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Феномен революции 
в культурно-исторической динамике 

социальных трансформаций

С.С. Новосельский

Консервативные модели противодействия 
революционному движению в 1905 г. 

(на материалах деятельности Е.В. Богдановича 
и его сподвижников)

В статье анализируются характер и результаты общественно-поли-
тической деятельности участников монархического движения в 1905 г., 
группировавшихся вокруг салона генерала Е.В. Богдановича. Особое 
внимание уделяется проектам мер противодействия революционному 
движению, разрабатывавшимся некоторыми из них, главным образом 
Б.В. Никольским. На основании привлечения архивных материалов, 
впервые вводимых в научный оборот, делается вывод о том, что консерва-
тивные модели противодействия революционному движению в 1905 г. не 
имели у власти успеха.

Ключевые слова: Первая русская революция, 1905 год, общественно-
политическая мысль, Е.В. Богданович, Б.В. Никольский.

Широко известный салон генерала Е.В. Богдановича 
играл заметную роль в деятельности консервативного направления 
общественно-политической мысли в России в конце XIX – начале 
XX в. Политические взгляды и деятельность генерала и его спод-
вижников являлись предметом анализа в отечественной истори-
ографии1. Однако вопрос о том, насколько соответствовали друг 
другу воззрения власти и ее апологетов на способы решения одной 
из важнейших государственных задач – противодействия револю-
ционному движению в 1905 г., – до сегодняшнего дня оставался 
вне поля зрения исследователей.

Среди постоянных участников салона были близкие ко двору 
В.А. Дедюлин, А.А. Мосолов, М.С. Путятин, Б.В. Штюрмер, а также 

© Новосельский С.С., 2017



10 С.С. Новосельский

участник Петергофских и Царскосельских совещаний о проектах 
создания Государственной думы и организации парламентских 
выборов А.С. Стишинский2. И хотя тот факт, что взгляды участ-
ников кружка не имели поддержки в среде высшей бюрократии, 
признавался даже современниками, сочувствовавшими их идеям3, 
идеологические оппоненты Богдановича отдавали ему должное как 
одному из составляющих официальной политики Николая II4.

Революционный кризис 1905 г., несомненно, способствовал 
активизации консерваторов в разработке проектов его преодоле-
ния и поиске путей ознакомления власти с этими проектами. Так, 
гофмейстер Штюрмер, указывая в своей записке по делам печати 
на острую необходимость противодействия революционной агита-
ции, особо отмечал роль, которую могли бы сыграть в этом процес-
се патриотические издания генерала Богдановича5. Следует отме-
тить, что по итогам работы Особого совещания по делам печати под 
председательством Д.Ф. Кобеко проект Штюрмера (так и остав-
шийся неосуществленным) был признан приоритетным, а канди-
датура его автора рассматривалась в качестве руководителя Бюро 
печати, которое предполагалось создать в будущем6.

И все же наиболее существенным «каналом связи» привер-
женцев монархических взглядов с властью продолжали оставать-
ся всеподданнейшие записки и письма по различным вопросам 
внутренней и внешней политики, адресованные непосредственно 
императору. Под такими записками нередко стояла подпись Богда-
новича, хотя он далеко не всегда являлся их автором. В историогра-
фии отмечалось, что определенное участие в составлении записок 
Богдановича принимал приват-доцент историко-филологического 
факультета Санкт-Петербургского университета, поэт и литера-
турный критик Б.В. Никольский, занявший в 1905 г. должность 
личного секретаря генерала7. Однако анализ документов личного 
фонда Никольского в ГА РФ свидетельствует о том, что его роль 
отнюдь не сводилась к записи соображений Богдановича под дик-
товку и приданию им литературной формы. Никольский являлся 
автором как минимум четырех содержащих предложения различ-
ных мер по борьбе с революционным движением «записок Богда-
новича», в текст которых генералом впоследствии вносились лишь 
редакционные правки. Эта работа в известной степени вскружила 
голову прежде далекому от власти Никольскому. На страницах 
своего дневника он отмечает стремительный рост собственного 
политического влияния8, констатирует, что является незаменимым 
в решении важнейших государственных вопросов9, и даже полага-
ет, что с января 1905 г. ведет государственную политику наравне 
с Д.Ф. Треповым, Путятиным и Богдановичем10.
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Поводом к одной из таких записок послужил исход Цусимско-
го сражения. Поданная царю 21 мая 1905 г., она была составлена 
Никольским 18 мая и в тот же вечер слегка отредактирована авто-
ром совместно с Богдановичем11. В ней Никольский прогнозиру-
ет рост «крамольного движения» в связи с военными неудачами и 
указывает на то, что отныне крамола представляет угрозу не только 
основам самодержавного строя России, но и дальнейшему сущест-
вованию самой династии Романовых12. В противовес «парламент-
ской трагикомедии» автор предлагает сделать ставку на сильную, 
«карательную» власть, которой жаждет народ13. Главная опасность, 
по мнению Никольского, заключается в том, что основным претен-
дентом на власть в сложившейся ситуации становится председа-
тель Комитета министров С.Ю. Витте, ведущий «двойную игру»: 
«Правительству он импонирует умением якобы ладить с оппози-
цией, оппозиции же он импонирует своим высокопоставленным 
положением»14. Отстранение Витте от занимаемых им государс-
твенных должностей и его переход в открытую оппозицию прави-
тельству, согласно утверждению автора, лишат Витте какого бы то 
ни было влияния как во властных структурах, так и в среде, про-
тиводействующей им. Любопытно, что, призывая в своей записке 
царя к решительным действиям, Никольский не особенно верит 
в то, что Николай II откликнется на его призыв. Упрекая царя в глу-
пости, невежестве и бездарности, Никольский на следующий день 
по составлению всеподданнейшей записки отметит в своем дневни-
ке, что средствами к спасению династии могли бы стать не только 
демонстративная казнь некоторых великих князей, Витте и заклю-
чение мира с Японией до разгрома на суше15, но и самоубийство 
самого Николая. «Но где ему!»16, – с горечью замечает Никольский.

Другая «записка Богдановича» была составлена Никольским 
30 июня 1905 г. по случаю восстания на броненосце «Князь Потем-
кин-Таврический»17. Она является продолжением серии всепод-
даннейших докладов, представленных Богдановичем по итогам его 
поездки по югу России в конце 1904 – начале 1905 г.18 Основная 
мысль этих докладов сводилась к нехватке, наряду с репрессивны-
ми, «хирургическими» мерами, «профилактических» мероприятий 
для борьбы с революционным движением, под которыми Богда-
нович в первую очередь понимал широкое развертывание полити-
ческой и религиозной пропаганды, явно намекая на желательность 
своего активного участия в этом деле19. Сокрушаясь о том, что в ряде 
южнороссийских городов не были своевременно применены меры 
административной высылки, усиления полицейского контроля, 
а также ликвидации некоторых печатных изданий20, Никольский 
устами Богдановича призывает к консолидации разрозненных 
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местных властей и расширению их полномочий в борьбе с револю-
ционным движением21.

Конкретные меры для достижения этой цели Никольский изла-
гает в следующей своей всеподданнейшей записке от 16 августа 
1905 г., в которой настаивает на необходимости улучшения матери-
ального положения низших чинов полиции для противодействия 
революционному движению22. Основываясь в своих рассуждениях 
на впечатлениях генерала Богдановича о поездке по делам издания 
«листков и брошюр» в Тамбовскую, Царицынскую, Харьковскую, 
Полтавскую губернии и Юго-Западный край, автор на сей раз при-
бегает к аргументам чисто экономического характера. На приме-
ре Полтавской губернии Никольский указывает на то, что размер 
зарплаты городового (12 рублей в месяц) при возможности за ана-
логичный период, не рискуя жизнью, заработать на сборе урожая от 
45 до 60 рублей, крайне негативно отражается на составе местной 
полиции и эффективности ее работы23. Тезис автора прост: укреп-
ление силовых структур для борьбы с революционными всплеска-
ми обойдется дешевле, чем ликвидация их последствий24.

Заключение Портсмутского мирного договора стало еще одним 
поводом для генерала напомнить о себе. Во всеподданнейшей 
записке от 25 сентября 1905 г., автором которой вновь выступил 
Никольский25, главной угрозой стабильности и порядка в государс-
тве провозглашается возвращающаяся с Дальнего Востока армия, 
где «не удалось еще свить себе прочного гнезда революционной 
пропаганде»26. Армию эту, согласно утверждению автора, необхо-
димо во что бы то ни стало подготовить к сложившейся за время 
Русско-японской войны в стране атмосфере «брожения, агитаций 
и тревожных политических настроений, неразрывно связанных 
с новыми порядками государственной жизни»27. Вполне естествен-
но, что наиболее подходящей кандидатурой для выполнения этого 
поручения Никольский называет Богдановича и ходатайствует 
об оформлении генералу командировки в действующую армию, 
для того чтобы «потолковать с солдатами, с офицерами, по край-
ней мере, с начальниками отдельных частей, и, во всяком случае, 
со всеми полковыми командирами»28. Однако это ходатайство, 
вероятнее всего, по причине весьма существенных расходов на его 
осуществление, а также физической невозможности претворения в 
жизнь задуманного Богдановичем предприятия вполне предсказу-
емо осталось неудовлетворенным.

Общественно-политическая деятельность Никольского в 1905 г. 
не ограничивалась составлением всеподданнейших записок для 
генерала Богдановича. Никольский стремился довести до сведения 
императора свои соображения о возможных путях преодоления 
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революционного кризиса как посредством собственных проектов, 
подаваемых на высочайшее рассмотрение, так и через прибли-
женных ко двору единомышленников. 24 января 1905 г. в письме 
к князю Путятину Никольский называет Витте главным против-
ником самодержавия и виновником сложившегося в стране поли-
тического кризиса: «На вопли “долой самодержавие” у русского 
человека может быть лишь один ответ: долой Витте. Это не конец, 
разумеется, всего, что им посеяно, но только это было бы нача-
лом такого конца»29. Тем самым автор письма выражает не только 
собственную точку зрения, но и взгляд, присущий подавляющему 
большинству представителей консервативного направления обще-
ственно-политической мысли, а также отдельным высшим санов-
никам30. Путятин ознакомил Николая II с содержанием письма31, 
которое, по словам императора, было «искренно и горячо написа-
но»32. Удостоившись в начале апреля личной получасовой ауди-
енции у Николая II, Никольский назвал происходившие в стране 
события «гнусным походом» против самодержавия, в котором каж-
дый стремится, по примеру Витте, урвать себе часть властных пол-
номочий. По свидетельству самого Никольского, подобная оценка 
деятельности председателя Комитета министров вызвала у царя 
«сочувственное кивание и какое-то незначительное слово согласия 
и одобрения»33.

Однако свою главную задачу Никольский видит в участии в раз-
работке проекта Государственной думы. С этой целью он встреча-
ется с министром внутренних дел А.Г. Булыгиным и отстаивает 
в разговоре с ним идею привлечения выборных в Государственный 
совет, которое, по мнению Никольского, помогло бы «обезвредить 
рескрипт 18-го февраля»34. Идея Никольского не находит поддер-
жки у министра, который не привлекает его к участию в работе 
«булыгинского совещания», о чем Никольский будет впоследствии 
сожалеть, утверждая, что, несмотря на принципиальные расхожде-
ния с Булыгиным во взглядах на Государственную думу, он непре-
менно принял бы предложение участвовать в ее разработке, если бы 
такое предложение последовало35. В то же время любопытно, что 
петербургская молва, согласно утверждению Никольского, припи-
сывала именно ему авторство Манифеста 18 февраля 1905 г.36

Никольский не отчаивается и составляет собственный проект 
о «привлечении выборных людей». Саму записку, которая была 
напечатана в июне 1905 г. без цензуры в количестве 25 экземпля-
ров37, обнаружить не удалось. Однако проект Никольского, подго-
товленный им к началу апреля38, был в мае представлен на высо-
чайшее рассмотрение39. Никакой реакции императора на записку 
не последовало40. При этом можно смело утверждать, что она 
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вызвала одобрение в высших консервативных кругах. Так, по сло-
вам Никольского, Путятин уверял его, что «записка именно есть 
идеал того, о чем он думал»41. У собравшихся на одном из вечеров 
у А.П. Игнатьева, на котором среди гостей присутствовали, в част-
ности, В.Г. Глазов, П.Л. Лобко, С.А. Толь, записка также встретила 
«сильное сочувствие»42. Но в то же время Никольский вынужден 
констатировать в телеграмме, направленной Путятину на следую-
щий день после своего выступления у Игнатьева: «Общее мнение, 
что поздно»43.

Содержание записки Никольского представляется возможным 
частично реконструировать по другим источникам. Так, в ходе 
одного из собраний кружка Игнатьева в марте 1905 г. Николь-
ский высказывает мысль о том, что главными орудиями проти-
водействия революции должны стать сословность и христианс-
кая мораль44. Схожие идеи отстаивались консерваторами в ходе 
Петергофских совещаний о проекте Государственной думы, прохо-
дивших 19–26 июля 1905 г. Представители традиционалистского 
политического мышления (А.А. Нарышкин, А.А. Бобринский, те 
же Игнатьев, Стишинский и Лобко)45 в ходе обсуждения настаи-
вали на сословном характере выборов в Государственную думу46, 
широкое представительство в которой, по их мнению, должно было 
быть предоставлено не только дворянству и крестьянству, но и 
духовенству47. Консервативная партия в итоге потерпела пораже-
ние, но следует отметить, что одним из источников, оказавших вли-
яние на формирование тех воззрений, которые отстаивались тради-
ционалистами перед императором, вполне могла являться записка 
Никольского.

В результате провала всех инициатив и предложений Николь-
ского стало полное разочарование последнего в Николае II. Тяготясь 
своими монархическими пристрастиями, Никольский в дневнике 
не стесняется в выражениях и даже намекает на цареубийство как 
на выход России из революционного кризиса: «Я думаю, что царя 
органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен: он – прости 
меня Боже – полное ничтожество! <…> Одного покушения теперь 
мало, чтоб очистить воздух. Нужно что-нибудь сербское»48. Следует 
отметить, что подобная оценка личности императора вполне согла-
суется с общими настроениями, царившими в 1905 – начале 1906 гг. 
в монархических кругах, в которых Николай II подвергался едва ли 
не более ожесточенной критике, чем в среде либералов49.

Любопытно, что при минимальном влиянии, которое оказыва-
ли на государственную политику представители консервативно-
го направления общественно-политической мысли (в том числе, 
генерал Богданович и его приближенные), их роль существенно 
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преувеличивалась и даже демонизировалась в либерально настро-
енных кругах. В ноябре 1905 г. в печать попала адресованная Витте 
записка горнопромышленника Ф.А. Львова, в которой Богданович 
представлен руководителем весьма многочисленной вооруженной 
контрреволюционной организации. Ее ядро, по сведениям автора 
записки, составляли чины жандармско-полицейского управления, 
а региональная сеть поддерживалась усилиями наиболее консерва-
тивно настроенных губернаторов (П.А. Столыпина, П.Г. Курлова, 
А.А. Лопухина и других)50. После обнародования Манифеста 17 
октября 1905 г. целью организации, согласно утверждению Льво-
ва, стала уже не контрреволюция, а «контрконституция», а ее даль-
нейшая активность грозила России «кровавой баней» и возвратом 
назад, в объятья революции51. Очевидно, что даже при наличии 
желания организовать нечто подобное Богданович не располагал 
для этого соответствующими материальными и кадровыми ресур-
сами. Однако заявления об угрозе союза власти с «черной сотней», 
звучавшие на страницах не только столичных, но и региональных 
печатных изданий52, весьма красноречиво иллюстрируют картину 
восприятия консерваторов в глазах общественного мнения.

Итоги общественно-политической активности завсегдатаев 
салона Богдановича, а также самого «генерала от Исаакиевского 
собора» в 1905 г. были неоднозначны. С одной стороны, Богдано-
вич являлся во многом номинальной, символической фигурой, чья 
деятельность зачастую сводилась к лоббированию собственных 
издательских проектов, составлявших для генерала один из основ-
ных источников дохода. Меры противодействия революционно-
му движению, разрабатывавшиеся сподвижниками Богдановича 
(в первую очередь Никольским), не находили у власти сочувствия 
и поддержки. Самодержавие показало себя гораздо более прогрес-
сивным, нежели его консервативно настроенные приверженцы, 
в правительственных сферах доминировали уже совсем иные тен-
денции. В то же время кружок Богдановича являлся для деятелей 
монархического толка тем интеллектуальным полем, где аккуму-
лировались и формулировались проекты и предложения, с которы-
ми они обращались к власти. Подобная подготовительная работа 
способствовала становлению базы, на основе которой происходило 
формирование правых партий и общественных организаций, кото-
рым предстояло сыграть существенную роль в политике новой, 
думской России. Пока же, в 1905 г., власть и общество находи-
лись в поисках консенсуса, который не всегда являлся достижи-
мым: консервативные и либеральные элиты пугали власть смутой 
и анархией, усматривая ее причины друг в друге и сталкиваясь 
лицом к лицу с общим врагом – революцией.
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А.Б. Асташов

Дезертиры в революции 1917 г.

