделяется несколько направлений 

механизма влияния членов фамилии: 

непосредственно политическое влия-

ние, личная служебная деятельность, 

воздействие на кадровую политику 

монарха, информационная и регент-

ская функции [10, с. 44]. Подробное 

разделение представляется удобным 

для настоящей статьи, позволяющей 

проследить, в каких направлениях осу-

ществлялось влияние великих князей.

К началу царствования молодо-

го императора Николая II его родные 

дяди и двоюродный дед занимали ряд 

важных постов в государстве и ста-

рались оказывать сильное влияние на 

Николая II. История формирования 

данного мнения прослеживается по 

воспоминаниям С.Ю. Витте, хотя оно 

не подкреплено фактами: «Нужно ска-

зать, что при императоре Александре 

III великие князья ходили по струн-

ке… С воцарением молодого импе-

ратора все это было перевернуто, что 

вполне естественно и объясняется раз-

ностью лет и разностью жизненного 

авторитета между молодым императо-

ром и некоторыми великими князья-

ми, родственным уважением молодо-

го императора к старшим и, наконец, 

мягкостью характера и темпера ментом 

нового императора… В начале же цар-

ствования императора Николая II 

были живы и великий князь Владимир 

Александрович, великие кня зья Алек-

сей Александрович и Сергей Алек-

сандрович, его дяди – лица, которые, 

несомненно, в его глазах, имели го-

раздо большую опытность и значение 

и занимали более или менее важные 

государственные посты тогда, ког да 

император был еще совсем младенцем. 
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Естественно, что вследствие этого они 

на него имели большое влияние» [4, с. 

12].

На примерно то же обстоятельство 

ссылаеается и великий князь Алек-

сандр Михайлович в своих мемуарах 

[2, с. 204–205]. Первый факт оказан-

ного влияния великими князьями вы-

разился в семейно-государственном 

деле, которое должен был решить мо-

лодой император: где устроить свадь-

бу с принцессой Алисой Гессенской. 

В днев нике Николая II есть запись: 

«Происходило брожение умов по во-

просу о том, где устроить мою свадьбу; 

Мама, некоторые другие и я находили, 

что лучше всего сделать ее здесь (К.С. 

– в Ливадии) спокойно, пока еще доро-

гой Папа под крышей дома, а все дяди 

против этого и говорят, что мне следу-

ет жениться в Пи тере после похорон» 

[6, с. 43]. Николаю II пришлось выпол-

нить желание старших родст венников. 

Но так ли зависим он был в решениях 

чисто государственных?

Воспитанный в правилах подчине-

ния старшим Николай II испытывал 

особое доверие к своим дядям, любил 

их. Официальные письма великим 

князьям, телеграммы и частная пере-

писка наполнены любовью, выраже-

ниями различных благодарностей1. Но 

и великие князья также были воспи-

таны в правилах подчинения монарху, 

следования его воле. На момент вос-

шествия на престол молодой государь 

великих князей Владимира, Алексея, 

Сергея Александровича и Михаила 

Николаевича оставил на занимаемых 

ими должностях. А когда они в 1904–

1905 гг. покидали свои посты, импе-

1 Государственный архив Российской Феде-

рации (далее ГАРФ). Ф. 652. Оп. 1. Д. 6; ГАРФ. 

Ф. 681. Оп. 1. Д. 43; ГАРФ Ф. 681. Оп. 1. Д. 47. 

ратор выразил им глубокую благодар-

ность за отличную службу ему2. 

Генерал от инфантерии великий 

князь Владимир Александрович с 1884 

по 1905 гг. занимал пост главнокоман-

дующего гвардией и командующего 

войсками Петербургского военного 

округа. По воспоминаниям А.А. Мосо-

лова, сильная личность великого кня-

зя повергала в ужас Николая II. Вла-

димир Александрович почувствовал 

это с первых дней его царствования и 

намеренно держался в стороне от госу-

дарственных дел [5, с. 80].

Генерал-адмирал вели кий князь 

Алексей Александрович с 1881 по 1905 

гг. был главным начальником флота и 

морского ведомства. При императоре 

Николае II дядя Алексей тоже пользо-

вался неизменным доверием. Это под-

тверждается двумя фактами: предпри-

нимались попытки уговорить государя 

уволить в отставку Алексея, но сам 

государь не желал этого делать, т. к. 

великому князю покровительствова-

ла вдовствующая императрица «Мин-

ни». Другой факт говорит, что карьера 

Его Высочества была за пятнана рядом 

скандалов (взяточничество и казно-

крадство в морском ведомстве), но он 

так и не был уволен [7, с. 197].

Наиболее сильно влияние Алексея 

Александровича на молодого импера-

тора проявилось в вопросе о строи-

тельства военно-морской базы или в 

Либаве или в Екатерининской гавани 

(в Кольском заливе Баренцева моря, 

напротив месторасположения совре-

менного Мурманска).

Говоря с греческой королевой Оль-

гой Константиновной, сестрой вел. 

кн. Константи на Константиновича, 

2 ГАРФ. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 619; ГАРФ. Ф. 

681. Оп. 1. Д. 51.
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о предстоящем через три дня первом 

докладе вел. кн. Алексея Александро-

вича, император заметил, что с ним 

«возможно несогласие по некоторым 

вопросам», в частности, по поводу 

строительства порта в Мурмане, а не 

в Либаве, но «лучше пожертвовать 

одним человеком, хотя бы дядей, чем 

пользою государства» [6, с. 120]. 

История формирования столь без-

апелляционно высказанного мнения 

императора прослеживается по вос-

поминаниям С.Ю. Витте. Во время 

его первой аудиенции Ни колай II по-

просил вернуть подготовленный ми-

нистром финансов для Александра III 

доклад о строительстве порта в Екате-

рининской гавани. Витте ответил, что 

доклада у него нет, так как покойный 

государь оставил его у себя. На следу-

ющей аудиенции Николай II сказал, 

что нашел доклад и намерен осуще-

ствить устройство «морского опорно-

го пункта» в Екатерининской гавани, 

отказавшись от строительства такого 

порта в Либаве. Николай II собирался 

поступать в соот ветствии с оставлен-

ной отцом резолюцией.

Прошло 2–3 месяца, и вдруг С.Ю. 

Витте прочел в «Правитель ственном 

вестнике» указ императора Николая II 

о том, что он считает нужным сделать 

главным морским опорным пунктом 

Либаву и назвать этот порт портом им-

ператора Александра III, будто бы это 

был завет Александра III.

«Через несколько дней после по-

явления этого указа, – писал в своих 

воспоминаниях Витте, — к нему явил-

ся капитан 1-го ранга Кази, и говорил, 

что великие князья (в частности в. к. 

Алексей – С.К.), пользуясь молодостью 

им ператора, злоупотреб ляют своим 

влиянием» [3, с. 8–9].

Во время русско-японской войны 

Алексей Александрович отрицатель-

но относился к идее отправки эскад ры 

Рожественского на Дальний Восток, но 

на своем мнении не настоял. Роковое 

решение принял, вопреки всякой ло-

гике, сам император Николай II. «Дядя 

Алексей ничего не мог ска зать и имел 

гражданское мужество в этом при-

знаться… «Неизменность» решения 

Ники продолжалась десять дней. Но 

он все же переменил в третий и в по-

следний раз свое решение. Наши суда, 

матросы и офицеры должны были все-

таки принесены в жертву на алтарь 

общественного мнения», – писал вели-

кий князь Александр Михайлович [2, 

с. 256]. 

На момент вступления на престол 

Николая II еще один его дядя – ве-

ликий князь Сергей Александрович, 

занимал пост Московского генерал-

губернатора. Близость к императо-

ру характеризовалась ещё и тем, что 

оба были женаты на родных сестрах 

– Гессен-Дармштадтских принцессах: 

Сергей Александрович – на Елизавете 

Федоровне и на Александре Федоровне 

– император Николай II. В начале 1896 

г. великий князь получил ещё и долж-

ность командующего Московским во-

енным округом, включавшим десять 

губерний вокруг Москвы, что было 

признаком особого доверия молодого 

императора. 

1896 г. вошел в русскую историю хо-

дынской трагедией на коронации Ни-

колая II. После коронационных тор-

жеств и катастрофы на Ходынском поле 

московского генерал-губернатора Сер-

гея Александровича обвиняли в про-

изошедшей катастрофе. Часть обще-

ства окрестила его прозвищем «Князь 

Ходынский» и требовала смещения с 
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должности. Император должен был 

занять определенную позицию – либо 

поддержать Сергея Александровича, 

либо пойти на уступки общественно-

му мнению, тре бующему наказания 

московского генерал-губернатора за 

Ходынскую трагедию. О необходимо-

сти сместить с должности великого 

князя говорила и императри ца Мария 

Федоровна. Она поддерживала и защи-

щала министра императорского двора 

И.И. Воронцова-Дашкова. Николай II 

колебался по данному вопросу. Точку 

в «ходын ском расследовании» госу-

дарь поставил лишь через год – в мае 

1897 г., он дал отставку И.И. Воронцо-

ву-Дашкову и, тем самым, фактически 

взвалил на него ответственность за 

«Ходынку» и потом сообщил о своем 

решении матери, открыто поддержав 

Сергея Александровича.

1899 г. принес широкомасштабные 

студенческие волнения. Особенно 

сильно ими были охвачены крупней-

шие города: Петербург, Москва, Киев 

и Варшава. Поводом для забастовок 

стал разгон полицией толпы студен-

тов Петербургского университета, 

возвращавшихся после сорванного 

ими годичного университетского акта 

8 февраля. Хотя государь поддержал 

сторонников либеральных мер в от-

ношении студенчества и назначил ко-

миссию по расследованию действий 

полиции во главе с П.С. Ванновским, 

он колебался, какими мерами прекра-

тить студенческие беспорядки.

Произошел раскол и в император-

ской фамилии. Великие князья Алек-

сандр Михайлович и Константин 

Константинович выступали в защиту 

студенчества. Дядя царя великий князь 

Сергей Александрович занял жесткую 

позицию. Об этом свидетельствует не-

сколько его дневниковых записей и 

писем (за 1899 г.) императору. В одном 

из них (за 27 марта) он, за невозмож-

ностью приехать самому в Петербург, 

просит принять начальника своей 

канцелярии Истомина, где тот мог бы 

озвучить точку зрения великого князя. 

Он просил императора опубликовать 

правительственное сообщение, содер-

жащее жесткие меры по борьбе со сту-

денческими беспорядками1. Николай 

II пообещал это Истомину, и появи-

лось правительственное сообщение, 

написанное императором 4 апреля. В 

ответе (7 апреля) Николая дяде Сер-

гею по поводу приема им Истомина он 

сердечно благодарил последнего за его 

«наибольшую твердость и правильный 

взгляд на события»2.

Великий князь Сергей также в эти 

годы оказал воздействие на кадровую 

политику Николая II. В конце января 

1898 г. он порекомендовал царю Ни-

колаю II на пост министра народного 

просвещения Николая Павловича Бо-

голепова. 

Двоюродный дед императора вели-

кий князь Михаил Николаевич с 1881 

по 1905 гг. был председателем Государ-

ственного совета. Его влияние про-

явилось в единичном эпизоде. Михаил 

Николаевич посоветовал Николаю II 

назначить министром иностранных 

дел А.Б. Лобанова-Ростовского, взамен 

умершего в конце декабря 1894 г. Н.К. 

Гирса.

Супруга Сергея Александровича 

великая княгиня Елизавета Федоровна 

в данные годы через переписку с им-

ператором оказала также воздействие 

на кадровую политику. В письме от 

3 апреля 1902 г. она указывала на не-

1 ГАРФ. Ф. 601 Оп. 1. Д. 1341. Л. 3–4 об.
2 ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 71. Л. 28–29 об. 
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обходимость назначения министром 

внутренних дел В.К. фон Плеве (вза-

мен убитого Д.С. Сипягина) и мини-

стром народного просвещения – Г.Э. 

Зенгера, и, следовательно, настаивала 

отправить в отставку П.С. Ванновско-

го [1, с. 575–576]. 

Другой немаловажной проблемой в 

великокняжеской среде, которую при-

шлось решать молодому царю, были 

морганатические браки (брак с ли-

цом, не принадлежав шим ни к како-

му царствующему или владетельному 

дому. – С.К.). При последнем госуда-

ре морганатические браки становятся 

скандальным, но довольно обычным 

явлением, хотя его отцом в 1893 г. мор-

ганатические браки были запрещены. 

Великий князь Михаил Михайлович за 

границей женился на графине Софье 

Меренберг (внучке поэта А.С. Пуш-

кина) в 1888 г. и стал жить в Ницце. 

Александр III не признал этого брака, 

запретил въезд в Россию и лишил ве-

ликого князя денежного содержания. 

После восшествия на престол Нико-

лай II отказывается простить великого 

князя Михаила Михайловича, а на все 

просьбы вдовствующей императрицы 

Марии Федоровны, хотя бы разрешить 

ему приехать на похороны, следовал 

категорический отказ. 

Другой великий князь, дядя царя 

Павел Александрович, овдовев, же-

нился на разведенной жене полковни-

ка Ольге Пистолькорс в октябре 1902 

г. Как и Михаил Михайлович, Павел 

был лишен царем ежегодного содер-

жания, отстранен от должности ко-

мандующего гвардейским корпусом, и 

ему был запрещён приезд в Россию. По 

этому поводу 20 октября 1902 г. Нико-

лай писал матери: «Еще весною я имел 

с ним крутой разговор, кончившийся 

тем, что я его предупредил о всех по-

следствиях, которые его ожидают. Ко 

всеобщему огорчению ничего не по-

могло… Как все это больно, и тяжело, 

и как совестно, перед всем светом за 

наше семейство! Какое теперь руча-

тельство, что Кирилл не сделает тоже 

завтра и Борис или Сергей М. посту-

пят так же послезавтра? И целая коло-

ния Русской императорской фамилии 

будет жить в Париже со своими полу-

законными или незаконными женами? 

Бог знает, что такое за время, когда 

один только эгоизм царствует над все-

ми другими чувствами: совести, долга 

и порядочности?» [3, с. 288]. 

Двоюродный брат царя великий 

князь Кирилл Владимирович в 1905 

г. женился на разведенной жене вели-

кого герцога Дармштадского Эрнста 

– Виктории-Мелите. Николай и здесь 

проявил твердость, уволив его с флота 

и запретив проживать в России, хотя 

отец «разжалованного» великого кня-

зя Владимир Александрович при под-

держке своей жены Марии Павловны 

(старшей) устроил грандиозный скан-

дал, грозя оставить все официальные 

посты. Но Николай II остался тверд 

перед «старшим» дядей и не изменил 

своего решения [9, с. 147]. 

Следует сказать, что к началу Пер-

вой мировой войны все родственники 

государя, ранее заключившие мор-

ганатические браки, были прощены 

Николаем и им был позволен въезд в 

Россию.

Наряду с фактами семейного влия-

ния, в начале его царствования имеют-

ся свидетельства его самостоятельно-

сти, проявленной уже в первые годы. 

Так, в декабре 1894 г. император уво-

лил в отставку министра путей сооб-

щения А.К. Кривошеина, не советуясь 
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ни с кем. В 1896 г., вопреки желанию 

великого князя Алексея Александро-

вича, был уволен со своей должности 

помощник генерал-адмирала, адмирал 

Н.М. Чихачев. Эта самостоятельность 

нарастала с увеличением управленче-

ского опыта самодержца. 

Таким образом, великие князья как 

члены императорской семьи имели 

практически неограниченный доступ к 

императору, виделись с ним не только 

во время докладов, но и в неформаль-

ной обстановке и механизм влияния 

был скрыт от большинства лиц. В пер-

вое десятилетие преобладало влияние 

в воздействии на кадровую политику 

над другими направлениями. Имело 

место и влияние в отдельных эпизодах 

внутренней политики, не менявших в 

целом консервативного политического 

курса в начале царствования Николая 

II. В целом же император Николай II 

в указанный период проводил само-

стоятельный политический курс, опи-

рающийся, в случае чрезвычайных 

событий в государстве, на советы стар-

ших родственников. По вопросам же 

морганатических браков среди Импе-

раторской фамилии молодой государь 

занимал твердую позицию по недопу-

щению таких браков и в случае их за-

ключения жестко наказывал, проявляя 

при этом свою монаршую волю. 

Рост опыта Николая II, его полити-

ческое «взросление», процессы про-

фессионализации системы управле-

ния, морганатиче ские браки великих 

князей, неудачи русско-японской во-

йны и, главное, приближение револю-

ции 1905 г., нарастающее у императо-

ра ощущение необходимости перемен 

способствовали постепенному умень-

шению политиче ской значимости ве-

ликокняжеского окружения.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(К ТЕОРИИ ВОПРОСА)

Аннотация. Статья посвящена теоретическим проблемам модернизации отечественного 
кустарного производства второй половины XIX – начала XX вв. Авторами решается задача 
комплементарной интеграции традиционных представлений о кустарной промышленно-
сти с современными положениями теории модернизации. Основополагающей смысловой 
линией статьи является положение о том, что конструктивный потенциал модернизации 
заключается не в полном отрицании, а в развитии традиции.
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Abstract. The article is devoted to the theoretical problems of modernizing domestic cottage 
industry in the second half of the XIX - early XX centuries. The authors solve the problem of 
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В 90-е гг. XIX столетия в поле-

мике с народниками и той частью 

социал-демократии,1 которая отрица-

ла наличие объективной материаль-

ной основы социализма в России, В.И. 

Ленин, обращаясь к исследованию ку-

старной промышленности, заметил, 

что в академическом и общественно-

политическом лексиконе того времени 
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отсутствует ясность по поводу каче-

ственного содержания этого понятия. 

Отчасти недостатки теоретического 

осмысления этого социально-эконо-

мического феномена были связаны с 

тем, что неземледельческие занятия 

аграрного населения стали выделяться 

в самостоятельную отрасль экономики 

лишь после крестьянской реформы. 

Общественное сознание не в полной 
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мере перестроилось от восприятия 

кустарничества в качестве побочной 

деятельности земледельцев к оценке 

мелкой сельской промышленности 

как нового явления продуцирован-

ного модернизацией традиционного 

сельскохозяйственного производства. 

Кустарная промышленность диффе-

ренцировалась в самодостаточную 

отрасль экономики в результате каче-

ственных сдвигов, происходивших в 

хозяйственном укладе деревни: неиз-

бежной пролетаризации части сель-

ского населения, инициированной 

развитием товарно-денежных отноше-

ний, и ростом слоя предприниматель-

ских хозяйств, успешно адаптирую-

щихся к новым условиям, изменениям 

экономического целеполагания аграр-

ных предприятий с самовоспроизвод-

ства традиционного института семьи 

на организацию эффективного товар-

ного производства, дающего возмож-

ность получения прибыли.

«До самого последнего времени 

русские экономисты пребывали в со-

вершенном неведении, – писал А.С. 

Орлов, один из выдающихся исследо-

вателей кустарной промышленности, 

– о распространенности и значении 

кустарной промышленности в России» 

[8, с. 89].

Кустарная промышленность, оста-

ваясь неотъемлемой частью тради-

ционного хозяйственного уклада как 

механизма обеспечения промышлен-

ности продуктами части крестьянско-

го хозяйственного организма, остаю-

щегося в плоскости прежних, активно 

деформируемых рынком отношений, 

в то же время развивалась и продуци-

ровалась на качественно иной, порож-

даемой революционной ломкой тради-

ции, природе.

Процесс модернизации кустарных 

промыслов не означал полный разрыв 

с традицией. Например, в отраслях и 

производствах, в которых трудовые 

затраты кустаря составляли основную 

долю стоимости вновь создаваемого 

товарной продукции, или ориенти-

рованных на маломасштабный, экс-

клюзивный, высокохудожественный 

спрос, где неизбежным оставался 

ручной труд мастера, не приемлюще-

го универсализацию машинного про-

изводства, формировался рыночный 

сегмент кустарной промышленности, 

целью которого оставалось создание 

«шедевра», а не массовой продукции, 

экономическая «ниша», существова-

ние которой было обусловлено обще-

ственной целесообразностью и мо-

дернизирующейся только в контексте 

поиска более совершенных приемов 

труда и технологических методов, не-

обходимых для удовлетворения само-

го взыскательного потребителя.

Этот сегмент кустарной промыш-

ленности формировался на стыке 

традиции и модерна, как сущность, 

являвшаяся продуктом эволюции тра-

диционного хозяйства, сохранявшего 

его черты и приобретающего характе-

ристики, обусловленные новым эконо-

мическим порядком. При отсутствии 

экстраординарных «внешних условий» 

(например государственной политики, 

основанной на вульгарном представ-

лении о доминанте крупного произ-

водства над мелким, общенародной 

собственности или революционной 

ломке традиционного экономического 

уклада, как это происходило в нашей 

стране) сегмент генерированный ры-

ночной эволюцией мелкой промыш-

ленности присутствует в значитель-

ных масштабах даже в промышленно 
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развитых странах, а современный ита-

льянский опыт промокругов свиде-

тельствует о его регенерировании.

Помимо указанного направления 

модернизации кустарной промышлен-

ности, присущего эволюционной па-

радигме ее трансформации, другой со-

ставляющей рыночного перерождения 

этой отрасли крестьянской экономики 

стало формирование на основе соци-

альных слоев, адаптировавшихся к но-

вым условиям, предпринимательских 

групп, источники генезиса которых 

являлись аутентичными по социаль-

ному содержанию, но отличающимися 

функционально. Одна группа сельской 

«протобуржуазии» стала продуктом 

диверсификации сфер хозяйственной 

деятельности зажиточной верхушки 

земледельцев. Особенно комплемен-

тарной средой развития этого «от-

ростка» товаризующихся частных 

землевладений стали, прежде всего, 

перерабатывающие отрасли сель-

ского промышленного производства 

(мельницы, крупорушки, маслобойки 

и т. д.). Другая часть мелких сельских 

промышленных предпринимателей 

«вырастала» в результате втягивания 

«кустарных гнезд» в рыночные от-

ношения. Каждая, генерированная 

разделением труда, специализация 

кустарного производства сбыта или 

снабжения становилась комплемен-

тарной средой для частной инициа-

тивы, неизбежно продуцирующей, в 

условиях рынка «пассионариев», вы-

деляющихся особым успехом на этом 

поприще из общей массы кустарей.

По мере рыночного перерождения 

и капитализации кустарная промыш-

ленность приобретала относительную 

инвестиционную привлекательность, 

по крайней мере в сравнении с тради-

ционным земледелием, и становилась 

пространством, в котором успешно 

действовали тысячи комиссионеров, 

владельцев рассеянных мануфактур, 

организаторов домашнего производ-

ства и «основных игроков» кустарной 

стихии – скупщиков.

Несмотря на, в целом, революци-

онный характер модернизационного 

направления, генерировавшего «ку-

старное предпринимательство», этот 

сегмент мелкой сельской промышлен-

ности, может быть, в меньшей степе-

ни, но сохранял традиционные черты. 

Например, организация «крупного» 

сельского промышленного предпри-

ятия представляла собой слепок с 

патриархальной семьи. Хозяин и ра-

ботники, как правило, вместе участво-

вали в производстве, на равных дели-

ли семейную трапезу, а иногда и кров. 

Даже, казалось бы, такой инородный 

институт, как скупщик, не только пре-

следовал цель «содрать три шкуры» с 

кустаря, но и поддерживал его эконо-

мическую функциональность, воспол-

няя отсутствующий централизован-

ный кредит, организуя оптовый сбыт и 

снабжение его предприятия.

Следует заметить, что сохране-

ние традиции в виде основ патриар-

хальной семьи стало фундаментом, 

на котором позже выросло «японское 

промышленное чудо». Мало того, 

японские «кэйрэцу» (система органи-

зации промышленного производства) 

строятся на основе кооперирования 

мелкой собственности, в современном 

либеральном представлении, не раци-

ональной с точки зрения построения 

современной рыночной экономики.

Полный разрыв с традицией в усло-

виях становления современного миро-

устройства происходит только в слу-
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чае, когда новый порядок не является 

трансцендентным в отношении вну-

треннего органически развивающего-

ся процесса. Достаточно вспомнить 

невыносимые условия труда на круп-

ных промышленных предприятиях 

Англии конца XVII – начала XVIII вв., 

выраставших, «как грибы» в резуль-

тате вливания «извне» колониальных 

богатств.

Не менее драматично складывалась 

ситуация в результате «освоения», 

форсированно народившимся, отече-

ственным крупным капиталом кустар-

ной промышленности, вызывавшим 

особенно острый социальный протест, 

наиболее последовательно реализо-

вавшийся во взглядах народников.

Явление неземледельческого от-

ходничества, также продуцирован-

ное трансформацией традиционного 

хозяйства, тем не менее, имело иную 

немодернизационную природу. Каче-

ственно отличаясь по своему содер-

жанию в нечерноземной и чернозем-

ной деревне, это явление эволюции 

хозяйственного уклада имело единую 

социальную направленность. Напри-

мер, в промышленно развитых губер-

ниях – Владимирской и, особенно, 

Московской – неземледельческий от-

ход всегда являлся результатом «не-

устройства» традиционного сельского 

хозяйства и стремления сохранить его 

в прежнем формате. Об организации 

неземледельческого отхода в Цен-

трально-Черноземной области В.П. 

Семенов писал: «Домохозяин разорив-

шегося безлошадного двора сначала 

сдавал свой единственный душевой 

надел сельскому обществу, заколачи-

вал окна своей избы и уходил со своей 

женой на отхожий заработок, оставив 

малолетних детей и родных. Если ему 

удавалось поместить где-нибудь на 

чужой стороне свой труд и накопить 

небольшой капитал, он возвращал-

ся на родину, получал от общества не 

только свой единственный душевой 

участок, но, в силу увеличения числа 

душ своей семьи, и другой, очистив-

шийся вследствие выселения или ухо-

да другой семьи, восстанавливал свое 

хозяйство покупкой лошади и коро-

вы» [13, с.147]. Однако, независимо от 

регионального контекста, отходниче-

ство являлось социальным механиз-

мом, противодействия традиционного 

общества изменениям, сопровождаю-

щим модернизационный процесс.

Хорошо знакомый с достижения-

ми немецкой школы политэкономии, 

В.И. Ленин воспроизвел в своих ран-

них трудах ее концепцию становления 

индустриального производства, экс-

траполированную на российскую ре-

альность конца XIX столетия. Не углу-

бляясь в детали ленинских взглядов, 

достаточно исследованных советской 

историографией [6], лишь обозначим 

характеристику основных страт со-

циально-экономической организации 

кустарной промышленности, не поте-

рявшей своего научного значения.

Начальный стадией промышлен-

ного производства, составляющей 

неотъемлемую органическую часть 

традиционного сельского хозяйства, 

являлось «домашнее производство», 

удовлетворяющее силами патриар-

хальной семьи все потребности в эле-

ментарных продуктах промышлен-

ности. Домашнее производство было 

закономерной в условиях натураль-

ного характера хозяйства стадией ста-

новления промышленности.

Следующим в поступательном ин-

дустриальном развитии общества, со-
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гласно взглядам немецких политэконо-

мов, воспроизведенных В.И. Лениным, 

являлось «ремесло» или работа на за-

каз потребителя. Справедливости ради 

следует отметить, что В.И. Ленин, вводя 

это понятие в научный оборот, совер-

шал ошибку, не различая кустарное и 

городское ремесленное производство. 

Излишне увлекаясь абстрактными, те-

оретическими перцепциями, В.И. Ле-

нин далеко отвлекался от конкретной 

действительности, относя, только имея 

в виду формальный признак «работы 

на заказ», оба феномена: городское ре-

месло, основанное на уникальных, име-

ющих самостоятельную потребитель-

скую стоимость, умениях и навыках, и 

патриархальное промышленное про-

изводство сельских кустарей, не име-

ющих связи с рынком, к одному обще-

ственно-экономическому укладу.

Кстати заметим, постепенное втя-

гивание сельского ремесленника в ры-

ночные отношения генерировало иное 

социально-экономическое качество 

мелкой промышленности – мелкото-

варное производство. Обязательно 

желая доказать неизбежность консо-

лидации материальной основы социа-

лизма в виде крупной (а лучше моно-

полизированной) промышленности, 

молодой социал-демократ, с задатка-

ми ригоризма, считал невозможным 

стабильное существование в условиях 

рынка малых экономических форм ор-

ганизации. Товарно-денежные отно-

шения, в его представлении, должны 

обязательно разломить социальное 

пространство, в котором отсутствует 

«ниша» для мелких собственников, на 

два непримиримых класса: буржуазию 

и пролетариат. 

И, наконец, товарно-денежные от-

ношения, по мнению, В.И. Ленина, 

должны выполнить историческую 

миссию продуцирования крупного 

капиталистического производства, по-

родив одновременно его могильщика 

– пролетариат. 

Учитывая уровень развития оте-

чественного обществознания, инкор-

порация в научный оборот представ-

лений немецких политэкономов, их 

адаптация к российским реалиям были 

поистине прорывом, означающим, по-

мимо продвижения в узком направле-

нии знания, укоренение в российском 

академическом пространстве основ 

новой научной отрасли.

Определение социально-эконо-

мической структуры кустарной про-

мышленности, презентованное В.И. 

Лениным российскому научному и 

общественно-политическому сообще-

ству, было «на голову» выше суще-

ствовших попыток идентификации 

феномена кустарничества.

Так, при первом приближении к 

проблеме определения формата ку-

старной промышленности члены 

межведомственной комиссии, образо-

ванной по ходатайству всероссийско-

го съезда фабрикантов, заводчиков и 

лиц, интересующихся отечественной 

промышленностью, а также второ-

го съезда сельских хозяев и соответ-

ственно Высочайшему повелению, 

на своем первом заседании 25 января 

1874 г. столкнулись, как казалось, с не-

разрешимой проблемой понятийного 

свойства. Члены комиссии не могли 

найти консенсус по вопросу о содер-

жании понятия «кустарная промыш-

ленность» [14, с. 8] Князь А.А. Ме-

щерский предлагал придерживаться 

определения кустарной промышлен-

ности, данного Отделом статистики 

географического общества, а именно: 
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«Кустарная промышленность есть тот 

вид обрабатывающей промышленно-

сти, который, в противоположность 

чисто ремесленным занятиям город-

ских мещан и фабрик, поставленных 

в известные законодательные формы, 

является занятием жителей преиму-

щественно сельских поселений и более 

менее дополнительным при сельско-

хозяйственных занятиях» [14, с. 8]. 

При обсуждении этого определе-

ния мнения членов разделились: одни 

находили, что определение это не ис-

черпывает всей области кустарной 

промышленности и ставит изучение 

его в слишком тесные границы; другие, 

напротив, полагали необходимым, по 

мере возможности, точно определить 

границы исследуемого предмета для 

того, чтобы само исследование имело 

практическое значение.

Комиссия остановилась на редак-

ции, предложенной Е.А. Андреевым: 

«Задача комиссии состоит в том, что-

бы исследовать положение той части 

рабочего сословия, которое не принад-

лежит к разряду фабричных или го-

родских ремесленников, но в большой 

части случаев сохраняет ближайшую 

связь с сельским хозяйством» [14, с. 9]. 

Не вносили ясности в существо 

дела и определения, данные отдельны-

ми учеными и практиками. Земский 

статистик П.Е. Пудовиков под кустар-

ной промышленностью подразумевал 

«промыслы и ремесла, которыми кре-

стьяне занимаются в свободное от по-

левых занятий время, для пополнения 

недочетов в своем коренном занятии, 

земледелии» [12, с. 66].

Одна из особенностей кустарного 

производства, а именно ориентация 

на безымянного потребителя, дала 

основание А.А. Исаеву, позднее за-

щитившему докторскую диссертацию 

по русским артелям, сформулировать 

собственное определение ее сущно-

сти. По его мнению, кустарная про-

мышленность обнимает «все отрасли 

местной обрабатывающей промыш-

ленности крестьян-землевладельцев, 

производящие для неизвестных по-

требителей» [7, с. 74].

Исследователь кустарных помыслов 

нечерноземья, внесший значительный 

вклад в изучение конкретных аспек-

тов их развития, В.И. Орлов, тем не 

менее, не смог подняться на должный 

уровень обобщений. В его представле-

нии, кустарным следовало определять 

производство, которое «имело целью 

изготовление товаров для рынка и су-

ществовало наряду с земледелием» [3, 

с. 150]. И даже председатель Комис-

сии о нуждах кустарной промышлен-

ности, профессор Е.Н. Андреев не 

совсем определенно характеризовал 

кустарную промышленность, как «вид 

обрабатывающей промышленности, 

которая является домашним занятием 

преимущественно сельского населе-

ния и служит дополнением при сель-

ском хозяйстве» [2, с. 106].