Статья посвящена анализу дезертирства в ходе русской революции 
1917 г. Работа основана на новых, впервые привлекаемых в научном иссле-
довании архивных документах. Главным объектом являются причины, 
формы, динамика проявлений дезертирства в армейских частях на фрон-
те и в тылу. Предмет анализа – влияние дезертирства на боеспособность 
армии и развитие революционного движения внутри страны, эффектив-
ность борьбы военного руководства с помощью «демократических» мето-
дов с этим видом воинского преступления. Автор приходит к выводу, что 
военным властям не удалось эффективно использовать как идейные, так 
и правовые меры, включая «революционные суды», против дезертирства, 
превратившегося в важный фактор разложения армии и углубления рево-
люции.

Ключевые слова: стихийность масс, Русская революция 1917 г., бое-
способность и разложение русской армии, дезертирство, «революционные 
суды».

В революции 1917 г.1 всегда важным был вопрос 
стихийности, несознательности и, наоборот, организованности, 
осмысленности действий масс2. Важнейшее значение для успеха 
Февральской революции было участие в ней тысяч дезертиров 
в Петрограде. Именно они проводили наиболее бескомпромис-
сную линию борьбы с самодержавием. Только после успеха сол-
датского бунта подавляющее большинство солдат Петроградского  
гарнизона, оказавшихся вне закона, т. е. в сущности такими же 
дезертирами, искало легитимации своих действий в деятельнос-
ти Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов3. Так 
стихийность масс привела к активизации социально-политичес-
ких сил по созданию новой «демократической России». Однако 
дезертирство продолжало не только существовать, но и оказывало 
серьезное влияние на социально-политические процессы в армии 
и стране в целом в 1917 г. Величина, направленность, значение этого 
влияния недостаточно изучены в научной литературе. Тем более 
остается неясным вопрос эффективности борьбы с дезертирством 
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новых «демократических» властей. В данной статье, основанной 
на впервые привлекаемых материалах Российского государствен-
ного военно-исторического архива (РГВИА), автор проводит ана-
лиз дезертирства, его размаха, значения в углублении революции, 
а также итогов борьбы с ним.

После Февральской революции дезертирство из армии про-
должалось, проявляясь как в старых, так и в новых формах. Дезер-
тирство явное включало прямой уход из войск, особенно во время 
наступлений и отступлений, бродяжничество, побеги из маршевых 
рот, из мест лечения, а также не вернувшихся или задержавших-
ся в период поездки в отпуска для поправления здоровья после 
болезни, а также после отпуска на полевые работы. Первоначаль-
ной волне дезертирства способствовали атмосфера эйфории на 
фронте, ощущение вседозволенности, падение контроля со сторо-
ны начальства, а также желание лично поучаствовать в событиях 
путем поездок в штаб воинского формирования, ближайший город 
или даже в Петроград. Согласно официальным данным, количест-
во дезертиров из армий в первые месяцы после Февральской рево-
люции до середины мая резко возросло, составив 86 тыс., т. е. почти 
половину всего дофевральского их количества. При этом основная 
часть дезертиров, около 80 %, пришлась на запасные и ополченчес-
кие части4. На Северном фронте за этот период дезертирство уве-
личилось по сравнению с периодом с 1 января по 1 марта в 3,5 раза 
в войсковых частях и почти в 6 раз в запасных и ополченческих, а 
всего по фронту – в 5 раз, с 5 до 25 тыс. чел., в то время как на Юго-
Западном фронте за последнюю декаду апреля было задержано  
4627 чел.5

С середины мая до августа 1917 г. количество дезертиров на 
фронте уменьшилось, хотя и оставалось большим: около 3 тыс. 
на Северном и Румынском, и 12–20 тыс. на Западном и особенно 
на Юго-Западном фронтах в месяц6. Уменьшение дезертирства 
в этот момент было связано с подготовкой к июньскому наступ-
лению, которое, как ожидалось, приведет к успеху и к окончанию 
войны. После июня количество дезертиров на фронте вернулось 
к цифрам до переворота: 1–4 тыс. в войсковых и запасных частях7. 
Это явилось следствием провала наступления и увеличением нега-
тивных настроений нас фронте. Всего же за период с 1 марта по 
1 августа 1917 г. количество задержанных дезертиров составляло 
170 тыс. чел., т. е. было почти равно их количеству до Февральской 
революции8.

По видам дезертирство после Февраля значительно расшири-
лось. Прежде всего это поездки в отпуска с обязательными задерж-
ками, что практически сходило солдатам с рук еще до революции9. 
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После Февраля именно по линии отпусков солдаты-крестьяне 
усиленно добивались для себя «прав». В результате в ряде армий 
комитеты приняли решения отправлять в отпуска по 100 чел. («ста-
рослужащих», т. е. старше 40 лет) от каждого пехотного полка10. 
Как правило, они не являлись к необходимому сроку, опаздывая 
на 10–60 дней и даже требуя продления отпуска до конца полевых 
работ. В ходе этих работ солдаты на селе, кроме собственно занятий 
по хозяйству, вели активную политическую деятельность в качес-
тве членов продовольственных комитетов, советов крестьянских 
депутатов, комитетов отпускников11.

Множество солдат и офицеров, врачей и военных чиновников 
проводили время в заседаниях комитетов, советов, различных деле-
гаций и тому подобных революционных армейских организаций 
непосредственно на театре военных действий. Практически они 
были исключены из боевого состава, что начальством рассматри-
валось как еще одна форма дезертирства12. Почти каждая запасная 
бригада в Петроградском и Двинском военных округах в тылу на 
осень 1917 г. насчитывала таких комитетчиков от 300 до 1000 чел.13 
На Юго-Западном фронте только во фронтовых частях в соста-
ве выборных армейских организаций их насчитывалось 72 тыс.14 
Еще одной формой ухода от боевой деятельности были переходы 
в национальные части, что затронуло сотни тысяч человек, пере-
ходивших из части в часть и с одного фронта на другой. Эта форма 
дезертирства охватила множество лиц не только русского подданс-
тва: поляков, сербов15. Особенно много дезертиров насчитывалось 
в украинских частях16.

Дезертирство оказывало крайне негативное влияние на боеспо-
собность армии и дестабилизировало общественно-политическую 
ситуацию внутри России. Дезертиры, вливавшиеся постоянно в 
армию, порою являлись прикрытием для проникновения на пере-
довую позицию шпионов, политических агитаторов и других пре-
ступных элементов. Это требовало их тщательной проверки17. Так, 
например, в сводке по Западному фронту был зафиксирован упа-
док боевого духа в 10-й армии: «Армия не может выздороветь, пока 
зараженный тыл будет посылать ей маршевые роты, оставленные из 
пораженцев и большевиков»18. Но и, будучи задержанными на фрон-
те, дезертиры доставляли массу проблем: негде было их содержать, 
особенно в районах, где не дислоцировались запасные части, неясно 
было, куда направлять осужденных19. Создавались трудности для 
слушания дел о дезертирах не «своих» полков, куда «командирова-
ли» задержанных из различных тыловых учреждений20.

Еще больше было проблем и от дезертиров в отношении мир-
ного населения, причем как на театре военных действий, так и вне 
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его. Так, начальство Западного фронта было озабочено тем, что 
ряд уездов наполняются дезертирами, которые терроризировали 
и грабили население. Ввиду того, что в первое время после Фев-
ральской революции полиция и стражники были упразднены, 
временно исполнявший обязанности главкома армиями Западно-
го фронта приказывал принять энергичные меры к прекращению 
дезертирства и очищению тыла от дезертиров21. В некоторых горо-
дах дезертиры могли оказывать воздействие на конкретную поли-
тическую ситуацию. Особенно их влияние сказывалось в сельской 
местности, где они, как правило, занимались хулиганством, вели 
антивоенную агитацию, в целом подрывали порядок, опираясь 
на родственников, знакомых. Местные комитеты общественной 
безопасности (например, в Холме, Бендерах) принимали реше-
ния об экстренных и энергичных мерах к розыску и задержанию 
дезертиров, привлекая для этого сельское начальство (деревенских 
и сельских старшин и милиционеров), комитеты эвакуированных, 
строго внушая и разъясняя им важность искоренения дезертирс-
тва. В резолюции Холмского комитета общественной безопасности 
подчеркивалось: «Промедление ликвидации дезертирства демора-
лизует армию и окончательно подрывает основы государственно-
гражданского долга в населении»22. Власти на местах требовали 
посылки военных отрядов, так как не могли своими силами спра-
виться с дезертирами. Таким образом, население деревень втягива-
лось в вопросы войны и мира. Некоторые Советы рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов стали принимать свои меры против 
дезертиров, включавшие запрет всех отпусков, введение караулов 
на железнодорожных станциях, военного контроля для проверки 
увольнительных билетов на транспорте, ужесточение правил выда-
чи сопроводительных документов для солдат, передачу задержан-
ных на распределительные пункты23.

Первоначальные меры борьбы с дезертирством включали 
нравственное воздействие пропагандистской кампании с призыва-
ми вернуться в армию, чтобы «защитить родину и революцию»24. 
В ряде армий Юго-Западного фронта старшие офицеры проводи-
ли беседы о текущих событиях, наблюдали за неблагонадежными 
солдатами; отправлялись дозоры и караулы на важнейшие пути и 
станции железных дорог; объявлялся розыск по месту жительства 
родных дезертиров с извещением их о поступках родственников на 
фронте или лишением пайков; расклеивались в населенных местах 
на родине подробные сведения о дезертирах25. Резко был усилен 
контроль на поездах26.

Попытки регулировать проблему дезертирства правовыми 
мерами начались в первые дни революции. Уже 11 марта главком 
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армиями Северного фронта Н.В. Рузский приказал освободить из-
под стражи дезертиров, как привлеченных к ответственности, так 
и осужденных к исправительным наказаниям, включая и осужден-
ных на каторгу, при условии их раскаяния и желания заслужить 
прощение боевой службой. Все дела по дезертирам и их наказание 
откладывались до окончания войны27. Важнейшим актом контроля 
и борьбы с дезертирством была предложенная 16 марта начальни-
ком военных снабжений армий Северного фронта Н.А. Данило-
вым амнистия вернувшимся в течение конкретного срока. После 
этого срока предполагалось «строгое преследование самовольно 
отлучившихся и уклоняющихся по закону с тщательным выясне-
нием всех таких лиц на местах»28. В результате этого предложения 
уже на следующий день на заседании Временного правительства 
было принято постановление об «амнистии». Оно предусматрива-
ло освобождение от суда и наказания дезертиров и уклоняющих-
ся от военной службы с условием, что не позже 1 мая 1917 г. они 
добровольно явятся на места призывов или в свои части29. Однако 
эффект от амнистии оказался не таким, как от нее ожидали. Поэ-
тому уже 4 апреля в воззвании Временного правительства был 
определен новый срок возвращения – 15 мая30. В свою очередь, 
такой пересмотр закона вызвал возражение у главкома армиями 
Юго-Западного фронта А.И. Деникина, который считал, что таким 
образом роняется авторитет власти, возникают двусмысленности 
и т. п.31

Далеко не все дезертиры воспользовались полученной возмож-
ностью своей легализации. По данным главкома Западным фрон-
том, только незначительная часть дезертиров в апреле возвратилась 
в строй. Так, в пределах Петроградского военного округа с 1 апреля 
по 15 мая вернулось около 3500 дезертиров. В запасной батальон 
Павловского полка гвардии за это время вернулось 102 чел. В бата-
льон же Преображенского полка дезертиры вовсе не явились32.

В ходе ожидания результатов амнистии власти не прекращали 
борьбу со злостными дезертирами. Однако наплыв дезертиров на 
этапные части привел к серьезному сбою в системе задержания и 
судопроизводства над ними: на местах не хватало частей для обла-
вы и запасных частей для содержания задержанных, корпусные 
суды не справлялись с самовольщиками. Ввиду истечения к 15 мая 
последнего срока явки дезертиров Военный министр приказал при-
нять самые энергичные меры для задержания дезертиров и привле-
чения их к ответственности по всей строгости закона33. Но и после 
этого срока количество задержанных дезертиров продолжало оста-
ваться очень высоким. Скапливаясь тысячами в различных горо-
дах и на фронте, они становились инициаторами беспорядков34. 
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Это привело к необходимости создания особых судов, поскольку 
прежние военно-окружные и корпусные суды по своему составу не 
годились35. Не позднее 22 мая главком армиями Северного фронта 
возбудил ходатайство об учреждении особых временных судов во 
всех тыловых гарнизонах для ускорения рассмотрения дел дезер-
тиров36. 28 мая Временное правительство приняло положение 
о таких судах до организации корпусных и военно-окружных судов 
на новых началах. По проекту, разработанному в Главном военно-
судебном управлении (ГВСУ), в такие суды должны были входить, 
кроме председателя, по одному представителю от офицеров (по 
возможности юристов) и солдат, назначаемых по указанию воен-
но-общественных организаций (советов, комитетов и т. п.). Произ-
водство в этих судах подчинялось общему порядку, установленно-
му для корпусных судов. При этом ГВСУ спрашивал у Временного 
правительства утверждения этой временной меры и распростране-
ния ее и на местности вне театра военных действий (т. е. внутри 
империи) с введением ее в действие по телеграфу37.

Временные суды для дезертиров начали организовываться 
на фронтах и в тыловых округах по всей стране. Перед новыми 
судами, кроме непосредственной борьбы с дезертирством, ста-
вилась задача действовать «в полном соответствии с идеаль-
ным требованием права о равенстве всех граждан перед лицом 
закона». Новый главный военный прокурор В.А. Апушкин тре-
бовал от судов «не преследовать солдат», «проникнуться широ-
ким пониманием демократических начал, на которых строится 
отныне жизнь русского народа и его обновленной революци-
ей армии»38. Однако в ряде районов образование особых судов 
для дезертиров встретило «неодолимые препятствия». На мес-
тах распоряжение о судах застало армейские штабы «соверше-
но врасплох». Местные общественные комитеты безопасности, 
советы, как оказалось, не могли представить в состав суда лиц по 
требованиям суда, тем более трудно было обеспечить защиту и 
состав присяжных заседателей. Ощущалась и нехватка юристов, 
или не было данных об их наличии, особенно в войсках. Не было 
самой базы сведений о количестве дезертиров, их различных 
категориях, указаний, как поступать с дезертирами, которые уже 
числились за полковыми судами. К тому же продолжал дейс-
твовать военно-окружной суд с участием присяжных заседате-
лей. Возникла проблема суждения за самовольную отлучку или 
побег, вопрос, как поступить с теми, кто явился спустя несколь-
ко дней после назначенного дня амнистии 15 мая, что требовало 
наведения массы справок. В результате даже в таких военных 
округах, как Московский, в конце июня особые суды вообще 
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не открылись39. Все это потребовало согласований, уточнений с 
вышестоящими инстанциями.

К августу выяснилось, что и особые суды действуют медленно, 
всего 50–60 чел. в неделю при наличии нескольких сот подсудимых. 
Между тем число вновь задерживаемых, в виду массы самовольно 
оставивших свои части под предлогом уборки урожая в тыловом 
районе, а также бежавших из войскового района во время июньско-
го отступлении, продолжало нарастать40. Появились сообщения и 
о насилии против суда, о пропаганде среди солдат не подчиняться 
суду и вообще закону. Возник даже вопрос об охране подсудимых, 
назначении судебных заседаний в спокойных, безопасных местах, 
необходимости избегать концентрации подсудимых и арестован-
ных41. В этой ситуации в Политическом кабинете Военного минис-
терства появились сомнения в самой необходимости временных 
особых «демократических» судов. Опасались, что новые суды 
не смогут гарантировать правосудия и не будут авторитетными. 
Однако на местах продолжали считать возможным использова-
ние временных судов в целях более быстрого разрешения нако-
пившихся дел42.

В то же время, согласно докладу комиссара Северного фронта 
В.Б. Станкевича военному министру А.Ф. Керенскому в авгус-
те 1917 г., беседы с представителями военного суда показывали 
картину «полнейшей растерянности и сознания невозможности 
удовлетворительно справиться с поставленными задачами». Про-
блема была в несогласованности множества постоянно прибыва-
ющих новых законоположений, приказов, инструкций и распоря-
жений. Отсутствие кодификации лишило судебную деятельность 
надежной и твердой юридической основы. А «полное незнаком-
ство» командного состава и представителей войсковых комитетов 
с новой военно-судебной организацией, недостаточность личного 
состава по количеству и по качеству делали эфемерной надежду 
на демократизацию судебного ведомства43.

Существовала, однако, еще одна, крайняя, мера для обуздания 
не спадавшей волны дезертирства – смертная казнь. Однако вос-
становленная 12 июля эта высшая мера наказания на фронте не 
применялась к массе дезертиров. Эта мера использовалась только 
в рамках действия чрезвычайных временно-революционных судов 
за преступления, совершенные непосредственно на передовой 
линии: за побег к неприятелю или с поля сражения, самовольную 
отлучку из караула с поста в виду неприятеля и т. п.44

В условиях парализации действий постоянных (военно-окруж-
ных, корпусных), временных (для дезертиров) и чрезвычайных 
(временно-революционных) судов резко обострилась проблема 
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пополнения армии из состава дезертиров («ленинцев») и аресто-
ванных (преступников, направлявшихся на фронт для «искупле-
ния себе прощения»).

Начальство Северного фронта констатировало в августе 1917 г., 
что «ежедневно с этапов в части прибывает много дезертиров само-
го хулиганского типа и таким образом в части все время вгоняются 
вредные гнойные образования. Все это самым тяжелым образом 
отражается на той созидательной работе, которая идет в частях». 
В связи с этим предлагалось всех задержанных и доставленных на 
этап дезертиров и бродящих отправлять не в части армии, а в запас-
ные полки фронта45.

Порой военное командование вообще отказывалось от попол-
нений, одновременно остерегаясь и накапливания преступного 
дезертирского элемента в запасных частях. Дело было еще и в охра-
не арестованных, что ослабляло войсковые части, отвлекая из их 
состава большое число военнослужащих. В частях указывали, что 
пополнения состоят в значительной степени из дезертиров и арес-
тованных. По существу, этот контингент требовал применения к 
ним ускоренного суда, однако суды не справлялись с таким наплы-
вом. С другой стороны, по мнению начальников корпусов, дивизий 
и полков, в подавляющем большинстве эти люди были не способны 
к исправлению, «нравственные отбросы солдат», люди с «растяжи-
мой совестью», которые развращали солдатскую массу. Положение 
становилось угрожающим. Преданных России, свободе и револю-
ции солдат части не получали46.

Это привело к идее создания особых тыловых частей из всех 
задержанных дезертиров, дела которых еще не внесены в суд, и тех, 
которые будут задержаны. Но в этом случае встал вопрос о содер-
жании дезертиров. Ряд высших начальников (Данилов) постави-
ли вопрос о возвращении к порядку, установленному приказом 
по Северному фронту № 915 1916 г., т. е. не отправлять на фронт 
дезертиров, а выдерживать их в особых ротах запасных полков. 
Там дезертиры были бы в изоляции, выяснялось бы их прошлое 
с последующей передачей их суду. Способные же готовились бы 
к отправке в армию, а закоренелые подлежали бы длительному 
оставлению в этих частях, носивших, по существу, характер испра-
вительных, но без формального осуждения. В вопросе о пополне-
ниях Данилов ссылался на мнения начальников на местах, готовых 
уменьшить армию даже вдвое, лишь бы избавить ее от преступного 
элемента из числа дезертиров47. Уже с июля некоторые команду-
ющие военными округами стали издавать приказы, согласно кото-
рым все задержанные дезертиры должны назначаться в ближай-
шие запасные части для отправления их в действующую армию  
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с первыми маршевыми ротами. Остальные же дезертиры посту-
пали в спецчасти, где и ожидали суд48. Такие части предлагалось 
создать в ближайших к месту задержания дезертиров районах на 
театре военных действий. При этом в частях устанавливались бы 
особые порядки: лишение младшего командного состава унтер-
офицерских или ефрейторских званий, перевод их на оклад 
рядового, лишение всех политических и других прав, включая 
и наделения землей, сообщение списков таких нарушителей на 
родину49. Ряд командиров предлагали создать особые дисципли-
нарные полки, переработав положение о дисциплинарных баталь-
онах. В этих частях не предусматривалось выборных организаций 
(комитетов и судов). В них вводился суровый режим: увольнения 
лишь с разрешения начальства, ограниченное посещение казарм 
посторонними, запрет на отпуска. В этих частях предполагалось 
организовать суды по типу военно-революционных, «из предста-
вителей военно-судебной власти» и представителей войсковых 
организаций с включением для каждого дела в состав судейской 
коллегии присяжных заседателей по жребию двух офицеров и двух 
солдат (а не представителей комитетов). Для госпиталей и сани-
тарных учреждений должны были создаваться дисциплинарные 
госпитали со строгим режимом50. Другие начальники прямо пред-
лагали организовать особые рабочие команды с введением в них 
особого режима применительно к дисциплинарным батальонам, 
куда и направлять преступный элемент из армий51. По существу, 
это означало создать глубоко в тылу концлагеря. Все указанные 
проекты разрабатывались уже в июле–августе и могли быть осу-
ществлены только при кардинальной перемене дисциплинарной 
политики в армии. Провал Корниловского выступления практи-
чески похоронил эти проекты.

Согласно сведениям комиссаров и дежурных генералов фрон-
тов, в европейской части театра военных действий количество 
дезертиров в сентябре–ноябре 1917 г. было невелико, по несколь-
ку десятков человек в неделю на каждую армию или по несколь-
ку сотен на каждом фронте (500–700–1000 чел.)52. Случаи дезер-
тирства тонули в массе инцидентов, отказов выхода на занятия 
и т. п., в «острой жажде мира» и в целом в ожидании близкого 
конца войны53. Только на Кавказе отмечалось усиление дезер-
тирства – до 5 тыс. чел. во второй половине октября54. Но в неко-
торых запасных частях Петрограда количество дезертиров на полк 
составляло в августе 1917 г. 500–1000 чел.55 В Двинском воен-
ном округе количество задержанных дезертиров поднималось в 
ноябре до 2000 чел.56 В условиях массового разложения армии, ее 
«революционизирования» в конце 1917 г. проблема дезертирства  
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как таковая практически исчезла. В первые месяцы после Октябрь-
ского переворота количество дезертиров значительно увеличи-
лось. Так, в армиях Северного фронта за последнюю неделю 1917 г. 
в дезертиры подалось почти 3 тыс. чел.57 В начале января эта убыль 
составляла почти полторы тыс. человек, далее 2,2 тыс. чел. и нарас-
тала до 3,7 тыс. чел. в конце января58. Правовым проявлением 
легализации дезертирства в виде прекращения военных действий 
и подготовки сепаратного мира стал декрет Совнаркома о суде от 
22 ноября 1917 г., упразднявший все военные и морские суды всех 
наименований и приостанавливавший производство всех военно-
судебных дел, в том числе по дезертирству59.

Так закончился эксперимент по борьбе с дезертирством путем 
«демократизации» армии. Военному командованию не удалось 
ни перекрыть доступ дезертирам в армию, ни обеспечить эффек-
тивный контроль над ними в запасных батальонах, где дисципли-
нарный режим был слабее по сравнению с царской армией. Как 
и в случае с ситуацией до Февральской революции дезертиры нака-
нуне Октябрьского переворота стали важной частью разложения 
армии уже на всем театре военных действий, включая и ближай-
шие к нему военные округа. Тем самым «стихийность» солдатских 
масс, не желавших воевать, а стремившихся к выполнению своих 
социальных чаяний, полностью совпала с революционными проек-
тами, повлиявшими на изменение судьбы армии и всей страны.
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В Научно-исследовательском отделе рукописей Рос-
сийской государственной библиотеки (далее НИОР РГБ) был 
обнаружен любопытный документ под названием «О судьбе Мос-
ковского психологического института со времени Мировой войны 
и прекращения связи с Америкой»1. Автор его – психолог и фило-
соф Георгий Иванович Челпанов (1862–1936) – известен как орга-
низатор научно-исследовательской работы, особенно в области 
экспериментальной психологии. Его главной заслугой является 
создание крупного экспериментально-психологического центра – 
Психологического института им. Л.Г. Щукиной при Императорс-
ком Московском университете (был открыт в 1914 г.). Документ 
представляет собой черновой недатированный автограф и содер-
жит краткое описание работы институции с 1914 по 1923 г.

© Долгова Е.А., 2017
Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ, проект № 17-78-

10202, «Российская социогуманитарная наука новейшего времени как 
мобилизационный проект: институциональное, наукометрическое и соци-
альное измерение».
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Ссылка в тексте документа на «последний» июльский номер 
«American Journal of Psychology» за 1924 г. с пометой «Вы выражаете 
желание узнать о судьбе московского Психологического института 
со времени Мировой войны, когда у нас прервалась связь с Амери-
кой» позволила предположить, что обнаруженный документ явля-
ется черновиком письма Г.И. Челпанова на русском языке одному 
из его американских коллег. Просмотр указанного номера журнала, 
действительно, выявил наличие заметки под названием «The new 
Princeton Laboratory», в которой автор, под псевдонимом «E. B. T.» 
описывающий основание в Принстонском университете новой 
психологической лаборатории, упоминал московский Психологи-
ческий институт и выражал желание узнать, в каком состоянии он 
находится сейчас2. Имя работающего под псевдонимом автора жур-
нальной заметки и адресата письма Г.И. Челпанова оказалось легко 
установимо: им был известный американский психолог-экспери-
менталист, профессор Корнелльского университета, давний знако-
мый Г.И. Челпанова Эдвард Бредфорд Титченер (1867–1927).

В описи бумаг Э.Б. Титченера в Корнелльском университете 
было обнаружено указание на наличие двух писем Г.И. Челпанова: 
одно датировано 16 октября 1910 г., второе – 25 октября 1924 г.3 
На мой взгляд, в основу последнего письма и был положен доку-
мент на русском языке «О судьбе московского Психологического 
института со времени Мировой войны и прекращения связи с Аме-
рикой». И в фонде Г.И. Челпанова в НИОР РГБ было обнаружено 
ответное письмо Э.Б. Титченера4. Таким образом, факт научных 
контактов можно считать установленным. Обратимся к историчес-
ким обстоятельствам.

В каком контексте упоминался Э.Б. Титченером Московский 
психологический институт? Описывая проект новой лаборатории 
Принстонского университета «Eno Hall» (названной по имени 
главного ее мецената mr. H.L. Eno), Титченер отмечал ее исклю-
чительное материальное оснащение: «Здание в готическом стиле, 
28 футов в длину и 36 – в ширину, с двумя эркерами на обеих 
сторонах, будет состоять из 38 комнат, не считая туалетов, гарде-
робных и складских помещений: предусмотрены две лекционные 
комнаты, библиотека и комната для семинарских занятий, пять 
лабораторий для студентов, семь кабинетов для ведения исследо-
ваний дипломированными специалистами, шесть кабинетов для 
преподавателей, три – для редакции, большой зал, три темные 
комнаты, звукоизолированные комнаты, три комнаты для изу-
чения животных, механическая мастерская, комната для механи-
ка, три комнаты для оборудования и главное складское помеще-
ние. Лаборатории для студентов, кабинеты и преподавательские  



32 Е.А. Долгова

комнаты должны быть одинаковыми по величине и образцу, поэ-
тому они могут использоваться как взаимозаменяемые»5 (здесь 
и далее перевод с английского мой. – Е. Д.). Ученый подчеркивал, 
что основанная лаборатория «Eno Hall» – первое (на американс-
ком континенте) и второе (в мире) специально спроектированное 
здание для нужд научной психологии. Руководствуясь принципа-
ми научной этики, Э.Б. Титченер отмечал, что первенство в этом 
отношении принадлежало не американским ученым, а русско-
му профессору Г.И. Челпанову, сумевшему добиться реализации 
подобного проекта ранее («первая независимая лаборатория была 
построена в Москве примерно 15 лет назад профессором Г. Чел-
пановым»). Для американского психолога оказалось важным 
подчеркнуть заслугу русского коллеги и задать вопрос, как живет 
московский институт сейчас, ведь на письма его Г.И. Челпанов не 
отвечал («письма, адресованные профессору Челпанову, остались 
без ответа»)6.

Институт, о котором упоминал Э.Б. Титченер, был основан 
Г.И. Челпановым в 1910 г. при историко-филологическом факуль-
тете Московского университета на базе психологического семина-
рия, действовавшего с 1907 г. при кафедре философии. Практи-
ческая направленность работ семинария (он был ориентирован на 
научные экспериментальные исследования в противовес обсужде-
нию теоретических вопросов) и необыкновенно яркий педагоги-
ческий талант Г.И. Челпанова7 привели к тому, что в 1909 г. число 
его участников превысило 40 человек. Популярность его привлек-
ла внимание и меценатов – в 1910 г. владелец художественной гале-
реи, член Московского психологического общества С.И. Щукин 
перечислил Московскому университету 100 тыс. рублей для уст-
ройства специального института психологии (с просьбой, чтобы 
ему было присвоено имя его покойной жены, знаменитой москов-
ской красавицы Л.Г. Щукиной)8.

Составляя проект устройства института, Г.И. Челпанов взял 
за основу организацию работы психологической лаборатории 
Вильгельма Вундта в Лейпцигском университете, а также изучил 
систему работы психологических исследований при Гарвардском, 
Стэнфордском и Корнелльском университетах. Летом 1910 г. 
Г.И. Челпанов посетил ведущие психологические лаборатории 
немецких университетов (Штумпфа (Берлин), Кюльпе (Бонн), 
Марбе (Вюрцбуг)), лично беседовал с В. Вундтом. А в 1911 г. объ-
ездил психологические институты Америки (Нью-Йорк, Чикаго, 
Гарвард, Бостон и др.), особенно ценным он как раз посчитал озна-
комление с работой лаборатории Э.Б. Титченера в Корнелльском 
университете9.
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В январе 1911 г. началось строительство здания Института, в 
ноябре того же года оно было закончено и началось его оборудова-
ние. Как и писал Э.Б. Титченер, здание Московского психологичес-
кого института стало первым в мире, построенным по специальному 
плану: все европейские и американские институты переделывались 
и приспосабливались из старых помещений. По величине здания 
и по количеству комнат (их было 59) это учреждение было самым 
большим. Первый этаж предназначался (помимо административ-
ных помещений) для чтения общих курсов психологии и заседания 
Московского психологического общества (большая аудитория на 
300 человек), а также для библиотеки с читальным залом и комна-
ты для семинарских занятий. Второй этаж планировался исключи-
тельно для практических занятий. Помимо малой аудитории, где 
имелись приспособления для практических занятий, допускающих 
возможность работы многих специалистов (до 18 одновременно), 
имелось 10 небольших специально оборудованных лабораторий. 
Третий этаж предназначался для научных исследований по экспе-
риментальной психологии. Здесь были оборудованы комнаты для 
акустических исследований (в частности, комната с двойными сте-
нами, внутри переложенными пробковым слоем), для оптических 
исследований, фотографическая комната. В полуподвальном поме-
щении расположились столярная и механическая мастерские. Для 
проведения научных исследований и практических занятий име-
лось свыше 150 специальных приборов.

Хотя уже в 1913 г. в письме к философу Г.Г. Шпету Г.И. Чел-
панов писал: «Институт наш функционирует вовсю. Третий этаж 
заполнен: разрабатывается 17 тем. Второй этаж, рrасti[cum] функ-
ционирует очень хорошо. К сожалению, аудитория, наша auditorium 
maximum, оказывается мала. Но уже теперь неисправимо»10, офи-
циальное торжественное открытие Психологического института 
состоялось лишь 23 марта 1914 г. (по желанию С.И. Щукина оно 
было приурочено ко дню св. Лидии – дню ангела его покойной 
жены). Многие ораторы подчеркивали мировое значение откры-
тия института и выражали пожелание, чтобы он сделался цент-
ром, объединяющим русских психологов. Так, сохранилось письмо 
физиолога, лауреата Нобелевской премии по медицине И.П. Пав-
лова к Г.И. Челпанову от 24 марта 1914 г., в котором он писал: «Что 
нам русским надо – сейчас в особенности – это пропаганда науч-
ных стремлений, обильные научные средства и страстная научная 
работа… После славных побед науки над мертвым миром пришел 
черед разработки и живого мира, а в нем и венца земной природы – 
деятельности мозга. Задача на этом последнем пункте так невы-
разимо велика и сложна, что… все работники мысли, с какой бы 
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стороны они ни подходили к предмету, все увидят нечто на свою 
долю, и доли всех рано или поздно сложатся в разрешении вели-
чайшей задачи человеческой мысли. Вот почему я, исключающий 
в своей лабораторной работе над мозгом малейшее упоминание 
о субъективных состояниях, от души приветствую Ваш Психоло-
гический институт и Вас как его творца и руководителя и горячо 
желаю Вам полного успеха»11. Важно отметить, что И.П. Павлов 
стоял на совершенно иных, нежели Г.И. Челпанов, исследователь-
ских позициях: его работы поддерживали подход объективной пси-
хологии и были близки к бихевиоризму Д. Уотсона.