Приведенные теоретические кон-

цепты были настолько же верны, на-

сколько непригодны для научного 

осмысления феномена кустарной про-

мышленности и использования данно-

го термина в практике хозяйственного 

строительства.

Подтверждением тому могут слу-

жить большие разночтения в подсчете 

стоимости произведенного валового 

продукта и численности кустарей. Вы-

дающийся представитель либераль-

ного народничества В.П. Воронцов 

предполагал корректной цифру 9 мил-

лионов кустарей [4, с. 8], Е.Н. Андреев 
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– 7,5 миллионов [1, с. 467], С.А. Хари-

зоменов – 4 миллиона [16, с. 415]. Под-

вел черту под подсчетами М.И. Туган-

Барановский, заявив: «сколько у нас 

кустарей — никто не знает»[15, с. 29].

Так же малоубедительно выглядели 

попытки отечественных экономистов 

определить критерии форматирова-

ния функционального пространства 

кустарной промышленности. Напри-

мер, профессиональный политэко-

номист Э.Р. Вреден считал таковыми 

семейную организацию, отсутствие 

наемной рабочей силы и не рацио-

нальные, но основанные «на кровной 

связи и родственном расположении 

между членами предприятия» прин-

ципы распределения дохода» [5, с. 29]. 

Считал семейные отношения системо-

образующим механизмом кустарниче-

ства А.В. Прилежаев [11, с. 57].

Официальная статистика выделяла 

мелкую промышленность объемом го-

дового производства в 2000 рублей [9], 

а фискальные органы при отнесении 

заведения к разряду фабричных отда-

вали предпочтение трем критериям: 

общей численности работающих, на-

личию наемной рабочей силы и машин 

[10].

Следуя представлениям немец-

кой политэкономической школы и, в 

основном, указаниям на этот счет К. 

Маркса, В.И. Ленин положил в осно-

ву критерия кустарного производства 

теоретический концепт простой коо-

перации труда. При объединении на 

«одном поле труда» определенного ко-

личества работающих, за счет усредне-

ния индивидуальных особенностей и 

увеличения потенциального разделе-

ния труда количество на определенной 

грани [6, с. 19]1 переходит в новое каче-
1 Как показал анализ статистических дан-

ство, характеризующееся увеличением 

производительности. При замене коо-

перации труда «сложной кооперацией 

машин» верхний порог предприятий, 

относящихся к кустарным, понижался. 

Причем этот же формат, как правило, 

являлся показательным в плане заме-

ны семейной кооперации кооперацией 

наемных рабочих, свидетельствующей 

о частнопредпринимательском харак-

тере предприятия. В годы Советской 

власти ленинские принципы структу-

рирования кустарной промышленно-

сти были приняты за основу органами 

хозяйственного управления.

В силу нацеленности В.И. Лени-

на на доказательство формирования 

в России материальной основы со-

циализма в виде крупной индустрии, 

практически исключающей акцентуа-

цию на других реалиях, вне поля его 

зрения оказалась еще одна законо-

мерная форма организации кустар-

ного производства – кооперативная 

(или, как было принято говорить в 

XIX столетии, – артельная). Коопера-

ция являлась таким же закономерным 

направлением концентрации мелкого 

производства, как и частнокапита-

листическое. Укрупнение предпри-

ятий в кооперативной организации 

достигалось за счет обобществления 

трудовых и материальных ресурсов 

кустарей. Позднее, в 1924 г., в полной 

мере осознав свой просчет, В.И. Ленин 

отдаст должное этой форме организа-

ции в работе «О кооперации».

Два пути концентрации кустарно-

го производства Черноземья: посред-

ством частной инициативы и коопе-

рирования мелких промышленников, 

ных, такой гранью является количество рабо-

тающих – 10 человек, при наличии машин – 5 

работников.
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были отмечены В.П. Семеновым. Вот 

как описаны им крестьянские объеди-

нения плотников: «Артели организо-

ваны так, что один из членов ее, хозя-

ин, берет на себя за издельную плату, 

ту или иную работу, а остальные полу-

чают от него во время работ харчи и 

от 8 до 20 рублей в месяц жалования. 

Мелкие артели иногда организуются 

еще иначе, т.е. управляются выбор-

ным старостой, причем вырученная 

за работу плата делится между рабо-

чими – мастерам поровну, а некото-

рое количество начинающих плотни-

ков они принимают за определенную, 

сравнительно меньшую» [13, с. 240]. 

В отличие от частнокапиталистиче-

ской организации, кооперация имеет 

ограниченные функциональные воз-

можности в массовом производстве; 

напротив, отрасли, ориентированные 

на малосерийное потребление, состав-

ляют пространство, комплементарное 

кооперативной организации. Пред-

ставлявшаяся в либеральной экономи-

ческой науке анахронизмом или толь-

ко исторической реалией, кооперация 

в наши дни переживает «ренессанс» и 

в качестве более сложной организации 

интегрируется в общий экономиче-

ский тренд, инициированный смеще-

нием доминанты в общественных про-

изводительных силах от материальных 

средств к информации и интеллекту, с 

индивидуализацией потребительского 

спроса.

Таким образом, в историографии 

советского периода были достигнуты 

значительные успехи в теоретическом 

представлении о социально-экономи-

ческой структуре кустарной промыш-

ленности и в целом мелкого промыш-

ленного производства. Безусловно, 

выработанный концепт не является 

раз и навсегда данной истиной, хотя бы 

потому, что конкретная историческая 

палитра общественно-экономических 

укладов и их сохранения всегда богаче 

любой теоретической абстракции.

В дальнейшем развитии вне по-

литической и идеологической анга-

жированности нуждается концепт 

модернизации, рассматриваемой со-

ветскими исследователями, как прави-

ло, с точки зрения капитализации, что 

в значительной степени обедняло его 

содержание.

Совершенно непонятно выглядит 

отказ многих современных исследо-

вателей от достигнутого теоретиче-

ского уровня в изучении социально-

экономической организации мелкого 

промышленного производства, обу-

словленный современными идеологи-

ческими веяниями.

Попытка обойти историографиче-

скую реальность с определенным ме-

стом и ролью в ней советского периода 

марксистской традиции осмысления 

общественных явлений не принесет 

позитивных результатов, но, напро-

тив, лишит современную историче-

скую науку преемственности и кон-

цептуальной состоятельности.
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зированы противоречия в городском хозяйстве, которые не получили своевременного 
разрешения в предшествующий период.
Ключевые слова Архитектура, микрорайон, индустриальное строительство, типовое про-
ектирование.

V. Gorlov
Moscow State Regional University

NOVIE CHEREMUSHKI. TRANSITION TO MASS INTRODUCTION INTO THE 
MICRODISTRICT SYSTEM IN THE USSR IN 50-60S OF XX CENTURY

Abstract. The article dwells on the role and place of microdistricts in the USSR’s house-build-
ing. The influence of microdistricts on the problems of social and cultural sphere development 
through improving Soviet citizens’ conditions of life are described. The article also studies the 
social and cultural aspects of town-planning problems, as well as the transition to the district 
organization of the urban area. The author highlights the contradictions in municipal services 
that were not widely studied in the previous time period.
Key words: architecture, microdistrict, industrialized construction, standardized design.

Идея создания микрорайона как 

комплекса, в1 пределах которого обе-

спечена система общественного обслу-

живания населения, родилась в Совет-

© Горлов В.Н., 2014.

ском Союзе и получила повсеместное 

распространение.

Уже в 30-е гг. архитекторы и стро-

ители получили возможность ставить 

и разрешать такие задачи, как созда-
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ние при жилых домах озелененных 

дворов-садов, содержащих различные 

элементы благоустройства. В предво-

енный период проблема благоустрой-

ства жилых кварталов тесно увязыва-

лась с задачей научного обоснования 

различных норм и требований, в пер-

вую очередь гигиенических. Целый ряд 

научно-исследовательских институтов 

(Московский научно-исследователь-

ский санитарный институт им. Ф.Ф. 

Эрисмана, Государственный централь-

ный НИИ коммунальной санитарии и 

гигиены, ЦАГИ и др.) совместно с ар-

хитектурно-проектными мастерскими 

занимались исследованием вопросов 

организации и благоустройства жилых 

кварталов с точки зрения создания в 

них наилучших условий проветрива-

ния, инсоляции и т. п. Направление 

улиц, организация их в сеть, ширина 

улиц являлись важнейшим и сложней-

шим вопросом планировки как новых 

городов, так и старых. 

В послевоенные годы были подня-

ты вопросы наиболее целесообразной 

организации жилой застройки и уста-

новление определенной системы в раз-

мещении учреждений обслуживания. 

Бывшим Комитетом по делам архитек-

туры при Совете Министров СССР в 

1945-46 гг. был проведен конкурс на 

проекты жилых микрорайонов. Этот 

конкурс отличался многообразием 

творческих предложений по разработ-

ке приемов застройки жилых микро-

районов и размещении в них обслужи-

вающих учреждений. 

Сама идея проведения конкурса на 

жилой микрорайон стала возможной в 

обстановке некоторой либерализации 

социальной жизни в последние годы 

войны и первые годы мира, вызвана 

хлынувшим потоком информации о 

массовом жилищном строительстве в 

Англии и США. Это заставило вспом-

нить и отечественный опыт – ведь 

большинство англоязычных источни-

ков ссылались на разработки по ком-

плексному жилому кварталу, приво-

дившиеся в начале 30-х гг. в Гипрогоре, 

Институте коммунальной гигиены, 

харьковском Гипрограде. Для услов-

ного обозначения нового принципа 

проектирования, ориентированного 

на «комфортабельное обслуживание 

всеми видами устройств всех групп 

населения» выбрали термин «микро-

район», заимствованный из старых ра-

бот Гипрограда, которым и переводи-

ли англоязычное понятие «нейборхуд 

юнит» (соседское объединение).

Нужно помнить, что это обсужде-

ние проходило в ноябре 1946 г., т. е. в 

разгар кампании «реагирования» на 

печально известное постановление 

ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ле-

нинград», положившее конец кратко-

временной либерализации духовной 

атмосферы в обществе. Главный смысл 

поисков русских аналогов микрорайо-

на был один: размежеваться с теорией 

«нейборхуда». Жесткой критике под-

верглись все публикации по зарубеж-

ному градостроительству. В течение 

1947 г. слово «микрорайон» постепен-

но исчезло из профессиональной лек-

сики, поскольку оно воспринималось 

если не как точный перевод, то как 

смысловой аналог «нейборхуда». С мо-

мента выхода известных постановле-

ний в журналах «Звезда» и Ленинград» 

в 1946 г. начался процесс усиления 

контроля над духовной жизнью, раз-

рыва с западной культурой, выраста-

ние тенденций изоляционизма.

Дискуссия, развернувшаяся в 1945-

46 гг. вокруг конкурса на составление 
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экспериментальных проектов жилых 

микрорайонов, была по сути первой 

в послевоенный период попыткой 

подступиться к созданию полноцен-

ной жилой среды. Она с самого нача-

ла была отмечена желанием отойти от 

англо-американской теории «нейбор-

худ», вписать микрорайон в общую 

концепцию советского города. Эту по-

пытку нельзя было назвать удачной, 

так как в сгущавшейся общественной 

атмосфере уже не могло быть продол-

жения поисков.

Отрицательную политическую 

окраску получили попытки использо-

вать идеи микрорайона и на XII пле-

нуме правления ССА, проходившем в 

июле-августе 1947 г. Ссылки западных 

проектировщиков на приоритет со-

ветской архитектуры в разработке жи-

лого квартала, о которых с оттенком 

гордости упоминалось в конце войны, 

теперь рассматривались не иначе как 

скандальная политическая провока-

ция. Отечественный опыт конца 20-х 

– начала 30-х гг., в котором действи-

тельно было немало ценного, вновь 

отправлялся в небытие, и ссылаться на 

него становилось опасным.

Если в работах 1947 г. ещё ощуща-

лось определенное желание объектив-

но разобраться, чем плох или хорош 

микрорайон, то в следующем 1948  г. 

наступило полное неприятие этих 

идей. Вместе с запретом на изучение 

и использование англо-американской 

практики жилищного строительства 

были прерваны и поиски новой соци-

ально-функциональной основы орга-

низации городской среды. Несмотря 

на актуальность вопроса организации 

обслуживания населения в микрорай-

онах, широкого развития в практике 

строительства и в дальнейшем проек-

тирования послевоенной Москвы эти 

идеи не получили.

В послевоенный восстановитель-

ный период 1945-46 гг. строитель-

ство велось приёмами ленточной или 

«штучной» застройки магистралей и 

улиц. Многоэтажные дома строились 

вдоль красной линии в виде заслонов, 

отгораживающих улицу от внутрик-

вартальной территории.

Только начиная с 1951-52 гг., в 

практике строительства жилых квар-

талов намечается поворот в сторону 

повышения роли внутриквартально-

го пространств. В период до 60-х гг. и 

до введения в строительную практику 

достаточно жесткой ступенчатой си-

стемы общественного обслуживания 

(позволившей наладить типовое про-

ектирование массовых общественных 

зданий и определить правила расчета 

и размещения сетей обслуживания) в 

первые этажи жилых домов встраива-

лись, как правило, предприятия обще-

ственного питания, торгово-бытового 

и культурного обслуживания.

С середины 50-х гг. главный акцент 

в интерпретации совокупного соци-

ального заказа резко смещается в сто-

рону скорейшего решения насущной 

жилищной проблемы. Переломным 

моментом в подходе к решению пла-

нировки и застройки жилых районов 

городов было Всесоюзное совещание 

строителей (декабрь 1954 г.). На этом 

совещании критике подвергалась 

практика застройки городов, в част-

ности, было отмечено, что архитек-

торы не уделяют должного внимания 

вопросам создания рациональной 

системы обслуживания населения. В 

обращении участников Всесоюзного 

совещания строителей указывалось, 

что в «ряде проектов неудовлетвори-
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тельно решаются вопросы размеще-

ния учреждений культурно-бытового 

обслуживания» [6, с.14]. 

Известно, что после 1954 г. на осно-

ве обобщения практики строительства 

и проектирования были пересмотрены 

старые приёмы и разработаны новые 

принципы планировки и застройки 

жилых районов. Возникает вопрос, что 

было главной причиной такого пере-

смотра: жилищный кризис, волевые 

решения или перемена эстетических 

идеалов эпохи? На характер пересмо-

тра практики строительства оказало 

своё влияние и укрепление рационали-

стического мировосприятия в те годы. 

На первый план выступали чисто прак-

тические задачи, которые стремились 

решить в ущерб образности архитек-

туры, за счет снижения эстетических 

требований к ней. Развертывание на-

учно-технической революции сопрово-

ждалось установлением рационалисти-

ческого отношения и к архитектуре, её 

социальным целям. Поэтому и выбрали 

наиболее эффективный и простой путь 

типизации зданий.

В середине 50-х гг. созрела не просто 

проектная идея, а возник обществен-

но-социальный заказ на новые формы 

и новую организацию жизни, поэтому 

именно тогда закладывались районы 

массовой жилой застройки нового по-

коления. Вследствие широкого внедре-

ния индустриальных методов в стро-

ительстве получила распространение 

микрорайонная застройка, которая 

решалась в основном приёмами «сво-

бодной» планировки. Микрорайонная 

организация городской среды ознаме-

новала собой новый этап советского 

градостроительства. Структурной ос-

новой при застройке населенных мест 

был признан микрорайон – архитек-

турно законченный жилой комплекс 

со всеми видами благоустройства и 

коммунального обслуживания [9]. В 

проектных организациях и научно-

исследовательских институтах начали 

разрабатываться проекты планировки 

и застройки жилых микрорайонов, в 

том числе экспериментальных. Отчет 

нового этапа московского градостро-

ительства, с которым была связана 

утрата своеобразия столицы, следует 

вести с 1955 г., даты начала решитель-

ной индустриализации строительства 

и тотальной типизации. 

В период с 1955 по 1959 гг. была про-

ведена большая теоретическая и прак-

тическая работа по решению задач 

наиболее целесообразной организации 

жилой застройки микрорайонов, опре-

делены приемы размещения учрежде-

ний обслуживания в микрорайонах. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О развитии жилищ-

ного строительства в СССР» [7] указы-

валось, что жилищное строительство 

должно размещаться на свободных тер-

риториях, преимущественно крупны-

ми массивами. Все здания культурно-

бытового назначения намечено было 

строить только по типовым проектам, 

что потребовало установления опреде-

ленной системы группировки зданий, с 

выявлением наиболее оптимальных их 

размеров и состава помещений.

Приблизительно с 1958 г. вопро-

сы организации культурно-бытового 

обслуживания становились в центре 

внимания широкой архитектурной 

общественности. В НИИ градостро-

ительства Академии строительства и 

архитектуры СССР были разработаны 

«Указания по планировке и застройке 

жилых районов и микрорайонов». Над 

этими проблемами уже работал ряд 



65

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

институтов Академии строительства 

и архитектуры СССР, Московский ар-

хитектурный институт, Специальное 

архитектурно-конструкторское бюро 

и другие научные и проектные органи-

зации.

Нельзя не сказать ещё об одной сто-

роне перелома середины 50-х гг. Ин-

дустриализация и типизация жилища 

рассматривались вне увязки с типи-

зацией и индустриализацией учреж-

дений соцкультбыта: школ, магазинов 

и т. д. Это создавало предпосылки для 

некомплексности застройки, отрыва 

роста обслуживания от роста жилья, 

способствовало созданию районов-

спален.

В связи с постановлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «Об упо-

рядочении расходования денежных 

средств и материальных ресурсов на 

строительство административных, 

спортивных и других общественных 

зданий и сооружений» [8] было времен-

но ограничено строительство клубов, 

дворцов культуры, плавательных бас-

сейнов и некоторых других дорогосто-

ящих общественных зданий. В резуль-

тате этого основными зрелищными и 

культурно-просветительными учреж-

дениями в новых районах становились 

кинотеатры. Такое положение нельзя 

было считать правильным, так как ки-

нотеатры никак не могли заменить клуб.

Принцип микрорайонирования в 

организации ступенчатого обслужи-

вания получил дальнейшее развитие 

и закрепление в «Правилах и нормах 

планировки и застройки городов» 

1959 г., которые были разработаны и 

утверждены Институтом градострои-

тельства. В основу застройки городов 

был положен принцип комплексного 

проектирования районов массового 

жилищного строительства. Подлежа-

щая застройке территория разбива-

лась в соответствии с архитектурно-

планировочной организацией города 

в целом на жилые районы площадью 

до 250 га и с населением 20-50 тыс. че-

ловек. Внутри жилого района создава-

лась сеть культурно-бытовых учреж-

дений периодического пользования: 

кино, библиотеки, почта-телеграф, ма-

газины, поликлиники и др. с радиусом 

обслуживания не более 1,5 км. Жилой 

район подразделялся на микрорайоны 

(площадью до 30-40 га и с населением 

до 10-12 тысяч человек), являвшихся 

основным планировочным звеном жи-

лой застройки [10, c. 120]. 

Микрорайон располагался в преде-

лах межмагистральной территории с 

учетом естественных и искусственных 

рубежей. При планировке и застройке 

микрорайонов выделялись жилая зона 

и участки для размещения учрежде-

ний культурно-бытового обслужива-

ния населения повседневного пользо-

вания (школы, детские учреждения, 

магазины, гаражи, сад и др.) [10, c. 

120]. Таков был в общих чертах поря-

док планировки и застройки городов, 

закрепленный в новых правилах и 

нормах 1959 г.

Большинство архитекторов счита-

ли, что главное – найти оптимальные 

размеры города, базируясь на уста-

новленной численности населения. 

Многие были твердо уверены, что ос-

новой построения города должна быть 

ступенчатая система обслуживания: 

микрорайон с центром обслуживания 

повседневных нужд людей; определи-

ли предельно допустимое расстояние 

от подъезда жилого дома до детского 

сада (150-200 метров), школы (200-300 

метров), местного торгового центра, 



66

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

учреждений бытового обслуживания, 

поликлиники (500 метров); жилой 

район, образуемый группой микро-

районов, и в нём центр для удовлетво-

рения периодических потребностей, 

состав обслуживающих учреждений 

значительно расширен (поликлини-

ки, больницы, кинотеатр, универма-

ги, спортивные сооружения и т.д.) [10, 

c. 120]. На смену старому кварталу 

пришли планировочные схемы, где так 

или иначе расставленные группами 

пятиэтажки собирались вокруг одного 

или нескольких 9-, а позднее 12-этаж-

ных домов – башен из бетонных бло-

ков. Между этими домами планирова-

ли разбить скверы, газоны, площадки 

для отдыха и детских игр, дорожки 

микрорайонного сада. Архитектур-

ная пресса этого периода изобилова-

ла красноречивыми выступлениями 

в защиту социалистических микро-

районов, а талантливые архитекторы 

сопровождали слова впечатляющими 

эскизами новых проектов [2, с. 13]. 

К 1960 г. наметилось отставание 

темпов благоустройства Москвы от 

уровня развития жилищного и куль-

турно-бытового строительства. Со-

стоявшаяся в марте 1960 г. сессия 

Моссовета вынуждена была отметить, 

что «Москва по своему внешнему об-

лику все еще не отвечает требованиям, 

предъявляемым к современному сто-

личному городу» [3, c. 1]. Всесоюзное 

совещание по градостроительству в 

июне 1960 г. отметило, что комплекс-

ное решение вопросов размещения 

всех обслуживающих культурно-бы-

товых учреждений в жилых районах 

и микрорайонах и удобной связи их с 

жилищем являются в настоящее время 

одной из важнейших задач советского 

градостроительства [4, c. 7]. 

В конце 50-х гг. название москов-

ского района Новые Черемушки 

было на устах всей страны. Слово 

«Черемушки» стало нарицательным 

и использовалось для обозначения 

скоростного индустриального со-

оружения жилых массивов, массового 

внедрения микрорайонной застройки 

в нашей стране. 

В столичных градостроительных 

работах второй половины 50-х гг. 

стремились создать законченные ми-

крорайоны и жилые районы с благо-

устройством и озеленением. «Первой 

ласточкой» тогда стал жилой квартал 

№ 9 в Новых Черемушках, проект ко-

торого был завершен к очередному 

конгрессу Международного Союза ар-

хитекторов в 1958 г. Черемушки смог-

ли стать всенародным символом толь-

ко потому, что олицетворяли идею 

обновления, идею нового образа, укла-

да и типа жизни. Название некогда 

подмосковной деревушки Черемушки 

стало символом великого переселения, 

символом социальной справедливо-

сти, поразив современников размахом 

и динамизмом. Из бараков, коммуна-

лок с длиннющими коридорами ехали 

в маленькие отдельные, свои квартиры 

пятиэтажных домиков без излишеств. 

Над благоустройством и озеленением 

микрорайонов работали высококва-

лифицированные ландшафтные архи-

текторы. Дмитрий Шостакович даже 

написал музыку оперетты с названием 

«Москва, Черемушки».

Одной из особенностей жилищного 

строительства в Москве в 60-е гг. явля-

лось то, что оно велось почти одновре-

менно во всех районах города. В 60-е 

гг. москвичи узнавали новые адреса 

массовых главмосстроевских строек: 

Зюзино, Химки-Ховрино, Матвеев-
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ское, Бескудниково, Дегунино, Медвед-

ково, Свиблово, Нагатино, Черкизово, 

Давыдково, Чертаново, Тропарево, 

Текстильщики, Вешняки-Владычино, 

Выхино, Зеленоград. Продолжались 

застройки Новых Кузьминок, Новых 

Черемушек. И хотя они носили назва-

ния бывших пригородных сел, ничто 

уже не напоминало здесь о недавних 

окраинах. Прежнее понятие «окраина» 

было уже неприменимо к Москве. Если 

вначале занятая микрорайонами пло-

щадь была по сравнению с территори-

ей старого города ничтожной, то позже 

старый город почти везде стал малень-

ким прибавлением к огромным новым 

жилым массивам.

На VI сессии Академии строитель-

ства и архитектуры СССР в 1969 г. ми-

крорайонная система застройки была 

признана перспективной. Опыт Новых 

Черемушек был взят на вооружение во 

многих городах страны. Микрорайон 

стал первичной единицей современ-

ной городской жилой застройки (глав-

ным образом на свободных террито-

риях).

Одной из важнейших задач при 

проектировании жилой зоны было 

создание объективных предпосылок 

для объединения жителей в коллекти-

вы, создавая стимулы к их совместной 

деятельности. Как тогда писали, такая 

организация жилого массива создает 

необходимые условия для развития 

коммунистических форм быта, отды-

ха, воспитания и образования. 

В отечественном послевоенном 

градостроительстве считалось, что 

микрорайон станет основной средой 

общения соседей, чему должны были 

способствовать небольшие обще-

ственные центры-клубы. Но идея эта 

не выдержала столкновения с жизнью: 

сам факт соседства ещё не являлся по-

водом для сближения людей. Нельзя 

не заметить, что принцип «соседских 

отношений» был перенесен в микро-

районы из деревенского образа жизни. 

Опыт ХХ в. показал, что в «борьбе» 

между деревней и большим городом 

«побеждал» последний, какие бы гу-

манные идеи ни выдвигались сторон-

никами деревни.

Положительный эффект микрорай-

онов, в основном, состоял из архитек-

турно-планировочных и экологиче-

ских приобретений; что же касается 

социальных надежд, возлагаемых на 

микрорайонную структуру, то они 

оказались утопическими. Но, несмо-

тря на это, микрорайоны все-таки 

были островками городского про-

странства, в рамках которого дети и 

старики пользовались неограничен-

ной свободой передвижения, находясь 

в полной безопасности (сквозное дви-

жение скоростного транспорта здесь 

было запрещено).

Членение города на микрорайоны 

и жилые районы приобретал особый 

технологический смысл. Микрорай-

он становился структурной единицей 

строительно-технологического кон-

вейера по возведению города. В то же 

время микрорайоны представляли не 

все виды услуг, а только те, которые 

были рассчитаны на повседневное 

удовлетворение. К градостроительным 

недостаткам относились: неэффектив-

ное использование городских терри-

торий, недостаточное культурно-бы-

товое обслуживание, низкий уровень 

благоустройства. Не было координа-

ции целей отдельных экспериментов 

между главками Мосгорисполкома и 

ясности в отношении возможности и 

сроков реализации их результатов; не 
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удивительно поэтому, что многие экс-

периментальные проекты, разработан-

ные институтами ГлавАПУ, встречали 

сопротивление Главмоспромстройма-

териалов или Главмосстроя, а иногда – 

обоих главков. Об этом говорил глав-

ный архитектор Москвы М.В. Посохин 

на заседании Президиума ЦК КПСС 29 

ноября 1962 г.: «У нас вопрос комплекс-

ной застройки абсолютно сейчас не 

решается. Это происходит потому, что 

финансирование идет по разным кана-

лам, по существу нет государственно-

го контроля за осуществлением этой 

комплексной застройки. У нас есть ор-

ган государственного контроля (в ноя-

бре 1962 – декабре 1965 г. существовал 

Комитет партийно-государственного 

контроля при ЦК КПСС и Совете Ми-

нистров СССР во главе секретарем 

ЦК КПСС А.Н. Шелепиным. – Авт.), 

ведется контроль за жилищным стро-

ительством, за культурно-бытовым, но 

не в комплексе» [11, c. 650]. На ноябрь-

ском (1962 г.) Пленуме ЦК КПСС Н.С. 

Хрущев в своем докладе обратил вни-

мание и на серьезные недостатки: «…

нельзя не видеть серьезных недостат-

ков в проектировании и строительстве 

жилых и особенно культурно-бытовых 

зданий. К сожалению, нередко проек-

тируются и строятся здания малоудоб-

ные, непривлекательные по внешнему 

виду, неэкономичные» [1, c. 2]. 

В связи с повышением плотности 

жилой застройки появилась тенденция 

к неоправданному увеличению микро-

районов и жилых районов, к подмене 

микрорайонов межмагистральными 

территориями, что получило особенно 

широкое распространение в Москве. 

Например, в Москве были микрорай-

оны, население которых достигало 25-

30 тыс. жителей (микрорайоны № 1 и 

2 в Беляево-Богородском, в Северном 

Измайлове и др.) [5, c. 91]. Подобное 

увеличение приводило к увеличению 

радиусов обслуживания, затрудня-

ло применение типовых проектов и в 

итоге приводило к удорожанию стро-

ительства.

Таким образом, в 50-60-е гг. ХХ в. 

изменились и формы организации 

городского пространства, и формы 

жилья, и техническое обеспечение го-

родских территорий. Москва и здесь 

оказалась лидером, здесь смелее, чем 

где-нибудь ещё, совершались градо-

строительные эксперименты. В Москве 

опробовались новые планировочные 

и инженерно-строительные приёмы: 

микрорайон, свободная планировка, 

повышенная этажность застройки и 

др. Впоследствии они тиражировались 

во многих городах страны – как удач-

но, так и неудачно.
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– особенностям организации и проведения олимпиад российских школьников на рубе-
же XX-XXI вв. Особенностью статьи является сознательный уход от сугубо педагогиче-
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олимпиад, их кадровое и материально-техническое обеспечение, интенсивность государ-
ственной политики в исследуемой сфере. Одаренные дети рассматриваются как важный 
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liarities of the organization and conducting special contests (in Russian – “Olympiads”) for the 
Russian schoolchildren at the turn of the 20th-21st centuries. The article intentionally avoids 
discussing both strictly pedagogical issues and the identification of the historical aspects of 
state policy in the sphere of contests for schoolchildren. The author is interested in the forms 
and stages of conducting such contests, their personnel and logistics, the intensity of the state 
policy in this field. Gifted children are considered as an important public resource, able to en-
sure the country’s competitiveness in the international arena in the future. 
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После распада СССР начался новый 

этап в развитии Российской государ-

ственности и отечественной системы 

образования.1 Сложная эпоха 1990-х 

гг. совпала с возрождением школьных 

олимпиад, проводившихся по 21 пред-

мету учебной программы. Положение 

© Абдусамедов Г.А., 2014.

о школьных олимпиадах, принципах 

их организации и официального про-

ведения было зафиксировано в Законе 

об образовании в 1992 г. В последую-

щих редакциях закона были расши-

рены права победителей олимпиад на 

поступление в высшие учебные заве-

дения без экзаменов [6]. 
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Федеральные органы государ-

ственной власти в сфере образования 

определили порядок проведения ре-

гиональных, всероссийских и между-

народных олимпиад школьников [3, с. 

39]. Олимпиадное движение пресле-

довало цель выявить у учащихся твор-

ческие способности и интерес к науч-

но-исследовательской деятельности. 

Органы государственной власти ста-

вили задачу поддержать одаренных 

школьников и создать для н необхо-

димые условия для их обучения и раз-

вития. К работе с одаренными детьми 

привлекались не только талантливые 

педагоги, но и ведущие ученые соот-

ветствующих областей. Именно они 

должны были обеспечить пропаган-

ду научных знаний, проводить отбор 

наиболее талантливых школьников 

в состав сборных команд страны для 

участия в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным пред-

метам.

Победители и призеры заключи-

тельного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников, члены сборных ко-

манд Российской Федерации, которые 

принимали участие в международных 

олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, могли поступать «в госу-

дарственные образовательные учреж-

дения среднего профессионального 

высшего профессионального образо-

вания без вступительных испытаний» 

[5, с. 6]. Закон об образовании прирав-

нивал победителей олимпиад к лицам, 

набравшим максимальное количество 

баллов единого государственного эк-

замена по общеобразовательному 

предмету, соответствующему про-

филю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим допол-

нительные вступительные испытания 

профильной, творческой и (или) про-

фессиональной направленности [6].

Всероссийская олимпиада школь-

ников проводилась в четыре эта-

па: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. Ор-

ганизаторы этапов обеспечивали про-

ведение олимпиады по общеобразова-

тельным предметам, перечень которых 

утверждался Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Закон об образовании строго запре-

щал взимание любой платы за участие 

в школьных олимпиадах. Организа-

торами первого этапа, как правило, 

выступали школы, лицеи и гимназии. 

Они преследовали цель повысить ин-

терес учащихся к углублённому изуче-

нию предметов, решению нестандарт-

ных задач. Приветствовалось умение 

школьников применять полученные 

знания на практике. По замыслу орга-

низаторов, олимпиады должны были 

способствовать активизации различ-

ных форм внеклассной работы и про-

фориентации учащихся.

На муниципальном и областном 

уровне олимпиады проводились под 

патронажем Министерства или депар-

тамента образования области, края, 

республики. Региональные олимпиа-

ды способствовали профориентации 

школьников, отбору перспективных 

кадров учащихся. Они проводились 

на базе вузов, выступая как связующее 

звено между средней и высшей шко-

лой. Заключительный этап олимпиад 

организовывало Министерство обра-

зования и науки РФ.