Предметом экспериментальной работы в Психологическом 
ин ституте с первых дней его функционирования были память 
(сотрудник Н.А. Рыбников, соотношение механического и логичес-
кого запоминания), мышление (В.Е. Смирнов, особенности процес-
са абстракции), эмоции (А.А. Каэлас, природа и выражение эмоций), 
внимание (Н.Ф. Добрынин, колебание внимания), роль упражне-
ний в совершенствовании психических процессов (Н.П. Ферстер), 
особенности волевых процессов (П.А. Шеварев, феноменологичес-
кие ступени волевого акта) и др. Интенсивно исследовался процесс 
ощущений (Г.И. Челпанов разрабатывал психофизические методы 
для исследования глазомера, С.В. Кравков изучал взаимодействие 
ощущений), реакции (К.Н. Корнилов). Всего к 1917 г. в Институте 
разрабатывалось 24 темы. На семинарах по теоретической психоло-
гии были обсуждены 20 сообщений, по экспериментальной – 1212. 
Результаты исследований публиковались на страницах собственно-
го печатного издания «Труды Психологического института имени 
Щукиной при Московском университете» (первый том которого 
Г.И. Челпанов в 1914 г. отправил Э.Б. Титченеру13). Кроме того, пуб-
ликации результатов исследований сотрудников института находи-
ли место на страницах философских, психиатрических, педагогичес-
ких и некоторых других журналов14.

Институт, безусловно, был первым в России и одним из наибо-
лее крупных в масштабах мировой науки психологических «уче-
но-учебных» учреждений и не мог не привлекать внимания науч-
ного сообщества. Именно поэтому Э.Б. Титченер упомянул о нем 
в своей заметке в «American Journal of Psychology», одновременно 
известив Г.И. Челпанова о посланных ему письмах, на которые не 
получил ответа. Легко представить чувства Г.И. Челпанова, обна-
ружившего в 1924 г. в авторитетном издании адресованную ему 
заметку американского коллеги. Наверное, как минимум он нашел 
в ней подтверждение того, что работа руководимой им институции 
в предшествующий период, в трудную «эпоху революции», была инте-
ресна его коллегам-психологам вне зависимости от разделявших их 
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нацио нальных и государственных границ. Чувство ответственнос-
ти за судьбу руководимого им института, вероятно, и стало причи-
ной написания и, как мне кажется, отправки Э.Б. Титченеру замет-
ки о его работе «с начала Мировой войны и прекращения связи 
с Америкой», несмотря на то что директором института с 1923 г. 
Г.И. Челпанов уже не являлся.

Как писал Г.И. Челпанов, с 1914 по 1917 г. занятия в инс-
титуте шли «почти нормально», был проведен ряд исследований. 
Для их публикации в 1917 г. был основан журнал «Психологичес-
кое обозрение», но в 1917 и 1918 гг. удалось выпустить всего три 
книги этого издания. После этого (вследствие «бумажного голо-
да». – Е. Д.) институт не мог публиковать свои исследования, за 
исключением очень немногих работ, которые вышли в форме бро-
шюр, а частью были напечатаны в немецких журналах15. В 1918 г. 
советское правительство выделило 100 тыс. рублей на расширение 
механической мастерской16. Приобретение приборов на эту сумму 
довело мастерскую до «исключительно высокой степени совер-
шенства». 1918 и 1919 годы были весьма неблагоприятными для 
научных занятий «вследствие совершенного отсутствия отопле-
ния». В 1920 г. в составе института было открыто отделение при-
кладной психологии и психологии труда – «количества сотрудни-
ков и помещений оказалось вполне достаточно для осуществления 
этой задачи»17. В 1922 г., «несмотря на прошлые технические труд-
ности», была закончена конструкция универсального психологи-
ческого прибора, «могущего представить большой интерес также и 
для американских психологов-педагогов». В 1922 г. правительство 
провело первую большую реформу Психологического института: 
он был превращен в специальный Исследовательский институт, 
который объединил все психологические учреждения Москвы18. 
В 1923 г., по словам Г.И. Челпанова, «по случаю совершенного 
переустройства государственного строя в России и науки, и в их 
числе психология, должны были преобразоваться согласно при-
нципам философии марксизма. Правительство признало, что мате-
риализму Маркса соответствует только объективная психология 
(рефлексология Бехтерева, учение об условных рефлексах Пав-
лова, бихевиоризм Уотсона). Вследствие этого прежний персонал 
Института, состоящий из психологов-интроспективистов, уступил 
свое место психологам-объективистам»19.

Присущее Г.И. Челпанову чувство внутреннего достоинства и, 
вероятно, боязнь возможной перлюстрации не позволили учено-
му жаловаться американскому коллеге на трудности быта эпохи 
Революции и Военного коммунизма. Мы не находим в его замет-
ке указаний ни на голод, ни на инфляцию, ни на перебои с транс-
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портом, ни на необеспеченность одеждой, ни на недостаточность 
пайков ЦеКУБУ и ожидание «гуверовских посылок», которыми 
пестрят дневники тех лет20, – как помеха научной работе упоми-
наются лишь трудности с «отоплением». Нет сообщения об отмене 
ученых степеней и званий, появлении на университетской скамье 
студентов-«рабфаковцев», закрытии историко-филологического 
факультета Московского университета и переводе Психологичес-
кого института в структуру общественно-педагогического отделе-
ния Факультета общественных наук (ФОН). Нет и личной траге-
дии Г.И. Челпанова – ареста отца и расстрела старшего брата по 
обвинению в контрреволюционной деятельности в 1920 г. Письмо 
содержит лишь краткий отчет о проделанной работе и обещание 
в одном из ближайших писем прислать чертеж психологического 
прибора, «могущего представить большой интерес также и для аме-
риканских психологов-педагогов»21. Однако, обратившись к отче-
там 1-го МГУ за 1917–1919 гг., можно судить, что в годы революции 
и Гражданской войны деятельность Психологического института 
сократилась. Так, в 1919 г. в лабораториях экспериментальной пси-
хологии исследовались лишь семь тем, в семинаре по теоретичес-
кой психологии участвовали всего восемь человек, в практикуме по 
экспериментальной психологии было только 12 участников22.

В первые годы после революции содержание и направление 
работы института носили тот же характер, что и в предреволюци-
онные годы. До конца 1920 г. действовали старые учебные планы 
и программы23. Хотя, безусловно, Г.И. Челпанов отделял исследу-
емую им философскую проблематику от строго научного, экспе-
риментального метода института, нельзя не отметить темы прочи-
танных им в эти годы публичных и, что важнее, учебных лекций 
в стенах института. Так, в 1919 г. Г.И. Челпановым были предложе-
ны темы «Природа души», «О тождестве Я», «О сознании», «Взаи-
модействие души и тела», «О персональных чувствах», «О методах 
или источниках психологии»24, в 1920 г. – «Этика, ее задачи и осо-
бенности»25, в 1921 г. – «Высшие эстетические чувства», «Развитие 
симпатии», «О природе социальных чувств», «Понятие альтруиз-
ма и эгоизма»26. Конечно, эти лекции читались с субъективистских 
позиций, с точки зрения безусловного признания роли души в пси-
хологии. Популярность же и особую актуальность в это время при-
обрели близкие бихевиоризму механистические и, важно подчерк-
нуть, материалистические учения – рефлексология В.М. Бехтерева 
и учение об условных рефлексах И.П. Павлова. Они настаивали на 
«прикладной пользе» философии, предлагали конкретный ответ на 
технологический «запрос» на практикоориентированный характер 
научных исследований, поставленный перед русским обществом, 
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пережившим Первую мировую войну, революцию и гражданское 
противостояние27. Важно отметить, что конфликт научных течений 
не выходил за рамки научной дискуссии: выше цитировался при-
ветственный адрес И.П. Павлова Г.И. Челпанову на открытие Пси-
хологического института; в НИОР РГБ было обнаружено письмо, 
в котором Г.И. Челпанов в качестве эксперта поддержал проект 
В.М. Бехтерева: «...рассмотрев план академика В.М. Бехтерева об 
устройстве Института по изучению мозга и психической деятель-
ности, нахожу, что учреждение подобного Института у нас в России 
заслуживает всяческаго поощрения, так как Институт мозга может 
иметь огромное научное значение и практическое значение. Можно 
надеяться, что в руках такого всемирно известного исследователя, 
как профессор академик Бехтерев, деятельность Института будет 
вполне успешна. Смета, представляемая профессором Бехтеревым, 
является весьма умеренной»28.

Перелом в работе института Г.И. Челпанова начался толь-
ко в 1920–1921 гг. – кроме вопросов общей психологии, он стал 
разрабатывать, например, приобретшую особую актуальность 
психологию труда (это нашло отражение и в тематике читаемых 
им лекций: в 1920 г. – «Ближайшие задачи психологии труда»29, 
в 1921 г. – «О мотивах труда», «Проблема мотивов труда как 
основа социальной педагогики»30), внимание привлекла и про-
блема экспериментально-педагогических методов. Однако неко-
торое изменение вектора исследований не означало принятия 
Г.И. Челпановым материалистической, объективистской трак-
товки психологии. По воспоминаниям философа Г.О. Гордона, 
«Георгий Иванович Челпанов делал судорожные попытки удер-
жать за собой институт. Он выпускал брошюры, в которых дока-
зывал, что марксизм – это спинозизм, что ему делать в обычной 
и экспериментальной психологии совершенно нечего, а задача 
его – занятия социальной психологией, и великодушно пред-
лагал открыть в своем Психологическом институте… отделение 
социальной психологии, куда и пустить парочку-другую ручных 
марксистов, а все остальное оставить под его эгидой, сохранив 
в неприкосновенности основное направление и сложившиеся 
уже традиции института. Дело было безнадежное, но он пытался 
бороться до конца»31. Однако 15 ноября 1923 г. Г.И. Челпанова на 
посту директора института сменил К.Н. Корнилов, его бывший 
ученик, предложивший в качестве материалистической основы 
работы института учение «реактологии»32. При этом из институ-
та оказались уволены или покинули его вслед за Г.И. Челпано-
вым многие его старые сотрудники. Институт был переименован 
в Государственный институт экспериментальной психологии 
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Российской ассоциации научно-исследовательских институтов 
общественных наук.

Как писал Г.И. Челпанов, «теперь нам приходится уходить, 
не выполнив и четверти того, что мы надеялись выполнить. Мы 
стойко вынесли и бедствия войны, и все невзгоды бурного периода 
революции. Мало того, мы даже немножко выросли в это необык-
новенно тяжелое для науки время. И вот теперь в эпоху мирного 
строительства революции мы должны уходить и прерывать неза-
конченную работу! С этим, конечно, трудно смириться. Когда 
тяжелая колесница революции в своем порывистом шествии давит 
и виновных и ни в чем не повинных, мы готовы с этим мириться. 
В этом мы видим что-то непреоборимое! Но когда в мирное время 
разрушается с таким трудом созданное культурное дело, да и раз-
рушается без всякой надобности, то мы с этим никак примирить-
ся не в состоянии»33. Потеря созданного им института обернулась 
и другой, личной для исследователя, утратой. В 1917 г. на стра-
ницах учрежденного им журнала «Психологическое обозрение» 
Г.И. Челпанов, словно предчувствуя, писал: «Психолог должен 
иметь дело с двумя лабораториями. Одну из них он носит всегда 
с собой, другую он не может понести с собой, но в ней он обязатель-
но должен провести часть своей жизни»34. Именно возможности 
работы во второй, созданной благодаря его усилиям, лаборатории 
ученый оказался лишен. В 1926 г. он подал прошение о зачисле-
нии в Государственный институт экспериментальной психологии 
в качестве хотя бы штатного или сверхштатного сотрудника для 
того, чтобы пользоваться оборудованием, однако получил отказ35. 
Не встретил поддержки и предложенный им проект организации 
Института социальной психологии в 1926 г.36

Г.И. Челпанов прожил до 1936 г., по воспоминаниям Г.О. Гор-
дона, «он сильно одряхлел, как говорили, и болел: вынужденное 
безделье и постоянное огорчение из-за потери деятельности, кото-
рую он так любил, подкосили его»37. А в 1927 г. умер его собеседник 
Э.Б. Титченер – в отправленной в ответ на его заметку в «American 
Journal of Psychology» записке Г.И. Челпанова «О судьбе Москов-
ского психологического института со времени Мировой войны и 
прекращения связи с Америкой» 1924 г. ни слова не было сказано 
о том, что на момент написания ее автор уже не являлся его дирек-
тором.

Процедура исследовательского поиска непредсказуема. Порой, 
обнаруживая в архивной описи документ с пометкой «без даты» 
и вписывая его шифр в листок читательского требования, не пред-
ставляешь, какие ниточки потянет за собой обнаруженное свидетель-
ство. Так, случайно выявленный в фонде Г.И. Челпанова в НИОР 
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РГБ документ заставил обратиться к издательскому пор тфелю «The 
American Journal of Psychology», затем – к бумагам американского 
психолога-эксперименталиста Эдварда Б. Титченера в коллекции 
Корнелльского университета и, наконец, вернул назад, в НИОР 
РГБ, позволив установить факт и интересные исторические обстоя-
тельства русско-американской научной переписки в 1924 г.
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Т.С. Молодчикова

Х. Васконселос 
и проблема индейского образования 

в послереволюционной Мексике

Статья посвящена анализу идей известного мексиканского философа, 
педагога, политического деятеля Хосе Васконселоса относительно про-
блемы индейского образования в Мексике в послереволюционные годы. 
Период следующий за Мексиканской революцией ознаменовался карди-
нальными политическими и социокультурными изменениями в стране, 
которые были необходимы для создания единой мексиканской нации. 
Идеологическая база образовательных и культурных проектов была раз-
работана выдающимися мексиканскими философами и педагогами, среди 
которых особое место занимает Хосе Васконселос.

Ключевые слова: Мексика, Хосе Васконселос, индейская интеграция, 
индихенизм, образование, социокультурные изменения.

Возникшая в последние годы дискуссия относительно 
реформы Министерства культуры Мексики, инициированная пре-
зидентом Энрике Пенья Ньето в 2015 г. и предполагающая созда-
ние Секретарии по делам культуры взамен Секретарии народного 
образования, основанной в 1921 г. по инициативе Хосе Васконсе-
лоса, заставляет исследователей лишний раз обратиться к истории 
развития системы образования в Мексике и ее исторической связи 
с общекультурным контекстом.

Хорошо известно, что любая социально-политическая револю-
ция в любой стране и в любую эпоху подрывает основы не только 
политического строя, но неизбежно влечет за собой «культурную 
революцию», которая охватывает практически все области функ-
ционирования общества: идеологию, культуру и, конечно, обра-
зование. И, как правило, образовательные реформы исторически 
следуют путем расширения сферы образования, что с особенной 
убедительностью доказывает деятельность Хосе Васконселоса.
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Мексиканская революция 1910–1917 гг. придала импульс мно-
гочисленным политическим, экономическим и социокультурным 
изменениям в стране. Одной из самых важных задач нового пра-
вительства было создание единой мексиканской нации, которое 
немыслимо без включения в общекультурный контекст индейско-
го населения страны. Известный представитель движения инди-
хенизма Гонсало Агирре Белтран полагал, что самым важным 
инструментом социальных преобразований является образова-
ние: «Образование – это не просто процесс передачи культурного 
наследия от одного поколения другому, но также беспрестанная 
сила, обеспечивающая изменения и обновление»1.

Одним из первых шагов навстречу конструированию новой 
социополитической реальности были создание в 1921 г. Секрета-
рии народного образования (Secretaría de Educación Pública или 
SEP) и появление в 1923 г. проекта под названием «культурные 
миссии». Главной задачей «культурных миссий» стала подготов-
ка сельских учителей, которые потом должны были распростра-
нять знания (испанский язык, основы гигиены, ведение сельского 
хозяйства) среди представителей своей общины.

Идеологическая и интеллектуальная база проекта «культурных 
миссий» была разработана различными мексиканскими философа-
ми, педагогами и просветителями той эпохи; одним из самых ярких 
представителей этого поколения был Хосе Васконселос.

Хосе Васконселос родился в Оахаке в 1882 г. Еще в подготови-
тельной школе будущий мексиканский философ увлекался изуче-
нием работ Платона, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Канта, Ф. Геге-
ля и многих других известных мыслителей. Свое образование Хосе 
Васконселос продолжил в Национальной школе юриспруденции, 
где получил специальность адвоката.

Однако Хосе Васконселос приобрел всемирную известность 
далеко не благодаря своим успехам на адвокатском поприще. Он 
стоял у истоков формирования мексиканской философии, пред-
ложил оригинальную идею «космической расы»2 (la raza cósmica), 
а также прославился своими идеями культурных преобразований и 
образовательными проектами.

Необходимо отметить, что Хосе Васконселос занимал многие 
политические и административные должности, связанные с сис-
темой образования в Мексике: Первый секретарь народного обра-
зования, ректор Национального университета Мексики, а также 
выступал с лекциями во многих университетах мира.

Для Васконселоса как философа было необходимо создать и 
утвердить национальную мексиканскую философию, которая была 
бы не простым подражанием западноевропейским и североамери-
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канским идеям, но смогла бы охватить всю тотальность мексиканс-
кой культуры и предложить новые формы мышления3.

Некоторые исследователи называют Хосе Васконселоса «апос-
толом образования»4. Действительно, для мексиканского мыслите-
ля образование было не чем иным, как практическим применением 
философии. Таким образом зародилась идея о том, что всеобщее 
образование должно стать главной задачей государства. Позиция 
Хосе Васконселоса относительно «индейской проблемы» основы-
валась на идее интеграции коренного населения в национальное 
цивилизационное пространство, популяризации среди индейско-
го населения рационального, практического мышления для того, 
чтобы положить конец религиозному фанатизму и пагубным 
привычкам и распространить нормы бытовой и личной гигиены5. 
Необходимо отметить значимость проблемы образования в Мек-
сике в первые послереволюционные годы: три четверти населения 
(порядка 15 000 000 жителей страны) не имели доступа к государс-
твенной системе образования6. Ситуация усугублялась еще и тем, 
что в Мексике существовали многочисленные этносоциальные 
группы (группы индейского населения), пространственно и куль-
турно разделенные между собой и остальной частью страны.

Итак, тотальная ликвидация неграмотности и просвещение 
индейского населения стали двумя первоочередными задачами 
Секретарии народного образования Мексики в 20-е годы XX в. Для 
реализации этих задач были созданы специальные департаменты: 
Департамент по делам индейского образования и Департамент по 
борьбе с неграмотностью. В своей работе «Катастрофа» Хосе Вас-
конселос сформулировал основную цель работы Департамента 
по делам индейского образования следующим образом:

Я настаиваю, что для Департамента по делам индейского образо-
вания не существует никакой иной цели, как подготовить индейцев 
к поступлению в обычную школу, дав им прежде основные знания 
испанского языка. Для меня является неприемлемой североамери-
канская и протестантская практика выделения проблемы индейского 
образования в сферу, отдельную от основной части населения7.

Хосе Васконселос выступал с резкой критикой политики США 
по отношению к коренному населению, прежде всего осуждал 
создание индейских резерваций. Для мексиканского философа 
единственно возможной формой образования являлась постепен-
ная интеграция коренного населения во все сферы жизни обще-
ства с целью создания единой мексиканской нации. Все эти идеи 
касательно образования вытекали из собственной философии Хосе 
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Васконселоса, представленной в его многочисленных произведе-
ниях, в частности в «Космической расе» (1925).

В «Космической расе» автор детально изучает проблему нации 
и национальности на ибероамериканском континенте. Согласно 
Васконселосу, главная миссия латиноамериканских народов состо-
ит в том, чтобы создать «пятую расу», которая представляет собой 
синтетическую, интегральную расу, состоящую из крови и генов 
всех народов8. Речь идет о смешении четырех рас – белой, черной, 
индейской и монгольской, – которые сформируют новую, иберо-
американскую расу: «Смесь рас, появившаяся согласно закону 
социального удобства и красоты, приведет к формированию нового 
типа человека, бесконечно превосходящего всех, ранее существо-
вавших»9.

Поэтому все стремления Хосе Васконселоса как философа, 
политика и педагога были направлены на создание единой наци-
ональной культуры, и главным механизмом объединения различ-
ных этнических групп являлось создание интегрированной систе-
мы образования.

Вопрос непосредственно индейского образования был разрабо-
тан Хосе Васконселосом в книге «Индология», впервые изданной 
в 1926 г. По мнению автора, образование на американском конти-
ненте как некая организованная система появилось благодаря уси-
лиям католических миссионеров10. Очевидно, что слово «миссия» 
применительно к «культурным миссиям» первой половины XX в. 
было выбрано не случайно. Сам Хосе Васконселос полагал, что 
работа католических миссий XVI в. должна стать примером для 
всех современных педагогов:

Они приехали не для того, чтобы обучать чтению или письму, и не 
для того, чтобы распространять испанский язык или католическую 
веру. Деятельность этих искусных учителей охватывало всё вышеназ-
ванное и даже больше; это была грандиозная социальная работа, зна-
чение которой сохраняется до сих пор11.

Образование в предыдущие эпохи рассматривается как процесс 
вовлечения коренного населения в европейское цивилизационное 
пространство со всеми присущими ему атрибутами: язык, религия, 
искусство, методы ведения сельского хозяйства, технологии и т. д.

Однако в ходе этих размышлений Хосе Васконселос сталкива-
ется с очень серьезной проблемой, связанной с этической стороной 
вопроса. Вне всякого сомнения, идеологической основой просвети-
тельской работы католических миссионеров в XVI в. было пред-
ставление о превосходстве европейской культуры над местной. 
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В этом смысле любые проявления индейской культуры были под 
запретом (хотя, безусловно, никогда не переставали существовать). 
Хосе Васконселос относительно этической стороны работы мисси-
онеров высказывался вполне определенно: мы не можем обвинять 
проповедников в разрушении индейской культуры; даже если мно-
гое было уничтожено под влиянием простого религиозного фана-
тизма, то, что осталось, сохранилось только благодаря работе мис-
сионеров. В словах мексиканского философа действительно много 
правды, вспомнить хотя бы таких миссионеров-исследователей, 
как фрай Диего де Ланда, написавший фундаментальную работу 
о майя Юкатана12, во многом благодаря которой стала возможна 
дешифровка письма майя, или Бернардино де Саагуна – первый 
антрополог Нового Света, который описал политику, обычаи, 
искусство и язык ацтеков13.

При этом, следуя традиции католических миссионеров XVI в., 
сам Хосе Васконселос в XX столетии все еще не признавал 
равенства европейской и индейской культур:

К сожалению, на наших землях не существовало никаких элемен-
тов, которые могли бы соперничать и тем более превосходить христи-
анскую цивилизацию. Ни на что не годная техника и наивность наших 
индейских мифов не вызывали у завоевателей даже простого любо-
пытства14.

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что филосо-
фия Хосе Васконселоса, согласно которой предполагалась мети-
сация Мексики как единственный способ создания «космической 
расы» и модернизации страны, стала идеологической базой поли-
тики мексиканского правительства в послереволюционные годы. 
Именно концепция интеграции индейского населения, что харак-
терно для Мексики, в общеобразовательный процесс явилась сим-
волом завершения социально-политической трансформации. Идея 
всеобщего образования приобрела характер национального проек-
та и превратилась, по мнению ряда исследователей, в настоящий 
«образовательный крестовый поход»15, что полностью соответство-
вало духу революционных преобразований.
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Воплощение образа 
иранской Исламской революции 1979 г. 

в современной политической жизни страны

Произошедшая в 1979 г. Исламская революция в Иране стала первой 
в ХХ в. успешной попыткой реализации построения государства на рели-
гиозных, а не светских принципах. За прошедшие годы страна успешно 
смогла сохранить свою идеологию, одним из элементов которой было 
создание нужного образа революции в массовом сознании. Серьезный 
научный интерес вызывает ответ на вопросы: что собой представляет 
процесс воплощения этого образа в политической жизни страны и каким 
образом осуществляется это воплощение?

Ключевые слова: Иран, ислам, шиизм, революция, Рухолла Хомейни.

11 февраля 1979 г. в Иране произошла Исламская 
революция, приведшая к падению шахского режима. К власти 
пришла религиозная элита, возглавляемая аятоллой Рухоллой 
Хомейни. Это событие предварял год активных массовых про-
тестов, количество которых в насильственных и ненасильствен-
ных формах составляло более 1300 случаев1. Произошедшее 
стало первым случаем в регионе Ближнего и Среднего Востока 
в ХХ в., когда изменение социально-политических приоритетов 
в отдельной стране произошло не на основании тенденций к секу-
ляризации (начиная с Конституционной революции в Иране 
1905–1911 гг., включая разнообразные попытки демократичес-
ких и социалистических преобразований в арабских странах),  
а на религиозных принципах.
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Образование Исламской Республики Иран является перелом-
ным моментом в истории ближневосточного региона в частности и 
мира в целом. Это была первая успешная попытка в истории ХХ в. 
создания теократического государства, построенного на прин ципах 
ислама шиитской направленности. В дальнейшем ислам стал одной 
из важнейших идеологических систем, на основании которой осу-
ществлялись многочисленные политические проекты. В этом 
плане иранский опыт является примером долгосрочного сущест-
вования государства, жизнь которого основана на теократических 
началах. Более того, за последние 38 лет, несмотря на американс-
кие санкции, противоречивое отношение к стране в мире, внутрен-
ние проблемы, Иран смог сохранить внутреннюю политическую  
стабильность.

Одним из ее элементов является создание и поддержание поло-
жительного образа Исламской революции, что осуществляется 
различными инструментами политической пропаганды.

Наиболее последовательно идею идеализации революционных 
событий 1978–1979 гг. воплощали высшие руководители страны, 
начиная с Рухоллы Хомейни. На рис. 1 приводится одно из его 
высказываний, наглядно характеризующих создание сакрального 
образа Революции.

Бывший президент Ирана Али-Акбар Хашеми-Рафсанджани 
(1989–1997) называл победу Исламской революции под руководс-
твом аятоллы Хомейни величайшим чудом в современной исто-
рии. По его словам, «сегодня, вопреки пожеланиям врагов, Ислам-
ская революция в Иране крепка и стабильна и Иран уверенно идет 
по пути независимости и совершенствования, а корни Исламской 
революции настолько сильны и прочны, что мы не испытываем 
никакого беспокойства относительно ее будущего»2.

Следующий за ним президент Мохаммад Хатами (1997–2005) 
заявлял, что иранцы привязаны к исламской революции и исламу 
и должны защищать свой политический строй всеми силами. «Мы 
революционеры, и неважно, как нас называют другие, – говорил 
он. – Если, не дай Бог, мы упустим исламскую республику, это ста-
нет огромным несчастьем, и мы должны знать, что не можем забыть 
эту революцию с ее величием, поскольку она наша историческая 
сущность»3.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005–2013) считал, 
что нет никакого беспокойства относительно будущего революции 
и страны. Исламская революция, по его мнению, есть продолжение 
движения божественных пророков и непрерывное историческое 
движение иранского народа для достижения высоких божествен-
ных и человеческих ценностей, т. е. установления единобожия, 
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свободы и справедливости. Революция есть результат бесподобно-
го жертвования собой народа, пришедшего в движение под руко-
водством одного божественного человека. Создавшее историю 
движение нации взяло истоки из глубины его души, его духовно-
го преобразования и совершенствования. Революция есть движе-
ние историческое и создающее будущее. Революция принадлежит 
иранскому народу, а ее результат есть божья милость в сочетании 
со стремлением иранцев защитить ее результаты и готовностью 
принести себя в жертву ради ислама. По его словам, «сегодня иран-
ская нация еще более сознательна, революционна и решительна, 
чем в 1979 г. Пока есть Бог, есть имам Времени и народ, вели-
кая Исламская революция продолжается. Революция никогда не 
потерпит поражения и не исчезнет»4.

По словам нынешнего президента Ирана Хасана Роухани, 
сегодняшние проблемы в стране являются теми же самыми, что 
и во время Исламской революции, – прогресс, духовность, справед-
ливость и свобода. Также к ним добавляются вопрос национальной 
целостности и достижение полноты исламского и республикан-
ского правления. «Тот путь, который был пройден за последние 
38 лет, мы должны продолжить большими шагами, чтобы достичь 

Рис. 1. Текст: Я революционер. «Эту великую Божью благодать 
(Исламскую революцию) не отдавайте легко 

[букв.: задешево]». Имам Хомейни 
Фотография сделана в Тегеране 23 февраля 2016 г. 
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окончательных целей. Исламская революция – поворотная точка 
в истории нашей страны. Революция 1979 г. освободила Иран от 
зависимости перед США и иностранцами и вручила судьбу народа 
в распоряжение самого народа»5.

Верховный лидер страны Али Хаменеи по поводу Исламской 
революции высказался следующим образом: «Молодые люди, 
которые не поняли эпохи победы Революции и не видели годы до 
победы, знайте, что если бы не было Исламской революции и наше-
го великого имама, не было ислама на знаменах революции и не 
было перемен в этой стране, не было бы никакой надежды, что ад, 
устроенный США и диктатурой правления жестокого Пехлеви, 
прекратится»6.

Большая часть иранского экспертного сообщества поддержива-
ет высказывания своих лидеров. Исходя из преобладающих в науч-
ной мысли страны воззрений, Исламская революция есть движе-
ние, которое одновременно с возникновением оказало влияние на 
народные массы с помощью научной, экономической, культурной 
и интеллектуальной элиты, а затем, установив связь между эли-
тами и народом, смогла охватить и политическую элиту страны. 
Благодаря этому идея Исламской революции была представлена 
мировой общественности в качестве цивилизационного подхода, 
а не идеологического, что включало в себя новую интерпретацию 
ислама и шиитских идей7.

Считается, что Исламская революция имеет нематериальную 
особенность, уходящую корнями в революционные и исламские 
ценности, которые она сохранила в течение всей истории Исламс-
кой Республики Иран. Дискурс Исламской революции смог проти-
востоять вызовам, которые создали страны Запада, в особенности 
США со своей системой либеральных ценностей8.

Многие иранские политологи полагают, что Исламскую рево-
люцию можно назвать величайшим событием в развитии шиит-
ского ислама ХХ и ХХI вв. Она способствовала становлению 
Ирана в качестве мирового шиитского геополитического центра, а 
также содействовала идейному и политическому росту и подъему 
шиитов в странах региона Ближнего и Среднего Востока, объеди-
няя их с помощью идеологии сопротивления. Исламская револю-
ция, с одной стороны, обратила внимание мирового сообщества 
на шиизм, а с другой – укрепила веру в себя шиитского населе-
ния и способствовала их политической активности в различных 
мусульманских странах9.

Исламская Республика Иран в качестве источника распро-
странения революции, основанной на религиозных и культур-
ных учениях, отправила исламскому миру духовное и культурное  
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послание и на этом пути использовала различные маршруты и 
инструменты, чтобы суметь донести нужное послание исламским 
странам. Исламская революция, предоставляя образец правления 
на основе ислама, поставила под вопрос образцы западного и вос-
точного устройства. «Ее победа в Иране привела к тому, что народ, 
который не был осведомлен о своем могуществе, пришел в движе-
ние, основываясь на правильном исламе, движение, охватившее не 
только шиитов, но и суннитов, поскольку послание Имама Хомейни 

Рис. 2. Текст: Разрушения, возникшие во Франции. (На рисунке схе-
матично изображено много убитых людей и схематично показана 
высылка: человек пинком выгоняет другого человека с чемоданом). 
Более полувека [после революции Франция] переживала волнения. 
В это время очень много людей было убито или выслано из страны. 
Разрушения, возникшие в Алжире. (На рисунке – машина для укладки 
асфальта и асфальтоукладчик за работой). Только через 19 лет улицы 
столицы начали асфальтировать. Разрушения, возникшие в СССР. (На 
рисунке – большая фигура человека с пистолетом, справа от него много 
убитых). Много людей было убито, и снова возник царский режим 
[против которого революционеры боролись]. Сталин был настоящим 
царем. Разрушения, возникшие в Иране. (На рисунке – слева – немного 
убитых; справа – здание со слабыми разрушениями [или, может быть, 
это – строящееся здание?]). Уровень разрушений был гораздо меньше, 
чем в остальных революциях, и потраченное [на революцию] время 
также было гораздо меньше. Очень мало людей погибло.

Фотография сделана в Тегеране 24 февраля 2016 г. 



52 Н.А. Филин

было обращено ко всему миру и единству мусульман. Важнейшим 
достижением Исламской революции для мусульманских народов 
мира, для угнетенных народов мира было воспитание нового чело-
века, способного выстоять против гнета»10.

Победа Исламской революции в Иране по разным причинам 
нашла широкое отражение в регионе Ближнего и Среднего Вос-
тока. Во-первых, революция, произошедшая в Иране, сравнима 
с революциями во Франции и России. Во-вторых, она обладает 
международным и трансграничным размахом. В-третьих, по при-
чине стратегического положения Ирана в регионе, т. е. в Персид-
ском заливе и Среднем Востоке, любые структурные изменения 
в Иране оказывают влияние на весь регион11.

Подобное сравнение революций в разных странах с Исламс-
кой революцией 1979 г. является одним из приемов официальной 
пропаганды в Иране, ставящей целью описать преимущество иран-
ского опыта. В феврале 2016 г. в Тегеране в разных частях горо-
да, а также в общественном транспорте можно было наблюдать 
наличие плакатов, подтверждающих уникальность собственной 
революции. Примером может служить рис. 2, который называется 

Рис. 3. Текст: Изменения, произошедшие в Алжире. С самого начала 
[революция] отклонилась [от правильного пути]. Изменения, 
произошедшие в СССР. С самого начала [революция] отклонилась 
[от правильного пути]. Изменения, произошедшие во Франции. 
Через 11 лет к власти пришел король по имени Наполеон. [Таким 
образом, в результате революции] всего лишь изменился король. После 
Наполеона снова приходили и уходили Бурбоны; пришли к власти 
и коммунисты, но быстро ушли! Пока в конце концов после 100 
с небольшим лет Французская Республика не взяла управление страной 
в свои руки. Изменения, произошедшие в Иране. Имеют очень прочное 
основание, [страна] понесла [букв.: увидела] минимальный ущерб.