Всероссийская олимпиада школь-

ников охватывала более двух десятков 

предметов, в числе которых особое 

место занимали русский язык, лите-

ратура, математика, информатика, 
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физика, астрономия, химия, экология, 

биология и история. Повышенный ин-

терес учащихся вызывали олимпиады 

по обществознанию, географии, ино-

странным языкам, физической куль-

туре и экономике. Отдельно прово-

дились олимпиады по праву, основам 

предпринимательской деятельности и 

технологии. Олимпиадное движение 

охватывало районный, муниципаль-

ный, общероссийский и международ-

ный уровень. К началу 1990-х гг. меж-

дународные олимпиады стали больше 

напоминать крупные спортивные со-

стязания. 

В середине 1990-х гг. в развитии 

олимпиадного движения школьников 

наметился спад, вызванный общего-

сударственным кризисом. В отличие 

от советского времени, когда страна 

переживала расцвет олимпиад по ма-

тематике, физике, химии, астрономии, 

российские школьники стремительно 

теряли интерес к естественнонауч-

ному направлению подготовки. По-

пулярными стали специальности 

гуманитарного профиля (массово го-

товились юристы, экономисты, соци-

ологи, менеджеры в сфере рекламных 

технологий). Складывалось впечатле-

ние, что руководство постсоветской 

России не собиралось создавать новые 

инженерно-технические кадры, гото-

вить активных и талантливых инжене-

ров, способных покорять космос и раз-

вивать инновационные направления в 

науке [1, с. 76].

На этом фоне достижения россий-

ских школьников на международных 

олимпиадах объясняются скорее си-

лой инерции, сохранением прежнего 

потенциала, а не результатом действу-

ющей системы подготовки. Часто успе-

хи учащихся выступали как результат 

самоотверженного труда учителей - 

энтузиастов своего дела. Сказывалась 

и способность российских школьни-

ков мыслить нестандартно, отходить 

от привычных решений [2].

В переходный период существо-

вали проблемы и с законодательным 

обеспечением олимпиадного движе-

ния в России. Только к концу первого 

десятилетия реформ удалось сфор-

мировать правовые принципы про-

ведения интеллектуальных соревно-

ваний школьников. Действовавшая 

на рубеже XX-XXI вв. нормативная 

база Всероссийских олимпиад школь-

ников и международных предметных 

олимпиад определялась законом «Об 

образовании», Положением о Все-

российской олимпиаде школьников, 

Порядком формирования сборных 

команд Российской Федерации для 

участия в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам, 

утвержденными соответствующими 

приказами Минобрнауки России и за-

регистрированными в Минюсте Рос-

сии. Понятно, что эти документы по-

стоянно совершенствовались с учетом 

требований модернизации российско-

го образования. Это позволило суще-

ственно активизировать работу с ода-

ренными школьниками в учреждениях 

образования и органах управления об-

разованием различных уровней.

Важной частью организационно-

методического обеспечения олимпи-

адного движения являлись докумен-

ты, установившие форму проведения 

и требования к техническому обе-

спечению каждого этапа олимпиад, 

принципы формирования комплекта 

олимпиадных заданий и подведения 

итогов соревнования, а также проце-

дуры регистрации участников, про-
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верки и оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, разбора олим-

пиадных заданий с участниками и 

рассмотрения апелляций участников. 

Такими документами являлись мето-

дические рекомендации по разработке 

заданий и требований к проведению 

школьного и муниципального этапов, 

а также требования к организации и 

проведению регионального и заклю-

чительного этапов олимпиад.

Количество участников регио-

нальных и всероссийских олимпиад 

строго регламентировалось в соот-

ветствии с квотами, утверждёнными 

Министерством образования и науки. 

Во всероссийских олимпиадах могли 

участвовать по 1-2 человека от муни-

ципалитета, региона. По нашему мне-

нию, это крайне мало для поддержки 

талантливых детей. Низкие квоты 

Министерства образования и науки не 

позволяли обеспечить должную под-

держку талантливой молодёжи, а 

именно такая установка прозвучала 

в послании Президента России Феде-

ральному собранию Российской Феде-

рации от 5 ноября 2008 г.

Практика проведения олимпиад не 

всегда соответствовала заявленным 

требованиям. Министр образования 

А. Фурсенко назвал олимпиады си-

стемой отбора, селекции наиболее та-

лантливых, креативных ребят [7, с. 10]. 

Однако участвовали в олимпиадном 

движении единицы, что не позволяло 

произвести отбор наиболее одаренных 

школьников из массы учащихся. 

В 2007 г. по инициативе Российско-

го союза ректоров и Российской акаде-

мии наук был создан Российский совет 

олимпиад школьников. Его возглавил 

ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 

В.А. Садовничий. В своём программ-

ном выступлении он отметил, что 

среди участников олимпиад заметно 

выросло число школьников из «невы-

пускных классов». Интерес к олим-

пиадам проявили не только потенци-

альные абитуриенты, но и учащиеся 

от второго до десятого класса. Дан-

ный факт был положительно оценен 

руководителями Российского совета 

школьных олимпиад, так как именно 

участие этой категории школьников 

позволяло на раннем этапе выявить 

талантливых учеников и оказать им 

дополнительную поддержку.

Главной задачей Российского со-

вета олимпиад школьников являлось 

преодоление отрицательных тен-

денций в олимпиадном движении. В 

частности, эксперты совета отмечали 

крайне низкий уровень информацион-

ной открытости некоторых олимпиад. 

Участники олимпиады могли быть не 

только не осведомлены о примерных 

типах заданий, но и о сроках и формах 

подачи апелляций. Подчас было труд-

но найти сайт той или иной олимпи-

ады в Интернете. Встречались и про-

тивоположные примеры: некоторые 

организаторы олимпиад вывешивали 

на всеобщее обозрение сами работы 

участников, а процесс подачи апелля-

ций и обсуждение работ проводились 

в электронной форме.

На заседаниях Российского совета 

олимпиад школьников обсуждались 

способы оценки качества знаний уча-

щихся и уровня организации самих 

олимпиад. Председатель РСОШ В.А. 

Садовничий подчеркнул, что «экспер-

тиза качества проведения олимпиад 

школьников является нашим приори-

тетом. Она проводится не только для 

формирования перечня унифициро-

ванных критериев, но и для выявления 
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существующих в системе недостат-

ков и недочетов, она помогает давать 

дальнейшие рекомендации оргкоми-

тетам олимпиад» [4]. О стремлении 

«сохранить в чистоте олимпиадное 

движение» говорилось на самом вы-

соком политическом уровне в России. 

Например, премьер-министр РФ Д.А. 

Медведев выступил с предложением 

награждать не только детей, но и учи-

телей-наставников, готовящих призе-

ров олимпиад.

В целом, на рубеже XX-XXI вв. была 

признана значимость олимпиадного 

движения как способа подготовки и 

поддержки одарённых школьников. 

Олимпиады превратились в важный 

элемент проверки знаний учащихся и 

дальнейшей коррекции их професси-

ональных интересов. На уровне Ми-

нистерства образования и науки было 

признано, что школьные олимпиады 

являются уникальным средством отбо-

ра талантливых учеников, раскрывают 

их потенциал, выступают в качестве 

социального лифта, обеспечивающе-

го будущий карьерный рост одарен-

ных детей и подростков. Олимпиады 

объединяли учащихся по интересам, 

формировали их профессиональную 

ориентацию, создавая тем самым ин-

теллектуальное достояние нации.
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Методологические основания ин-

формационной политики в отношении 

молодежи по необходимости должны 

вытекать из1 теоретико-методологи-

© Гусев А.В., 2014.

ческих трактовок молодежи как со-

циального и культурного феномена. В 

известном смысле можно утверждать, 

что есть прямая связь между тем, как 

концептуализируется молодежная по-

литика и ее информационная состав-
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ляющая в государстве и гражданском 

обществе, и как на уровне теоретиче-

ского знания и обыденного сознания 

миллионов людей воспринимается 

проблема преемственности и смены 

поколений, как осмысливаются со-

циальные проблемы, получившие в 

обществе характеристику молодеж-

ных. Такой подход, представленный в 

трудах многих ученых начала ХХI в., 

закрепился в сфере молодежной по-

литики достаточно давно, но в то же 

время его нельзя считать автоматиче-

ски реализуемым. Исторические ис-

следования по формированию основ 

молодежной политики довоенного пе-

риода советской истории показывают, 

что исследовательская составляющая в 

выстраивании молодежной политики 

фактически не имела значения и реше-

ния принимались, исходя из идеологи-

ческих и политических прерогатив [3; 

4]. Частью этот подход сохранялся и 

дальше, но начиная с 1960-х гг. иссле-

довательская практика в обосновании 

управленческих решений относитель-

но молодежных проблем становилась 

все более и более значимой, и именно 

в рамках комсомола в эксперименталь-

ном порядке отрабатывалось социоло-

гическое сопровождение таких реше-

ний [5].

В переломный период отечествен-

ной истории, когда во властных струк-

турах возникли сомнения в правиль-

ности марксистско-ленинской теории, 

в основном освоенной как идеология, 

обоснование молодежной политики в 

теоретическом плане все больше стало 

опираться на концепции, пришедшие 

из-за рубежа. В обосновании той или 

иной линии молодежной политики 

плюрализм теорий молодежи перестал 

быть помехой. В конце 1980-х – начале 

1990-х гг. концепции государственной 

молодежной политики разрабатыва-

лись под воздействием концепций, 

авторами которых были руководители 

коллективов, участвовавших в под-

готовке проекта закона о молодежи. 

Наиболее существенными в силу этого 

обстоятельства была формировавшая-

ся тогда концептуальная основа иссле-

дований о молодежи, представленная 

в материалах к докладу ООН о поло-

жении молодежи в мире И.М. Ильин-

ским [2] и концепция социального раз-

вития молодежи В.И. Чупрова.

Называя концепцию молодежи 

И.М. Ильинского гуманистической, 

мы подразумеваем доминанту само-

реализации и личностного роста мо-

лодого человека, отодвигающую с пе-

реднего плана прагматический подход 

к молодежи как к ресурсу обществен-

ного прогресса. Этот подход составля-

ет основу многих исследований, про-

водившихся под руководством И.М. 

Ильинского в Научно-исследователь-

ском центре Высшей комсомольской 

школы при ЦК ВЛКСМ. Основу кон-

цепции составляет положение о том, 

что «молодежь – это ценность особого 

рода, это главная ценность общества, 

это понятие не только демографиче-

ское, но также политическое, соци-

альное, экономическое». Если в обще-

стве делается ставка на молодежь, то 

этим изменяется не только будущее, 

но и настоящее, поскольку политика 

начинает строиться, основываясь не 

только на управлении процессами, но 

и на опережение событий, оттесняя 

политику запоздалых реакций на уже 

совершенное. 

Данная постановка вопроса о со-

временном положении молодежи при-

водит к убеждению, что «необходима 
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современная, отвечающая запросам 

XXI века, концепция молодежи, ко-

торая, в свою очередь, не может быть 

создана без новой философии воз-

раста. Эта философия и основанная 

на ней концепция молодежи будут 

складываться из системы универсаль-

ных общепринятых среди ювенологов 

мира научных истин о молодежи как 

особой категории общества, которые 

являются общечеловеческим достоя-

нием, а также идей и знаний о молоде-

жи конкретных обществ» [6].

Тогда же, в 1991 г., И.М. Ильинским 

была разработана концептуальная ос-

нова исследований молодежи и пред-

ставлена в материалах к докладу ООН 

о положении молодежи в мире, опубли-

кованная в Нью-Йорке в измененном 

виде в 1993 г. На русский язык концеп-

ция переведена в 1999 г., представляя 

в подразделе «Контуры обновленной 

концепции молодежи» основные тео-

ретические позиции Ильинского в об-

ласти социологии молодежи. 

В данной концепции можно выде-

лить восемь базовых положений. 

1. Молодежь – это объективное 

общественное явление, выступающее 

всегда как большая специфическая 

возрастная подгруппа, и ключом к по-

знанию природы которой является 

диалектика целого и части 

2. Молодежь – явление социальное 

и биологическое, что определяет связь 

ее социального и психофизического 

развития. 

3. Молодежь – явление конкретно-

историческое. Число определений мо-

лодежи может быть равно числу кон-

кретных обществ, каждое из которых 

выводится из общего определения мо-

лодежи и в то же время служит базой 

для конкретизации этого определения.

4. Молодежь как носитель огром-

ного интеллектуального потенциала и 

особых творческих способностей.

5. Молодежь при определении со-

циального статуса является объектом 

и субъектом социализации. 

6. Молодежь обретает субъектность 

по мере роста своей организованности 

и своих интересов, а также самоиден-

тификации и самоосознания.

7. Молодежь – носитель будущих 

процессов. 

8. Молодежь – объект комплексных 

и междисциплинарных исследований, 

которые в своей совокупности дают 

достаточно достоверную картину о 

ней.

Многие из представленных поло-

жений перекликаются с концепциями 

молодежи того времени, но основопо-

лагающей для концепции И. М. Ильин-

ского является идея субъектности мо-

лодежи. Ученые, специализирующиеся 

на исследованиях проблем молодежи 

того времени, рассматривали моло-

дежь не только как объект воспитания, 

но и как субъект исторических измене-

ний. Например, болгарский исследо-

ватель Петр-Эмиль Митев озвучивал 

в своих трудах подобную концепцию 

реализации и самореализации моло-

дежи. Но все же, говоря о субъектно-

сти молодежи, И.М. Ильинский идет 

гораздо дальше, акцентируя внимание 

на том, что мир решительно меняется, 

идут процессы, которые не могут быть 

в достаточной мере осмыслены и тем 

более взяты под контроль старшим по-

колением, и что в этих условиях вопрос 

состоит в том, чтобы не просто поде-

литься субъектностью с молодежью, 

но в основе своей опереться на субъ-

ектность молодежи, чтобы вытянуть 

целое — все общество, его настоящее 
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и будущее. Это явилось концептуаль-

ным переосмыслением роли молодежи 

в новых социальных и культурных ус-

ловиях. По словам Ильинского, путь к 

управлению социальным развитием в 

новых условиях есть «открытие» субъ-

ектной роли молодежи в масштабах 

современного общества, является не-

обходимым условием, предваряющим 

эффективную реализацию социальной 

субъектности молодежи. В новейших 

работах по молодежной проблема-

тике И.М. Ильинский подчеркивает, 

что «молодежная политика – это цен-

тральное звено политики националь-

ной безопасности, берущей начало в 

настоящем и обращенной – от поколе-

ния к поколению – в далекое будущее». 

Концепция социального развития 

молодежи, разрабатываемая с середи-

ны 1980-х гг. группой исследователей 

под руководством В.И. Чупрова, имеет 

практические следствия в сфере госу-

дарственной молодежной политики и 

является основой крупного научного 

проекта «Социальное развитие моло-

дежи», осуществлявшегося в Институ-

те социально-политических исследо-

ваний РАН в 1990–2002 гг. 

Теоретические построения на ос-

нове структурного функционализма 

концепции социального развития мо-

лодежи преобладают, но при этом име-

ет место быть ярко выраженное марк-

систское ядро.

Концепция социального развития 

молодежи имеет немалый потенциал 

для дальнейшего развертывания. Ее 

достоинства особенно заметны в рам-

ках социологии молодежи при форми-

ровании теории макросоциологиче-

ского уровня. 

В период активной работы над кон-

цепциями молодежной политики воз-

родилась идея создания интегральной 

науки о молодежи, которая раньше (в 

1970-е гг.) высказывалась в зарубеж-

ных странах, но затем потеряла при-

влекательность в научном сообществе. 

В 1990-е гг. в России ювенологический 

проект опять привлек к себе внимание 

ученых. Независимо от этого проекта 

получили развитие и другие концеп-

ции интегральной науки о молодежи 

(ювенологии, ювентологии, юнологии 

– различия в названии здесь несуще-

ственны). В качестве физиологического 

аспекта ювенология является систем-

ным знанием о становлении, взросле-

нии и раз витии человека как живого 

организма; психоэмоциональный и 

социально-психологический аспекты 

отвечают за становление живого ор-

ганизма с развитым мышлением; со-

циальный же аспект обосновывает его 

формирование как полноценного члена 

общества посредством воспитания, об-

разования, социализации. При изуче-

нии молодого поколения как в фило-

генезе, так и онтогенезе исследуются 

механизмы биосоциального (медико-

биологического) становления, взрос-

ления и духовного развития личности 

молодого человека, а также соответ-

ствующие изменения – детей, подрост-

ков и молодежи – как демографической 

группы [1].

Чем дальше, тем больше на фор-

мирование концептуальных основ 

молодежной политики, включая и ее 

информационную составляющую, 

влияют теории молодежи, формирова-

ние которых относится к концу 1990-х 

– 2000-м гг., когда наблюдается новый 

взлет концептуальной работы в связи 

с молодежной проблематикой. В ряде 

концепций на первый план выдвину-

лись субъектные свойства молодежи, 
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т. е. те, которые молодежь проявляет 

как относительно автономный субъ-

ект социального действия. 

Социальная субъектность молоде-

жи является основой концепции и ба-

зируется на тезаурусном подходе, но, 

учитывая тот факт, что институциа-

лизированный мир мало освоен моло-

дым человеком, от него требуется осу-

ществления компенсаторных действий 

– самостоятельных и предопределен-

ных взаимодействием в так называе-

мых группах сверстников (peer group). 

Со временем происходит освоение им 

правил, пространства, реальностей 

этого мира. Механизмами освоения 

становятся конструирование социаль-

ной реальности и ее проектирование, 

при этом существенно отличаяющей-

ся от конструкций и проектов «от-

ветственных взрослых» (родителей, 

учителей и т. д.). Особенностью моло-

дежной среды является совмещение 

нескольких тезаурусных генераций 

(средств ориентации в обществе и 

мире в целом), ведущее к событийной 

гиперболизации одной из них.

Общая схема конструирования 

социальной реальности молодежью 

включает в себя достраивание реаль-

ности, адаптацию к условиям среды и 

переструктурирование условий среды. 

Все эти позиции реализуются в каче-

стве основного результата осущест-

вления проекта.

Тезаурусы агентов социализаци-

онного процесса способны видоизме-

нять не только ход (направленность, 

фазы, скорость) этого процесса, но и 

результативность социализации, ко-

торая оценивается в соответствии с 

тезаурусной структурой, характерной 

для данного общества. При этом со-

циализация для каждого историческо-

го момента не является зависимостью 

только от присущих данной эпохе об-

разцов мышления, поведения, нали-

чия или отсутствия тех или иных усло-

вий бытия и т. д. 

Помимо синхронии, есть еще и 

диахрония тезаурусных конструкций, 

при которой определенные структуры 

переносятся сквозь века не непосред-

ственно через каналы преемственно-

сти и смены поколений, а через сохра-

нение, ретрансляцию и возрождение 

социокультурных кодов в их материа-

лизованной форме. 

Тезаурусная концепция показала 

свою применимость в сфере молодеж-

ной политики, и последний по времени 

пример этого – разработка концепции 

развития детского движения в Москве 

(2010 г.).

Конструирование реальности хо-

рошо видно в действиях различных 

молодежных групп, задача которых 

состоит в том, чтобы не остановиться 

на символических, поведенческих и 

вещных комплексах, часто выделяе-

мых сторонним наблюдателем с иной 

позиции – отрицания. Активность же 

молодежи в социальном конструиро-

вании реальности является важней-

шей составляющей условия ее социа-

лизации и в этом плане относится ко 

всем молодежным сообществам. При 

сильном влиянии значимых других 

освоение «социальности» молодежью, 

в конечном счете, идет по модели раз-

деления «свое» и «чужое». 

От того, как понимается природа 

особенностей молодежи, ее отличий от 

старших (впрочем, и от младших) воз-

растных групп, зависит выбор самих 

оснований информационной полити-

ки в ее отношении. Если принимать в 

качестве исходного тезиса положение о 
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классовой дифференциации молодежи 

в соответствии с классовой структу-

рой общества, то очевидна значимость 

такой модели информационной поли-

тики, которая в центр ставит идеоло-

гическую борьбу за молодежь посред-

ством управления информационными 

потоками. Если опираться на субъек-

тноориентированные теории молоде-

жи, то информационная политика в 

первую очередь стремится изучить ин-

формационные потребности молодого 

поколения и в максимальной степени 

опираться на это знание, оказывая мо-

лодежи информационные услуги, даже 

если само содержание востребованной 

в молодежной среде информации не 

представляется для старших поколе-

ний важной или позитивной.

Второй из обозначенных вариантов 

вполне четко представлен в Европей-

ской хартии об участии молодежи в 

жизни муниципальных и региональ-

ных образований, которая так харак-

теризует программу создания инфор-

мационных центров и банков данных 

для молодежи: «Муниципалитеты и 

другие территориальные образования, 

идя на встречу просьбам со стороны 

молодежи, обязуются содействовать 

созданию или предоставлять средства 

для деятельности информационных и 

консультационных центров, которые 

предлагают свои услуги молодежи и 

напрямую дают ей информацию по ос-

новным проблемам досуга современ-

ной молодежи» [1].

Следует отметить, что данный до-

кумент рассматривается как основной 

ориентир по формированию подхо-

дов к современной концепции моло-

дежной политики в РФ, однако путь, 

по которому пошли муниципальные 

и государственные структуры, суще-

ственно отличается от того, какой стал 

основным для реализации информа-

ционной политики в отношении мо-

лодежи в странах ЕС. Отличие в том, 

что отечественная информационная 

политика, в конечном счете, обеспе-

чивает потребности муниципальных и 

государственных органов и их учреж-

дений в части организации работы с 

молодежью.

Тезаурусная концепция молодежи 

показывает, почему происходят тако-

го рода отклонения от заявленных на 

уровне принятых концепций положе-

ний и идей. Существенно здесь то, что 

картины мира, которыми руководству-

ются молодежь, с одной стороны, и ин-

ституциональные системы общества, 

с другой, обладают определенной ав-

тономией по отношению друг к другу. 

Они формируются в результате соци-

ального конструирования реальности 

и в конечном счете строятся на разде-

лении «своего» и «чужого» как самого 

фундаментального и на поверхности 

не выглядящего столь примитивным 

основания социальных и культурных 

ориентаций. Тем не менее такая авто-

номия относительна и не может быть 

развита до полной независимости. 

Именно в силу этого обстоятельства 

разработка информационной полити-

ки в отношении молодежи не может 

не учитывать, хотя бы и косвенно, 

теоретические трактовки молодежи 

как таковой. Получившие признание 

в отечественной исследовательской 

практике в последнее десятилетие ос-

новные теории молодежи наиболее 

активно реализуют идеи социальной 

и культурной субъектности молодежи, 

многообразия социальных и культур-

ных практик молодежи, социальной и 

культурной автономии молодежи.
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Сегодня отошли на второй план и 

объектная сторона жизни молодежи 

в обществе, и социально-структурная 

заданность тех или иных свойств мо-

лодежи, при этом они остаются замет-

ными в обобщающих докладах о по-

ложении молодежи в стране, а также в 

отдельных территориях эмпирических 

исследований, продолжая отражаться 

на изменяющейся социокультурной 

реальности. 

Таким образом, развитие теорий 

молодежи, часто воспринимаемых 

слишком далекими от насущных прак-

тических задач, в действительности 

свидетельствует о том, что во взаимо-

отношениях общества (целого и его 

части) и молодежи накопились про-

тиворечия, создающие напряжение в 

общественной жизни и корректирую-

щие самоопределение личности на со-

циальном старте. То, что хорошо для 

теории, звучит как предупреждение о 

грядущих переменах. При этом только 

неизбежная абстрактность теорети-

ческих знаний и возможности их раз-

вития в формах чисто мыслительного 

процесса не позволяют придавать это-

му выводу фатальный характер.
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Политический менеджмент посте-

пенно становится особым сегментом 

прикладной политологии. Этот про-

цесс стал осмысливаться именно в за-

рубежной политической науке. Между 

тем среди отечественных исследова-

телей по-прежнему ведутся серьёзные 

споры на этот счёт.

Политический менеджмент vs государственное управление?

В настоящее время политический 

менеджмент и политическое (государ-

ственное) управление часто смешива-

ются. Попробуем разобраться в этой 

проблеме.

Под политическим1 менеджментом 

понимается разновидность управлен-

ческих технологий, когда субъект по-

литического управления отказывается 

от создания общеобязательных норм и 

© Федорченко С.Н., 2014.

не применяет легитимное насилие по 

отношению к объекту политического 

управления [3, с. 4]. В западной лите-

ратуре политический менеджмент от-

чётливо связывают с технологиями, 

практикуемыми политическими кон-

сультантами [10]. Тогда как полити-

ческое (государственное) управление 

больше связано с традиционными си-

ловыми методиками.

Ещё В. Вильсон усматривал несо-

вершенство управленческой системы в 
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смешении административных и поли-

тических полномочий. В совпадении 

ролей избираемого политика и назна-

чаемого чиновника он видел предпо-

сылки для властного произвола [11]. 

В итоге в основу так называемой тра-

диционной модели государственного 

управления в западной науке был за-

ложен принцип разграничения функ-

ций администрации и выборного по-

литического сегмента.

Со временем на смену традицион-

ной модели государственного управ-

ления, основанной на идеях М. Вебера 

и В. Вильсона, пришёл концепт так на-

зываемого «нового государственно-

го управления» (New Public Manage-

ment). Это была своеобразная реакция 

на прежнюю общепринятую модель. 

Основоположники нового подхода Д. 

Осборн и Т. Гэблер предположили, 

что качественный гражданский кон-

троль должен перейти от бюрократии 

к сообществу, когда к управлению 

посредством децентрализации под-

ключаются не только государствен-

ные, но и частные, негосударственные 

структуры общества [9, с. 20]. Предпо-

лагалось, что государство будет функ-

ционировать лучше, если менеджеры 

возьмут на себя некоторые функции 

политиков, фактически забрав у них 

часть власти.

Однако система нового государ-

ственного управления спровоцирова-

ла смещение государственных ориен-

тиров от обеспечения всеобщего блага 

к односторонней коммерциализации. 

Парадокс заключался в том, что обще-

ственно значимые сферы (образова-

ние, наука, здравоохранение, культу-

ра и др.) не всегда можно измерить 

рыночными экономическими показа-

телями количественного порядка. В 

результате в некоторых странах воз-

ник кризис новой модели управления, 

как раньше было с традиционным 

государственным управлением. Ряд 

правительств попытались вернуться 

к прежней модели государственного 

управления.

Подобные процессы происходили и 

на постсоветском пространстве. Либе-

ральные реформы в России иницииро-

вали приватизацию и уход государства 

из многих сегментов общественной 

жизни. После наступления кризисных 

последствий в экономике, спада демо-

кратической эйфории у населения и 

самой политической элиты всё больше 

таяли надежды на функциональность 

либеральной модернизации государ-

ства.

В этих условиях в России появи-

лись политические явления, схожие с 

западными аналогами. Однако группа 

политических менеджеров, появивша-

яся после либеральных реформ, нику-

да не исчезла. И, хотя отрицать факт 

появления политико-менеджерских 

технологий в российской действитель-

ности уже нельзя, вопрос этичности и 

направленности этих приёмов остаёт-

ся открытым.

С точки зрения С.Н. Пшизовой, 

специфика отечественного варианта 

политического управления включает 

ненасильственные и насильственные 

формы воздействия в пользу субъек-

та управления, при этом данные меры 

инициируются всё теми же политиче-

скими менеджерами, которые пред-

почитают оставаться в тени. Правда, 

сама Пшизова всё же признаёт, что в 

настоящее время происходит насто-

ящая экспансия политического ме-

неджмента в сферу государственного 

управления – этому способствует ак-
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тивизация частных групп интересов 

[2, c. 178–179].

Другой российский исследователь, 

М.И. Халиков, приходит к выводу, что 

менеджмент – это объективный этап 

эволюции социального управления, 

основанный на партнёрском характере 

управленческих отношений и идущий 

на смену административно-формали-

зованному типу управления везде, в 

том числе и в России [4, c. 67].

Получается, что в современной 

России есть своя специфика политиче-

ского менеджмента, что сближает его 

с государственным (политическим) 

управлением. Так или иначе, Россия не 

находится в некой изоляции, и техно-

логии политического менеджмента по-

степенно проникают в отечественную 

действительность. 

Конечно, в идеале – важнейшая 

задача политического менеджмента – 

создать с помощью управленческого 

искусства, реального партнёрства и 

координации эффективные условия 

для развития демократических инсти-

тутов. Однако говорить о прочной тра-

диции политического менеджмента с 

партнёрским характером, где стороны 

управления выстраивают отношения 

на принципах добровольности, вза-

имной ответственности и взаимного 

интереса, в сегодняшней России пока 

ещё рано.

Новые решения старых проблем

Осознание серьёзных недостатков 

«нового государственного управле-

ния» привело к поиску нового по-

литико-управленческого концепта, 

которым стал сетевой подход. Серьёз-

ную роль здесь сыграла политическая 

доктрина «соучастия» («stakeholding») 

британской Лейбористской партии 

времени Т. Блэра, которая предлага-

ла отход от англосаксонской модели 

«экономики акционерного капитала» 

к так называемому «интегрированно-

му государству» («joined-up govern-

ment»). Идея «соучастия» исходила из 

принципов этики, привлечения боль-

шого круга субъектов управления, 

стимулирования ведомств к большей 

координации, демонтаж традицион-

ных бюрократических узких каналов 

взаимодействия между институтами. 

Другими словами, сетевой подход учёл 

как опыт, так и недостатки моделей 

традиционного и «нового государ-

ственного управления».

Постепенно складывался и сам кон-

цепт политических сетей. К примеру, 

Я. Куиман считает, что политические 

сети появились как своеобразный от-

вет граждан на потребность в гори-

зонтальной координации возникших 

новых задач более дифференцирован-

ного социума [8]. М. Фуко признаёт 

политические сети вариантом про-

гресса либерального государственного 

управления, учитывающим разноо-

бразие саморегулирующихся акторов 

[5, c. 89–95].

Отечественный исследователь О.В. 

Михайлова выделяет следующие при-

знаки политических сетей [1, c. 73–74]:

1.  функционирование взаимоза-

висимых, но институционально авто-

номных участников;

2.  взаимозависимость участников, 

основанная на необходимости со-

вместного использования дефицитных 

ресурсов для достижения совместных 

целей, формирующая устойчивые 
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практики взаимодействия между ак-

торами;

3.  отсутствие единственного не-

зависимого центрального актора, 

определяющего поведение иных 

участников сети, – государственные 

институты не являются главными или 

первыми среди равных, взаимодей-

ствие осуществляется на основе ста-

тусного равноправия;

4.  взаимодействие между участ-

никами осуществляется, как правило, 

на основе горизонтальных контактов, 

при этом обеспеченные ресурсами 

участники становятся своеобразными 

центрами притяжения в сетях (их мо-

жет быть несколько);

5.  отсутствие единой приоритет-

ной цели, относительно которой мож-

но было бы измерять эффективность 

функционирования сети, – происхо-

дит формирование комплексных от-

ношений на основе разных интересов 

участников сети;

6.  взаимодействие участников про-

исходит на основе переговоров – в це-

лях сохранения ценного ресурса дове-

рия акторы стараются принимать все 

решения путём открытого и совмест-

ного обсуждения проблем, формируя 

коллективное действие;

7.  длительность и продолжитель-

ность взаимодействия между участни-

ками сети – то, что постепенно форми-

рует сетевую традицию политического 

менеджмента, правила принятия со-

вместных решений.

На основании обстоятельного ана-

лиза Михайлова приходит к выводу, 

что политическая сеть является орга-

низованной целостностью по причине 

того, что здесь происходит распреде-

ление задач между участниками и соз-

дание координационных механизмов, 

поддерживающих сетевую систему. Не 

случайно исследователь отмечает не-

сколько примеров сетевого политиче-

ского менеджмента, которые стали ак-

тивно анализироваться в современной 

политологии: 

1.  субправительства (subgovern-

ments) – группы государственных и 

негосударственных акторов, действу-

ющих в определённых проблемных об-

ластях;

2.  «железные треугольники» (iron 

triangles) – устойчивые взаимоотноше-

ния между группой интересов, зако-

нодательным комитетом и правитель-

ственным ведомством;

3.  политическое сообщество (policy 

community) – особый вид стабильной 

сети, участники которой имеют общее 

видение и понимание решения единой 

проблемы;

4.  эпистемическое сообщество 

(epistemic community) – экспертная 

сеть профессионалов, обладающих 

уникальными знаниями в конкретных 

областях и претендующих на приори-

тетность своего политически важного 

опыта;

5.  «проблемная сеть» (issue net-

work) – группа, имеющая знания по 

отдельному сегменту государственной 

политики;

6.  импелементационная структура 

(implementation structure) – её выделе-

ние основано не на действии полити-

ко-административных принципов, а 

исходя из общих интересов участни-

ков;

7.  коалиции поддержки (advocacy 

coalitions) – состоят из участников, 

разделяющих общую систему убеж-

дений, но имеющих разные статусные 

позиции (эксперты, политики, чинов-

ники) [1, c. 68-69]. 
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Как видно, автором приводятся до-

вольно схожие характеристики раз-

личных политических сетей. В этом нет 

ничего удивительного. Во-первых, кон-

цепт политических сетей динамично 

развивается в настоящее время, поэто-

му отечественные и зарубежные учё-

ные довольно часто обозначают раз-

ными терминами одни и те же явления 

и процессы. Во-вторых, политологи 

обнаруживают всё новые неизученные 

сегменты этого направления, нередко 

междисциплинарной природы.