Фотография сделана в Тегеране 24 февраля 2016 г.
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«Сравнение великих революций мира»: французской, алжирской, 
русской и иранской.

Этой же теме посвящены рис. 3 и 4, которые также называются 
«Сравнение великих революций мира».

В целом можно констатировать политику полной сакрализации 
и идеализации образа Исламской революции 1979 г. в современной 
политической жизни страны, что происходит как на официальном 
уровне, через речи ведущих политических деятелей страны, так и 
на уровне ведущих политологов и экспертов. Также этому способ-
ствует наглядная агитация.

Рис. 4. Текст: Мероприятия, проведенные в Алжире. Надпись на 
схеме: Революционная, антиимпериалистическая позиция была 
отброшена. Основной текст: На президентских выборах победили 
мусульмане, но после переворота все они были брошены в тюрьмы. 
[На самом деле, здесь ошибка: в 1991 г. в Алжире состоялись 
парламентские, а не президентские выборы, но, впрочем, на них 
действительно победил Исламский фронт спасения (ИФС), 
и премьер-министр действительно отменил их результаты и 
арестовал лидеров ИФС]. Мероприятия, проведенные в СССР. 
Надпись на схеме: Сотни тысяч людей были казнены, лидеры были 
казнены или бежали. Основной текст: Все главные (букв.: первого 
уровня) лидеры революции сразу были казнены теми людьми, 
которые потом стали их наследниками, или бежали, и часть их 
была убита в изгнании. Мероприятия, проведенные во Франции. 
Выдающиеся революционеры – почти без исключения, – были 
казнены! Отдавшие приказ об их казни были людьми, которые 
обвинили первых революционеров в соглашательской политике 
и лишили их жизни. Мероприятия, осуществленные в Иране. 
Написание Конституции за короткое время и вынесение ее на 
голосование. Выборы президента. Ежегодное проведение выборов 
[разного уровня] при [большом] участии народа.

Фотография сделана в Тегеране 24 февраля 2016 г.
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Сам образ революции лишен недостатков, однако часто это не 
распространяется на современную действительность, которая ста-
новится объектом сравнения с революционными событиями 1979 г. 
не в положительную сторону. Это подчеркивается в высказыва-
нии Мохаммада Хатами: «Более ста лет народ Ирана движется к 
своим целям, и Исламская революция была главной вехой на пути 
их достижения. Однако было бы несправедливо сказать, что после 
революции не произошло никаких изменений. Они произошли. Но 
полностью ли мы достигли своих целей? Искоренены ли бедность, 
неравенство? Установилась ли в обществе настоящая свобода? 
Если мы достигли всего, то для чего мы строим планы [дальней-
шего развития страны]. Значит, все еще есть расстояние до целей и 
необходимо стараться их достичь»12. 

Таким образом, воплощение сакрального образа революции 
несет в себе не только функцию ее идеализации для легитимации 
существующей власти через напоминание населению о случив-
шемся долгожданном «благословенном Богом» событии, являю-
щимся истоком становления современной политической системы, 
но и функцию идеального примера, который должен как побуждать 
население к нужному политическому действию, так и не допускать 
нежелательного поведения. 
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В статье рассматривается отражение представлений о России в поли-
тическом аспекте учения нового японского религиозного движения Кофу-
ку-но кагаку. Это недавно появившаяся в России религиозная школа мало 
известна в нашей стране, поэтому в статье также кратко характеризуются 
основные положения ее учения. Анализ работ основателя Кофуку-но кага-
ку Окава Рюхо позволяет проследить, как в рамках теоретических положе-
ний учения формируется образ России для предлагаемых путей разреше-
ния внешнеполитических и внутриполитических проблем Японии.
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Актуальность темы определяется возрастающей ролью 
религий в жизни современного общества. Процессу секуляризации 
противостоят религиозный фундаментализм и непрерывно нарож-
дающиеся новые религиозные движения (далее – НРД). Нега-
тивный стереотип по отношению к НРД не мешает их успешному 
функционированию в обществе. Это происходит благодаря актив-
ной миссионерской деятельности, экстравагантности вероучения и 
культовой практики, а также неразделенности общественной, рели-
гиозной и политической деятельности. Именно эта особенность 
НРД, взаимопроникновение религиозного и политического, осве-
щается в данной статье на примере отношения к России в новом 
японском учении Кофуку-но кагаку1.

Кофуку-но кагаку (幸福の科学), «Наука счастья», Happy 
Science, – успешно действующая на территории Японии религиоз-
ная организация буддийского толка (основана в 1986 г.). Кофуку-
но кагаку и связанные с ней организации образуют «Хэппи Сайенс 
Груп». В группу входят издательства, занимающиеся выпуском 
журналов и книг на различных носителях, радиовещанием и созда-
нием фильмов; образовательные учреждения (школы и частное 
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учебное заведение, пытающиеся быть признанным как универси-
тет); политическая партия – «Партия реализации счастья» (Кофуку 
дзицугэн то, Happiness Realization Party)2. Точные сведения о чис-
ленности членов Кофуку-но кагаку отсутствуют. Указываются сле-
дующие данные: 400 тыс. – 500 тыс. или 100 тыс. – 300 тыс. в конце 
1990-х. На выборах в Палату представителей в 2009 г.  «Партия 
реализации счастья» набрала 459 387 голосов3.

В своем исследовании мы опираемся на работы основателя 
этого религиозного движения Окава Рюхо; на официальные сайты 
Кофуку-но кагаку на различных языках; на работы японских и 
западных исследователей; на личное общение с представителями 
Кофуку-но кагаку при посещении главного храма в Токио в 2013 г.; 
на личный опыт при посещении семинаров филиала Кофуку-но 
кагаку в Москве. Мы используем взаимосвязанный комплексный 
метод, включающий в себя прямое наблюдение и анализ письмен-
ных источников.

Кратко охарактеризуем основные положения учения Кофуку-
но кагаку. Основатель Кофуку-но кагаку – Окава Рюхо (1956 г.р.), 
выпускник юридического факультета престижного Токийского 
университета. В 1981 г. он начал общение с духовным миром и 
оставил постоянное место работы. Поначалу Окава Рюхо в качес-
тве ченнелера (от англ. chanel; т. е. организация устойчивого кана-
ла связи между человеком и нечеловеческим сознанием) получал 
и передавал откровения и духовные послания от Христа, Сократа, 
Лао-Цзы и других значимых в истории человечества людей. Одна-
ко после создания им в 1986 г. своей религиозной организации 
он начал позиционировать себя в качестве учителя, а не просто 
посредника для общения с высшими силами. В конце 80-х годов 
он осознал себя воплощением Будды, и его учение толковалось 
как новая интерпретация буддизма. Однако учение является 
синкретичным и объединяет в себе буддийские, синтоистские 
и христианские элементы. Эта попытка сплава политеизма вос-
точных культов и монотеизма авраамических традиций является 
еще одной особенностью НРД. В 1991 г. созданная Окава Рюхо 
религиозная организация была зарегистрирована юридически 
под название Кофуку-но кагаку. С того же времени Окава Рюхо 
стал трактовать свою сущность как воплощение Эль Кантарэ. Это 
основное почитаемое божество, воплощавшееся на Земле, т. е. 
в нашем трехмерном мире, в Будду Шакьямуни, Гермеса, а сей-
час – в Окава Рюхо, который несет миссию направлять все чело-
вечество к счастью. Таким образом, он – живой Бог и харизмати-
ческий лидер, который несет человечеству новое откровение4, что 
также является яркой особенностью НРД.
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На данном этапе Кофуку-но кагаку ставит универсальные цели: 
создание утопии (счастья для всех) на земле, постижение духов-
ности и мудрости этого и иного миров (наш трехмирный мир и 
иные измерения, т. к. Вселенная многомерна). Богатейшая, слож-
нейшая и иногда противоречивая космология в учении Кофугу-но 
кагаку является прекрасным материалом для экранизации в анимэ5. 
Отметим, что Кофугу-но кагаку не пренебрегает такой возможнос-
тью взаимодействия с аудиторией и выпустила несколько анимэ 
на японском языке: «Перерождение Будды», «Законы вечности: 
мир глазами Эль Кантарэ», «Золотые законы: история глазами Эль 
Кантарэ», «Гермес: ветер любви» и др. Два из них, «Законы веч-
ности» и «Законы вселенной», демонстрировались с субтитрами на 
русском языке в России.

Поведение адептов Кофуку-но кагаку регулируется четырьмя 
основными принципами. Это любовь, мудрость, раскаяние (само-
анализ, осознание) и прогресс (愛ай, 知 ти, 反省хансэй, 発展 хат-
тэн). Человек осознает, что сопричастен божеству, после чего ведет 
себя альтруистично и отдает свою любовь другим людям; он упорно 
постигает истину буддийского учения, шлифует и совершенствует 
свою душу и готов действовать на благо всего общества. Любой, кто 
верит в учение Окава Рюхо, Эль Кантраэ, и хочет следовать ему6, 
может присоединиться к Кофуку-но кагаку.

С начала 90-х годов Кофуку-но кагаку ведет активную деятель-
ность за рубежом и имеет десятки филиалов в обеих Америках, 
Европе, Африке, Азии и Океании, с 2013 г. – в России (зарегистри-
рован как «ХЭППИ САЙЕНС МОСКВА»). С началом междуна-
родной деятельности учение было систематизировано, в изданиях 
90-х годов в ранние труды Учителя Окава Рюхо были внесены тер-
минологические изменения, сделаны добавления. Можно сказать, 
что основы учения изложены в трех книгах «законов»: «Законы 
Солнца», «Золотые законы», «Законы вечности».

Мы можем предположить, что во многих странах деятельность 
филиалов и отделений Кофуку-но кагаку начиналась среди про-
живающих там этнических японцев. В России же «Хэппи сайенс» 
начал свою работу в совершенно чуждой этнокультурной среде, 
и эта работа планировалась заранее. Так, еще до открытия фили-
ала в России на русском языке издавались книги Окава Рюхо. 
Например, в 2007 г. издательство «Попурри» (Минск) выпустило 
«Законы Солнца», а в 2012 г. издательство «Весь» (СПб) – «Непо-
бедимое мышление». Отметим, что в издательстве «Весь» в 2013 г. 
также вышло значительное количество работ Окава Рюхо: «Наука 
о счастье», «Непоколебимый разум», «Золотые законы», «Законы 
счастья».
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На русском языке также изданы следующие книги Окава Рюхо: 
«Настоящие взаимоотношения души и тела», «Сила влияния», 
«Законы вечности», «Сила исцеления», «Толстой – слова для 
жизни», «Президент Путин и будущее России», «Новое послание 
ангела-хранителя президента Путина», «Дипломатическая стра-
тегия в период, требующий терпения, – духовное послание Чер-
чилля».

Таким образом, в России филиал Кофуку-но кагаку занимает-
ся традиционной для этой организации деятельностью: изданием и 
распространением работ Окава Рюхо.

Учение Кофуку-но кагаку является для адептов руководством 
во всех сторонах жизни, как индивидуальной, так и обществен-
ной. Кофуку-но кагаку уделяет большое внимание внутренней и 
внешней политике Японии. Окава Рюхо излагает трактовку совре-
менной международной ситуации в весьма специфической форме: 
в записях многочисленных откровений от духовных сущностей. 
Это записи интервью с ангелами-хранителями важных политичес-
ких деятелей всех времен (Уинстон Черчиль, Барак Обама, Ким 
Чен Ын, Джордж Вашингтон, Генри Киссинджер, Дональд Трамп, 
Родрииго Дутерте, В.В. Путин и другие).

На русском языке изданы (в Японии) три интервью с ангелом-
хранителем В.В. Путина: «Президент Путин и будущее России» 
(2012), «Новое послание ангела-хранителя президента Путина» 
(2014), «Недовольство Путина японской политикой» (2016).

Интервью в данном случае – это духовное послание сущностей 
из иных измерений, в которых пребывают части одной духовной 
сущности, можно сказать, части одной души/духа. «…Духи челове-
ка, как правило, составляют группу из шести сущностей, и один из 
“братьев-духов”, остающихся в ином мире, служит ангелом-храни-
телем. Таким образом, ангел-хранитель – это, по существу, часть 
собственного духа человека. Следовательно, “слова ангела-хра-
нителя” являются, так сказать, доступом в подсознание данного 
человека, и их содержание можно считать тем, что думает данный 
человек в подсознании (истинные намерения)», – поясняется на 
русскоязычном сайте «Хэппи сайенс»7.

Таким образом, утверждается, что путем интервью с президен-
том России В.В. Путиным Окава Рюхо раскрывает его истинные 
намерения. Общаться и беседовать с духами могут многие медиу-
мы. Согласно учению Кофуку-но кагаку, Окава Рюхо отличается от 
медиумов, которые просто входят в транс и бессознательно переда-
ют слова духа. В Кофуку-но кагаку разработана сложная иерархия 
посредников с потусторонним миром, на вершине которой нахо-
дится Окава Рюхо8.
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Первое интервью «Президент Путин и будущее России. Интер-
вью ангела-хранителя президента Путина» (в японском варианте 
«Президент Путин и будущее империи»)9 записано 6 марта 2012 г., 
т. е. сразу после переизбрания В.В. Путина на выборах президента 
России 4 марта 2012 г. Одно из электронных изданий Кофуку-но 
кагаку, The Liberty Web, так описывает историю появления этой 
книги:

Президент Путин… возродил сильную Россию, сумев преодолеть 
экономическую и политическую нестабильность и повысив рост ВВП 
в пять раз за время своего президентского правления в течение 8 лет. 
Весьма вероятно, что президент Путин продолжит править еще два 
срока, всего 12 лет, до 2024 г. Какой будет эта империя? Каково отно-
шение Путина к Си Цзиньпиню, который, по-видимому, станет следу-
ющим главой Китая, и как тесно Путин будет сотрудничать с Китаем? 
Как Россия будет строить отношения с США и Японией? Для ответа 
на эти вопросы и для планирования стратегии Окава Рюхо, основа-
тель и президент Хэппи сайенс, пригласил ангела-хранителя президен-
та Путина в Главный офис 6 марта 2012 г.10

Второе интервью «Новое послание ангела-хранителя президен-
та Путина. Интервью-2 ангела-хранителя президента Путина»11 
было записано 18 апреля 2014 г. Напомним, что 21 марта того же 
года президент В.В. Путин подписал закон о ратификации догово-
ра о присоединении Крыма и Севастополя к России. На этот раз 
ангел-хранитель президента России В.В. Путина сам явился пого-
ворить с Рюхо Окава. Это случилось после того, как ангел-храни-
тель президента США Обамы в интервью с основателем Кофуку-но 
кагаку назвал аннексию Крымского полуострова Украины злом. 
Ангел-хранитель президента В.В. Путина утверждал, что недаль-
новидная политика стран ЕС и США (имеется в виду изоляция 
России) приведет к укреплению связей между Россией и Китаем и 
возобновлению «холодной войны».

Последнее интервью «Недовольство Путина японской поли-
тикой»12 записано вечером 6 мая 2016 г., т. е. сразу после заверше-
ния встречи премьер-министра Абэ и президента В.В. Путина. Это 
интервью явно ориентировано на «внутренний рынок» Японии, 
чтобы на примере России показать несостоятельность политики 
Абэ и представить Окава Рюхо как наиболее подходящего канди-
дата на роль главы японского государства.

В названных трех интервью Окава Рюхо пишет об экономике 
России, ее отношениях с различными странами, уделяя при этом 
большое внимание Японии, противоречиям России и Америки,  
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положению на Украине, взаимодействию с Китаем, Северной 
Кореей и Ираном.

Анализ текста работ Окава Рюхо показывает, что для него Рос-
сия равна В.В. Путину, «самураю нашего времени» (с обложки тре-
тьего интервью). Путин, способный проявить политическую волю, 
быстро принимать единоличные решения, представляет собой силь-
ную Россию, которая может реагировать на сложные вызовы. Такой 
демонстрацией воли и решительности стало присоединение Крыма:

Дело в том, что Крым – это в какой-то мере цивилизационный 
эксперимент. Я (В.В. Путин. – В. Ф.) знал, что подвергнусь критике, 
но хотел немного показать: Россия может действовать в критический 
момент!13

Решительному, действующему смело и единолично В.В. Пути-
ну противопоставляется премьер-министр Японии Абэ. Окава 
Рюхо не просто критикует, а негодует по поводу методов приня-
тия решений в правящих кругах Японии: традиционном долгом 
согласовании на различных уровнях. Абэ не может действовать 
единолично, не может быть сильным лидером и создать сильную 
Японию, а Окава Рюхо может, вернее, мог бы. Слабость Японии и 
сила Россия в данный момент объясняются качествами ее лидеров, 
и Окава Рюхо предлагает себя на роль создателя сильной Японии.