Выходит, что грань между такими 

типами политических сетей, как эпи-

стемическое сообщество и «проблем-

ная сеть» довольно зыбкая. Эти кате-

гории объединяет одна яркая черта 

– благодаря сетевому подходу к управ-

лению политическими процессами 

подключается экспертное сообщество 

профессионалов.

Приведём небольшой пример ис-

пользования сетевого подхода в по-

литическом менеджменте. Так, модель 

«проблемной сети» (issue network) 

Х. Хекло описал как своеобразную 

альтернативу «железному треуголь-

нику» (iron triangle) [7]. В отличие от 

«железного треугольника», вариант 

«проблемной сети» не так жёсток, он 

допускает самые различные группы 

интересов к процессу проектирования 

политических решений. Основа этой 

модели – не союз (или сговор) предста-

вителей бизнес- и политической эли-

ты, а именно партнёрские отношения 

экспертного сообщества и политиков 

во благо общества. 

Несомненным достоинством такой 

модели управления социумом явля-

ется реальный демократизм – здесь 

сложнее создать условия корпоратив-

ного сговора против общества, как это 

может случиться в случае с «железным 

треугольником». Кроме того, данная 

разновидность политических сетей 

учитывает мнение категорий профес-

сионалов, заинтересованных в более 

эффективных политических решениях 

и в борьбе с коррупционными процес-

сами. Важно осознать, что «проблем-

ные сети» – это серьёзная демокра-

тическая и неискусственная попытка 

решить проблемы социума, созданные 

моделями традиционного и «нового 

государственного управления». По-

добный «третий путь» экспертокра-

тии не ограничивает демократический 

процесс, а старается уйти от ограни-

ченных коммерческих и бюрократизи-

рованных технологий прежних управ-

ленческих моделей. 

В то же время сам Хекло призна-

вал, что локализовать эти самые «про-

блемные сети» довольно сложно – они 

трансформируются в постоянной 

динамике и пока слабо институци-

онализированы [7]. Действительно, 

приходится признавать, что исследо-

ваний в этой области политического 

менеджмента пока очень мало – ещё 

необходимо проводить серьёзную со-

циологическую, маркетинговую и тео-

ретико-аналитическую работу.

Согласно докладу американской 

правозащитной организации Freedom 

House, в современной России сло-

жился именно «железный треуголь-

ник» из государственных органов, 

топ-менеджеров крупных компаний и 

представителей силовых структур [6].

Что же препятствует развитию по-

литико-экспертных «проблемных се-

тей» и, наоборот, укрепляет позиции 

сети «железного треугольника» в Рос-

сии? Отечественный исследователь 

М.И. Халиков в своей монографии по-
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старался выделить несколько особен-

ностей отечественных менеджеров, 

которые можно вполне соотнести с 

конкретными причинами, противо-

стоящими демократизации российско-

го политического менеджмента:

1.  рост численности менеджеров – 

неконтролируемый и не поддающийся 

никакому учёту;

2.  «комплекс неполноценности» 

российских менеджеров – экономиче-

ские и политические неудачи в стране 

привели самих менеджеров к слепому 

копированию западного варианта по-

литического менеджмента;

3.  ориентация на тактические за-

дачи и сиюминутные интересы – у 

менеджеров-политтехнологов предпо-

чтительны не этические принципы, а 

личная прибыль в короткие сроки;

4.  рост реальных полномочий ме-

неджеров – отсутствующий контроль 

со стороны государства и общества в 

этой сфере формирует благоприятные 

условия для злоупотреблений со сто-

роны политтехнологов;

5.  отсутствие методичности, не-

пунктуальность, низкая организован-

ность менеджеров – примитивный 

прагматизм причудливо сочетается с 

авантюризмом политтехнологов, что 

создаёт политические риски;

6.  отсутствие долгосрочной стра-

тегии – фиксируется быстрое забвение 

политических проектов в случае пер-

вых неудач;

7.  слабые специальные знания в 

области менеджмента – российские 

менеджеры имеют в основном техно-

логическую или гуманитарную, но не 

управленческую подготовку;

8.  клановый характер – законность 

уступает место неформальным отно-

шениям в управлении;

9.  криминализация менеджмента – 

сложность сочетания эффективности 

и законопослушности в российской 

действительности;

10.  жёсткость, агрессивность, низ-

кая аутентичность российских менед-

жеров – ориентация на авторитарное 

лидерское поведение, отсутствие де-

мократической управленческой куль-

туры [4, c. 84–88]. 

Список можно продолжать, но и 

без этого понятно, что российскому 

политическому менеджменту сложно 

пройти серьёзную институционали-

зацию в нынешних условиях. Необхо-

дима новая управленческая культура, 

основанная на принципах профессио-

нализма, этики, демократизма и ответ-

ственности. Требуется комплексный 

подход – система образования должна 

быть нацелена на создание категории 

управленцев, ориентированных на пе-

речисленные качества политического 

менеджера, а не только на достижение 

количественных показателей.

Без мощного прорыва в воспита-

тельной и образовательной стратегии 

государства будет невозможно создать 

условия для эффективного сотрудни-

чества политиков и экспертного сооб-

щества. Ведь задачи по координации в 

«проблемных сетях», управление вза-

имодействием политиков, экспертов, 

чиновников и бизнеса во благо всего 

общества зависят именно от профес-

сионализма политических менедже-

ров. Назрел настоящий переворот в 

сознании управленцев.
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ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. В статье дана сущностная характеристика имиджа политического деятеля, 
раскрываются основные подходы к определению данного понятия. Особое внимание уде-
лено особенностям формирования имиджа в современных условиях с учетом его вос-
приятия массовым общественным сознанием. Подчеркивается двойственный характер 
имиджа, обусловленный корреляцией представленного имиджмейкерами образа полити-
ка и стереотипностью его представления в массовом общественном сознании на основе 
имеющегося индивидуального опыта и распространяемых слухов. Имидж политического 
деятеля представлен автором в виде феномена интерсубъективного взаимодействия, по-
скольку общественное сознание не только отражает, но и конструирует его.
Ключевые слова: имидж, образ, политик, репутация, авторитет, общественное сознание, 
стереотип, имиджмейкер.

D. Yakushin
Moscow State Regional University

IMAGE OF A POLITICIAN AS A RESULT OF INTERSUBJECTIVE 
INTERACTION

Abstract. The paper presents the essential characteristics of the image of a politician, reveals 
the basic approaches to its definition in various subject areas. Particular attention is paid to the 
features of image formation in modern conditions, its perception by mass public consciousness 
are given. The author emphasizes the dual nature of the image, which is due to the correlation 
between the image represented by the image-makers and the stereotype of its perception by 
mass consciousness. It is stated that such stereotypic attitude is based on the audience’s indi-
vidual experience and the rumors spread. The image of a politician is presented by the author 
as a phenomenon of intersubjective interaction, since public consciousness not only reflects, 
but also constructs it.
Key words: image, appearance, politician, reputation, authority, social consciousness, stereo-
type, image maker.

Понятие1 «имидж политического 

деятеля» по-разному трактуется со-

временными исследователями. Терми-

нологически имидж (от англ. image 

– изображение, от лат. imago – изобра-

жение, подобие) – это символическая 

© Якушин Д.А., 2014.

конструкция, образ [9, c. 64], он воз-

никает в общественном сознании на 

основе соответствующей презентации 

политического лидера, учитывающей 

менталитет аудитории, на которую он 

рассчитан. Здесь следует подчеркнуть 

неполноту и субъективность отраже-
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ния личности в общественном созна-

нии, поскольку передаваемая через 

какие-либо свойства реальность всег-

да ущербна: во-первых, абсолютной 

полноты описываемых свойств до-

стичь невозможно; во-вторых, субъ-

ективность восприятия реальности 

всегда ее искажает; в-третьих, элемент 

искажения изначально «заложен» кон-

структором имиджа, опирающимся на 

общепринятые стереотипные пред-

ставления.

В научной литературе имидж не-

редко отождествляется с другими 

близкими по значению понятиями – 

«репутация», «мнение», «представле-

ние» и др. В частности, в работах А.Ю. 

Панасюка имидж есть практически то 

же самое, что и мнение – разница со-

стоит в том, в каком грамматическом 

смысле они употребляются: «имидж» 

(кого?) – человека, «мнение» (о ком?) 

– о человеке [5, c. 10]. Иногда имидж 

уподобляют авторитету, поскольку в 

обоих случаях речь идет об опреде-

ленной степени социального влияния. 

Разница лишь в том, что авторитет 

выступает как волевая основа соци-

ального влияния, а имидж оказывает 

социальное влияние только при опре-

деленных условиях. Психологи рас-

сматривают имидж как психический 

образ, имеющий не рациональное, а 

эмоциональное воздействие. Поэтому 

имидж в психологической науке – это 

сложившийся в массовом сознании и 

имеющий характер стереотипа эмоци-

онально окрашенный образ кого-либо 

[1, c. 9].

Ученые-психологи утверждают 

также, что «имидж – это реальность 

иллюзорного пространства» [2, c. 88]. 

Смысл этого выражения заключается 

в том, что человек одновременно на-

ходится в двух пространствах – реаль-

ном и мнимом. В первом идет обыч-

ная жизнь, на которую ответствует 

адекватная реакция и окружающий 

мир предстает таким, каков он есть на 

самом деле. В мнимом пространстве 

окружающий мир искажен, причем 

целенаправленно, как правило, в со-

ответствии с интересами конкретных 

людей, социальных групп, управлен-

ческих или властных структур. Кроме 

того, нередко этот иллюзорный мир 

человек создает для себя сам: слиш-

ком велико желание и потребность ви-

деть окружающий мир согласно своим 

представлениям о нем. Соответствен-

но преподносимая или формируемая 

самостоятельно информация носит 

иллюзорный характер на основе ис-

кусственно сконструированных обра-

зов, имеющих, как правило, характер 

стереотипов или установок. Именно 

поэтому в реальной жизни конкури-

руют, к примеру, не конкретные люди 

или социальные институты, а их имид-

жи.

Стремление жить в иллюзорном 

мире можно объяснить, по крайней 

мере, пятью следующими причинами: 

во-первых, принципиальное отличие 

его от мира реального состоит в том, 

что придуманный мир более комфор-

тен и удобен; во-вторых, он придуман 

таким образом, что в нем практически 

нет противоречий, вызывающих раз-

дражение; в-третьих, главным в этом 

мире является сам придумавший его, 

уверенный, что поступает тем или 

иным образом только благодаря само-

му себе, своей воле, в соответствии со 

своими предпочтениями; в-четвертых, 

в значительной мере такому восприя-

тию окружающего мира способствует 

тот факт, что реальный и нереальный 
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миры взаимно пересекаются, стано-

вясь похожими друг на друга; в-пятых, 

чтобы «разъединить» такое восприя-

тие, требуется продолжительное вре-

мя и опыт критического восприятия 

действительности.

Из всех предшествующих рассуж-

дений можно сделать следующие выво-

ды: 1) имидж всегда идеален, посколь-

ку он существует в нашем мысленном 

представлении; 2) образ-представле-

ние всегда целостен и базируется на 

существующих в памяти реально от-

раженных объектах; 3) будучи иде-

альным образом, имидж является неу-

стойчивым образованием, требующим 

постоянной «подпитки»; 4) иллюзор-

ность имиджа должна быть, как это ни 

парадоксально звучит, реалистичной – 

имидж нельзя наделять несуществую-

щими качествами и характеристиками; 

5) эффективности воздействия имид-

жа способствует его динамичность и 

вариабельность в зависимости от из-

меняющихся условий – жесткая кон-

струкция имиджа ущербна; 6) имидж 

должен представлять собой единство 

когнитивности, рассчитанной на лю-

дей сведущих и разбирающихся в по-

литических коллизиях современного 

бытия, и эмоциональности, ориенти-

рованной, главным образом, на массо-

вую аудиторию.

Не случайно отдельные специ-

алисты представляют имидж как 

информационно-коммуникативную 
конструкцию, представляющую кон-

кретный субъект во внутренней и 

внешней среде, «сухим остатком» ко-

торой является его (субъекта) пози-

тивная репутация [10, c. 428]. Исходя 

из такого представления, главным в 

имидже является его функциональ-

ность (сам по себе имидж не является 

самоцелью), позволяющая эффектив-

но решать какие-либо задачи или сде-

лать конкретную деятельность более 

успешной [6, c. 53].

Как справедливо отмечал Д.В. Оль-

шанский, «имидж – это не просто 

психический образ сознания как от-

ражения реальности. Это специаль-

но моделируемое целенаправленное 

«отражение отражения», то есть от-

ражение образа, уже созданного про-

фессионалами на основе некоторой 

реальности. Это не зеркало, а, скорее, 

«зазеркалье» – виртуальный образ, 

включающий четыре компонента, ко-

торые можно рассматривать еще и 

как уровни структуры имиджа» [3, c. 

281]. В этом случае, однако, возникает 

один весьма важный вопрос: считать 

имиджем можно и то, что создал его 

творец (имиджмейкер), и то, что явля-

ется внутренним образом, возникшим 

в сознании аудитории. Образ, как и 

собственно имидж, формируется у лю-

дей, воспринимающих информацию, 

которая содержит в себе тщательно 

отобранные характеристики реаль-

ного объекта. Из этого своеобразного 

«меню» каждый выбирает то, что ему 

более всего подходит. Но если учи-

тывать, что имидж формируется для 

потребления массовым сознанием, то 

очевидно, что он может быть пред-

ставлен как своеобразное публичное 

«Я» – не что иное, по выражению Г.Г. 

Почепцова, как «свернутый текст», 

коммуникативная единица, посред-

ством которой можно работать с мас-

совым сознанием [8, c. 173]. 

«Свернутый текст» – достаточ-

но точное, на наш взгляд, выраже-

ние смысла любого имиджа: полити-

ка, ученого, военнослужащего и т.д. 

Здесь очень точно подмечено главное 
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в имидже – его функциональность. 

Имидж политика «читается» совсем 

по-иному, чем имидж, к примеру, со-

трудника органов внутренних дел. 

Действительно, имидж политика – это, 

как правило, специально созданная, 

подчищенная и подкрашенная «икона-

портрет», предъявляемая массовой ау-

дитории, которая в большинстве сво-

ем с «оригиналом» редко сталкивается 

и потому воспринимает все близко к 

данному «тексту» [7, c. 222].

Любой имидж носит двойственный 

характер: с одной стороны, у каждого 

человека или аудитории есть создан-

ный ими определенный – идеальный 

– образ (стереотип), отражающий их 

представления и ожидания о каком-

либо субъекте деятельности; с другой 

стороны, им навязывается специально 

созданный специалистами-професси-

оналами образ этого субъекта. Проис-

ходит «наложение» одного образа на 

другой. Зачастую чрезмерная положи-

тельность «своего» образа диссониру-

ет не только с предлагаемым образом, 

но и с его конкретным носителем, что 

неизбежно приводит к негативистской 

тенденции в оценке последнего, и еди-
ничное автоматически переносится 
на все целое. Иными словами, между 

носителем имиджа и самим имиджем 

есть «разрыв в достоверности». Следо-

вательно, любые оценки имиджа, в том 

числе имиджа политического деятеля, 

носят относительный (условный) ха-

рактер.

Учитывая, что создание или изме-

нение имиджа всегда есть коммуни-
кативный процесс, направленный на 

массовую аудиторию, есть необходи-

мость остановиться на этом более под-

робно. Д.В. Ольшанский рассматрива-

ет функции массовой коммуникации 

в контексте PR-воздействия. Такая по-

зиция весьма продуктивна, поскольку 

позволяет выделить основные соци-

альные функции массовой коммуни-

кации, направленные на: а) информи-

рование больших социальных групп 

и управление информацией в необ-

ходимом для формирования имиджа 

русле (информационная функция); б) 

формирование и преобразование по-

литических установок и ценностных 

ориентаций массовой аудитории (со-

циализирующая функция); в) форми-

рование оптимального соотношения 

эмоционально-поведенческих компо-

нентов PR-воздействия посредством 

поддержания необходимого эмоцио-

нального уровня больших масс людей 

(эмоционально-тонизирующая функ-

ция) [3, c. 256–259].

В контексте приведенной аргу-

ментации Д.В. Ольшанский обраща-

ет внимание на то, что имидж следу-

ет рассматривать не только как итог 

«работы» имиджмейкеров над своим 

«объектом», но и как результат работы 

самого массового сознания. Важным 

шагом к пониманию такого феноме-

на выступает фиксация имиджа как 

некоего образа, возникающего в ходе 

отражения нашим сознанием опреде-

ленных (преподнесенных имиджмей-

керами) характеристик объекта вос-

приятия, сопряженных с наделением 

этого образа новыми чертами, связан-

ными с уже имеющимся собственным 

опытом субъекта восприятия, его цен-

ностными ориентациями, мотивами, 

эмпатией, предрассудками и т.д. Не 

случайно Д.В. Ольшанский определяет 

имидж как результат двойственной ра-

боты: имиджмейкеров, навязывающих 

свою модель, и массовой аудитории, 

вносящей в нее свои поправки, исходя 
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из собственных внутренних представ-

лений [4, c. 287].

Приведенные подходы к исследо-

ванию теоретической модели имиджа 

как феномена интерсубъективного 

взаимодействия дают возможность 

отразить в ней наиболее существен-

ные – устойчивые, инвариантные, 

повторяющиеся характеристики, 

проявляющиеся в процессе функцио-

нирования имиджа, то есть присущие 

ему как явлению, обнаруживаемые на 

феноменологическом уровне. Здесь 

нет противоречия: сама устойчивость, 

инвариантность, повторяемость этих 

характеристик указывает на их не-

случайный характер, на то, что они 

по своей природе и своему содержа-

нию связаны с сущностью имиджа по-

стольку, поскольку она проявляется в 

интерсубъективном взаимодействии.

Таким образом, коммуникативная 

функция имиджа является основопо-

лагающей, поскольку в ходе комму-

никативного процесса происходит и 

передача имиджевого сообщения, и 

получение реакции массовой аудито-

рии, и последующее уточнение имид-

жа на основе данной реакции; то есть 

компенсаторная функция может вос-

полнять восприятие имиджа и при 

неполноте ряда других его характери-

стик. Это означает, что на эффектив-

ность воздействия имиджевого со-

общения оказывает большое влияние 

уровень подготовки и реализации 

коммуникативного взаимодействия с 

учетом воздействия множества вну-

тренних и внешних факторов, что 

неизбежно ведет к дифференциации 

имиджа в массовом сознании. Иными 

словами, возникающие в массовом (и 

индивидуальном) сознании социально 

значимые представления об имидже 

зависят от ряда объективных (полити-

ческий режим, национальные, религи-

озные традиции, возрастные различия 

и т.п.), а также субъективных (уста-

новки и мотивация субъектов воспри-

ятия, личностные характеристики и 

т.д.) факторов.

Таким образом, наши рассуждения 

дают возможность определить сущ-

ность имиджа политического деятеля 

как эмоционально окрашенный образ 
субъекта политики, характеризую-
щий социально значимые стороны его 
деятельности в массовом обществен-
ном сознании. Поскольку массовое 

сознание не только отражает, но кон-

струирует этот образ, исследование 

проблем формирования имиджа по-

литического деятеля целесообразно 

рассматривать с позиции субъект–

субъектного подхода, позволяющего: 

во-первых, выйти на глубинные, ар-

хетипические структуры, опосреду-

ющие их восприятие общественным 

сознанием; во-вторых, стать полно-

ценным субъектом формирования 

собственного имиджа, чтобы иметь 

возможность не только позициониро-

вать массовой аудитории (в идеале – 

всему обществу) информацию о себе в 

положительном ракурсе, но и соотно-

сить свою повседневную деятельность 

с критериями общественного доверия 

и поддержки.

Это обстоятельство усиливает 

значение проблемы формирования 

имиджа политического деятеля как 

фактора, непосредственно связанного 

с качественной оценкой его профес-

сиональной деятельности, во многом 

определяющего отношение населения 

к политической власти и приобретаю-

щего вследствие этого политическую 

окраску.
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сии в контексте определения политического курса развития страны.
Среди существенных признаков президентских посланий называются следующие: носят 
обязательный характер для исполнительной власти и рекомендательный – для законода-
тельной власти; имеют персонифицированный характер; играют направляющую роль по 
отношению к государственной политике; обладают высокой степенью концептуальности 
среди других политических документов. Среди функций президентских посланий назва-
ны: арбитражно-интегрирующая, стратегически-направляющяя, контрольная, коммуни-
кативная, ценностноориентирующая и популистская.
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features and functions of the Messages of President of Russia in the context of determining the 
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В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации Президент 

России определяет основные направ-

ления государственной политики в 

Российской Федерации, систему наи-

более приоритетных задач в области 

государственного регулирования, а 

также необходимых форм их решения. 

Действенным инструментом влияния 

Президента на формирование поли-

тической повестки и политического 

курса развития страны являются пре-

зидентские послания Федеральному 

собранию Российской Федерации.

В президентских Посланиях обо-

значается политическая повестка, про-

блемы и конкретные пути их решения, 

содержатся поручения законодатель-

ным и исполнительным органам вла-

сти по реализации намеченного курса, 

оценивается их деятельность, в том 

числе по реализации мер, предложен-

ных в предыдущем Послании. Можно 

сказать, что президентские Послания 

представляют собой форму выраже-

ния политического курса развития 

страны таким, каким его видит Пре-

зидент России и ближайшее его окру-

жение. 

В российской научной литературе 

по отношению к институту Посланий 

президента применяются множество 

определений и формулировок, отра-

жающих различные стороны полити-

ко-правовой природы Посланий. Од-

нако в исследованиях отражены лишь 

отдельные аспекты президентских По-

сланий, без комплексного анализа дан-

ного института в процессе выработки 

политического курса развития страны. 

В политических науках наблюдается 

дефицит исследования президентских 

Посланий и их роли в формировании 

и реализации политического курса. 

На основе существующих научных 

наработок и исходя из собственных 

результатов исследования политико-

правовой сущности Посланий Прези-

дента России и их роли в определении 

курса развития страны, сформулируем 

основные признаки и функции прези-

дентских Посланий как формы выра-

жения политического курса страны.

Обобщая множество формулиро-

вок, можно получить более или менее 

целостное представление о данном 

институте. Так, Послания Президента 

РФ представляют собой «конститу-

ционное полномочие» [11, с. 20] пре-

зидента, «вид деятельности» [1, с. 21], 

«средство президентской политики» 

[3, с. 10] «политико-правовые доку-

менты» стратегического назначения 

[2, с. 32-41; 9], «акты («жанры») поли-

тической коммуникации»[6, с. 4; 10, c. 

58], посредством которых глава госу-

дарства, осуществляя политическое 

руководство, обращается к Федераль-

ному собранию, государственным ор-

ганам власти, населению, где рассма-

триваются вопросы о положении дел в 

стране, обозначается официальная по-

зиция по отношению к наиболее акту-

альным проблемам, предлагается свое 

понимание политической реальности, 

способы решения проблем, определя-

ется политический курс и основные 

направления внутренней и внешней 

политики государства, подводится 

итого сделанному.

Существенным признаком прези-

дентских Посланий является то, что 

положения Посланий, в силу ряда по-

литических и юридических причин, 

вытекающих из конституционного 

статуса Президента, его полномочий к 

Правительству, приоритетного места в 

системе разделения властей и полити-
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ческой практики, обладают обязатель-
ностью для исполнительной власти 

и носят рекомендательный характер 
для законодательной власти. Впрочем, 

на практике у парламента возражений 

против президентских Посланий не 

возникает – законодательная деятель-

ность Федерального собрания осу-

ществляется с учетом приоритетных 

задач, поставленных в ежегодных по-

сланиях Президента [7, с. 96].

Следующий признак заключается в 

том, что Послания Президента РФ но-

сят персонифицированный характер, 

то есть зависят от личности человека, 

выполняющего функции главы госу-

дарства в конкретный исторический 

момент времени. История президент-

ской политики в России делится на три 

этапа, которые соответствуют трем 

российским Президентам. При этом 

государственная политика каждого из 

них отличается по своей сущности и 

признакам от политики предшествен-

ника или последователя.

Важнейшим признаком Посланий 

как политических текстов стратегиче-

ского назначения является их направ-
ляющая роль по отношению ко всей 

государственной политике и по от-

ношению к политике всех остальных 

субъектов госуправления. В этих доку-

ментах хорошо видна задача объеди-

нения работы всех государственных 

органов в рамках единого стратеги-

ческого курса, определяемого Прези-

дентом РФ. Отчетливо прослеживает-

ся стремление президентской власти 

координировать свою деятельность, 

работу Правительства РФ и законот-

ворчество, более того, определять их 

направление и основное содержание. 

В этой связи Послания можно рассма-

тривать как проявление конституци-

онной обязанности главы государства 

по обеспечению согласованного функ-

ционирования и взаимодействия орга-

нов государственной власти.

Поскольку по широте предметной 

компетенции Президент РФ относится 

к органам общей компетенции, т.е. его 

деятельность касается практически 

всех сфер государственной жизни, то и 

ежегодные Послания по своему содер-

жанию охватывают широкий круг го-

сударственных и общественных про-

блем (вопросов) в различных областях 

общественной жизни. В них освеща-

ются актуальные политические (вну-

тренние и международные) вопросы, 

вопросы политического и экономиче-

ского устройства, уделяется внимание 

социальной политике, демографиче-

ским проблемам, нередко в Посланиях 

содержатся философические размыш-

ления на темы взаимоотношений лич-

ности и государства, свободы, спра-

ведливости, нравственности и т.д. 

Эти вышеперечисленные особенно-

сти определяют еще один признак пре-

зидентских Посланий – их высокую 

концептуальность. В президентских 

Посланиях сформулирован полити-

ческий курс, который отвечает каче-

ствам целостности, системности, по-

следовательности и преемственности, 

т.е. по сути является концепцией. 

Посредством посланий Федераль-

ному собранию Президент выходит 

на более высокий, концептуальный 

уровень. Это дает возможность снача-

ла выстроить прочную несущую кон-

струкцию будущего развития России с 

тем, чтобы уже затем делать конкрет-

ные шаги, которые не станут противо-

речить и мешать друг другу, а будут 

вписываться в общую концепцию по-
литического курса.
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В своем Послании 2007 г. Прези-

дент Путин, в конце второго срока его 

полномочий, подчеркнул следующее: 

«Фактически в каждом из моих вось-

ми Посланий Федеральному собранию 

давалась не только оценка ситуации 

в стране и ее положения в мире, но и 

определялись приоритеты, в том числе 

и долгосрочные приоритеты в соци-

альной сфере, в экономике, во внеш-

ней и внутренней политике, в обла-

сти безопасности и обороны. По сути, 

это и есть, может быть, не полный, 

но все-таки достаточно конкретный 

и основательный, концептуальный 
план развития России. И так же как и 

в отношении любой иной программы, 

концепции, реализация намеченного 

требует созидательной работы всего 

общества, огромных усилий и финан-

совых ресурсов» [8].

С признаками Посланий Президен-

та РФ тесно связаны (и, в некоторых 

случаях, вытекают из первых) функ-

ции, которые выполняют Послания 

в политической жизни страны. Эти 

функции, так же как и признаки, вы-

текают из конституционно-правового 

статуса Президента и основаны на его 

функциях как главы государства, за-

крепленных в Конституции.

В соответствии с Основным за-

коном к функциям Президента от-

несено обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия 

всех иных органов государственной 

власти — и федеральных, и субъектов 

РФ (ст.ст. 80, 85 Конституции). Такую 

функцию Президента называют ар-
битражно-интегрирующей. Ее нали-

чие в системе государственной власти 

объясняется логикой ее разделения 

на законодательную, исполнительную 

и судебную ветви, а также необходи-

мостью их согласованного взаимо-

действия. Точно так же и Послания 

Президента выполняют эту функцию. 

Выступая субъектом формирования 

политической повестки, Президент 

РФ обеспечивает взаимодействие всех 

государственных органов в рамках 

единого политического курса [4].

В Посланиях хорошо видна зада-

ча объединения работы всех государ-

ственных и иных органов в рамках 

единого политического курса разви-

тия страны: Федеральному собранию 

предлагается принять определенные 

законы, Правительству РФ и органам 

исполнительной власти дается «на-

каз» разработать собственные нор-

мативные правовые акты или внести 

свои предложения в парламент, а так-

же следить за исполнением принятых 

законов, на прокуратуру возлагается 

задача по обеспечению законности и 

«поиску виноватых», судебному корпу-

су «наказывается» повысить качество 

судопроизводства, органам местно-

го самоуправления – выполнять свои 

обязанности добросовестно и быть 

ближе к народу и т. д. Все указанные 

задачи, поставленные Президентом, из 

раза в раз повторяются, так или иначе, 

в каждом очередном Послании. 

Следующую функцию президент-

ских Посланий можно определить как 

стратегически-направляющую. Опре-

деление направлений внутренней и 

внешней политики (ч. 3 ст. 80 Консти-

туции РФ) невозможно без продумы-

вания общего курса политического раз-

вития России. В этом контексте можно 

говорить, что Президент РФ в своих 

Посланиях «задает тон» характеру по-

литического регулирования в стране.

Перечисленные выше функции в 

какой-то мере предопределяют суще-
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ствование еще одной — контрольной 
функции президентских Посланий. 

Президент в соответствии с Основным 

Законом и Федеральным конститу-

ционным законом «О Правительстве 

Российской Федерации» фактически 

осуществляет координацию всех го-

сударственных контрольных орга-

нов: прокуратуры, ФСБ, МВД и т.д. 

Президентский контроль отличается 

многообъектностью, охватывая ос-

новные стратегические направления 

деятельности органов власти, жизни 

общества и обеспечения прав челове-

ка. Такой контроль глава государства 

осуществляет лично, а также через 

специальные подразделения в сво-

ей Администрации: например, через 

Контрольное управление и своих пол-

номочных представителей в федераль-

ных округах, которые в той или иной 

мере от имени и по поручению главы 

государства реализуют соответствую-

щие контрольные функции.

Посредством контроля за реали-
зацией ежегодного президентского 
Послания, по сути, обеспечивается 
контроль за реализацией намеченно-
го политического курса в целом, на 
данном этапе происходит оценивание 

результатов и последствий осущест-

вления публичных решений, а также 

адекватности средств, принятых для 

воплощения политического курса. 

Итогами контроля становится как то, 

что глава государства может издать 

соответствующий указ или распоря-

жение, дать поручение о принятии 

мер по устранению и недопущению 

нарушений в исполнении актов и ре-

шений, выйти с законодательной ини-

циативной в Государственную думу о 

принятии нового закона или внесении 

изменений или дополнений в действу-

ющий, так и то, что результаты кон-
троля учитываются при подготовке 
очередного Послания.

Доведение политических решений 

государственной власти до народа – 

еще одна важнейшая функция прези-

дентских Посланий, которую можно 

обозначить как коммуникативную. 

Одна из задач Посланий Президента 

РФ – вести диалог с народом, говорить 

«на его языке», доносить до россиян 

волю государства. Значимость инсти-

тута посланий главы государства для 

граждан состоит в том, что они могут 

узнать позиции Президента по основ-

ным направлениям реализации госу-

дарственной политики, понять ориен-

тиры построения жизни государства и 

общества в ближайшей перспективе. 

Из названной функции вытекает 

популистская функция Посланий как 

средств, направленных на афиширо-

вание тех вопросов, о которых народ 

очень хочет услышать, но решение ко-

торых невозможно в данный момент. 

В итоге, после того как указанный во-

прос был озвучен в Послании, ответ-

ственность с президента как бы сни-

мается, будто президент — поручил, а 

«плохие» чиновники не исполнили.

Посредством обращения к народу 

Президент через свои Послания неред-

ко затрагивает темы нравственно-иде-

ологического характера. Послания на-

правлены на формирование развитого 

политического сознания населения, 

духовно-нравственное возрождение 

общества. Назовем данную функцию 

ценностно-ориентирующей.
Так, девятое Послание Президента 

Владимира Путина Федеральному со-

бранию Российской Федерации можно 

назвать документом идеологическим. 

Президент затронул ценности граж-
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данской ответственности и патриотиз-

ма, народного единства, нравственных 

ориентиров. «Если нация не способна 

себя сберегать и воспроизводить, если 

она утрачивает жизненные ориентиры 

и идеалы, ей и внешний враг не нужен, 

всё и так развалится само по себе» [13].
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В связи с принятием Государствен-

ной думой летом 2012 г. поправок в 

Закон о политических партиях, ко-

торые были инициированы тогдаш-

ним Президентом РФ Д.А. Медведе-

вым в качестве реакции на массовые 

протестные митинги с требования-

ми демократизации, партийно-по-

литическая жизнь в России заметно 

оживилась.1Содержащийся в этих по-

правках упрощенный порядок созда-

ния и деятельности политических пар-

тий, а также сокращение минимальной 

© Муштук О.З., 2014.

численности членов партии, необходи-

мой для регистрации, до 500 человек, 

породили настоящий бум партийного 

строительства. По состоянию на 25 ок-

тября 2013 г. в Минюсте РФ уже заре-

гистрировано 74 политические партии. 

И этот процесс «партийных родовых 

мук» все еще далек от завершения.

В то же время эта «зашкаливающая» 

многопартийность вряд способна ока-

зать сколько-нибудь значительное вли-

яние на политическую жизнь в стране. 

Ибо абсолютное большинство этих 

партий – это армии с генералами, у ко-
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торых практически нет унтер-офице-

ров и солдат, и которые чаще всего ни-

кого, кроме их претенциозных лидеров, 

не представляют. И многие отличаются 

друг от друга только названиями, тогда 

как по своим программам и выдвигае-

мым лозунгам предстают как «близне-

цы-братья» (их как будто писали под 

копирку, а сами партии – клонировали).

Если не считать «старожилов» в лице 

«Единой России», КПРФ, «Справедли-

вой России», ЛДПР, а также «Яблоко», 

«Патриоты России» и «Правое дело», то 

среди «новеньких» на муниципальных 

выборах 8 сентября 2013 г. смогли про-

биться только шесть. Места в регио-

нальных парламентах добыли «Комму-

нисты России» (Хакасия), Российская 

партия пенсионеров за справедливость 

(Смоленская обл.), Народная партия 

«За женщин России» (Якутия) и «Роди-

на» (Архангельская обл.). 

Больше других своими победами за-

помнились «Гражданская платформа» 

Михаила Прохорова, которая прошла 

в парламент Калмыкии и Иркутской 

области, и в активе который новый 

мэр Екатеринбурга Евгений Ройз-

ман, а также Республиканская партия 

России – Партия народной свободы 

(РПР-ПАРНАС), продвинувшая быв-

шего вице-премьера Бориса Немцова в 

Ярославскую областную думу.

Именно эти две партии, а также 

пока не зарегистрированная Миню-

стом РФ Всероссийская политическая 

партия «Народный альянс», которая на 

внеочередном съезде в феврале 2014 г. 

переименована в «Партию прогресса», 

в основном образуют либеральный 

спектр партийной оппозиции, привле-

кая повышенное внимание экспертно-

го сообщества и журналистов.

Российская либеральная политическая партия
«Гражданская платформа»

Политическая партия «Гражданская 

платформа» была создана Михаилом 

Прохоровым, который дебютировал 

в политике в качестве самовыдвижен-

ца на выборах Президента РФ 4 марта 

2012 года, занял третье место, получив 

7,98 % (5 722 508 голосов). Партия заре-

гистрирована в Минюсте 19 июля 2012 

г. Позиционируется третьей силой на-

ряду с властью и системной оппозици-

ей, и высказывает готовность сотруд-

ничать со всеми, кроме националистов. 

Опирается на либеральные  ценности 

и ориентируется на высокообразован-

ную «креативную» часть общества – 

профессиональную элиту. 

В экспертных оценках этой партии 

чаще других фигурируют указания на 

непоследовательность в действиях ее 

лидера, его метания между бизнесом и 

политикой. 

Так, по мнению гендиректора Цен-

тра политических технологий Игоря 

Бунина, главная ошибка «Гражданской 

платформы», которой нет оправданий, 

заключается в том, что в момент, когда 

еще не забыт успех Прохорова в Мо-

скве на президентских выборах, пар-

тия не приняла участия ни в выборах 

мэра Москвы, ни в выборах в Москов-

ской области. И даже не поддержала ни 

одного из зарегистрированных канди-

датов. В этом же ряду Бунин отмечает 

попытки Прохорова вести свою игру 

по согласованию с губернаторами, с 

которыми у него дружественные отно-
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шения. Но эта игра не приносит сколь-

ко-нибудь значимых политических 

дивидендов. Также у Бунина вызыва-

ет сомнения эффективность подбора 

Прохоровым людей уже достаточно 

известных, иногда – засветившихся во 

власти и выпавших из нее, тогда как 

востребованы не они, а новые люди. 

Исходя из сказанного, Бунин заклю-

чает: «Прохоров не играет в политику. 

Он играет в комбинаторику: партия 

является элементом его экономиче-

ских, управленческих и каких-то дру-

гих комбинаций. А это – совсем другая 

игра. Не на победу…» [8]. 

Такую же оценку высказывает 

Максим Григорьев – директор Фонда 

исследования проблем демократии, 

который пишет, что несмотря на мно-

гочисленные намеки на, как минимум, 

вторые места на муниципальных вы-

борах в сентябре 2013 г., «Гражданская 

платформа» не достигла такого резуль-

тата нигде. И эти неудачи, по мнению 

Григорьева, «стали следствием двой-

ственной позиции самого Михаила 

Прохорова. Бизнесмен так и не стал 

политиком. Выбирая между политикой 

и бизнесом, он выбрал бизнес. Между 

зарубежными счетами, Бруклинским 

клубом и политической борьбой в Рос-

сии он выбрал первое. Впрочем, на это 

он имеет полное право. Но этот выбор 

стал «лакмусовой бумажкой» и для его 

сторонников, и для электората» [6]. 
В то же время эксперты усматривает 

большой плюс в решении «Гражданской 

платформы» о ротации кадров на всех 

уровнях партийной иерархии, включая 

уровень высшего руководства и само-

го лидера. «В идеологическом плане, – 

пишет Борис Кагарлицкий – директор 

Института проблем глобализации и 

социальных движений, – партия, соз-

данная Прохоровым, представляет со-

бой структуру не слишком жесткую, а 

потому открытую для целого спектра 

политиков, не нашедших себе места 

в официальных думских партиях, не 

удовлетворенных сложившимся по-

ложением дел или оказавшихся в кон-

фликте с местной элитой. Если принцип 

ротации будет внедрен на практике, то 

это заметно усилит привлекательность 

подобных людей. Разумеется, каждый 

из них, как показал опыт Ройзмана, ве-

дет собственную кампанию, но остает-

ся лоялен к партии, которая в свою оче-

редь ему не мешает» [11].

А вот как прокомментировал это 

решение о ротации сам Михаил Про-

хоров. «Когда один человек сидит 

слишком долго, – заявил он в интер-

вью «МК», – вокруг него создается 

команда, которая начинает отсекать 

его от информации. Поэтому нужно 

меняться, опускаться немножко вниз, 

чтобы повариться, посмотреть жизнь. 

И как можно большему количеству 

людей дать возможность попробовать 

себя в роли руководителя». Такая рота-

ция, по мнению Прохорова, позволит 

создать «ситуацию, когда на участие в 

каждых выборах будут способны сра-

зу несколько кандидатов от нашей пар-

тии. А кто именно – станет известно в 

последний момент. Ежегодно обнов-

ляя руководителей, до выборов в Гос-

думу мы вырастим армию из 200-300 

вожаков, которые поборются в одно-

мандатных округах. И заодно проде-

монстрируем, что мы – не вождист-

ская, а реальная партия» [9]. 

Представляется, что политика ро-

тации руководящих кадров в том виде, 

в каком это собирается делать «Граж-

данская платформа» – прецедент не 

очень приятный для нашего партий-
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ного и политического истэблишмента, 

ибо основательно разрушает глубоко 

укоренившуюся традицию бессрочно-

го (пожизненного) правления. 

Примечательно, что Михаил Про-

хоров от слов уже перешел к делу – в 

декабре 2013 г. председателем руково-

дящего органа «Гражданской платфор-

мы» – Федерального политического 

комитета – избрана его старшая сестра 

Ирина Прохорова – российский лите-

ратуровед, главный редактор журна-

ла «Новое литературное обозрение», 

глава одноимённого издательского 

дома, телеведущая канала РБК-ТВ.

Единственное, что вызывает со-

мнения в политике ротации кадров 

Прохорова, так это годичный срок 

пребывания на руководящем посту. 

Что явно недостаточно для того, что-

бы в полном объеме освоить все тон-

кости и технологии партийного топ-

менеджмента, тем более в условиях, 

когда сколько-нибудь значимые на-

учные разработки и рекомендации в 

этой области отсутствуют практиче-

ски полностью. Очевидно, в сознании 

по-прежнему господствует стереотип, 

что управлять государством, не говоря 

уже о партии, может «любая кухарка», 

и что этому самому сложному из всех 

искусств – искусству управления боль-

шими массивами людей – специально 

обучаться не надо.

Либерально-демократическая Республиканская
партия России – Партия народной свободы

Название «Либерально-демокра-

тическая Республиканская партия 

России – Партия народной свободы» 
– результат объединения двух пар-

тий – Республиканской партии России 

(РПР) и Партии народной свободы «За 

Россию без произвола и коррупции» 

(ПАРНАС), созданной в конце 2010 г. 

на базе коалиции российских «внеси-

стемных» протестных политических 

организаций: Российского народно-

демократического союза бывшего пре-

мьера Михаила Касьянова, движения 

«Солидарность» бывшего вице-пре-

мьера Бориса Немцова и «Демократи-

ческого выбора» Владимира Милова 

(последний, правда, вскоре из коали-

ции со скандалом вышел). Так как за-

регистрировать новую партийную 

структуру не удалось, было принято 

решение о ее легализации на базе РПР. 

Что касается Республиканской пар-

тии России, то у нее более чем двадца-

тилетняя история – партия была соз-

дана еще в ноябре 1990 г. на базе части 

движения «Демократическая плат-

форма», чьи представители покинули 

КПСС из-за разногласий с большин-

ством на XXVIII съезде. 14 марта 1991 

года Минюст РСФСР зарегистрировал 

объединение Республиканская пар-

тия Российской Федерации, ставшее 

одним из трёх первых партий России. 

Была представлена в Госдуме 4-х со-

зывов (в составе коалиций и блоков). 

В 2000-х гг. входила в коалицию «Дру-

гая Россия» и участвовала в «Маршах 

несогласных». В 2007 г. партию лиши-

ли регистрации. В 2011 г. Европейский 

суд по правам человека признал это 

решение незаконным, и в мае 2012 г. 

Минюст РФ восстановил в правах РПР 

как легально действующую политиче-

скую партию.

РПР-ПАРНАС возглавили в каче-

стве сопредседателей Михаил Касья-
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нов, Борис Немцов и Владимир Рыж-

ков. Партия заявляет о приоритетном 

значении для всей своей деятельности 

универсальных ценностей прав и сво-

бод человека, зафиксированных в Кон-

ституции России и основополагающих 

документах Совета Европы. Настаива-

ет на полном выполнении требований, 

содержащихся в резолюциях массо-

вых манифестаций декабря 2011  г. на 

Болотной площади и проспекте Са-

харова в Москве. По официальным 

заявлениям, партия не приемлет на-

силия и будет добиваться своих поли-

тических целей исключительно мир-

ными конституционными средствами 

посредством наращивания мирного 

гражданского протеста во всех гаран-

тированных Конституцией формах

Оценивая перспективы РПР-

ПАРНАС, директор Центра исследо-

ваний постиндустриального общества 

Владислав Иноземцев считает, что она 

«могла бы стать партией правого цен-

тра, которая пока так и не может сло-

житься в России. При определенных 

условиях она могла бы стать эффектив-

нее «Гражданской платформы», также 

находящейся в тени своего харизма-

тического лидера. Несмотря на то, что 

именно РПР стала инициатором вы-

движения А. Навального на пост мэра 

Москвы, партия обладает традицией 

коллективного руководства, а ее от-

носительно невысокие результаты 

на последних выборах, обусловлены 

не столько внутренними проблема-

ми, сколько жестким использованием 

против партийцев административно-

го ресурса. Владимир Рыжков, на мой 

взгляд, является идеальным лидером 

новой правоцентристкой партии» [10]. 

Однако такая перспектива для 

РПР-ПАРНАС представляется эфе-

мерной, а если так или иначе реаль-

ной, то только для первой части этой 

аббревиатуры, т.е. Республиканской 

партии России. Учитывая, что сегодня 

в РПР-ПАРНАС произошел раскол. В 

феврале 2014 г. Владимир Рыжков и 15 

его сторонников – членов политсовета 

объявили о выходе из партии, после 

того как на заседании федерального 

политсовета РПР-ПАРНАС был по-

ставлен вопрос о смещении Рыжкова с 

поста ответственного секретаря ФПС. 

Такое решение стало развязкой 

конфликта, спровоцированного еще 

летом 2013 г. выдвижением на пост 

мэра Москвы Алексея Навального. 

Владимир Рыжков был против, а Ми-

хаил Касьянов и Борис Немцов – «за». 

Навального тогда выдвинули. Позже 

Рыжков подвергся критике за участие 

во встрече представителей непарла-

ментских партий с Владимиром Пути-

ным. Затем от Рыжкова потребовали 

прекратить работу оргкомитета пар-

тии «Республиканцы России», кото-

рый 31 декабря 2013 г. зарегистрирова-

ли в Минюсте. Соратники Владимира 

Рыжкова заявили о готовности начать 

выход из РПР-ПАРНАС региональных 

отделений, что грозило ПАРНАСУ по-

терей регистрации, а независимым по-

литикам – утратой площадки для вы-

движения на выборах. Такое решение 

также ударяло и по команде Алексея 

Навального, чьей партии (тогда еще 

«Народный альянс») в январе 2014 г. 

уже третий раз отказали в регистра-

ции [21]. 

Происшедшее Рыжков назвал «во-

ровством партии» со стороны Немцова 

и Касьянова, своеобразным «рейдер-

ским» захватом по сценарию русской 

народной сказки о лисе и зайце, когда 

лиса, у которой весной растаяла избен-
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ка ледяная, попросилась у зайца пере-

ночевать в его избенке лубяной, а по-

том взяла, да и выгнала его из нее [3]. 

Либеральная оппозиция буквально 

истерзана постоянными междоусоби-

цами между своими амбициозными 

лидерами. Именно этот фактор не по-

зволил за два прошедших десятилетия 

создать правую политическую орга-

низацию. Достаточно вспомнить ор-

ганизованный с помпой в 2012 г. так 

называемый Координационный совет 

оппозиции (КСО), заявленный как 

«альтернативный центр власти, кото-

рый сметет режим», но быстро пре-

кративший деятельность из-за беско-

нечных споров лидеров.

На этом фоне Владимир Рыжков с 

его незапятнанной репутацией выгля-

дит почти как белая ворона. Относи-

тельно молодой политик (47 лет), он 

имеет солидный опыт партийно-по-

литической деятельности – работал и 

в регионах, и в Государственной думе. 

Правда, последние 10 лет, будучи в 

антисистемной оппозиции, по сути, 

находился в тени воинствующих бор-

цов с «путинским режимом». Но, учи-

тывая, что представляла собой все эти 

годы несистемная оппозиция, – это 

скорее плюс, чем минус.

Владимир Рыжков не замаран свя-

зями с олигархами и работой в их ин-

тересах, а также не замечен среди тех, 

кто, говоря словами В.В. Путина, «ша-

калит» у иностранных посольств, ино-

странных дипломатических предста-

вительств, рассчитывает на поддержку 

иностранных фондов, а не на поддерж-

ку собственного народа» [20]. За ним 

не тянется бесконечный шлейф скан-

далов и эпатажных действий. И при 

всем этом у Рыжкова есть опыт по-

бед. Так что избиратели вполне могут 

проголосовать как за самого Рыжкова, 

так и за его партию. А это значит, что 

борьба за либеральный сегмент поли-

тического спектра еще впереди [25]. 

«После того, как из партии вышел 

ее системный создатель, – говорит ди-

ректор Центра политического анализа 

Павел Данилин, – из РПР-ПАРНАС 

наверняка побегут рядовые члены, и 

она может распасться. Рыжков спосо-

бен организовать консолидирующую 

либеральную партию, в которой не 

будет оголтелой «демшизы» и оппони-

рования власти ради оппонирования. 

Учитывая позитивное отношение к 

нему ряда региональных элит, у него 

есть все шансы выступать на сентябрь-

ских выборах» [1].

Всероссийская политическая партия –
«Партия прогресса»

Учредительный съезд партии 

«Всероссийская политическая пар-
тия – «Партия прогресса» состоялся 

15 декабря 2012 г. в Москве. Однако 

Министерство юстиции РФ сначала 

приостановило, а затем и полностью 

отказало партии в государственной 

регистрации. В октябре 2013 г. пар-

тийное руководство приняло решение 

пройти эту процедуру заново. Но в ян-

варе 2014 г. вновь (уже в третий раз) 

получило отказ. 

Это обстоятельство, а также то, что 

созданная при поддержке политтехно-

лога Андрея Богданова партия «Родная 

страна» была переименована в «Народ-

ный альянс» и под этим именем зареги-

стрирована в Министерстве юстиции, 
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заставило Алексея Навального пере-

именовать партию. На внеочередном 

съезде в феврале 2014 г. она получила 

новое название «Партия прогресса» 

[17].

«Партия прогресса» позициониру-

ется как оппозиционная партия, клю-

чевыми ценностями которой являются 

свобода, самоуважение и ответствен-

ность. Она выступает за справедли-

вые, общие для всех правила игры в 

политике и экономике, за эффективно 

устроенное государство, за социаль-

ную защищенность. А ее лидер пре-

тендует на роль самого яркого и бес-

компромиссного оппозиционера в 

политической истории современной 

России. При этом его нередко срав-

нивают с Борисом Ельциным и лозун-

гами, с которыми тот шел к власти. 

Однако такое сравнение, как представ-

ляется, не совсем правомерно. Борьба 

с привилегиями (у Ельцина) и борь-

ба с коррупцией (у Навального) – не 

одно и тоже. Да и нынешняя «Единая 

Россия» – это далеко не КПСС. Несо-

мненно, прав член правления Инсти-

тута современного развития Евгений 

Гонтмахер, когда заметил, что было бы 

глубоким заблуждением считать, что 

вокруг идеи борьбы с «жуликами и во-

рами» сейчас в России «можно спло-

тить много людей… Конечно, жулики 

и воры всех уже давно достали. Тем не 

менее, тема борьбы с коррупцией уже 

не является политическим ресурсом: 

кто-то привык и смирился с этим фо-

ном российской жизни, а кто-то, на-

оборот, считает, что пора – в букваль-

ном смысле – взять дубину в руки» [5].

Очевидно, что политику, претенду-

ющему на статус эффективного наци-

онального лидера, нужна другая ори-

гинальная и креативная повестка дня, 

основанная на том, что намного более 

предметно волнует народ: ЖКХ, рост 

цен, исчезновение бесплатной меди-

цины, детское дошкольное и школьное 

образование и др. «А вот здесь, – за-

ключает Гонтмахер, – Навальный не 

силен: то, что он выдвинул по этим во-

просам на выборах мэра Москвы, было 

весьма поверхностно и декларативно. 

Просто нужно было для галочки по-

казать, что тебя волнуют местные про-

блемы, хотя на самом деле Навальный 

вложил всю свою энергетику в раскру-

чивание федеральных тем: к борьбе с 

коррупцией присоединилось введение 

визового режима для мигрантов» [5].

С этой точки зрения к лидеру «Пар-

тии прогресса» вполне применима 

обобщающая характеристика всех оте-

чественных оппозиционеров, сформу-

лированная русским философом и пу-

блицистом Вадимом Штепой, а именно 

отсутствие захватывающего проекта о 

будущем России. «Они могут пламен-

но проклинать Америку, ислам, пу-

тинский режим и т.д., но на вопрос: «А 

сами-то чего хотите?» обычно раздает-

ся лишь звенящая пустота — или ба-

нальности вроде построения того же 

самого «национального государства», 

только «хорошего» [12].

Уместны в этом плане также суж-

дения публициста Станислава Бел-

ковского, который считает, что в се-

годняшней России «внесистемная 

оппозиция обуреваема, как правило, 

не поиском результата, но жаждой ин-

дивидуального пиара, который насту-

пает, в политическом смысле результа-

та не принеся. Ибо и не надо» [2].

В оценках фигуры А. Навально-

го многие обращают внимание на его 

тягу к вождизму, граничащую с мани-

ей величия. «После того как Навально-
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го отпустили из кировского СИЗО на 

предвыборную кампанию в Москве, – 

пишет корреспондент немецкой газе-

ты «Зюдвест прессе» в Москве Штефан 

Шолль, – он превратился в «будущего 

президента». Поймав фарт, все чаще 

менял в своих выступлениях слово 

«оппозиция» на «я и мои сторонники» 

[27]. 

В этом нетрудно убедиться, если 

проанализировать его речи и высту-

пления. Так, в речи на митинге, созван-

ном на Болотной площади после выбо-

ров в мэры Москвы, это «Я» звучало 

чуть не в каждой фразе: «Вы ждете, что 

Я (выделено мной. – О.М.) призову вас 

остаться сегодня на площади? Но Я из-

начально позвал вас, чтобы обсудить 

результаты выборов. Когда наступит 

время, а может оно наступит, Я позову 

вас участвовать в несанкционирован-

ных акциях, переворачивать машины, 

поджигать файеры. Может быть такое 

время наступит, Я вам скажу прямым 

текстом: «Ребята приходите те, кто го-

тов поджигать файеры и ночевать на 

асфальте». Я буду с вами ночевать на 

асфальте! Но сначала Я предупрежу 

вас об этом. Кстати, перед митингом 

ко мне подошли полицейские и спро-

сили: а правда, что вы сегодня здесь 

палатки ставить будете? Я ответил им: 

нет, нам не нужны палатки, мы в этом 

городе живем»[16].

Однако ставка на уличную поли-

тику бесперспективна. Уличная поли-

тика – это тупиковая политика. «Про-

тест как процесс самоудовлетворения 

протестующих, – говорит основатель 

и идеолог «Яблока» Григорий Явлин-

ский, – не может быть смыслом по-

литической деятельности – это путь 

деградации, в этом есть опасность 

превратиться в вечных, хорошо опла-

чиваемых неизвестно кем профессио-

нальных революционеров» [7]. И когда 

избиратели на протестных митингах 

только слышат клич «Долой!» и наблю-

дают провоцирующие митингующими 

лобовые схватки с органами право-

порядка, то это не оппозиция. Такого 

рода технологии – неизменные атри-

буты «цветных революций», которые 

ничего, кроме разрушения и хаоса, в 

себе не несут. Так называемая «араб-

ская весна», да и кровавые события на 

нынешнем «евромайдане» в Киеве – 

наглядное тому подтверждение. 

Вызывает сомнения и перспектива 

для А. Навального стать «всенарод-

ным любимцем», учитывая, что, в от-

личие от Владимира Рыжкова, за ним 

тянется не только шлейф обвинений 

(мошенничество и отмывание денег 

по делу «Ив Роша», хищение 100 млн. 

рублей у партии Союз правых сил, и 

др.), но также признанный судом при-

говор в связи с организацией растраты 

в «Кировлесе». 

Неоднозначность репутации На-

вального со всей очевидностью про-

явилась в социальном «раскладе» 

избирателей, проголосовавших на вы-

борах московского мэра. Оказалось, 

что Алексей Навальный – кандидат не 

простых москвичей, а жителей респек-

табельного центра. «…За Навального 

в основном голосовали представите-

ли высшего среднего класса, богатые 

люди, – отмечает руководитель секто-

ра изучения элит Института социоло-

гии РАН Ольга Крыштановская. – Но 

это не сама правящая элита, а скорее 

состоятельные люди свободных про-

фессий, интеллигенция, специалисты 

с высшим образованием. Помните, 

протестное движение в шутку назы-

вали «революцией «норковых шуб»… 
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Навальный, по сути, – кандидат от 

буржуа. И карта голосования это под-

тверждает» [24]. 

В рамках этого «расклада» любо-

пытно также отметить, что социальная 

база либерализма в России, по сравне-

нию, например, с XIX в. качественно 

не изменилась – «ключевую роль здесь 

играли представители либерального 

дворянства и «лица свободных про-

фессий» – журналисты, литераторы, 

адвокаты, присяжные, либеральная 

профессура, приват-доценты, учителя 

гимназий, а также земские деятели» 

[13, с. 100].

Но Москва как «витрина» россий-

ского капитализма, занимающая пер-

вое место в мире по числу проживаю-

щих в ней долларовых миллиардеров, 

это еще не вся Россия. За пределами 

Садового кольца шансы на победу у 

Навального минимальные. Очевидно, 

именно этим объясняется крайнее не-

довольство либеральных кругов на-

родом. Так, скандально известный 

журналист и блогерша Божена Рынска, 

«расстроившись», что на выборах мэра 

Москвы пожилой электорат голосует 

за Собянина, написала в социальных 

сетях: «Я вдруг ощутила к потоку ба-

бок-дедок страшную утробную нена-

висть… Из-за этих покорных му-му 

страдает наше поколение – они вносят 

чудовищные судьбоносные помехи в 

избирательных пейзаж. Доживать им 

осталось не так-то много, а наш век 

своим тупорылым голосованием ре-

ально заедают…» [26].

С этих же позиций (хотя и не столь 

кощунственно) выступает и Ксения 

Собчак, которая, осудив демонтаж 

чемодана LouisVuitton с Красной пло-

щади, заявила: «Мне стыдно, что моя 

страна в очередной раз продемонстри-

ровала всему миру свою нецивилизо-

ванность. Так низменно вызывать не-

нависть народонаселения к гламуру… 

От таких решений, не подкрепленных 

никаким законом, кроме телефонного 

права, еще обидней. Это значит, что 

идя на поводу «общественности», ко-

торая, как известно, всегда ненавидит 

успех и богатство, будет приниматься 

еще немало «левых» во всех смыслах 

решений. А значит – скоро действи-

тельно обладатели Вьюттонов начнут 

покидать страну» [18]. 

Более того, некоторые либеральные 

оппозиционные «властители дум», 

как, к примеру писательница Юлия Ла-

тынина, в своем неприятии простого 

народа идут еще дальше, призывая во-

обще отменить всеобщее избиратель-

ное право и ввести имущественный 

ценз, лишив тем самым права голоса 

пенсионеров и малоимущих [23].

Нельзя в этой связи не согласиться 

с политическим обозревателем Миха-

илом Ростовским, что «двигаться впе-

ред России мешает не только дремучее 

состояние умов многих членов нашей 

правящей элиты. Не менее серьезное 

препятствие – состояние ума нашей 

«демократической и прогрессивной» 

общественности. Российский «кре-

ативный класс» не привык думать о 

себе как о валуне на пути прогресса. 

Но в значительной степени так оно, к 

сожалению, и есть» [22]. 

В свете всего сказанного сам собой 

напрашивается вывод – ожидать три-

умфальных побед Навального и его 

партии в ближайшем обозримом буду-

щем вряд ли стоит. Народ уже в 2000-е 

гг. приспособился выживать и не хочет 

возврата в «смутные» 1990-е гг., когда 

его ограбили и обрекли на прозябание 

в нищете. Не без основания полагая, 



109

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

что «уж лучше терпимо плохо, но ста-

бильно, чем какие-то новые радикаль-

ные перемены и «штурмы Кремля», от 

которых станет только хуже».

Показательно, что так думают не 

только старшие поколения, но и сту-

денческая молодежь, о чем убедитель-

но говорят результаты исследования, 

проведенного автором в октябре-ноя-

бре 2013 г. по вопросу о причинах по-

литической инфантильности россиян 

[15].

Отношение бизнеса:
деловое партнерство или отказ от него?

Ответ на вопрос об отношении биз-

неса к оппозиционным партиям на-

прямую зависит от того, к какому типу 

оппозиции следует отнести три выше-

названные партии – к системой или к 

внесистемной? 

Когда говорят о первой – системной 

оппозиции, – то чаще всего имеют в 

виду партии, которые, будучи готовы-

ми к жесткой борьбе за власть и влия-

ние, тем не менее не выступают против 

существующего строя, и точно так же, 

как и правящая партия, разделяют его 

базовые ценности и принципы, не ста-

вят под сомнения избранный вектор 

развития. Но проводимый правящей 

партией курс оценивается ими как не 

адекватный (частично или полностью) 

потребностям общественного разви-

тия и социальным ожиданиям масс. 

В качестве альтернативы этому курсу 

они предлагают собственную програм-

му общественных преобразований и 

реформ, свою систему целеполаганий 

и приоритетов в области внутренней и 

внешней политике, свой «пакет» кон-

кретных инновационных проектов по 

решению насущных проблем, волную-

щих социум.

Совершенно очевидно, что суще-

ствование такой лояльной по отно-

шению к сложившейся государствен-

ности оппозиции, в деятельности 

которой преобладают конструктивные 

альтернативы, а не оголтелая критика 

власти как самоцель, – общественное 

благо. Конструктивная оппозиция 

является своего рода фактором, ко-

торый отрезвляюще воздействует на 

правящую партию, не дает ей «почи-

вать на лаврах победителя», делать все 

для того, чтобы за время правления 

не растерять доверие избирателей и 

вновь одержать победу на очередных 

выборах. 

Под несистемной оппозицией под-

разумевается политическая сила, кото-

рая выступает категорически против 

существующего строя, ставит своей 

целью его основательное разрушение 

и замену. Такая оппозиция выступает 

в качестве фактора, который дестаби-

лизирует ситуацию. Она намеренно 

провоцирует напряженность и «лобо-

вые схватки» с органами правопоряд-

ка, вносит в общественную жизнь эле-

менты деструкции и дезорганизации, 

и по этой причине предстает силой, 

которая не столько созидает, сколько 

разрушает. 

Если использовать эти «видовые» 

определения оппозиции для оценки 

политических программ «Гражданской 

платформы», РПР-ПАРНАС и «Пар-

тии прогресса», то формальных осно-

ваний для того, чтобы причислить их 

к внесистемной оппозиции, у нас нет. 

Ибо в этих программах нет целей, ко-
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торые выходили бы за рамки Консти-

туции РФ и продекларированных в 

ней общественных ценностей. Нет там 

и установок на насильственное изме-

нение основ конституционного строя, 

нарушение целостности государства, 

разжигание социальной, расовой, на-

циональной и религиозной розни. 

Есть очень большая доля истины 

в том, что говорят по этому поводу 

отечественные исследователи О.Ю. 

Маслов и А.В. Прудник, которые, про-

анализировав накануне выборов депу-

татов Государственной думы в декабре 

2007 г. тогдашние зарегистрированные 

Минюстом партии через призму их 

отношения к природе существующей 

власти, конституции, демократии, вы-

борам, институту президентства, на-

роду, – пришли к выводу, что «практи-

чески любая политическая структура в 

России может назвать себя оппозици-

онной». Более того, она может «ясно и 

четко указать, в чем именно проявля-

ется оппозиционность действующей 

власти, по каким именно аспектам и 

пунктам повестки дня. Но, – заклю-

чают авторы, – данная самодеятель-

ность является лишь формой пиара, 

так как по базовым понятиям самопро-
возглашенные оппозиционеры занима-
ют абсолютно те же позиции, что и 
действующая власть» (курсив наш – 

О.М) [12].

Учитывая к тому же, что уполно-

моченные органы юстиции обладают 

правом отказа партии в регистрации 

по законодательно предусмотренным 

основаниям (а это равнозначно про-

цедуре предварительного разрешения 

на создание партии), нетрудно заклю-

чить – все официально зарегистриро-

ванные партии в России не являются 

партиями внесистемной оппозиции. 

Что касается партий, у которых есть 

хотя бы малейшие признаки внеси-

стемной оппозиционности, то они уже 

на этой стадии регистрации просто-

напросто отсеиваются властью. Имен-

но этот фактор лежит в основе отказа 

в регистрации «Партии прогресса» и 

ПАРНАС, которая приобрела статус 

легальной партии, только объединив-

шись с официально зарегистрирован-

ной РПР. В качестве самостоятельной 

партии она до сих пор официально не 

признана властями и не обладает ста-

тусом юридического лица. 