В первом и втором интервью есть разделы о давней духовной 
связи В.В. Путина и Японии14. Это перевоплощения: в прошлой 
жизни Владимир Путин воплощался в одного из сёгунов рода 
Токугава, т. е. в восьмого сёгуна Ёсимунэ (занимал должность сёгу-
на, 1716–1745), он же «буйный сёгун», как его прозвали в популяр-
ном в Японии сериале конца XX в. Токугава Ёсимунэ, талантли-
вый политик и администратор, известен своими финансовыми 
реформами.

Еще ранее В.В. Путин воплощался в Японии также как восьмой 
сёгун, но уже династии Асикага: Асикага Ёсимаса (занимал долж-
ность сёгуна, 1449–1473). Вне пределов Японии В.В. Путин появ-
лялся в Римской империи как Август Октавиан (63 г. до н. э. – 14 г. 
н. э.). Согласно учению Кофуку-но кагаку, хорошие перерождения 
свидетельствуют о высоком потенциале и правильном пути разви-
тия данной духовной сущности. Мы видим положительный образ 
В.В. Путина, прекрасно расположенного к Японии.

Это именно прекрасное, а не просто дружеское расположение, 
закрепленное теоретическими положениями учения Кофуку-но 
кагаку. Ангел-хранитель В.В. Путина предлагает следовать за 
Японией в духовной, экономической и других сферах. В.В. Путин 
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называет Японию «великой страной» и подчеркивает, что она 
может и должна стать образцом духовности во всем мире. Ангел-
хранитель В.В. Путина также поведал, что хочет сделать японский 
язык дополнительным общеупотребительным языком; хочет изме-
нить Россию, заимствовав японский образ мышления и японский 
опыт проведения реформ, опыт управления и ведения хозяйства. 
Государство и экономика России будут развиваться по мере про-
ведения японизации15. Европейские исследователи отмечают эле-
менты национализма во всем учении Кофуку-но кагаку, и не только 
в той части, которая касается внешней политики. Они объясняют 
это осознанием успехов японской экономики16. На доктриналь-
ном уровне это подкрепляется утверждением, что многие высшие 
духовные сущности переродились в современной Японии.

Во всех интервью постоянно подчеркиваются две особенности 
Японии: успешная экономика и развитая духовность. О последней 
свидетельствуют не только перерождение высших духовных сущ-
ностей в Японии, но и ее долгая история (Окава Рюхо сравнивает 
ее с краткой историей США). Лучшим выражением этой высокой 
духовной традиции является учение Кофуку-но кагаку. Еще и по 
этой причине ангел-хранитель президента Путина, верующего пра-
вославного, явился беседовать в религиозную организацию17.

В беседах уделяется внимание и вопросу заключения мирного 
договора между Россией и Японией. Окава Рюхо отмечает угрозу 
Японии со стороны Северной Кореи и Китая и убежден в необхо-
димости добрососедских отношений с Россией для противостоя-
ния указанным странам. Ангел-хранитель В.В. Путина говорит, что 
хочет заключить мирный договор с Японией для того, чтобы «раз-
бить Северную Корею»; для выработки действий в случае объеди-
нения Севера и Юга Кореи; для сдерживания притязаний Китая на 
господство в Азии, Африке и Тихоокеанском регионе18; для пере-
хода к переговорам, направленным на развитие экономического 
сотрудничества с Японией.

Затрагивается также и проблема территориального размежева-
ния России и Японии. Вопрос о возвращении четырех островов Япо-
нии считается само собой разумеющимся. Рассматриваются только 
условия их возвращения: это вопрос денежной или иной компенса-
ции со стороны Японии. Ангел-хранитель В.В. Путина утверждает:

Намерение вернуть четыре северных острова у меня есть. Но если 
будут слухи, что «их забрали просто так», то по всей стране пройдут 
мощные демонстрации протеста. Этого нельзя допустить. Поэтому 
тщательно обдумайте, что же Япония может предложить для того, 
чтобы народ России был удовлетворен и мы были в ровном счете19.



63Формирование представлений о России...

Подводя итог, обобщим основные темы, затрагиваемые в трех 
интервью. Это характеристика президента России В.В. Путина, 
а также его экономических и политических планов; оценка разви-
тия экономики России и ее политического положения; проблема 
Северной Кореи; отношения между Россией и Японией; трехсто-
ронние отношения России, Китая и Японии, а также России, Япо-
нии и Америка; принадлежность Курильских островов. Начиная со 
второго интервью рассматривается также проблема санкций после 
присоединения Крыма.

В целом образ России в учении Кофуку-но кагаку положитель-
ный и привлекательный, что не характерно для Японии20. Россия 
подается через личность В.В. Путина, и сильный лидер означа-
ет сильную Россию. Согласно работам Окава Рюхо, из этого для 
Японии вытекают два следствия. Первый относится к проблемам 
внешней политики: Японии экономически и политически выгодно 
дружить с сильной Россией, чему способствует прояпонски настро-
енный президент Путин. Второй касается внутренней политики 
Японии: сильный лидер в Японии, такой, как, например, Окава 
Рюхо, тоже мог бы создать сильную Японию.

Описание международного положения дается явно небеспри-
страстно, что обусловлено элементами национализма в учении 
Кофуку-но кагаку. В центре политической картины находится Япо-
ния, а другие страны, в том числе Россия, изображаются лишь пос-
тольку, поскольку затрагивают интересы Японии. Оригинальная 
трактовка представителями Кофуку-но кагаку внешнеполитичес-
кой ситуации в мире прочно увязана с религиозными положения-
ми этого учения.
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Динамика общественно-политических процессов

Д.В. Лукьянов

О пользе «коммуникатологического» понимания 
концепции научных революций Томаса Куна

Фрагментация научного дискурса и относительный статус профес-
сиональных научных сообществ характеризуют современную постне-
классическую модель развития социально-гуманитарного знания, кото-
рая формируется в парадоксальной обстановке множества совершаемых 
«научных революций». Концепция и категориальный аппарат разви-
тия науки и научного знания Т. Куна дает возможность проанализиро-
вать смысл и содержание полученных результатов «коммуникативного 
поворота» и «коммуникативной революции» в гуманитарном познании. 
С позиций формирующегося коммуникатологического дискурса в статье 
делается попытка современного прочтения и «переключения гештальта» 
в восприятии знаменитой концепции американского философа.

Ключевые слова: постнеклассическая наука, научная революция, ком-
муникативная революция, коммуникативистика, коммуникатология, 
парадигма, научное сообщество.

Коммуникативистика, усиленно стремящаяся до сих 
пор стать коммуникатологией, представляет сегодня разнородное и 
фрагментированное междисциплинарное пространство в социаль-
ных и гуманитарных науках, в котором «коммуникативный под-
ход»1, «теории коммуникации»2, феномен «коммуникативной 
революции»3, а также разнородные «добавления» к слову «комму-
никация» представляют собою весьма распространенное явление4 
и т. н. интеллектуальный тренд, сравнимый по частоте словоупот-
ребления разве что с 1970-ми годами и куновским понятием «пара-
дигма». Между тем многие научные работы, призывающие и жела-
ющие приблизить нас к пониманию логоса коммуникативной 
проблематики, отличает странная двойственность. С одной сторо-
ны, особняком стоят труды социальных философов, рефлексирую-
щих свой «объект» в широких горизонтах современной социологии,  

© Лукьянов Д.В., 2017



66 Д.В. Лукьянов

политической теории, соотношения культурных и моральных 
практик, кибернетических и нейропсихофизиологических подхо-
дов, чьи имена в историографии представляют известный «канон»5 
коммуникативистики, что можно проследить по количеству сно-
сок и обилию цитат в любом мало-мальски относящем себя к дан-
ной проблематике издании. С другой стороны, коммуникативный 
подход в социально-гуманитарном познании принимает зачастую 
вид своеобразного «ре-мониторинга» различных давно привыч-
ных и знакомых областей научного знания, в которых замечается 
некритическое и некогерентное заимствование и восприятие инно-
вационных средств и концептов «классиков» современного комму-
никатологического дискурса6.

Ситуацию отмеченной рассогласованности в понимании ком-
муникативного подхода и его применения в практике социальных 
и гуманитарных наук, думается, можно объяснить несколькими 
причинами.

Во-первых, это то, что стало уже общим местом не только в сов-
ременном науковедении (В.С. Степин)7, но и апробировано в боль-
шинстве наук так называемого социально-гуманитарного профиля: 
переход от классической и неклассической к постнеклассической/
неоклассической модели научных исследований8.

Осмысление произошедших изменений отражено в ряде моно-
графий и проблемных статей, где в качестве важнейшего компо-
нента авторских размышлений обозначена размытость в новом 
понимании статуса самого академического знания – традиционных 
представлений об объекте, субъекте и средствах научного поиска. 
Манифестации радикальных конструктивистов, в частности Э. фон 
Глазерсфельда, весьма показательны: в формулировке общей науч-
но-познавательной стратегии сегодня он достаточно лаконично и 
категорично заявляет, что это «знание без знания как объекта поз-
нания»9. В радикализме дегуманистического пафоса, касающегося 
представлений о субъекте и его роли в объяснении системы «обще-
ства обществ», неоднократно получал упреки Н. Луман, который 
лишь к концу своей жизни стал замечать «слишком человеческое» 
в социальном развитии. Относительно определенного дрейфа 
в сторону постнеклассической методологии научных исследова-
ний в России называется история Московского методологического 
кружка (ММК) Г.П. Щедровицкого, когда сфера общей методо-
логии развилась в рамках сформированного им «кружка» в игру 
чистого разума, а также и то, что в дальнейшей идейной эволюции 
бытования его сторонников в постсоветском пространстве приняло 
откровенно игровые, интеллектуально-менеджериальные, полит-
технологические очертания10. Это может вызвать возражения, но, 
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как показывают работы современных ученых, считающих теоре-
тически ориентированное знание определяющим (например, в 
социологии – А.Ф. Филиппов, в социологически ориентированной 
истории/историографии – И.М. Савельева, в теории и философии 
общественных связей – С.В. Клягин), их беспокойство вызывает 
почти институциональное пренебрежение к теоретическому мыш-
лению в исследовательских практиках, а слова президента Меж-
дународной социологической ассоциации Майкла Борового о том, 
что социология должна быть прежде всего полезной и приближать-
ся к позициям здравого смысла, просто повергают в интеллекту-
альное изумление11.

Добавим к этому названия серии книг по социологии, полито-
логии, политической и русской философии, искусству, ряда статей 
и книг по методологии социального познания и т. д.. Во всех них, 
вышедших под разными названиями и в различных изданиях, вы 
найдете общее альтеративное «звучание» – бекар «подозрения» 
в отношении высокой ценности развития теоретического знания 
сегодня12.

Во-вторых, многоголосие теоретиков и специалистов по комму-
никации сегодня вполне объяснимо самой сутью разворачиваю-
щейся на наших глазах «коммуникативной революции».

В большинстве социогуманитарных наук и присущих им науч-
ных формах познания и исследовательских областях уже совер-
шились (и совершаются на наших глазах) «свои» революции, 
вследствие чего постепенно утверждаются и соответствующие им 
институциональные порядки. Сегодня у понятия «научная револю-
ция» существует достаточно много содержательных «референтов», 
если не вспоминать «четкости» понимания давно забытой совет-
ской НТР13: это, помимо упомянутой «коммуникативной», – «сете-
вая», «глобальная», «технологическая», «цифровая/дигитальная», 
«историографическая» и т. п.14 Общее качество в «событийности» 
(по П. Деару и С. Шейпину15) у всех вышеперечисленных научных 
революций – это, на наш взгляд, то, что они порождают различ-
ного рода расколы16 и приводят в целом к дивергенции социально-
го поля науки. Последний феномен, наряду с конвергенцией, не 
содержит в себе негативных коннотаций, если под дивергенцией 
понимать стратегию поиска единства профессиональных сооб-
ществ на базе их принципиальных интеллектуальных различий17. 
Наверное, существующие подходы к осмыслению феномена меж-
дисциплинарных отношений и подходов должны были бы снять 
все принципиально существующие противоречия. Однако ориен-
тированность на меж-, транс-, поли- или же и вовсе без-дисципли-
нарность в научных исследованиях пока не дает нам ощутимого  
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и полноценно реализуемого академического результата. Более 
того, выход из сложившейся апории видится и выражается в ряде 
ультрапарадоксальных призывов: к необходимости опять же новых 
«коперниканской» или же «когнитивной» революций18. Впрочем, 
как мы знаем, в истории философии и науки они также уже проис-
ходили.

В этом смысле третье обстоятельство, которое заставляет обра-
тить на себя внимание – это во многом связанный с куновским 
понятием научной революции полифонизм представлений о типах, 
способах и характере бытования научного знания в современных 
условиях, а также вопрос о научном статусе, на который претендует 
сегодня сама «коммуникативная парадигма». Думается, что имен-
но во взглядах на «кумулятивность» и целеполагание истины в сов-
ременной науке могут быть объединены, как нам представляется, 
попытки приблизиться к «мерцанию смысла» получаемых ответов 
о «пользе и вреде» современного коммуникатологического дискур-
са и структурно перейти к обоснованию вариантно ему существую-
щей «дисциплинарной матрицы» коммуникативистики.

Известный афоризм из знаменитой книги Т. Куна, которой 
в этом году мы отмечаем 55-летие выхода в свет, гласит: «То, что 
казалось ученому уткой до революции, после революции оказыва-
ется кроликом»19. Касаясь далее в «Дополнении 1969 г.» вопроса 
о возможностях «эволюционной точки зрения на науку», Т. Кун 
напрямую делает отсылку к автору «Происхождения видов» и 
отмечает: «...опровержение эволюции… телеологического типа… 
(которое. – Д. Л.)… не признавало никакой цели, установленной 
Богом или природой», для большинства читающей публики «было 
наиболее значительным и наименее принятым из предложений 
Дарвина»20. Достаточно смело такие понятия дарвиновской тео-
рии, как «естественный отбор», «взаимодействие окружающей 
среды и организмов», «борьба видов» и т. д., помогают Т. Куну 
прекрасно адаптировать их к проблемам специфического развития 
научного знания. Так, по Т. Куну, «революционный отбор» в науч-
ной деятельности способствует появлению «удивительно приспо-
собленного набора инструментов» научного знания, и так в конеч-
ном счете решается проблема кумулятивности21 накопленных в 
нем результатов: «...без помощи какой-либо общей цели, постоянно 
фиксируемой истины, каждая стадия... в развитии научного знания 
дает улучшенный образец», поскольку данный процесс «знамену-
ется возрастанием конкретности и специализации»22.

Последнее замечание дает Куну возможность обосновать 
существование и важность рассмотрения изменений в науке как 
преимущественно деятельности различных профессиональных 
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сообществ23, а также прийти к прояснению специфики их бытова-
ния «во множестве парадигм», заменив таким образом критикуемое 
в первом издании книги категорическое утверждение о «несоизме-
римости парадигм» на более многоуровневое понимание того, что 
они сосуществуют как структурно-функциональные компоненты 
символических обобщений, нормативных объяснений и ценностей 
научного знания внутри упорядочивающей их «дисциплинарной 
матрицы»24. Здесь важно, что своеобразная и изначальная процес-
суальность возрастания и прироста научного знания покоится у 
Куна на «нормальном» представлении об отсутствующей струк-
туре онтологии обязательного становления на пути к достижению 
истины. Последняя, по сути, – не обязательный атрибут научной 
деятельности и не единственный нормативный стандарт эволюции 
науки. Наука теперь атрибутируется исключительно конкурент-
ными преимуществами и существующими нормами конфликт-
ного поведения внутри самих профессиональных сообществ как 
«самоорганизующихся механизмов»25, т. е. различные изменения и 
революции теперь основываются на «объяснении диахронического 
изменения структуры сообществ в науке»26.

Американским физиком и философом обозначается то, что 
потом будет осмыслено как «аутопоэзная организация» всего 
живого (Умберто Р. Матурана и Франсиско Х. Варела27), т. е. как 
процесс самовоспроизводства автономных профессиональных 
сообществ, которые на уровне социального сопряжения внутри 
себя приобретают коммуникативные характеристики, а в струк-
турном сопряжении внешнего взаимодействия между собой как 
сообществами – координируются коммуникационно28. И, если про-
должить интерпретировать Т. Куна в духе размышлений чилий-
ских нейробиологов далее, то их критика «метафоры коммуника-
ционного канала» окажется ключом к пониманию возникающего 
у читателей Куна вопроса, – «парадигма или много парадигм?», –  
и тогда станет понятно окончательное решение данного вопроса 
введением термина «дисциплинарная матрица». Парадигмальный 
взгляд реализует как раз представление о том, если идти за Матура-
ной и Варелой, что наука как парадигма не способна увидеть себя, и 
поэтому ей необходима «фигура» наблюдателя. В варианте «много 
парадигм» мы имеем много наблюдателей, для которых другая 
парадигма никак структурно не детерминирована, неочевидна 
своей внутренней динамикой и несет в себе внутреннюю неопре-
деленность. Выход в дисциплинарную матрицу означает смещение 
акцента от значимости того, «что передается», к важности пони-
мания, «что происходит с тем, кто воспринимает передаваемое»29. 
Здесь возникает, как бы сказал Н. Луман, «наблюдатель второго  
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порядка» (медиум коммуникации), для которого очевидно разли-
чимы уже коммуникативно-коммуникационные связи и резуль-
таты структурных сопряжений матричного соотнесения пара-
дигм как ее внутренних компонентов. Факты передачи, пишет в 
этом смысле Режи Дебре, теперь воспринимаются как «процессы 
(ничего мгновенного, необходимо помедлить); эти процессы пред-
ставляют собою приключения (ничто не разыгрывается заранее, 
никакого автоматизма); а приключения эти представляют собой 
метаморфозы (под конец мы выходим из них другими, нежели 
были вначале)»30. Наверное, коммуникативная революция, как 
и научная революция Т. Куна, способна также обращать «уток»  
в «кроликов».