Нелишне в этой связи напомнить, 

что лидеры этих партий были в числе 

основных организаторов-модераторов 

мощной протестной волны, апогеем 

которой стали массовые антиправи-

тельственные митинги на Болотной 

площади и проспекте Сахарова в де-

кабре 2011 г. Причем эти лидеры не 

ограничились требованиями отстав-

ки Президента и роспуска «нелеги-

тимной» Государственной думы, но 

и призывали идти на штурм Кремля. 

Именно это послужило основанием 

для поспешных выводов (как среди 

зарубежных, так и некоторых отече-

ственных политических аналитиков) о 

начале «цветной революции» в России. 

В этой связи представляется целе-

сообразным подчеркнуть: серьезная 

легитимная власть – это власть, ко-

торая способна устойчиво следовать 

избранному курсу. Перефразируя из-

вестное изречение В.И. Ленина, следу-

ет сказать, что любая признанная на-

родом власть лишь тогда чего-нибудь 

стоит, если умеет себя защитить. Если 

же этого умения и этой способности 

нет, то вступает в силу сценарий ны-

нешнего трагического развития со-

бытий в Украине, который к тому же 
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служит веским доказательством того, 

что за более чем 20-летнюю историю 

своей независимости Украина так и не 

смогла консолидироваться в государ-

ство-нацию.

В этом свете нетрудно заключить, 

что прагматичному по своей природе 

бизнесу с оппозицией типа «киевского 

евромайдана» явно не по пути. Ориен-

тироваться следует не на ультраради-

кальные, а на праволиберальные «кре-

ативные» партии, в том числе в лице 

«Гражданской платформы», которая 

строит свои отношения с властями в 

режиме конструктивного критическо-

го диалога. При этом успех к этой по-

литической силе, как представляется, 

может прийти только тогда, когда она 

перестанет позиционироваться ис-

ключительно «буржуазной партией» 

и станет интерклассовой, т.е. партией, 

которая будут представлять не толь-

ко «креативный класс», но и широ-

кий спектр других социальных слоев 

и групп, близких или сходных между 

собой не столько по статусу и уров-

ню материального достатка, сколько, 

прежде всего, по базовым жизненным 

установкам и ценностям, связанным 

с рынком и рыночной политической 

демократией. Совершенно очевидно, 

что при всех издержках и вывертах 

нынешнего «капиталистического» раз-

вития, абсолютное большинство рос-

сиян, тем не менее, выступает против 

возврата к «ортодоксальному социа-

листическому прошлому».

Что же касается стратегии созда-

ния собственных «респектабельных» 

партий делового мира, – то она пред-

ставляется «политической манилов-

щиной». В силу чрезмерной узости 

социальной базы и традиционно нега-

тивного отношения на Руси к богатым 

сословиям такая стратегия заранее 

обречена на провал. Не случайно все 

создававшиеся по чисто классовому 

принципу партии делового мира ока-

зались в наших условиях несостоя-

тельными и сошли с политической 

авансцены1.

Кроме того, значительная часть 

российского бизнеса выбирает не 

«Гражданскую платформу», а «Единую 

России». Прогнозы некоторых полити-

ческих аналитиков о том, что на место 

«Единой России» вот-вот придет пре-

образованный в партию Общероссий-

ский народный фронт, созданный в 

мае 2011 г. по предложению В.В.  Пу-

тина, не оправдались. Выступая на 

встрече с активом партии 3 октября 

2013 г., Президент РФ подчеркнул, что 

«за годы своего существования «Еди-

ная Россия» превратилась в надёжную 

опору государства Российского» [4]. 

Это подтвердили (помимо прочего) и 

муниципальные выборы 8 сентября 

2013 г., по результатам которых она 

везде не только сохранила свои пози-

ции, но во многих регионах даже укре-

пила их.

1 После упрощения порядка регистрации 

политических партий ряды преемника либе-

рального Союза правых сил – партии «Правое 

дело» – покинули многие учредители, в том 

числе Александр Рявкин и Владислав Инозем-

цев, которые возродили партию «Гражданская 

сила», Андрей Нечаев, организовавший партию 

«Гражданская инициатива», а также Андрей 

Богданов, воссоздавший Демократическую 

партию России. Невелики шансы «войти во 

власть» и у старейшей умеренно либеральной 

партии «Яблоко». Последняя, впрочем, на вы-

борах в Государственную думу в декабре 2011 

г. преодолела трехпроцентный барьер и стала 

единственной непарламентской партией, ко-

торая финансируется из госбюджета; а её ос-

нователь – Григорий Явлинский – был избран 

депутатом Законодательного собрания Санкт-

Петербурга.
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На этом фоне смотрится вполне 

правомерным и здравым соглашение 

о сотрудничестве и взаимодействии 

с «Единой Россией», подписанное в 

2007 г. всероссийскими общественны-

ми организациями «Деловая России 

и «Опора России», которое предусма-

тривает совместные действия партии 

и представителей бизнес-сообщества 

по консолидация общества и развитие 

частного предпринимательства. 

В то же время бизнесу не следу-

ет ориентироваться на партнерство 

только с правящей партией. Такое же 

партнерство следует развивать одно-

временно с другими системными пар-

тиями с учетом их «удельного веса» и 

реальных шансов на то, чтобы из пар-

тий миноритарных (партий меньшин-

ства) превратиться в мажоритарные 

партии (партии большинства) или, по 

меньшей мере, в партии с мажоритар-

ным призванием (т.е. способных стать 

мажоритарными). Это в итоге могло бы 

привести, как минимум, к формирова-

нию еще одной (второй) по «мощно-

сти» крупной партии (или партийной 

коалиции), а вместе с ней – и к уста-

новлению в Российской Федерации 

реального бипартизма, двухпартий-

ной или блоковой системы, в условиях 

которой две примерно одинаковые по 

силе системные партии (или коали-

ции) будут на равных конкурировать 

друг с другом за то, чтобы получить из 

рук народа властный мандат. 

В начале 2010 г. в статье, посвя-

щенной российской многопартийно-

сти, автор этих строк писал: «процес-

сы партийного строительства в том 

виде, в котором они осуществляются 

в сегодняшней России, позволяют за-

ключить – по сути, мы шаг за шагом 

возвращаемся к тому, от чего так пы-

таемся уйти – к единовластию одной 

партии. Своеобразному новому изда-

нию КПСС в лице «Единой России», 

которая возвысится над обществом в 

качестве самодовлеющей силы и моно-

полизирует право на истину, а вместе 

с ним и право самочинно определять 

судьбы страны, ее многострадального 

народа. И даже если эта партия согла-

ситься терпеть рядом с собой другие 

партии (с тем, чтобы сохранить види-

мость демократии в России), то только 

в роли партий-сателлитов, «карманной 

оппозиции», которая ничего не решает 

и ни на что не влияет» [14, с. 50].

Этот вывод, если не полностью, то 

в очень значительной степени, уста-

рел. Нельзя не признать, что после 

волны массовых протестных митин-

гов в декабре 2011 г., которые отразили 

существенную радикализацию обще-

ственного мнения и жажду перемен, 

и вынудили власть всерьез заняться 

политическими модификациями (осо-

бенно в части, связанной с процессами 

партийного строительства и органи-

зации выборов), мы сегодня живем 

в несколько иной России. «Болотная 

площадь…, – пишет уже упоминав-

шийся Станислав Белковский, – при-

несла свои неотвратимые плоды. Если 

бы два года назад нам сказали, что уже 

в 2013-м Ройзман выиграет выборы 

главы Екатеринбурга…, а Навальный 

займет с 27,24% голосов второе место 

на совершенно прямых выборах мэра 

Москвы, едва не выйдя во второй тур, 

– мы бы поверили? Вряд ли. Ведь еще 

в начале 2011-го тогдашний президент 

Медведев непринужденно уверял, что 

прямые выборы глав регионов вернут-

ся лет через сто» [2].

В этих новых более благоприятных 

для партийно-политической деятель-
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ности и реальной конкуренции усло-

виях, в том числе дополненных воз-

вратом к смешанной избирательной 

системе депутатов Государственной 

думы Федерального собрания и за-

конодательных собраний регионов на 

успех могут рассчитывать только «тру-

долюбивые», по-настоящему креатив-

ные партии.

Те, которые без эпатажа, внутри-

партийной грызни за власть и влия-

ние сосредоточатся на методичной, 

скучной, тяжелой работе по выработке 

альтернативных политических пози-

ций, адекватных ожиданиям социума, 

программных документов, свободных 

от идеологических «шор» и способных 

реально «зажечь» и мобилизовать мас-

сы. Ориентируясь при этом не на уже 

«руливших» политиков, персонально 

повинных в глазах народа в развале 

страны и ее массовом обнищании. И 

не на «застойных» в теоретико-при-

кладном плане лидеров – «ветеранов», 

не способных отрешиться от изжив-

ших себя догм и заклинаний, и реаль-

но предложить народу что-то новое, 

не традиционное. Выиграют партии, 

которые будут делать ставку на по-

иск и «раскрутку» молодых, прежде 

всего, периферийных политических 

талантов, воспринимающих власть не 

как «ценность в себе», доступ к кото-

рой обеспечивает кратчайший путь к 

богатству и высоким стандартам по-

требления, а исключительно как сферу 

высшего общественного служения, как 

бремя, тяжесть которого оправдывает-

ся лишь историческим честолюбием. 

И желанием превратить Россию в дей-

ствительно великую и процветающую 

державу без «забегания вперед и ни-

спровержения без созидания» [19].
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Провозглашение прав и свобод 

человека и гражданина высшей цен-

ностью1 – это серьёзный политико-

правовой шаг государства, который 

указывает на политическую зрелость 

системы, на её готовность отстаивать 

и защищать права и свободы своих 

граждан. Статья 2 Конституции Рос-

© Мешкова А.В., 2014.

сийской Федерации гласит: «Человек, 

его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государ-

ства» [8]. Как неоднократно отмечал 

Президент Российской Федерации В.В. 

Путин в Посланиях Федеральному 

собранию, основным направлением 
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политики Российской Федерации яв-

ляется обеспечение высокого уровня 

защищенности прав и свобод граждан, 

достижение высоких демократических 

стандартов [13]. Государственные ор-

ганы при осуществлении своей дея-

тельности первоочередное внимание 

должны уделять приоритету прав и за-

конных интересов граждан.

На рубеже 90-х гг. XX в. Российская 

Федерации взяла курс на демократи-

ческие преобразования. Для обеспе-

чения прав, свобод граждан, защиты 

их законных интересов был учрежден 

особый политико-правовой институт, 

основным направлением деятельно-

сти которого стало взаимодействие 

с органами государственной власти 

по недопущению и устранению нару-

шений прав граждан в деятельности 

государственных структур, – инсти-

тут Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации. За 

время своего существования данный 

институт показал себя как достаточно 

эффективный элемент обеспечения и 

защиты прав граждан. Однако, как по-

казывает практика, данный политико-

правовой институт в настоящее время 

в должной мере не раскрыл имеющий-

ся в нем потенциал, что обусловило 

необходимость изучения теоретико-

методологических основ его деятель-

ности, а также взаимодействия с орга-

нами государственной власти. 

Теоретико-методологическую базу 

изучения института Уполномоченного 

по правам человека в Российской Фе-

дерации составляют труды зарубеж-

ных и ведущих отечественных ученых. 

Они посвящены вопросам реализации, 

обеспечения и защиты прав и свобод 

граждан как основной обязанности 

всех политико-правовых институтов 

государства; становлению, функци-

онированию и развитию института 

омбудсмена в России и за рубежом; 

определению места и роли уполномо-

ченного в системе разделения властей 

и другим вопросам.

Вопросам охраны и защиты прав 

и свобод граждан уделяли внимание 

многие отечественные ученые, к числу 

которых относятся: С.А. Авакьян, A.C. 

Автономов, М.В. Баглай, Н.С. Бондарь, 

Л.Д. Воеводин, Н.В. Витрук, Г.А. Гад-

жиев, В.В. Гошуляк, В.Д. Зорькин, В.А. 

Карташкин, Г.Н. Комкова, В.О. Лучин, 

Н.И. Матузов.

По мнению Н.В. Витрука, защита 

прав и свобод граждан – это деятель-

ность государства, нацеленная на об-

наружение и устранение препонов в 

реализации основных прав и свобод 

граждан, а также на недопущение не-

правомерных действий. В то время как 

охрана прав и свобод граждан под-

разумевает деятельность государства, 

направленную на профилактику [4, с. 

203].

Как утверждает А.С. Мордовец, 

«охрана прав есть состояние право-

мерной реализации под контролем со-

циальных институтов, но без их вме-

шательства» [12, с. 87].

Особое место в политико-право-

вом механизме обеспечения прав и 

свобод граждан занимает институт 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, изучением 

становления и развития которого за-

нимались многие современные уче-

ные. Так, М.Д. Дадашева особое вни-

мание уделила анализу предпосылок 

появления данного института, а также 

истории функционирования Комис-

сии по правам человека, созданной 

впервые при Президенте Российской 
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Федерации Б.Н. Ельцине, ставшей 

прототипом современного института 

омбудсмена [5, с. 56].

Изучению истории формирования 

рассматриваемого института посвя-

щены также труды: А.Г. Майорова, А.Е. 

Новиковой, О.А. Шеенкова.

Заслуживают особого внима-

ния фундаментальные исследования 

А. Хиль-Роблеса в области изучения 

истории возникновения, становления, 

функционирования и развития инсти-

тута омбудсмена за рубежом [16]. Его 

научный труд «Парламентский кон-

троль за администрацией (институт 

омбудсмена)» посвящен детальному 

исследованию, анализу и систематиза-

ции особенностей функционирования 

омбудсмена и взаимодействию с орга-

нами государственной власти.

А. Хиль-Роблес, проводя экскурс 

в историю возникновения институ-

та омбудсмена, начиная с предпосы-

лок появления данного института в 

Швеции, выделяет особенности дея-

тельности омбудсменов Финляндии, 

Норвегии, Дании, Новой Зеландии, 

Великобритании, Северной Ирлан-

дии, Канады, Соединенных Штатов 

Америки, Франции, а также других 

стран. А. Хиль-Роблес отмечает, что, 

несмотря на шведское происхождение, 

наиболее популярной стала модель ом-

будсмена, сформировавшаяся в Дании 

[16, с. 74]. Исследования данного уче-

ного стали основой изучения зарубеж-

ного опыта деятельности омбудсмена, 

его взаимодействия с государственны-

ми органами.

Также заслуживающим внимания 

в области исследования зарубежного 

опыта функционирования института 

омбудсмена является труд М.Т. Ти-

мофеева, который в основном посвя-

щен изучению деятельности инсти-

тута омбудсмена в Великобритании, 

его взаимодействию с Парламентом 

и иными государственными органа-

ми, его полномочиям, направлениям 

деятельности, порядку назначения и 

освобождения от должности, а также 

месту, занимаемому в системе других 

политико-правовых институтов [15].

При характеристике института 

омбудсмена важное место занимают 

труды зарубежных и отечественных 

ученых, посвященные изучению прин-

ципа разделения властей.

Впервые по-настоящему полно те-

ория разделения властей была раз-

работана французским философом 

Ш.Л. Монтескье, который выделял три 

независимые ветви власти: законода-

тельную, исполнительную и судебную. 

По мнению ученого, слияние в руках 

одного должностного лица или одного 

политического института двух ветвей 

власти сразу же негативно скажется на 

осуществлении прав и свобод граж-

дан, а следовательно такое слияние 

губительно, в первую очередь, для го-

сударства, несущего в своей основе де-

мократические ценности.

Как справедливо считал Ш.Л. Мон-

тескье, только установление системы 

«сдержек и противовесов» даст необ-

ходимое равновесие, тот баланс, кото-

рый является необходимым при взаи-

модействии органов государственной 

власти. «Если исполнительная власть 

не будет иметь право останавливать 

действия законодательного собрания, 

то последнее станет деспотичным» [11, 

с. 144]. Исполнительная ветвь власти, 

принимая участие в процессе законот-

ворчества, должна использовать свое 

право на отмену решения. При этом 

законодательная ветвь власти не долж-
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на влиять на решения исполнительной 

власти, а только следить за исполнени-

ем законов.

Таким образом, между различными 

ветвями власти происходит взаимное 

сдерживание, при котором, тем не ме-

нее, не бывает торможения функций 

органов государственной власти, так 

как в таком контексте они обязаны 

действовать согласованно [11, с. 146].

В академических кругах Запада бы-

тует мнение, что разделение властей 

– это не статичная теория, а динами-

ческий процесс, отражающий этапы 

развития демократического общества 

и связанный с «перераспределением... 

баланса власти между ее различными 

ветвями» [6, с. 21].

На наш взгляд, такое определение 

заслуживает внимания и в большей 

степени, чем другие высказывания, от-

ражает суть данного вопроса.

Кроме того, необходимо отметить, 

что ряд ученых выделяет в качестве са-

мостоятельной четвертой ветви власти 

– контрольную [18, с. 5]. Например, В.Е. 

Чиркин к контрольной ветви власти 

относит омбудсмена. Однако с данной 

позицией не согласны многие ученые. 

Так В.В. Эмих, говоря о политико-пра-

вовом статусе омбудсмена, который 

до сих пор до конца не унифицирован, 

отмечает совершенно различные тол-

кования относительно занимаемого 

места государственными органами в 

системе разделения властей [19].

Одни ученые к органам исполни-

тельной власти относят: Президен-

та, омбудсменов, Счетную Палату и 

прокуратуру [14, с. 132]. Но функци-

онал исполнительных органов госу-

дарственной власти включает в себя 

исполнительно-распорядительную 

деятельность, которая составным 

элементом имеет организацию и кон-

троль за выполнением внутренних и 

внешних функций государства [3, с. 

73], а такого рода деятельность не яв-

ляется характерной для омбудсменов. 

В.В. Комарова считает, что институт 

омбудсмена сочетает в себе соедине-

ние различных элементов, «переплете-

ние конструкций парламентского и ис-

полнительного» уполномоченного по 

правам человека [7, с. 27]. Контраргу-

менты по отношению к вышеизложен-

ной точке зрения таковы: омбудсмены 

по роду своей деятельности контакти-

руют с представителями органов всех 

трех ветвей власти, при этом омбуд-

смены не подотчетны этим органам 

власти и не являются зависимыми от 

них. В этой связи некоторые исследо-

ватели данного вопроса вводят в ин-

ституте уполномоченного по правам 

человека следующую градацию: парла-

ментский омбудсмен, исполнительный 

омбудсмен, независимый омбудсмен. 

При этом в терминологии относитель-

но третьей категории – «независимого 

омбудсмена» – среди ученых до сих 

пор нет единого мнения в трактовке. 

Так, А.А. Ливеровский полагает, что 

«независимый омбудсмен» составляет 

отдельную и вполне самостоятельную 

ветвь власти, которая по своему уров-

ню одинаково соответствует уровню 

всех трех ветвей власти [9, с. 394]. В ка-

честве основного критерия для подоб-

ной градации стало положение о том, 

что каждый вид органов имеет свой 

основной профиль деятельности. 

Н.А. Цымбалова же считает непра-

вомерным относить уполномоченного 

по правам человека к какой-либо вет-

ви власти [17, с. 96].

Необходимо отметить, что среди 

ученых, исследующих вопрос о класси-
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ческом разделении власти на три вет-

ви, большинство из них, говоря о ста-

тусе омбудсмена, разделяют позицию 

Н.А. Цымбаловой по этому вопросу. 

Хотя М.В. Баглай предлагает считать 

омбудсмена «органом государственной 

власти с особым статусом» [2, с. 340], 

который при этом также не отождест-

вляется ни с исполнительной, ни с за-

конодательной, ни с судебной властью.

В научном сообществе существует 

также мнение, что омбудсмен, не вхо-

дя ни в одну из ветвей классической 

триады, составляет четвертую, неза-

висимую ветвь, а именно контрольную 

ветвь государственной власти. Против 

подобной классификации выступает 

А.С. Автономов, справедливо полагая, 

что все органы государственной вла-

сти в той или иной мере обладают кон-

трольными полномочиями, что, безус-

ловно, является уязвимым моментом 

вышеизложенной классификации с 

четырьмя ветвями власти [1, с.  270]. 

А если в этом контексте говорить о 

системе сдержек и противовесов, то 

в ней взаимный контроль выступает 

в качестве работающего механизма, 

а отнюдь не отдельной ветви власти. 

Более того, такой подход к данному во-

просу может просто свести на нет си-

стему сдержек и противовесов.

Некоторые авторы пошли по-

другому пути в своей классифика-

ции и рассматривают омбудсмена как 

часть системы сдержек и противо-

весов [10, с. 17], что тоже достаточно 

спорно, так как омбудсмены по своему 

функционалу вполне могут привести 

в действие механизм системы сдержек 

и противовесов, инициировав парла-

ментские слушания или обратившись 

в Конституционный суд. 

Из вышеизложенного можно за-

ключить, что институт омбудсмена 

правомернее будет определить как 

некий вспомогательный орган в меха-

низме разделения властей на три ветви 

– законодательную, исполнительную, 

судебную.

Вспомогательная специфика ин-

ститута уполномоченного по правам 

человека как раз позволяет ему вы-

ступать регулятором, катализатором 

с функциями контроля с точки зрения 

гаранта демократических принципов 

относительно парадигмы разделения 

властей.

Рассматриваемый политико-право-

вой институт имеет все предпосылки, 

чтобы стать гарантом защиты прав 

граждан, осуществляющим контроль 

за деятельностью органов власти, 

обеспечивающим баланс интересов 

гражданского общества и государства, 

реализующим политику государства 

по достижению высоких правовых 

стандартов в области защиты прав 

граждан. Однако в настоящее время, 

в связи с отсутствием эффективных 

механизмов взаимодействия с органа-

ми государственной власти, институт 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации выступает в 

роли очередного государственного ор-

гана по рассмотрению жалоб граждан.

Специфика предмета научного 

исследования определяет приемы и 

способы, с помощью которых рассма-

триваются и изучаются вопросы воз-

никновения, развития и функциони-

рования института уполномоченного 

по правам человека. 

При исследовании института упол-

номоченного по правам человека ис-

пользуются теоретические, эмпири-

ческие, прикладные и специальные 

методы политологического иссле-



120

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

дования (системно-деятельностный 

подход, диалектический, системный, 

сравнительно-аналитический, истори-

ко-логический, индуктивный, дедук-

тивный, цивилизационный подход). 

С помощью системно-деятельност-

ного подхода могут быть рассмотрены 

основные элементы взаимодействия 

института уполномоченного по пра-

вам человека с государственными 

органами, в частности субъект, объ-

ект, средства, формы взаимодействия, 

также применение указанного метода 

позволяет изучить данные элементы в 

их взаимосвязи, движении. Системно-

деятельностный подход взаимосвязан 

с материалистическим, конкретно-

историческим, аксиологическим, си-

стемно-целевым и гносеологическим 

подходами.

Диалектический подход ориентиру-

ет на всестороннее изучение предмета 

во взаимосвязи с иными объектами, 

явлениями, рассмотрение временных 

изменений, выявление закономерно-

стей возникновения и развития.

В основе системного подхода к ис-

следованию лежит рассмотрение пред-

мета как системы, целостного комплек-

са с взаимосвязанными элементами.

Сравнительно-аналитический ме-

тод позволяет на основе сравнения 

отдельных элементов взаимодействия 

института омбудсмена с государствен-

ными органами власти в других стра-

нах выявить основные закономерно-

сти, принципы, формы деятельности, 

способы, направления сотрудниче-

ства.

Посредством применения истори-

ко-логического метода может быть 

определено место объекта, его класси-

фицирующая индивидуальная харак-

теристика, исследована высшая стадия 

развития объекта, выявлены истоки 

объекта, произведена реконструкция 

развития объекта в его взаимосвязи с 

существующими иными объектами и 

явлениями в соответствии с опреде-

ленными временными периодами.

Применение таких логических ме-

тодов, как индукция и дедукция, ори-

ентирует на детальное изучение от-

дельных компонентов, составляющих 

исследуемый объект.

Цивилизационный подход позво-

ляет провести комплексное, системное 

исследование объекта, его происхож-

дения, сущности, функций, сферы и 

пределов деятельности, социальной 

ценности, а также на основе анализа 

международного опыта выявить уни-

версальную комплексную модель.

Таким образом, основу исследова-

ния уполномоченного по правам чело-

века составляет синтез теоретических 

и практических методов. Использо-

вание данной методологии позволяет 

выявить ряд проблем, решение ко-

торых позволит расширить как меж-

региональное, так и международное 

сотрудничество в сфере обеспечения 

прав и свобод граждан. 
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В современном мире ислам быстро 

политизируется.1 Политические лиде-

ры исламских государств призывают 

к «очищению ислама». Исследовате-

ли называют это «цивилизационным 

противостоянием», а использование 

риторики исламского фундаментализ-

© Сидоров Д.В., 2014.

ма рассматривается с позиций «воз-

рождения ислама». Многие считают, 

что исламский фундаментализм – это 

«нормальное» явление, которое отра-

жает стремление мусульман к возврату 

к исламским ценностям. Но так ли это?

После распада СССР в новых неза-

висимых государствах активизирова-
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лась деятельность исламистов. Край-

ние религиозно-политические взгляды 

стали угрозой безопасности России и 

миру. Конфликт в Чечне, породивший 

сепаратизм под исламистскими лозун-

гами, стал сигналом для некоторых го-

сударств Ближнего Востока и Северной 

Африки к действиям на территории 

России для достижения политических 

целей. Одной из первых попыток стало 

стремление противопоставить право-

славных и мусульман в России, подго-

товив почву для их конфронтации. Ни 

одна предвыборная кампания в России 

в тот период не обходилась без исполь-

зования религиозной риторики, как 

православной, так и исламской.

В России проживает около 40 на-

родов, исповедующих ислам. Это одно 

из самых крупных мусульманских со-

обществ в мире. Мусульман всё чаще 

можно встретить во властных струк-

турах. В регионах, в том числе и тех, 

где прежде влияние ислама было ми-

нимальным, возникают мусульман-

ские общественные организации. 

Однако искать причины «ислам-

ского возрождения» в России вообще 

и радикализации ислама в частности 

только во влиянии внешнего фактора 

было бы существенным упрощением 

проблемы. 

По мнению В. Штоля, в постсовет-

ских государствах Центральной Азии 

и республиках России с преобладаю-

щим мусульманским населением ре-

лигиозный фундаментализм является 

формой выражения уязвленного наци-

онального чувства. Исламские ценно-

сти, полагает ученый, дополняют на-

циональные, создавая особый «сплав» 

[10, с. 32–33].

Неспособность традиционного ис-

лама удовлетворить формирующиеся 

на Северном Кавказе «новые интел-

лектуальные, духовные, социальные и 

политические интересы» считает при-

чиной распространении фундамента-

лизма исследователь Д.В. Макаров [7, 

c. 42].

Мусульмане, не найдя поддержки 

у власти и закона, попадают под вли-

яние радикалов, пропагандирующих 

установление «исламского порядка». 

Проблема в том, что это порождает 

сепаратизм и угрозу территориальной 

целостности России. 

Однако, характеризуя усиление 

влияния идей радикализма, нель-

зя сбрасывать со счетов и внешний 

фактор – использование отдельными 

государствами Ближнего Востока ра-

дикализма движений для достижения 

своих целей.

Пользуясь слабостью постсовет-

ской России, указанные государства 

через арабские фонды и организации 

предпринимают попытки влиять на 

общественно-политическую и эконо-

мическую жизнь нашей страны. Док-

тор политических наук, профессор 

Л.Л. Хоперская утверждает, что «для 

достижения поставленных целей му-

сульманские государства активно ис-

пользуют национальные спецслужбы, 

которые предпринимают попытки к 

созданию широкомасштабного про-

исламского лобби во властных струк-

турах всех уровней. Среди их приори-

тетных задач – стремление обеспечить 

единое руководство над всеми му-

сульманскими организациями России, 

усилить позиции исламского фунда-

ментализма на территории Северного 

Кавказа» [9, c. 65]. 

Среди фондов, представительств 

и благотворительных организаций 

стран Ближнего Востока, работаю-



124

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

щих на территории России, можно 

назвать Всемирную исламскую благо-

творительную организацию (Кувейт), 

которая занимается просвещением, 

оказанием материальной помощи му-

сульманам, финансированием строи-

тельства мечетей. Не менее известной 

является организация «Международ-

ный гуманитарный призыв» (ОАЭ), 

осуществляющая гуманитарную по-

мощь людям, страдающим от нищеты, 

болезней, стихийных бедствий.

В России действуют гуманитар-

ные организации Саудовской Аравии. 

Наибольшую известность получили: 

Московское отделение Международ-

ной исламской организации спасения 

(МИСС); Московское отделение Меж-

дународной ассоциации благотвори-

тельной помощи «Тайба»; фонд – Ибра-

гим бен Абд аль-Азиз аль-Ибрагим, 

который совместно с Министерством 

по делам ислама Саудовской Аравии 

финансирует проведение в российских 

регионах семинаров по исламской те-

матике [8].

Ближневосточное влияние на об-

щественно-политическую жизнь му-

сульман России осуществляется раз-

ными способами.

Первым способом влияния можно 

назвать установление связей ближ-

невосточных религиозно-политиче-

ских деятелей и духовных лидеров с 

представителями мусульманского со-

общества России. Духовные лидеры 

Ближнего Востока и Северной Афри-

ки стали посещать в России исламские 

форумы. В 1999 г. в Москве прошла 

исламская конференция «Роль мусуль-

ман в духовном возрождении России», 

в которой приняли участие делегации 

из Арабских государств и представи-

тели исламских организаций.

«Исламские государства ведут под-

бор кандидатов для получения ими ре-

лигиозного образования в исламских 

учебных заведениях арабских стран. 

Исламские университеты Египта, Ма-

рокко и Туниса обучают российских 

граждан, готовят для дальнейшей их 

деятельности в России. К началу 2001 г. 

в России действовало 117 только заре-

гистрированных исламских учебных 

заведений, в которых преподавали 

религиозные дисциплины, арабскую 

письменность и язык» [2, c. 45].

Имамы и муфтии России негативно 

высказываются относительно увели-

чения количества граждан РФ, обуча-

ющихся за рубежом. Имамы Северно-

го Кавказа считают, что укреплению 

позиций «радикального» ислама спо-

собствуют именно те, кто обучался на 

Ближнем Востоке [1, c. 453]. Говоря о 

подготовке религиозных кадров за ру-

бежом, председатель Совета муфтиев 

России Р. Гайнутдин предостерегал: 

«Через несколько лет ислам в России 

может оказаться в руках выпускников 

зарубежных мусульманских учебных 

заведений, рассчитанных на совер-

шенно иной тип мусульманина. Имен-

но они могут стать проповедниками, 

теоретиками и практиками радикаль-

ного ислама, распространить его по 

всей стране» [5, c. 14].

Другим способом влияния является 

общественная и религиозно-просве-

тительская деятельность зарубежной 

мусульманской диаспоры. Ее предста-

вители способствуют созданию ислам-

ских общественных организаций, рас-

пространяют исламскую литературу и 

видеоматериалы, выступают иници-

аторами конференций и форумов, на 

которых нередко главенствуют экстре-

мистские, радикальные взгляды.
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Одним из способов борьбы с ре-

лигиозным исламским фундамента-

лизмом и его влиянием на мусульман 

может стать, как это ни странно, наци-

онализм.

По нашему мнению, соотношение 

и полная взаимозаменяемость фунда-

ментализма и национализма послужит 

сдерживающим фактором на пути ра-

дикализации мусульман в России. Му-

сульман объединяет вера, все мусуль-

мане – братья. Однако вера не может 

стать преградой национализму. Рос-

сийский учёный-арабист, исламовед, 

доктор исторических наук Р.Г. Ланда 

утверждал, что одной из причин не-

удачи фундаменталистов на постсо-

ветском пространстве являются наци-

онализм и регионализм. «В сущности, 

– отмечал исследователь, – они весьма 

сходны и иногда проявляются даже 

одновременно. Невозможно устано-

вить ни солидарность всех мусульман 

СНГ, ни даже исламских фундамента-

листов в условиях, когда сугубо нацио-

налистические настроения берут верх 

практически во всех мусульманских 

республиках бывшего Союза, а внутри 

некоторых из них регионализм оказы-

вается сильнее национализма» [6, c. 

267]. 

«В работах ряда отечественных ис-

следователей современного полити-

зированного ислама, – пишет другой 

исследователь, А.И. Вавилов, – прово-

дится мысль о возможности появления 

в будущем некой фундаменталистской 

империи. Такой вариант формирова-

ния новой геостратегической системы 

мира представляется нам маловероят-

ным. Слишком велико то, что разде-

ляет сегодня мусульманские народы, 

слишком глубоки и многообразны на-

копившиеся за долгие годы обособлен-

ного существования противоречия 

между ними» [4, с. 148].

Особую роль в процессе регули-

рования религиозных отношений за-

нимает государство. Лишь оно может 

стать преградой на пути «радикаль-

ного» ислама, пресечь деятельность 

зарубежных исламских организаций 

и фондов ваххабитского толка, не до-

пустить распространения влияния 

экстремистских объединений и дви-

жений, быть гарантом стабильного 

развития традиционного российского 

ислама.

Проблема с распространением «ра-

дикального» ислама в России не реше-

на. И в первую очередь необходимо 

урегулировать социально-экономиче-

ские проблемы, которые способствуют 

радикализации ислама. «Положение 

усугубляется тем, что на нынешние 

социально-экономические трудности 

нередко накладываются застарелые 

межэтнические и межконфессиональ-

ные трения и разногласия прошлого» 

[4, с. 148].

Тем не менее проблема требует ре-

шения, поскольку стабильность му-

сульманского сообщества России га-

рантирует и стабильность государства 

в целом.
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Любые мероприятия в отношении 

миротворческой деятельности предпо-

лагают наличие государственных ин-

тересов. Как правило, в мирном урегу-

лировании того или иного конфликта 

заинтересовано любое государство, на 

территории которого возникает та или 

иная региональная конфликтная ситу-

ация, не говоря уже о военном проти-

воборстве сторон. Россия не является 

исключением.1 Политика сохранения 

© Кочергин Д.Г., 2014.

мира для страны является не только 

предпосылкой к стабильной полити-

ческой, экономической и социальной 

деятельности. Для Российской Федера-

ции как самого обширного в мире по 

территории государства сохранение 

государственной целостности являет-

ся условием не только её мирного су-

ществования, но существования как 

суверенного образования.

В прошлом, применительно к госу-

дарству, понятие безопасность опре-
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делялось как отсутствие факторов, 

представляющих угрозу ее террито-

риальной целостности и населению. В 

современном мире значение этого по-

нятия стало носить расширительный 

характер в силу происходящих в мире 

политических, экономических, соци-

альных, культурных, этнических и дру-

гих процессов. Вопрос стоит в защи-

те государственного образования от 

внешних и внутренних угроз [1, с. 74].

Россия под влиянием процессов 

глобализации социальной и полити-

ческой и экономической жизни ста-

новится более открытой социальной 

системой. Возникают благоприятные 

условия для развития рыночной эко-

номики. Экономический рост сопро-

вождается снижением таможенных 

пошлин, возникновением свободной 

торговли, развитием Интернета как 

инструмента свободного обмена ин-

формацией, а также виртуализацией 

экономики, продвижения товаров тех-

нологий в мировую сеть [2, с. 43]. 

Практически, все суверенные го-

сударства становятся открытыми для 

взаимодействия, не последнее место 

в котором занимает политическая со-

ставляющая.

Еще в 1990-е гг. западные государ-

ства под видом обеспокоенности за 

судьбу России проводили меры по 

максимальному ослаблению эконо-

мической и военно-технологической 

основы Российского государства. При-

крываясь демагогическими заявлени-

ями о заинтересованности в развитии 

российского экономического потен-

циала, а также используя политиче-

скую недальновидность тогдашних 

российских политиков, Запад сделал 

всё, чтобы не допустить ситуации, при 

которой Россия сможет подняться до 

уровня современных развитых эконо-

мик и составить достойную конкурен-

цию ведущим развитым странам.

В последние годы Российская Фе-

дерация стала подвергаться совре-

менным угрозам, возникшим вслед-

ствие мировых кризисных процессов. 

По мере врастания России в процесс 

глобализации всё более явно стали 

выделяться основополагающие про-

блемные элементы, связывающиеся с 

постановкой вопроса национальной 

безопасности.

Вопросы защиты территориальной 

целостности Российской Федерации, 

ее культурного и духовно-нравствен-

ного наследия, исторических традиций 

и норм общественной жизни, консти-

туционных прав и свобод граждан, 

средств преодоления внешних и вну-

тренних угроз должны занимать цен-

тральное место в системе национальной 

безопасности государства. Специали-

сты в области национальной безопас-

ности обращают внимание на то, что 

в современную эпоху проблема наци-

ональной безопасности стала актуаль-

ной в аспекте синтеза мировоззренче-

ского и интеллектуального потенциала 

для жизнеобеспечения людей [3, с. 12].

Безопасность страны является 

главной среди внешних и внутренних 

проблем, поскольку речь идет о су-

ществовании государства в качестве 

самодостаточного субъекта междуна-

родного права и политики, о возмож-

ностях его функционирования как 

суверенного национального образова-

ния. Само понятие «национальная без-

опасность» включает в себя комплекс 

благоприятных условий и факторов, 

необходимых для существования и 

развития любого государственного 

образования.
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Политика сохранения мира здесь 

является основным условием нацио-

нальной безопасности, поскольку иное 

положение ведет к непредсказуемости, 

как во внутриполитической ситуации 

в стране, так и за ее пределами.

В силу необходимости закрепления 

безопасности страны и установления 

приоритетов сохранения мира, Указом 

Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 г. № 537 была принята 

Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 

года [3]. 

Указанный документ заменил преж-

нюю Концепцию национальной безо-

пасности Российской Федерации от 17 

декабря 1997 года, поскольку укрепи-

лось внешнеполитическое и внутренне 

положение страны. В новом документе 

констатируется преодоление Россией 

политического и социально-экономи-

ческого кризиса конца XX в., при кото-

ром страна остановила падение уров-

ня и качества жизни граждан, устояла 

под напором национализма, сепара-

тизма и международного терроризма, 

предотвратила дискредитацию кон-

ституционного строя, сохранила су-

веренитет и территориальную целост-

ность, восстановила возможности по 

наращиванию своей конкурентоспо-

собности и отстаиванию националь-

ных интересов в качестве ключевого 

субъекта формирующихся многопо-

лярных международных отношений. 

Заявляется о создании предпосылок 

укрепления системы национальной 

безопасности с укреплением общего 

согласия на базе общих ценностей – 

свободы и независимости Российского 

государства, демократии, гуманизма, 

межнационального мира и единства 

культур многонационального народа 

Российской Федерации, уважения се-

мейных традиций, патриотизма.

Стратегия национальной безопас-

ности России до 2020 г. официально 

признается в качестве системы страте-

гических приоритетов, определяющих 

состояние национальной безопасно-

сти и уровня устойчивого развития 

страны в долгосрочной перспективе.

Указанный документ носит базо-

вый характер в отношении планирова-

ния развития системы национальной 

безопасности с изложением поряд-

ка соответствующих действий и мер, 

направленных на обеспечение без-

опасности личности, общества и го-

сударства. Основной задачей является 

формирование и поддержание силами, 

обеспечивающими национальную без-

опасность, внутренних и внешних ус-

ловий, благоприятных для реализации 

стратегических национальных при-

оритетов.

Национальная безопасность в ука-

занном документе определена как со-

стояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, позволяющее обе-

спечить конституционные права, сво-

боды, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, терри-

ториальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, обо-

рону и безопасность государства.

В Стратегии приводится изложение 

современной ситуации в России, мире 

и тенденции развития. Обращается 

внимание на обострение противоре-

чий, которые связаны с неравномерно-

стью развития в силу процессов глоба-

лизации, углубления разрыва между 

уровнем благосостояния различных 

государств. 

В силу обеспечения национальной 
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безопасности страна сосредотачивает 

свои ресурсы на следующих приорите-

тах устойчивого развития:

−  повышения качества жизни 

граждан, посредством гарантирования 

личной безопасности и высоких стан-

дартов жизнеобеспечения;

−  экономического роста, достигае-

мого с помощью развития националь-

ной инновационной системы и инве-

стиций в человеческий капитал;

−  развития науки, технологии, об-

разования, посредством укрепления 

роли государства;

−  экологической безопасности, за 

счет прогрессивных технологий;

−  стратегической стабильности и 

равноправного стратегического пар-

тнерства, укрепляемого на основе ак-

тивного участия России в развитии 

многополярной модели мироустрой-

ства.

Подчеркивается прямая зависи-

мость обеспечения национальной без-

опасности от степени экономического 

потенциала страны и эффективности 

функционирования системы обеспе-

чения безопасности.

Стратегическими направлениями 

в сфере безопасности страны в долго-

срочной перспективе является необ-

ходимость совершенствования право-

охранительных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и рас-

крытию актов терроризма, экстремиз-

ма, других преступных посягательств. 

В Стратегии отмечается, что одним 

из условий обеспечения национальной 

безопасности страны является надеж-

ная защита и охрана государствен-

ной границы Российской Федерации. 

Вблизи государственной границы 

всегда имеется опасность эскалации 

вооруженных конфликтов в силу неза-

вершенности ее оформления с сопре-

дельными государствами, в том числе 

бывшими союзными республиками.

Здесь в наибольшей степени ис-

ходит угроза национальной безопас-

ности, связанная с деятельностью 

международных террористических и 

экстремистских организаций, пере-

брасывающих на территорию России 

свои силы, организующих диверсии, 

перемещение трансграничных пре-

ступных групп через государственную 

границу страны, а также наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, 

товаров и грузов, водных биологиче-

ских ресурсов, других материальных 

ценностей, организация каналов неза-

конной миграции. 

Вопросы государственной поли-

тики в области сохранения мира как 

основы безопасности страны в опреде-

ленной степени отражаются в других 

государственных документах Россий-

ской Федерации.

Так, согласно Концепции внешней 

политики Российской Федерации обо-

значаются базовые принципы, при ко-

торых страна намерена активно про-

двигать курс на всемерное укрепление 

международного мира, всеобщей безо-

пасности и стабильности в целях уста-

новления справедливой демократиче-

ской мировой системы, основанной на 

коллективных началах при решении 

международных проблем и верховен-

стве международного права при коор-

динирующей роли ООН [5] 

Борьбу с терроризмом Российская 

Федерация в Концепции определяет 

качестве важнейшей политической 

задачи, поскольку защита граждан от 

террористических актов является пря-

мой обязанностью любого государ-

ства. Также страна целенаправленно 
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противодействует незаконному обо-

роту наркотиков и росту организован-

ной преступности, сотрудничая с дру-

гими государствами.

Определяются региональные при-

оритеты России в отношении поли-

тики сохранения мира и безопасно-

сти. Приоритетными направлениями 

являются обеспечение соответствия 

многостороннего и двустороннего со-

трудничества с государствами СНГ 

применительно к задачам националь-

ной безопасности. 

Основной упор делается на разви-

тие добрососедских отношений и стра-

тегического партнерства с участника-

ми Содружества. Россия предполагает 

определять параметры и характер вза-

имодействия с участниками СНГ в 

первую очередь в отношении узких 

объединений – Таможенного Союза, 

Договора о коллективной безопасно-

сти. Первой задачей является укрепле-

ние сотрудничества с Белоруссией как 

высшей на данном этапе форме инте-

грации. Наиболее приоритетным на-

правлением деятельности по сохране-

нию мира предполагаются совместные 

действия по урегулированию кон-

фликтов в государствах-участниках 

Содружества и развитию сотрудни-

чества во всех сферах безопасности, 

особенно в борьбе с международным 

терроризмом и экстремизмом. Суще-

ственный акцент делается на эконо-

мическое сотрудничество, в том числе 

создание зоны свободной торговли.

Поскольку Россия является много-

национальным государством, то ос-

новными вопросами ее национальной 

политики, которые тесно соприкаса-

ются с ее безопасностью и сохранением 

мира, является, как и в прежнем доку-

менте, сохранение и развитие культур 

народностей РФ; обеспечение прав ко-

ренных народов РФ и национальных 

меньшинств, а также создание допол-

нительных социально-экономических 

и политических условий для обеспече-

ния прочного межнационального мира 

и согласия. И здесь с учетом многона-

ционального характера российского 

общества государственная политика 

в силу необходимости сохранения 

мира и безопасности как российско-

го государства, так и входящих в его 

состав народностей имеет место по-

требность в концептуальных подходах 

при учёте необходимости разрешения 

периодически возникающих проблем, 

фактического состояния и перспектив 

развития национальных отношений. 

Так, 12 декабря 2012 г. Президент Рос-

сии подписал Указ «О стратегии госу-

дарственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 

2025 года» [6].

Рассматриваемая Стратегия была 

разработана с учётом документов 

государственного стратегического 

планирования в сферах обеспечения 

национальной безопасности, долго-

срочного социально-экономического 

развития, региональной, внешней, ми-

грационной и молодёжной политики, 

образования и культуры, других до-

кументов, затрагивающих сферу госу-

дарственной национальной политики 

Российской Федерации, а также с учё-

том преемственности основных по-

ложений Концепции государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 1996 г.

В данном документе под Стратеги-

ей понимается система современных 

приоритетов, целей, принципов, ос-

новных направлений, задач и меха-

низмов реализации государственной 
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национальной политики Российской 

Федерации. Отмечается, что историче-

ски сложилась ситуация, при которой 

единение народов создавалось посред-

ством объединяющей роли русской 

нации, в результате чего было сформи-

ровано уникального характера куль-

турное и духовное многообразие раз-

личных народов, образовался единый 

цивилизационный код, характеризую-

щийся особым стремлением к правде 

и справедливости, уважением само-

бытных традиций населяющих Россию 

народов и способностью интегриро-

вать их лучшие достижения в единую 

российскую культуру. 

В то же время в сфере межнаци-

ональных отношений имеет место 

множество проблем, вызванных обще-

ственными преобразованиями при 

формировании в стране открытого об-

щества и рыночной экономики, а так-

же рядом просчетов в национальной 

политике. Сохраняют актуальность 

проблемы борьбы с проявлениями 

ксенофобии, межэтнической нетер-

пимости, этнического и религиозного 

экстремизма, терроризма.

На негативное развитие межнацио-

нальных отношений оказывают влия-

ние следующие факторы:

−  высокий уровень имуществен-

ного и социального неравенства, эко-

номической дифференциации в реги-

онах;

−  размывание нравственных цен-

ностей народов страны;

−  правовой нигилизм и крими-

ногенная ситуация, коррумпирован-

ность органов власти;

−  сохранение дискриминационных 

проявлений в отношении граждан раз-

личной национальности;

−  недостаточность мер по образо-

ванию и культурному просвещению 

в целях формирования гражданской 

идентичности, культуры межнацио-

нального общения, изучения истории 

и традиций народов Российской Феде-

рации, опыта солидарности в укрепле-

нии государства, защиты страны;

−  распространение негативных 

стереотипов в отношении ряда народ-

ностей;

−  недостаточный и ненадлежащий 

уровень координации в области на-

циональной политики Российской Фе-

дерации, в том числе в профилактике 

экстремизма и раннего предупрежде-

ния межнациональных конфликтов в 

субъектах Российской Федерации; 

−  отсутствие урегулирования ми-

грационных процессов, вопросов 

культурной интеграции и адаптации 

мигрантов, которая не позволяет в 

надлежащей степени обеспечить по-

требности развития государства, инте-

ресы работодателей и всего общества;

−  влияние глобальных и трансгра-

ничных факторов на региональные 

культуры, отсутствие решения вопро-

са беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, незаконная миграция, экспан-

сия международного терроризма, и 

религиозного экстремизма, организа-

ционная преступность.

Рассматриваемая Стратегия призва-

на преодолеть указанные негативные 

факторы, что связывается с возникно-

вением новых задач и направлений в 

национальной политике страны.

На первом месте среди основных 

принципов указана, помимо госу-

дарственной целостности и единства 

системы государственной власти, на-

циональная безопасность Российской 

Федерации.

Помимо приведенных и ставших 
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уже стереотипными принципов рав-

ноправия и самоопределения народов, 

касательно темы настоящей работы, 

связанной с политикой сохранения 

мира и безопасности, следует назвать 

такие принципы, как:

−  уважение национального досто-

инства и пресечение попыток разжи-

гания расовой, национальной и рели-

гиозной розни, ненависти;

−  поддержка со стороны государ-

ства культур народов России;

−  содействие добровольному пере-

селению в Россию соотечественников, 

проживающих за пределами террито-

рии страны; 

−  обеспечение интеграции в сферу 

российского общества иностранных 

граждан и лиц без гражданства, пере-

селившихся в Российскую Федерацию;

−  недопустимость создания поли-

тических партий по признаку расовой, 

национальной или религиозной при-

надлежности; 

−  мирное разрешение межэтниче-

ских и межнациональных разногласия 

и противоречий;

−  пресечение действий, направлен-

ных на подрыв безопасности страны и 

нарушение межнационального мира и 

согласия.

В сфере государственной нацио-

нальной политики ставится ряд задач, 

таких, как объединение усилий всех 

уровней органов власти и граждан-

ских институтов по укреплению меж-

национального мира и согласия с обе-

спечением правовых и материальных 

условий, которые бы способствовали 

учету национальных интересов в госу-

дарственном управлении.

В настоящее время политика Рос-

сии по сохранению мира в той или 

иной степени сдерживает развитие 

вооруженных конфликтов на пост-

советском пространстве. Процесс 

урегулирования конфликтов на пост-

советском пространстве наглядно по-

казал столкновение двух подходов к 

миротворческой деятельности страны 

– дипломатического, с привлечением 

миротворческих контингентов в целях 

закрепления отдельных результатов 

переговорного процесса, и подхода 

силового. Последний основывается на 

мнении об эффективности любого во-

енного разрешения конфликтной ситу-

ации, воспринимаемого как «правиль-

ного» из соображений поверхностно 

определяемой целесообразности, в 

том числе и помимо установленных 

договорными положениями пределов. 

Силовой подход в той или иной степе-

ни был естественным для российских 

лидеров, пришедших к власти в пост-

советский период. В настоящее вре-

мя наиболее перспективной формой 

политики сохранения мира являются 

усилия по миротворчеству в рамках и 

под эгидой СНГ. Российская полити-

ка охранения мира в настоящее время 

рассматривается как один из эффек-

тивных инструментов урегулирования 

конфликтов наряду с мерами экономи-

ческого социального и гуманитарного 

характера [7].
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В деятельности современного рос-

сийского государства особое значение 

приобретает транспортная политика. 

Об этом свидетельствует разработка 

Правительством РФ1 Транспортной 

стратегии до 2030 года [3]. В дорабо-

танном её варианте первостепенное 

место уделяется планам реконструк-

ции Транссибирской магистрали, 

строительству высокоскоростных же-

лезных дорог. Особое место в доку-

менте отводится международному со-

© Зубков С.А., Панов А.И., 2014.

трудничеству, в частности со странами 

СНГ, по вопросам развития железно-

дорожного транспорта и организации 

международных железнодорожных 

перевозок. Его целью является сохра-

нение и укрепление единого транс-

портного пространства в рамках ре-

спублик бывшего Советского Союза. 

Способствуя процессу интеграции, 

Россия закрепляет за собой роль клю-

чевого звена в евроазиатской системе 

железнодорожного транспорта. При 

этом она заинтересована в том, чтобы 
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данная система основывалась на рабо-

те единым вагонным парком, по еди-

ным технологиям и стандартам, а так-

же реализации совместных проектов 

в области логистики и модернизации 

инфраструктуры.

Международное сотрудничество 

нашего государства со странами СНГ 

по вопросам развития железнодо-

рожного транспорта базируется на 

его многосторонних формах в составе 

такой организации, как Совет по же-

лезнодорожному транспорту (далее: 

Совет), образованный межправитель-

ственным Соглашением о координа-

ционных органах железнодорожного 

транспорта Содружества Независи-

мых Государств от 14 февраля 1992 г. 

Основной задачей Совета является 

координация работы железнодорож-

ного транспорта на межгосударствен-

ном уровне и в сообщениях с третьими 

странами, выработка согласованных 

условий и принципов работы желез-

нодорожного транспорта для обеспе-

чения функционирования и развития 

транспортно-экономических связей 

между государствами-участниками 

Содружества в рамках единого эконо-

мического пространства [2]

Являясь полноправным членом Со-

вета, Россия может продвигать инте-

ресы евразийской транспортной инте-

грации в процессе его работы, которая 

имеет такие направления, как:

– утверждение нормативных до-

кументов, регламентирующих орга-

низацию перевозочного процесса в 

межгосударственном сообщении и в 

сообщениях с третьими странами, а 

также системы взаиморасчетов между 

железнодорожными администраци-

ями за выполненные перевозки, ис-

пользование локомотивного, вагонно-

го, контейнерного парков и их ремонт; 

– согласование предложений по 

структуре и объёмам поставки, же-

лезнодорожным администрациям 

подвижного состава, контейнеров и 

определение размеров средств на их 

приобретение для представления пра-

вительствам государств-участников 

Содружества; 

– принятие согласованных реше-

ний по приоритетным направлениям 

комплексного развития железнодо-

рожного транспорта, научным иссле-

дованиям, другим разработкам в этой 

области и порядка их финансирования 

для дальнейшей их реализации по пла-

нам железнодорожных администра-

ций и т.д. 

Дополнительные возможности для 

деятельности российского руковод-

ства в рамках Совета заключаются в 

том, что она осуществляется совмест-

но с менеджерами и специалистами 

компании ОАО «РЖД». Президент 

компании В.И. Якунин является пред-

седателем Совета. В соответствии со 

своими полномочиями он руководит 

подготовкой основных документов, 

рассматриваемых Советом, формиро-

ванием повестки его заседаний. Также 

В.И. Якунин осуществляет регулярные 

встречи с главами железнодорожных 

администраций стран СНГ и Балтии, 

руководителями правительств этих 

стран, обсуждает с ними предложения 

и рекомендации Совета, направлен-

ные на развитие единого евразийского 

транспортного пространства.

Значительной активностью харак-

теризовалась деятельность участников 

Совета в период подготовки и при-

нятия в октябре 2007 г. главами госу-

дарств Содружества концепции даль-

нейшего развития СНГ. По инициативе 
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российского руководства в ходе сотруд-

ничества с железнодорожными адми-

нистрациями стран СНГ в этот период 

был подготовлен проект программы «О 

приоритетных направлениях сотруд-

ничества государств-участников СНГ 

в области транспорта». В этот документ 

вошли следующие предложения:

– выработать единую концепцию 

стратегического развития железнодо-

рожного транспорта государств Со-

дружества;

– изучить возможности организа-

ции скоростного пассажирского со-

общения между странами СНГ и ЕС;

– для оптимальной загрузки мощ-

ностей транспортного машинострое-

ния определить общую потребность 

государств-участников Содружества в 

подвижном составе и путевой технике; 

и т.д. [4].

В условиях структурных реформ на 

железных дорогах СНГ и стран Балтии 

российские правительственные орга-

ны выступают с рядом инициатив по 

созданию новой модели взаимодей-

ствия железных дорог, находящихся 

на разных стадиях реформирования, 

по формированию в связи с этим соот-

ветствующей нормативной базы. Эти 

инициативы основываются на том, 

что сегодня Совет должен способство-

вать взаимодействию железных дорог 

в новых условиях хозяйствования, 

конкретно учитывать национальные 

особенности их реформирования и 

одновременно всемерно поддержи-

вать комплексное развитие железно-

дорожного транспорта евразийского 

пространства. Для этого ему необхо-

димо совершенствовать нормативную 

базу, регулирующую технические и 

технологические стандарты, ценовую 

политику, систему взаиморасчетов 

и информационного обмена во всех 

странах СНГ и Балтии. Иначе при ры-

ночных хозяйственных связях столь 

нужного улучшения транспортных ус-

луг не достичь.

В частности, в результате реформы 

отрасли у России и её партнеров по 

Совету стремительно увеличивается 

парк приватных вагонов. На рынок 

оперирования подвижным составом 

выходят новые участники – дочерние 

общества хозяйствующих субъектов. 

Вследствие этого назрела острая не-

обходимость создания Советом новых 

нормативных условий совместного ис-

пользования вагонного парка на евра-

зийском транспортном пространстве. 

Перед участниками СНГ и странами 

Балтии возникла задача разработки со-

глашений, которые должны строиться 

на новых принципах. С точки зрения 

российского руководства, эти принци-

пы включают в себя следующие:

– равенство условий использова-

ния вагонов на всём пространстве Со-

дружества;

– создание благоприятной обста-

новки для привлечения инвестиций в 

вагонный парк (для чего плата за поль-

зование вагонами должна не только по-

крывать текущие затраты, но и обеспе-

чивать определённую норму прибыли);

– реализация эффекта масштаба 

от использования парка вагонов с це-

лью повышения объёма и качества 

транспортных услуг, предоставляе-

мых потребителям, и роста конку-

рентоспособности железнодорожного 

транспорта.

В целом Советом при активном 

участии его членов было принято бо-

лее 140 соглашений, правил, инструк-

ций и других документов, регламен-

тирующих совместную эксплуатацию 
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подвижного состава, содержание тех-

нических средств, международные 

перевозки пассажиров и грузов. Бла-

годаря этой работе во многом удаётся 

сохранить технологическое единство 

евразийской железнодорожной сети, 

обеспечить согласованное развитие её 

инфраструктуры, что отвечает интере-

сам как РЖД, так и России [1].

Интересы России по развитию еди-

ного евразийского транспортного про-

странства во многом связаны с прове-

дением странами СНГ согласованной 

тарифной политики. Возможности для 

этого открывает её активное участие 

в Тарифных конференциях, которые 

проводят железнодорожные админи-

страции стран СНГ на основании за-

ключенного 17 февраля 1993 г. Тариф-

ного соглашения, имеющего статус 

международного договора. Конферен-

ции проводятся ежегодно. На них при-

нимается и устанавливается для каж-

дой железнодорожной администрации 

стран СНГ на очередной фрахтовый 

год максимальный уровень ставок, вы-

раженных в свободно конвертируемой 

валюте, который может пересматри-

ваться в сторону повышения не чаще 

двух раз в год. Ставки тарифной по-

литики дифференцированы по родам 

грузов с учётом транспортной состав-

ляющей в конечной цене товаров.

Представляя интересы России на 

Тарифных конференциях, руководство 

РЖД участвует в формировании по-

вестки дня этих форумов, предлагает 

для обсуждения актуальные вопро-

сы тарифной политики на железно-

дорожном транспорте, обосновывает 

необходимость их принятия, согла-

совывает выдвинутые предложения с 

инициативами железнодорожных ад-

министраций других стран СНГ.

Так, в повестку дня 16-й Тарифной 

конференции, проходившей в Одессе 

(Украина) 23-26 октября 2008 г., вошёл 

вопрос об упрощении самой тариф-

ной политики. По инициативе РЖД в 

ней сделаны коррективы, связанные 

с изменениями и дополнениями, вне-

сёнными в Международный железно-

дорожный транзитный тариф (МТТ), 

а также учтены предложения, касаю-

щиеся перевозки опасных грузов (об-

суждены классы опасности грузов, 

уточнены их наименования). Железно-

дорожными администрациями, в том 

числе и РЖД, согласован ряд сквозных 

ставок. Условия международных тран-

зитных перевозок грузов адаптирова-

ны к требованиям грузоотправителей 

и грузополучателей [4]. 

Рассматривая усилия, которые при-

лагают российские правительствен-

ные органы во взаимодействии с РЖД 

в интересах укрепления единого ев-

разийского транспортного простран-

ства, необходимо отметить, наряду с 

многосторонним, двухстороннее со-

трудничество, которое наше государ-

ство осуществляет самостоятельно 

с государствами СНГ и Балтии или в 

рамках подписанных Россией двухсто-

ронних межправительственных согла-

шений с данными странами.

Первостепенное значение россий-

ское руководство придаёт сотрудниче-

ству с Украиной. С этой целью по его 

поручению организуются регулярные 

рабочие встречи руководства компа-

нии ОАО «РЖД» с представителями 

Государственной администрации же-

лезнодорожного транспорта Украины, 

на которых обсуждаются важные во-

просы двухстороннего и многосторон-

него сотрудничества в рамках евразий-

ского транспортного пространства [6].
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Так, в июле 2008 г. состоялась встре-

ча президента РЖД В.И. Якунина с 

генеральным директором Государ-

ственной администрации железно-

дорожного транспорта Украины В.А. 

Мельничуком. Во время встречи сто-

роны особо отметили положительную 

роль, которую сыграло установление в 

2008 г. сквозных тарифных ставок на 

перевозки грузов, в том числе в кон-

тейнерах, транзитом по украинским и 

российским железным дорогам в сооб-

щениях со странами Средней Азии и 

Казахстаном. Партнёры договорились 

продолжить эту практику для привле-

чения международного транзита на 

наши магистрали.

Они также дали задания соответ-

ствующим российско-украинским ра-

бочим группам проработать вопросы 

улучшения качества перевозок пасса-

жиров и грузов, более рационального 

использования подвижного состава 

в международном сообщении. С этой 

целью создано десять рабочих групп 

по различным направлениям сотруд-

ничества. Это позволяет решать мно-

гие проблемы в оперативном порядке. 

Кроме этого стороны договорились 

оказывать друг другу техническое со-

действие, эффективнее использовать 

имеющиеся возможности [6].

Учитывая острую нехватку тяго-

вого подвижного состава, партнёры 

приняли решение приступить к реали-

зации совместного проекта по обнов-

лению его парка на дорогах Украины. 

Согласно договоренности ОАО «РЖД» 

выделяет двенадцать электровозов се-

рии ЧС 4 для дальнейшей их модер-

низации на ремонтных предприятиях 

Украины, после чего обновленные ло-

комотивы продолжат свою службу на 

украинских железных дорогах.

Диалог между Россией и Украиной 

в области развития железнодорожно-

го транспорта приносит свои плоды. 

За 2007 г. внешнеторговые перевозки 

с Украиной возросли почти на треть. 

Международные перевозки в крупно-

тоннажных контейнерах за это время 

выросли более чем на 40%, эта тенден-

ция сохранилась и в настоящее время. 

Между Одессой и Москвой с февраля 

1999 г. курсирует контейнерный поезд, 

который берёт на себя весомую часть 

перевозок этого вида на названном на-

правлении.

Среди совместных проектов пер-

вым делом стоит сказать о железно-

дорожно-паромной переправе между 

портами Кавказ (Россия) и Крым 

(Украина). Через переправу из нашей 

страны идут нефтяные и различные 

химические грузы, удобрения, в обрат-

ном направлении – руда, химикаты, 

продовольственные грузы.

За последнее время стабилизиро-

вался и уравнялся по направлениям 

поток пассажиров между нашими 

странами. Успешно курсирует уско-

ренный международный поезд под 

номером 1 – «Столичный экспресс», 

который также можно назвать со-

вместным российско-украинским 

проектом. В летнее время российские 

и украинские железнодорожники со-

обща обеспечивают вывоз пассажиров 

с черноморских курортов, формируя 

поезда в двадцать и более вагонов [7].

Плодотворный транспортный диа-

лог благодаря усилиям руководства и 

специалистов РЖД развивается между 

Россией и Арменией. Так, 13 февраля 

2008 г. президент ОАО “РЖД” Влади-

мир Якунин и министр транспорта и 

связи Армении Андраник Манукян 

подписали соглашение на концессион-
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ное управление Армянской железной 

дорогой. По договору срок концесси-

онного управления составит 30 лет 

с правом пролонгации еще на 20 лет 

после первых 20 лет работы. По пред-

варительному инвестиционному пла-

ну на 30 лет управления ОАО “РЖД” 

вложит в развитие инфраструктуры 

железной дороги Армении около 400 

млн. долларов. Также планируется ин-

вестировать порядка 170 млн. долла-

ров в обновление подвижного состава.

После подписания концессионного 

договора было зарегистрировано до-

чернее закрытое акционерное обще-

ство «Южно-Кавказская железная до-

рога» со стопроцентным капиталом 

ОАО «Российские железные дороги». В 

новом качестве компания начала свою 

деятельность с 1 июня 2008 г. Была об-

разована рабочая группа для решения 

вопросов модернизации технологи-

ческого комплекса Южно-Кавказской 

железной дороги и подготовки соот-

ветствующего плана работ. Идет до-

полнительная проверка состояния 

объектов ЮКЖД. В настоящее время 

сформирован Совет директоров ЗАО 

«ЮКЖД». В соответствии с условиями 

тендера сформирован штат дочерней 

компании – в основном из сотрудни-

ков железной дороги Армении [5].

В сентябре 2008 г. осуществлена по-

ставка в Армению пяти пригородных 

электропоездов. Головной компанией 

принято решение о продаже «дочке» 

восьми электровозов, находящихся в 

долгосрочной аренде у Армянской же-

лезной дороги. Также подписан дого-

вор аренды путевой техники, находя-

щейся в собственности ОАО «РЖД», 

для использования её молодым за-

крытым акционерным обществом. Эта 

техника предназначена для ремонта и 

текущего содержания путевого хозяй-

ства и сооружений.

Особая роль в укреплении единого 

евразийского транспортного простран-

ства отводится двухстороннему диалогу 

российских правительственных органов 

с узбекским правительством и железно-

дорожной администрацией этой стра-

ны, который поддерживается благодаря 

визитам и встречам сторон. Примером 

такого диалога может служить встре-

ча по их поручению президента РЖД 

В.И. Якунина с премьер-министром Ре-

спублики Узбекистан Ш. Мирзоевым 

и руководителем Узбекских железных 

дорог А. Раматовым в апреле 2009 г. В 

ходе встречи были достигнуты серьёз-

ные договорённости по ряду позиций. 

В частности, стороны договорились ак-

тивизировать работу по содействию в 

подготовке, переподготовке и повыше-

нии квалификации кадров в Российской 

Федерации для Узбекских железных до-

рог. Также на встрече обсуждались воз-

можности участия ОАО «РЖД» в элек-

трификации новой железнодорожной 

линии Ташгузар – Байсун – Кумкурган, 

а также о существующих проектах со-

вершенствования железнодорожной 

инфраструктуры Узбекистана [6].

С целью создания равных кон-

курентных возможностей на рынке 

контейнерных перевозок партнеры 

договорились, что узбекская сторона 

изучит опыт РЖД в части изменения 

тарифов на контейнерные перевоз-

ки, выделив в них вагонную и кон-

тейнерную составляющую на уровне, 

обеспечивающим конкурентоспособ-

ность перевозок приватным парком. 

Рассматривалась также возможность 

создания совместного предприятия по 

логистической деятельности в сфере 

контейнерных перевозок.
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Следствием успешного транспорт-

ного диалога между Россией и Узбе-

кистаном является, с одной стороны, 

укрепление единства евразийского 

транспортного пространства, а с дру-

гой – связей двух стран в железнодо-

рожной отрасли на взаимовыгодной 

экономической основе. Показателем 

этого являются, безусловно, объемы 

перевозимых грузов. За 8 месяцев 2009 

г. перевозки внешнеторговых грузов в 

сообщении с Узбекистаном состави-

ли 2,9 млн. тонн. Российский экспорт 

увеличился на 13,1 процента или на 

196,6 тыс. тонн. Основную номенкла-

туру экспортных грузов в Узбекистан 

составляют чёрные металлы и лесные 

грузы. Перевозки импортных грузов из 

Узбекистана составили 228,6 тыс. тонн. 

Транзитные перевозки внешнеторго-

вых грузов в Узбекистан назначением 

в страны Центральной Азии составили 

713,5 тыс. тонн. Увеличение достигнуто 

за счёт увеличения перевозок хлебных 

грузов – на 14,7 тыс. тонн. Объём пере-

возок крупнотоннажных контейнеров 

за 8 месяцев 2009 г. составил более 22 

тыс. контейнеров (в ДФЭ). Отмечен 

рост экспорта из России на 7 процен-

тов. Свыше 480 тыс. пассажиров пере-

везено за 9 месяцев 2009 г. в сообщении 

между нашими странами.

Таким образом, сотрудничество 

России со странами СНГ в области 

транспортной политики на современ-

ном этапе носит конструктивный и 

долгосрочный характер. Используя 

технологический потенциал, заложен-

ный ещё Советским Союзом, учитывая 

современные внутренние и междуна-

родные требования к взаимодействию 

партнёров по СНГ, удалось заложить 

систему организации сотрудничества, 

приспособленную к обслуживанию 

транспортных коммуникаций на ры-

ночных принципах. Обязательным 

условием сотрудничества является не-

нанесение ущерба интересам других 

стран СНГ.
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Развитие1 сотрудничества между 

приграничными регионами России и 

Казахстана на современном этапе яв-

ляется важным аспектом социально-

экономической и политической инте-

грации постсоветского пространства, 

а также одним из генераторов разви-

тия региональных экономических си-

стем двух государств. 

Вместе с тем, несмотря на нарас-

тающую положительную динамику 

взаимодействия в различных сферах 

© Жундубаев М.К., 2014.

и увеличивающийся товарооборот, 

существует комплекс экономических 

проблем, которые необходимо решить 

для эффективного развития пригра-

ничного сотрудничества двух госу-

дарств. Налицо разная степень заинте-

ресованности партнеров в расширении 

и углублении приграничных контак-

тов. Не используются такие эффектив-

ные практики, как создание свободных 

экономических зон и кластеров. Кроме 

того, относительно слабая инфраструк-

тура приграничных районов сдержива-
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ет реализацию масштабных проектов, 

уже согласованных Правительствами 

РФ и РК. Наконец, необходимо пере-

осмыслить и адаптировать под реалии 

и условия российско-казахстанского 

порубежья опыт еврорегионов, нако-

пленный, в частности, в ЕС. 

Как отмечает К.К. Абнасирова, наи-

более перспективным направлением 

экономической интеграции для Казах-

стана является дальнейшее укрепление 

общего рынка и взаимодействия с Рос-

сией [1, с. 96]. Среди проблем макро-

экономического плана отметим прин-

ципиально разный уровень и масштаб 

национальных хозяйств, что отража-

ет, в частности, удельный вес пригра-

ничных областей во внешнеторговом 

обороте своих стран. Например, этот 

показатель для российских регионов, 

граничащих с Казахстаном, в послед-

ние годы колебался в пределах 14-15%, 

в то время как соответствующая доля 

казахстанской стороны выросла с 40% 

в 2007 г. до 47% в 2010 г., а в 2011 г. сно-

ва снизилась до 41% [5, с. 14]. 

Однако в экспортных операциях 

стабильно доминирующее положение 

занимает российская сторона. Перевес 

в пользу России в 2007-2011 гг. увели-

чился более чем в два раза. При этом 

совокупный внешнеторговый оборот 

российских регионов, граничащих с 

казахстанскими областями, по своей 

абсолютной величине сопоставим с 

внешнеторговым оборотом Казахста-

на. Следует также отметить, что клю-

чевыми субъектами приграничного 

экономического сотрудничества вы-

ступают крупные предприятия и фир-

мы и лишь в незначительной степени 

– малый и средний бизнес.

Другими словами, ускорение про-

цессов интеграции России и Казахста-

на в настоящее время зависит от того, 

насколько успешно будет решена про-

блема выравнивания экономических 

потенциалов их приграничных обла-

стей. Она имеет два аспекта: внутрен-

ний (различия между отдельными ре-

гионами страны) и внешний (разный 

уровень развития территорий, распо-

ложенных по обе стороны границы).

Определенная коллизия заключа-

ется и в том, что в экономическом со-

трудничестве российских и казахстан-

ских регионов отсутствует такая его 

форма, как создание свободных эко-

номических зон – СЭЗ. Последние не 

предусмотрены в программах межре-

гионального и приграничного сотруд-

ничества. При этом в Российской Фе-

дерации достаточно последовательно 

осуществляется процесс создания СЭЗ 

[7] и для управления им образован 

специальный государственный орган 

– Федеральное агентство по управле-

нию особыми экономическими зонами 

(РосОЭЗ) [6]. Предусмотрено создание 

зон трех типов: промышленно-про-

изводственных, технико-внедренче-

ских и туристско-рекреационных. На 

территории федеральных округов, 

граничащих с Казахстаном, в настоя-

щее время функционирует ряд ОЭЗ, 

возможности которых могут быть ис-

пользованы бизнесменами республи-

ки Казахстан в рамках экономического 

сотрудничества. 

В частности, в Уральском федераль-

ном округе на территории Свердлов-

ской области создается особая эконо-

мическая зона «Титановая долина». 

Она относится к ОЗЭ промышлен-

но-производственного типа. В рамках 

этого проекта запланировано строи-

тельство 50-65 современных высоко-

технологичных предприятий, более 
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150 млрд. инвестиций в долларах США. 

Интерес к проекту проявили более 50 

иностранных и российских компаний. 

Особая экономическая зона «Титано-

вая долина» входит в федеральный ре-

естр программ, направленных на раз-

витие Уральского федерального округа 

до 2020 г.

В Сибирском федеральном округе 

на сегодняшний день создано 5 осо-

бых экономических зон. В технико-

внедренческой особой экономической 

зоне в Томске запланировано разви-

вать такие направления деятельности, 

как информационные технологии и 

промышленная электроника, биотех-

нологии и химическая промышлен-

ность, включая создание новых мате-

риалов и нанотехнологий. Открыты 

также 4 туристско-рекреационные 

зоны, из них 2 непосредственно в ре-

гионах, граничащих с Казахстаном 

(«Алтайская долина», Республика Ал-

тай; «Бирюзовая Катунь», Алтайский 

край). 

В целом экономическая деятель-

ность в ОЭЗ позволит регионам Казах-

стана решать задачи, на которые наце-

лены такого рода структуры, а именно 

обеспечить развитие обрабатывающих 

и высокотехнологичных отраслей эко-

номики и импортозамещающих про-

изводств; открыть производство но-

вых видов продукции; стимулировать 

развитие туризма и санаторно-курорт-

ной сферы.

Выше уже упоминалось, что в прак-

тике приграничного сотрудничества 

России и Казахстана не используется 

такая форма экономического взаимо-

действие, как кластеры. По своей фор-

ме кластер представляет собой сетевую 

организацию географически соседству-

ющих взаимосвязанных компаний (по-

ставщики, производители и покупате-

ли) и связанных с ними организаций 

(образовательные заведения, органы го-

сударственного и регионального управ-

ления, инфраструктурные компании), 

действующих в определенной сфере и 

взаимодополняющих друг друга.

Для развития российско-казахстан-

ского приграничного сотрудничества 

кластеры представляют интерес в свя-

зи с тем, что они являются одной из 

институциональных форм обеспече-

ния приграничного сотрудничества в 

сфере торговли, сельского хозяйства, 

туризма, транспорта, инфраструкту-

ры, что способствует экономическому 

развитию приграничных территорий. 

Положительным эффектом от созда-

ния кластера является рост конкурен-

ции между производителями, которая 

приводит к углублению специализа-

ции внутри него, поиску новых ниш 

на рынке и расширению кластера, 

вследствие чего возникают новые хо-

зяйствующие субъекты. В российско-

казахстанском приграничном сотруд-

ничестве использование кластерной 

системы может быть эффективно в 

аграрном секторе экономики. Сель-

скохозяйственные кластеры могли бы 

обеспечить рост производства, пере-

работки и реализации сельскохозяй-

ственной продукции в регионе. Это 

позитивно повлияет на поступление 

доходов в бюджеты разных уровней, 

рост занятости населения и повысит 

интеграционный потенциал регио-

на, что особенно важно для областей, 

где сельхозпроизводство является од-

ним из основных секторов экономики 

(Астраханская, Курганская, Оренбург-

ская области России и Атырауская, Ку-

станайская области Республики Казах-

стан). 
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Эффективность развития россий-

ско-казахстанского приграничного 

сотрудничества в долгосрочной пер-

спективе во многом будет зависеть от 

состояния транспортной инфраструк-

туры. Приграничные области России 

и Казахстана связывают 15 железных 

дорог и более 40 автодорог с твердым 

покрытием [3, с. 32].

Вместе с тем с распадом СССР и 

ввиду финансовых трудностей прак-

тически перестало работать пригород-

ное железнодорожное сообщение, свя-

зывающее приграничные населенные 

пункты. В системе транспортного со-

общения приграничных регионов Рос-

сии и Казахстана существует и такое 

препятствие, как большое расстояние 

между административными центра-

ми и крупными населенными пункта-

ми. В частности, железнодорожные 

участки пути составляет от 270 (Омск-

Петропавловск) до 870 км (Волгоград-

Уральск и Самара-Уральск). Между 

ними отсутствует и авиационное со-

общение.

Состояние транспортной инфра-

структуры оказывает несомненное 

влияние на развитие экономического 

сотрудничества двух стран. В торгов-

ле между сопредельными регионами 

России и Казахстана доминирует не-

большое число крупных предприятий, 

поставляющих свою продукцию по 

железной дороге и трубопроводам, в 

то время как предприятия малого или 

среднего бизнеса предпочитают осу-

ществлять свои поставки через гра-

ницу автомобильным транспортом. 

Отсюда следует, что ни состояние сети 

автодорог, ни существенное ужесто-

чение пограничного режима не может 

нанести серьезного ущерба сотрудни-

честву между крупными компаниями, 

торгующими сырьем с использовани-

ем, преимущественно, железных дорог 

и трубопроводов [3, с. 34].

Сегодня очевидно, что для разви-

тия связей между малым и средним 

бизнесом требуется целевая програм-

ма развития сети автомобильного и 

железнодорожного сообщения в рос-

сийско-казахстанском приграничье. 

Программой межрегионального и 

приграничного сотрудничества между 

Российской Федерацией и Республи-

кой Казахстан на 2012-2017 гг. предус-

мотрен только один проект совместно-

го сотрудничества в сфере транспорта, 

а именно «Координация действий по 

развитию автомобильных дорог про-

екта создания международного авто-

мобильного маршрута» Западная Ев-

ропа-Западный Китай» (п.5) [6]. А это 

означает, что вопрос развития автомо-

бильных дорог непосредственно меж-

ду приграничными регионами пока 

не рассматривается. Как результат, не 

используется в полном объеме двусто-

ронний потенциал взаимодействия 

малого и среднего бизнеса. 

Существует ряд перспективных 

проектов по развитию транспортно-

го сообщения между сопредельными 

приграничными регионами: рекон-

струкция в западном приграничье же-

лезной дороги между Атырау и Астра-

ханью (377 км), в северо-западном 

– между Актюбинском и Оренбургом 

(272 км), в северном – между Омском 

и Петропавловском (273 км), с продле-

нием ее в перспективе до Астаны (764 

км). В вопросах развития рынка ави-

аперевозок между регионами России 

и Казахстана целесообразно изучить 

эффективность установления авиа-

сообщения между такими крупными 

экономическими центрами, как Ново-
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сибирск, Тюмень и Астана, Алма-Аты 

[5, с. 35].

Таким образом, решение проблем, 

обозначенных выше, возможно, на 

наш взгляд, путем комплексного раз-

вития приграничья России и Казах-

стана на основе совместных долго-

срочных программ экономического 

развития сопредельных территорий. В 

них должны найти отражения формы 

экономического сотрудничества, пока-

завшие свою практическую эффектив-

ность. В промышленности – продол-

жение и углубление практики создания 

совместных предприятий, что пред-

усмотрено действующей Программой 

межрегионального и приграничного 

сотрудничества, но в ограниченном 

объеме [4, раздел III], а также форми-

рование и использование свободных 

экономических зон. В других отраслях 

экономики – открытие зон пригранич-

ной торговли, создание ассоциаций 

товаропроизводителей, реализация 

совместных инфраструктурных про-

ектов, формирование кластеров. 

Для успешной реализации со-

вместных российско-казахстанских 

программ и конкретных проектов не-

обходимо соответствующее финанси-

рование. Эту задачу можно решить, 

объединив усилия правительств двух 

стран, их региональных и местных 

властей. Такой подход обусловлен тем, 

что в настоящее время бюджеты при-

граничных регионов не располагают 

достаточными возможностями для их 

осуществления. Большинство муни-

ципальных образований – сельские, 

практически все имеют дотационные 

бюджеты. В государственных же бюд-

жетах России и Казахстана денежные 

ресурсы на эти цели пока не планиру-

ются.

При решении экономических во-

просов приграничного сотрудничества 

целесообразно учесть опыт финанси-

рования приграничного сотрудниче-

ства в Европейском союзе. Здесь с 2007 

г. такое финансирование осуществля-

ется по линии Европейского инстру-

мента добрососедства и партнерства 

(ЕИДП), (European Neighbourhood and 

partnership instrument). В его основе 

лежит принцип: страна-участница со-

вместных программ обязана предо-

ставлять на их реализацию не менее 

10% от суммы, выделяемой ЕС [2, с. 13].

До этого момента в России финанси-

рование приграничного сотрудничества 

на государственном уровне фактически 

отсутствовало. Применительно к рос-

сийско-казахстанскому сотрудничеству 

можно утверждать, что целесообразно 

создание специального фонда поддерж-

ки приграничного и межрегионального 

сотрудничества, который бы формиро-

вался из средств региональных и госу-

дарственных бюджетов, частных ин-

весторов. При этом важно определить 

методику оценки эффективности и це-

лесообразности совместных программ 

и проектов, проводить их экспертизу и 

конкурсный отбор [2, с. 10].

Развитие российско-казахстан-

ского приграничного экономическо-

го сотрудничества на долгосрочную 

перспективу должно быть нацелено 

на создание экономического макроре-

гиона с участием регионов двух стран. 

Сегодня уже есть концентрация эко-

номической деятельности вокруг клю-

чевых центров по российскую сторону 

границы. В нее в настоящее время во-

влечены 12 приграничных и 17 других 

субъектов РФ – теперь необходимо 

включение в этот процесс и регионов 

Казахстана.
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ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы энергетической безопасности с точки 
зрения потенциала и стратегического значения Арктики для России. Автором отмечает-
ся, что в начале XXI в. происходит усиление борьбы за доступ к природным ресурсам в 
условиях повышения спроса на углеводородное сырье. Наличие международно-право-
вых претензий между арктическими государствами ведет к обострению конкуренции за 
ресурсы. И хотя Россия сформулировала и обозначила свою позицию по развитию ар-
ктической зоны, необходимы дальнейшие шаги по укреплению безопасности в Арктике.
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INTERESTS OF RUSSIA IN THE ARCTIC ZONE

Abstract. The article covers the problem of energy safety while taking into consideration the 
Arctic region’s economic potential and strategic significance for Russia. The author stresses 
the fact that at the beginning of the 21-st century there is a growing struggle for the access 
to natural resources when the demand for oil and gas is on the rise. International legal claims 
among arctic states result in aggravating rivalry for resources. Though Russia has formulated 
her attitudes to the development of the arctic zone there should be further steps made to secure 
Russian interests. 
Key words: arctic zone, energy safety, hydrocarbonic resources, national interests, global prob-
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По оценкам энергетического инфор-

мационного1 агентства США (МЭА), 

к 2035 г. ожидается увеличение спроса 

на нефть с 86,1 млн баррелей в день в 

2007 г. до 110 млн баррелей в день, при-

чем в основном за счет развивающихся 

стран Азии – с 16,4 млн баррелей в день 

в 2007 г. до 32,3 млн баррелей в день к 

2035 г. Потребление энергии в Китае 

межу 2008 и 2035 гг. возрастет на 75%, 

в то время как общемировой спрос вы-

растет за этот период на 36% [13]. 

© Хлопов О.А., 2014.

В связи с этим в мире довольно от-

четливо обозначились новые потенци-

альные районы, за доступ к которым 

уже идет борьба – за возможность 

участвовать в бизнес-проектах, разра-

батывать новые месторождения, кон-

тролировать маршруты доставки. Это 

традиционные зоны стран Персидского 

залива, Мексиканский залив, Северное 

море, а также относительно новые рай-

оны – зона Каспийского моря, страны 

Латинской Америки, зона стран Гви-

нейского залива в Западной Африке. 

Особое место занимает Арктика. 
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Повышенный интерес к Арктике за 

последние годы обусловлен следующи-

ми основными причинами.

1. Проведение российскими учены-

ми экспедиции на дно в районе Север-

ного полюса в 2007 г. с целью доказать 

юридическое право на обладание ар-

ктическим шельфом, а также стремле-

ние России активизировать свое при-

сутствие в арктической зоне.

2. Изменение глобальных клима-

тических условий, которые связаны с 

повышением температуры и таянием 

льдов в Арктике. По оценкам экспер-

тов доклада “Программа мониторинга 

и оценки положения в Арктике” 2011 г. 

(«Artic Monitoring and Assessment Pro-

gram»), таяние льдов в Арктике идет 

быстрее, чем прогнозировалось, и уже 

в этом столетии уровень Мирового 

океана может подняться на 1,6 метра. 

Авторы исследования отмечают, что 

процесс таяния льдов ускоряется. Се-

верный Ледовитый океан в ближай-

шие 30-40 лет в летние месяцы может 

полностью освободиться от льдов [11]. 

3. Арктический шельф представ-

ляет наибольший интерес со стороны 

прилегающих стран. В 2009 г. Амери-

канский научный журнал «Science» 

опубликовал результаты первого ком-

плексного исследования и оценки 

нефтегазовых запасов Арктики. По 

мнению ученых, в арктических не-

драх сосредоточено до 30% всех неос-

военных газовых и 13% нефтяных ме-

сторождений, а также залежи золота, 

серебра, руды и угля на глубине около 

500 метров. При этом большинство не-

фтяных запасов располагается в сфере 

интересов США, у берегов Аляски, а 

газовых – на территории России [12]. 

Общая стоимость минерального 

сырья в недрах арктических районов 

России, по оценкам, превышает 30 

трлн. дол, причём две трети этой сум-

мы приходится на долю энергоносите-

лей. А общая стоимость разведанных 

запасов – 1,5-2 трлн. дол. [12]. Это го-

ворит о низкой степени разведанно-

сти, а тем более освоения недр, и не 

позволяет в полной мере реализовать 

потенциал макрорегиона.

В тоже время оценки эксперта-

ми углеводородных запасов Арктики 

сильно разнятся, вызывая различные 

сценарии освоения новых месторожде-

ний, что также приводит к конкурен-

ции и к скрытой «борьбе за ресурсы».

4. В настоящее время вследствие 

глобальных изменений мировой по-

литики повысилась военно-стратеги-

ческая и экономическая роль Севера. 
Арктика, играющая роль буфера меж-

ду основными мировыми центрами 

– США, Западной Европой, Россией, 

Японией и Китаем, становится новой 

зоной территориальных, ресурсных 

и военно-стратегических проблем. В 

борьбу за углеводородные запасы, ко-

торые могут быть обнаружены в Ар-

ктике, вступают все новые и новые 

страны.

В связи с этим стали объективно 

нараста ть геоэкономические противо-

речия в Арктике, связанные с ее ресур-

сным потенциалом, транспортным 

значением и отсутствием признанной 

и нормативно-оформленной демарка-

ции морских пространств и шельфа.

Юридический спор за принадлеж-

ность Арктического шельфа вызывает 

чрезвычайную озабоченность в меж-

дународном сообществе. Основным 

источником общего международного 

права применительно к морским про-

странствам является Конвенция ООН 

по морскому праву 1982 г. 



150

ISSN 2072-8360 Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки» 2014 / №2

Согласно этой Конвенции ООН, 

к которой Россия присоединилась в 

1997 г., Мировой океан является до-

стоянием человечества и никому не 

может принадлежать, за исключением 

экономических зон (шириной до 200 

миль) и континентального шельфа (до 

350 миль), хотя эти районы не входят 

в состав их государственных террито-

рий. Эта зона может быть расширена 

ещё на 150 миль, если страна докажет, 

что Арктический шельф является про-

должением её сухопутной территории. 

Россия подавала заявку в ООН на эту 

зону арктической акватории в райо-

не хребтов Ломоносова и Менделеева 

между Новосибирскими островами и 

Северным полюсом еще в 2001 г., но 

получила отказ в связи с недостаточ-

ными доказательствами [7]. Сейчас мы 

пытаемся документально подтвердить, 

что хребты Ломоносова и Менделеева 

являются геологическим продолже-

нием российского континентального 

шельфа. 

У большинства стран, расположен-

ных в арктической зоне, имеются друг 

к другу территориальные претензии. 

Канада спорит по поводу морской гра-

ницы с США. Великобритания делит 

континентальный шельф Рокопл с Да-

нией и Исландией. Ирландия спорит 

по поводу континентального шельфа 

Фарерских островов с Данией, Ислан-

дией и Великобританией [5]. Это по-

зволяет говорить о «третьем современ-

ном переделе Арктики в XXI столетии» 

[4].

Администрация Б. Обамы пред-

приняла ряд шагов, направленных на 

закрепление лидирующей роли США 

в освоении Арктического региона. 

Особое внимание при этом уделяет-

ся вопросам правового обоснования 

американских стратегических инте-

ресов в Арктике, разработке наци-

ональной стратегии безопасности в 

районах Крайнего Севера, уточнению 

политико-экономических приорите-

тов в регионе, а также всесторонней 

оценке возможных последствий рати-

фикации конгрессом страны Конвен-

ции ООН по морскому праву.

Основополагающим документом, 

регламентирующим реализацию на-

циональных интересов в Арктике, 

являлась директива «Региональная 

Арктическая Политика», подписанная 

главой государства 9 января 2009 г. 

[14]. В ней говорится, что «в Арктике 

США имеют широкие фундаменталь-

ные интересы в сфере национальной 

безопасности и готовы действовать 

независимо, либо в союзе с другими 

государствами по защите этих интере-

сов». В соответствии с ней предпола-

гается усилить американское присут-

ствие в регионе путем демонстрации 

морской мощи, гарантировать свобо-

ду навигации и пролета воздушного 

транспорта, а также обеспечить воз-

можность развертывания в регионе 

элементов противоракетной обороны 

и систем предупреждения о ракетно-

ядерном ударе.

Выработка доктринальных взглядов 

и уточнение концептуальной базы для 

обоснования американской стратегии в 

Арктике возложены на комиссию США 

по арктическим исследованиям (U.S. 

Arctic Research Commission). В рамках 

своей деятельности она подготовила 

обоснование увеличения финансиро-

вания для исследований перспектив-

ных месторождений нефти в Арктиче-

ском регионе, в том числе связанных с 

предотвращением экологических ката-

строф. Экспертами комиссии в 2013 г. 
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был представлен доклад в поддержку за-

конодательной инициативы конгресса 

США о необходимости совершенство-

вания картографического обеспечения 

морской зоны в целях представления 

в Комиссию ООН по шельфу соответ-

ствующей заявки на владение частью 

арктических территорий [15].

Комиссия по арктическим иссле-

дованиям работает в тесном взаимо-

действии со специальной межведом-

ственной группой анализа и оценки 

обстановки в Арктике, функциониру-

ющей на базе госдепартамента США. 

Эта группа включает представителей 

Пентагона, министерства военно-мор-

ских сил США, службы береговой ох-

раны (БОХР) и службы управления 

минеральными ресурсами министер-

ства сельского хозяйства. По оценкам 

американских специалистов, присо-

единение шельфовых территорий уве-

личит общую площадь территории 

США на 4,1 млн км2. Кроме того, Сое-

диненные Штаты смогут претендовать 

на природные ресурсы общей стоимо-

стью 1,3 трлн долларов, включая запа-

сы нефти на шельфе Аляски, оценива-

емые в 650 млрд долларов [10].

Интересы России в Арктике опре-

деляются несколькими фак торами. 

Во-первых, это экономические инте-

ресы. В настоящее время этот регион 

обеспечивает около 11% националь-

ного дохода России, поскольку здесь 

добывается значи тельное количество 

углеводородов и других полезных ис-

копаемых, имеющих стратегическую 

важность для экономики России [9]. 

Во-вторых, Арктический регион 

имеет непосредственное отношение 

к вопросам обеспечения безопасно-

сти России. Здесь сосредоточен ряд 

важней ших предприятий оборонной 

промышленности. Государственная 

граница Российской Федерации на 

протяжении почти 20 тыс. км прохо-

дит по Северному Ледовитому океану. 

На Кольском полуо строве базирует-

ся Северный флот – стратегическая 

сдерживающая сила для вероятного 

противника. В современных условиях 

необходимо учитывать, что в слу чае 

постоянного присутствия ядерного 

подводного флота США и размещения 

систем ПРО морского базирования 

здесь будут созданы возможности для 

перехвата пусков баллистических ра-

кет и нанесения превентив ного удара. 

При этом Россия пытается зани-

мать взвешенную позицию, ориенти-

рованную на сотрудничество с други-

ми государства ми, не упуская из виду 

военную активность в регионе других 

госу дарств и возможные «претензии» 

других участников международных 

отношений. В частности деятельность 

Гринпис у морской платформы «Газ-

прома» на шельфе Печорского моря в 

сентябре 2013 г. вынудила Россию к от-

ветным действиям [1]. Активисты этой 

организации попытались проникнуть 

на платформу “Приразломная” с тре-

бованием отменить планы по бурению 

в Арктике из-за экологических рисков. 

Извлекаемые запасы Приразломного 

месторождения нефти оцениваются в 

72 млн тонн. Погранслужба ФСБ РФ 

открыла предупредительную стрельбу 

для остановки судна «Arctic Sunrise», 

зашедшего на территорию Северного 

морского пути без разрешения, с борта 

которого предпринимались провока-

ционные действия Гринпис. В августе 

2012 г. “зеленые” уже пытались прове-

сти осаду “Приразломной”. Тогда акти-

висты продержались на платформе в 

течение пяти дней. 
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Подобные действия можно рассма-

тривать как попытку «тестирования» 

политики российского руководства в 

Арктическом регионе. Призывы к со-

трудничеству и решению спорных во-

просов в рамках правовых норм не оз-

начают допустимость своевольного и 

одностороннего давления на деятель-

ность российских нефтегазовых ком-

паний в этом регионе. 

Наличие столь значимых интересов 

России в Арктике приве ло российское 

руководство к осознанию принятия 

основополагающих документов для 

определения арктической стра тегии 

страны. В ноябре 2006 г. была разра-

ботана «Концепция устойчивого раз-
вития Арктической зоны РФ» [3], 

которая определила стратегическую 

цель, долгосрочные ориентиры, за-

дачи, принципы и механизмы реали-

зации государственной политики РФ 

в области устойчивого развития Ар-

ктики. Концепция исходит из базовых 

принципов укрепления партнёрства с 

Арктическими странами.

В 2008 г. Совет безопасности РФ 

дважды рассматривал вопросы, свя-

занные с российской стратегией в Ар-

ктике. В 2008 г. прошло заседание по 

защите национальных интересов стра-

ны в Арктике. В своем выступлении 

Президент Д. Медведев отметил, что 

«мы должны надежно и на долгосроч-

ную перспективу обеспечить нацио-

нальные интересы России в Арктике» 

[2].

В 2009 г. был опубликован документ 

Совета безопасности РФ «Основы госу-
дарственной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 2020 г. 
и дальнейшую перспективу». Документ 

определяет основные национальные 

интересы РФ в Арктике: «а) использо-

вание Арктической зоны Российской 

Федерации в качестве стратегической 

ресурсной базы Российской Федера-

ции, обеспечивающей решение задач 

социально-экономического развития 

страны; б) сохранение Арктики в ка-

честве зоны мира и сотрудничества; 

в) сбережение уникальных экологиче-

ских систем Арктики; г) использование 

Северного морского пути в качестве 

национальной единой транспортной 

коммуникации РФ в Арктике» [6].

Президентом В. Путиным 20 фев-

раля 2013 г. была утверждена «Стра-
тегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период 
до 2020 г», которая предусматривает, в 

частности, развитие в Арктике инте-

грированной транспортной системы, 

создание конкурентоспособного науч-

но-технологического сектора, сохране-

ние Арктики в качестве зоны мира [8]. 

Стратегия содержит самые общие 

формулировки, касающиеся почти 

всех аспектов освоения гигантского 

региона, гарантирует государственную 

поддержку развития инфраструктуры 

в интересах транспорта, промышлен-

ности и энергетики, а также научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности. 

На первом этапе реализации стра-

тегии (до 2015 г.) планируется уде-

лить особое внимание созданию на 

Крайнем Севере комплексной инфор-

мационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, развитию системы 

аварийно-спасательной готовности, 

включая создание комплексных ава-

рийно-спасательных центров на Се-

верном морском пути, укреплению 

погранично-сторожевой службы ФСБ 

и разработке единой национальной 
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системы мониторинга состояния и за-

грязнения окружающей среды Аркти-

ческой зоны Российской Федерации.  

Программа развития Арктической 

зоны устанавливает основные при-

оритеты государственной инвести-

ционной политики, регулирования 

трудовых отношений и социальной 

политики.

Таким образом, освоение ресурсов 

Арктической зоны российской сторо-

ной требует, прежде всего, проведе-

ния масштабных геологоразведочных 

работ, создания соответствующей ин-

фраструктуры, овладения безопасны-

ми для окружающей среды технологи-

ями бурения, переработки, хранения 

и доставки сырья. В будущем россий-

ский шельф может стать основным ис-

точником нефти и газа для России, а 

также для мирового рынка в целом.

Возрастание «ресурсного фактора» 

в развитии мировой политики и эко-

номики является новой определяющей 

тенденцией и мотивом деятельности 

государств и компаний. Арктическая 

зона должна стать регионом сотрудни-

чества, а главным содержанием между-

народного взаимодействия всех стран 

в области энергетики должно стать 

стремление на равноправных условиях 

и мирными средствами и способами 

развивать энергодиалог со всеми заин-

тересованы странами и компаниями, 

как это предлагает Россия, иначе мир 

охватят новые энергетические войны.
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