Одним же из недооцененных и необычайно актуальных тезисов 
Т. Куна является проблема «перевода» в процессе «ломки» научной 
коммуникации31, в которой важная роль отводится самим коммуни-
кантам, поскольку в результате данного конфликта они сами способ-
ны «осознать друг друга как членов различных языковых сообществ 
и выступить затем в роли переводчиков с одного языка на другой»32. 
Как это согласуется с тем, о чем размышляет Ю. Хабермас в главе 
«Философ как местоблюститель и интерпретатор»!33

Таким образом складывается устойчивое представление о том, 
что многие проблемы существования современных научных про-
фессиональных сообществ достаточно созвучны с тем коммуника-
тивным дискурсом, который выстраивался после кризиса социо-
логических и философских институциональностей (или же, по 
Ж.-Ф. Лиотару, «метанарративов»), после преодоления и критики 
теорий рационального и социального действия, деконструкции 
различных «социетальных» порядков в структуре описания совре-
менных обществ.

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, аутопоэ-
зис У. Матураны и Ф. Варелы и последующая рецепция их идей 
в работах Н. Лумана, собственно развитие теории и философии 
коммуникации в трудах М. Кастельса, К.-О. Аппеля, Дж. Ваттимо 
и многих других в изучении того, что мы хотели бы назвать ком-
муникатологией, но останавливаемся на более нейтральном – ком-
муникативистика, – стали очевидны, «переводимы» и необычайно 
востребованы, когда изменились привычные контуры классичес-
кой (институциональной) модели рациональности и произошел 
переход в поле коммуникативной (процессуальной) рациональ-
ности научной постнеклассики. Неудивительно поэтому, что ком-
муникативная теория претендует сегодня на статус континуальной 
«онтологии» понимания и упорядочивания почти что всех смыс-
лов современности.
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Перечисление всех аспектов произошедшего коммуникатив-
ного «взрыва» в научном познании и знании разрушило бы сами 
основы и структуру данной статьи, поэтому позволительно будет 
преодолеть разрыв различных интеллектуальных эпох, воссоздав в 
заключение воображаемый диалог цитат из Ф. Ницше и Н. Лума-
на. Первый, размышляя «о пользе и вреде истории для жизни», 
писал о том, что «история продолжает оставаться замаскированной 
теологией»34. Нечто сходное проделал и Н. Луман во «Власти» с 
эсхатологией, когда писал о ней как о царстве исключительно необ-
ходимого и призывал переориентировать и расширить такую пози-
цию до того, что должно быть осмыслено в современной социаль-
ной теории как иная установка – учет интеллектуальных порядков 
необходимо контингентного35.

Можно надеяться, что требование и необходимость интеллекту-
альной редукции комплексности контингентного (так называемая 
двойная контингенция Н. Лумана36) в процессуально выраженном 
будущем коммуникатологического дискурса сделают его все более 
невероятным (научное «путешествие в незнаемое»), но при этом и 
более понимаемым и институционально зримым для большинства 
существующих профессиональных сообществ.
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А.П. Логунов

Политическое измерение исторического

В последние десятилетия в России и в целом ряде европейских стран 
развернулись настоящие «бои» за историю. Самым значимым является то, 
что они разворачиваются не только в академической среде, но и в обще-
ственном и политическом пространствах. В статье анализируются факто-
ры и причины, повлиявшие на актуализацию исторического знания и на 
своеобразие общественно-политической дискуссии по проблемам исто-
рии. Особое внимание уделяется тому, как это изменило социальную роль 
исторического знания и как повлияло на содержание самой исторической 
науки.

Ключевые слова: модернизация общественного сознания, архаизация 
общественного сознания, функции исторической науки, историческая 
память, политическое пространство, политический дизайн.

Проблематика взаимосвязи истории (как систематизи-
рованного знания о прошлом) и политики приобрела в последние 
годы такую практическую и интеллектуальную актуальность, что 
стала оформляться и исследоваться в качестве предметного поля 
«исторической политики» или «исторической памяти». Несмотря 
на определенные расхождения в определениях понятия в литера-
туре, можно считать наиболее распространенными интерпретации 
исторической политики как системы специальных приемов и мето-
дов, с помощью которых находящиеся у власти политические груп-
пы стремятся утвердить определенные интерпретации историчес-
ких событий в качестве доминирующих1.

Соглашаясь с правомерностью подобного определения, извест-
ная немецкая исследовательница исторической памяти Ютта Шер-
рер считает необходимым сделать уточнение о том, что в странах с 
развитой демократией историческая политика выполняет важней-
шую функцию посредничества между формами опыта и памяти, 
характерных для различных социальных групп2.

Российская же ситуация отличается целым рядом существен-
ных признаков. Как указывают авторы обзора об особенностях 
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использования исторического ресурса крупнейшими российскими 
партиями КПРФ и ЕР, эти отличия могут быть сведены к следую-
щим.
1.  Реальное взаимодействие различных партий и движений в облас-

ти исторической политики не сложилось в силу общественного 
опыта работы с историей.

2.  Российская партия власти не имеет своей последовательной 
идеологии и целостного представления об истории.

3.  Отсутствует реальная политическая конкуренция3.
Из этих наблюдений авторы делают весьма значимый вывод: 

«…в России даже в условиях отсутствия политической конкурен-
ции и возможности влиять на политическое настоящее различные 
партии нередко сталкиваются между собой именно в борьбе за про-
шлое»4.

Причины актуализации исторической политики достаточно 
всестороннее проанализированы. О. Малинова, например, обраща-
ет внимание на две группы причин.

Во-первых, на те, которые превращают коллективную память 
в постоянный ресурс политики (прошлое является важнейшим 
символическим ресурсом любого общества; одновременно оно 
обладает потенциалом, определяющим содержание массовых 
представлений)5. А. Семячко очень тонко подмечает, что крупные 
исторические события нередко играют роль своеобразных скреп в 
развитии наций. «Одним из элементов, необходимых для форми-
рования политической нации, является учредительное событие 
(курсив мой. – А. Л.), за которое цепляется народная память», – 
пишет автор6.

Во-вторых, в начале XXI в. эти базовые возможности оказались 
усилены масштабными и трагическими событиями XX в., новыми 
техническими возможностями, качествами современных поли-
тических процессов7. Неслучайно поэтому политические элиты 
используют исторические знания для собственной легитимации, 
стремятся с их помощью укрепить солидарность общества, моби-
лизовать электорат, используют для критики оппонентов8.

А. Миллер в одном из своих интервью подчеркивает, что с 
2014 г. эта политика не только в России и Украине, но и в Европе 
стала крайне жесткой и агрессивной9. Особенно тщательно полити-
ческие шаги по управлению историей со времени украинского кон-
фликта были проанализированы В. Гусаровым, сделавшим, однако, 
неоднозначный вывод о том, что политика в области истории все 
больше превращает ее (историю) в инструмент информационной 
войны10. И. Курилла, проанализировавший феномен своеобразной 
реабилитации И.В. Сталина, отметил что «язык, подменяющий 
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политику историей, стал особенно популярен с начала украинско-
го конфликта»11.

В этих развернувшихся «боях за историю», на первый взгляд, 
очень спокойно ведет себя общество. Общественное мнение, в 
своем большинстве, спокойно воспринимает и идущие от власти 
ограничения на право интерпретации исторических событий, и 
«державные» идеи власти. В своем, как обычно, талантливом интер-
вью А.Л. Зорин излишне резко возложил большую часть вины на 
профессиональных историков12. На наш взгляд, есть и более глубо-
кие причины таких настроений и сложившейся атмосферы вокруг 
«права на историю».

В свое время Э. Хобсбаум высказал быстро ставшее почти хрес-
томатийным суждение о «долгом» и «коротком» веке13. Опираясь 
на логику его размышлений, допустимо предположить, что могут 
быть «долгие и короткие» десятилетия. Для истории постсовет-
ской России это вполне очевидно, если рассматривать 1990-е годы. 
Как правило, исследователи связывают перелом с 1996 годом – 
временем избрания Б.Н. Ельцина на второй президентский срок. 
При всей значимости этого факта нередко в стороне остаются неко-
торые качественные изменения этого перелома.

Еще в начале ХХ в., анализируя содержание нового этапа дви-
жения современных обществ к демократии, Г. Уоллес критиковал 
специалистов в сфере еще только формирующейся политической 
науки за то, что они мало внимания уделяют исследованию взаи-
мосвязи между политическим поведением и природой человека. 
Сам же, делая акцент на этой связи, высказывает два очень важ-
ных наблюдения. Во-первых, он выделяет социальные, культурные 
и расовые факторы в качестве формирующих природу человека. 
Во-вторых, выдвигает небесспорное суждение о том, что искусст-
во политики сводится к созданию общественного мнения путем 
эксплуатации подсознательных настроений14. Эти наблюдения 
позволяют ему выделить противоречие, имманентно присущее 
социальному движению к утверждению демократии. Человеческая 
природа не противоречит идеалам, ценностям и интересам демок-
ратии. Однако одновременно чрезмерное расширение демокра-
тического участия граждан в социально-политических процессах 
может высвобождать иррациональные силы человека. Вот почему 
Уоллес считает необходимым постоянное осуществление рацио-
нального контроля над демократическими процессами15.

Очередная волна демократических транзитов, пришедшаяся на 
конец ХХ – начало XXI в., хотя и по-своему, но в значительной сте-
пени подтвердила эти наблюдения Г. Уоллеса16. «…Демократия, – 
пишет Майкл Манн, – всегда предполагала возможность тирании 
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большинства над меньшинствами, и эта возможность оборачивает-
ся зловещими последствиями…»17.

Выход России из коммунизма, начавшийся в период пере-
стройки, сопровождался разрушением советского мифа, бывшего 
во многом основой общественного сознания и социальной иден-
тификации. Этот процесс и сам по себе не мог быть однозначным. 
Он использовался властью для усиления политических позиций 
постбрежневской элиты и подготовки к проведению радикаль-
ных реформ в сфере внешней политики, управления и экономи-
ки. Идеологической основой должна была стать концепция нового 
политического мышления. М.С. Горбачев впервые в советской исто-
рии рискнул выдвинуть тезис о приоритете общечеловеческих цен-
ностей18.

Объявленная политика гласности и ориентация на то, что не 
может быть зон вне критики, стимулировали развитие процессов 
переосмысления прошлого. Однако новая власть очень скоро стала 
утрачивать контроль над ними. Критическое переосмысление про-
шлого в заметной степени совпадало с развитием общественно-
политических процессов.

Во-первых, официальная историческая наука, как и централь-
ная политическая власть, утрачивала свой авторитет и каналы воз-
действия на общественное мнение. Формировались более автори-
тетные центры интерпретации истории. Исторические публицисты, 
литераторы, интеллигенция национальных республик, любители 
оказывались более востребованными, чем официальная историчес-
кая наука. Непривычный для советского общественного сознания 
полифонизм в сфере наиболее идеологизированного и политизи-
рованного знания порождал одновременно и определенную расте-
рянность официальных структур, непривычных к коммунициро-
ванию в условиях возникшего многоголосья, и сверхожидания от 
возможности быстрых перемен и радикального обновления.

Во-вторых, различные интерпретации прошлого, становивши-
еся нормой, усиливали не только борьбу за право на собственную 
историю, но и за право на собственную современность. Не толь-
ко в республиках СССР, но и в административных образованиях 
внутри России и других республик усиливались претензии на соб-
ственную культурную и политическую самостоятельность.

В-третьих, критика советского опыта, начавшаяся с негатив-
ных интерпретаций брежневского застоя, распространилась на 
анализ сталинской эпохи, а затем и на все центральные вехи совет-
ской истории: революцию, Гражданскую войну, индустриализацию, 
коллективизацию. Неизбежным сопровождением активной кри-
тики становилась прямая дискредитация исторических событий  
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и традиционных советских героев. Появление в центре Москвы 
живых муляжей Ленина, Сталина, публикация в русском издании 
Playboy фотографий обнаженных моделей на фоне советской сим-
волики и многое другое свидетельствовали о размывании боль-
шинства традиционных социальных ориентиров.

«С середины 80 – начала 90-х годов… базовый тип советского 
общества начинает размываться (деградировать, по мнению Лева-
ды), новые правила игры начинают формировать новые ценнос-
ти», – делает вывод С.В. Нестерова19. Эти перемены, естественно, 
становились предметом анализа многих исследователей, стремив-
шихся выявить содержание базовых векторов строительства пост-
советской социальности20. При всей неоднозначности и внутренней 
противоречивости этих процессов, на что справедливо указывают 
исследователи, как и неизбежности доминирования непреодо-
ленного советского социального опыта, трудно формирующиеся 
новые элиты до середины 1990-х годов вполне могли эксплуати-
ровать настроения значительной части общества, в основе которых 
были сверхожидания:
– надежды на быстроту радикальных перемен;
– надежды на минимизацию цены, которую придется платить за 

глубокую модернизацию общества;
– надежды на то, что неизбежные потери, как в советское время, 

будут компенсироваться государством;
– надежды на то, что есть только вполне конкретные преграды на 

пути к социальному обновлению (засилье коммунистической 
номенклатуры и их привилегии; диктат «Москвы» т. п.), устра-
нение которых и даст позитивный результат;

– надежды на всемирное сочувствие, поддержку, помощь в прове-
дении реформ, благодарность мирового сообщества за проведе-
ние демократических реформ.

Новые государственные элиты не только не стремились к раци-
онализации этих, во многом иррациональных, ожиданий и надежд, 
но всемерно поддерживали их, пытаясь именно в опоре на них 
выстраивать политику формирования позитивного общественного 
мнения. «Шоковой терапии» в Польше, кровопролитному распаду 
Югославии, мощному вооруженному противостоянию в Румынии 
противопоставляется мирная и более цивилизованная трансфор-
мация в России.

Эти ориентации власти не могли быть бесконечно успешными. 
Борьба внутри самих элит, ослабленное государство, отсутствие 
опыта управления расколотым обществом, ограниченность эко-
номических ресурсов – все это делало неэффективными манипу-
лятивные технологии и усиливало тенденцию к отчуждению власти 
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и общества. Власть все более разочаровывалась в собственном 
народе, а народ все меньше понимал и принимал власть (впол-
не допустимыми оказываются многочисленные предположения 
о прямых фальсификациях выборов 1996 г.). Долгое время наибо-
лее весомым аргументом в руках политических элит оказывался 
тезис о том, что Россия наконец прочно вошла в число «цивилизо-
ванных государств» в качестве равноправного и всемирно значимо-
го партнера. Однако и этот аргумент растаял в связи с югославски-
ми событиями 1998 г.

Вместе с тем все более важным для формирования обществен-
ных настроений оказывалось действие других факторов. Радикаль-
ные экономические реформы очень быстро выявили неподготов-
ленность не только широких народных масс, но и элит к успешной 
деятельности в условиях рыночных отношений. Реорганизация, 
например, колхозов отнюдь не привела к созданию эффективных 
фермерских хозяйств не только из-за ограниченности финансовых 
возможностей, но и из-за психологической и экономической непод-
готовленности вчерашних колхозников к успешному самостоя-
тельному хозяйствованию. Одновременно требовалось осознать, 
что реальная стоимость денег не является константой. Приватиза-
ция же промышленных предприятий, проведенная по российским 
сценариям, тоже не превращала вчерашних рабочих и управленцев 
в эффективных собственников… Эти примеры можно было бы про-
должать, но они достаточно полно описаны в литературе. Государс-
твенная власть, выступавшая инициатором разгосударствления, 
сохраняла за собой многие распорядительные возможности прак-
тически вне общественного контроля, что самым естественным 
образом приводило к усилению роли и обогащению государствен-
ной бюрократии. Темпы ее роста превысили темпы роста в советс-
кие годы. По существу, восстанавливалась еще дореволюционная 
традиция, когда именно близость к власти становилась главной 
предпосылкой и гарантией экономического успеха предпринима-
телей.

Для нас важно отметить, что процесс проведения реформ и 
их результаты не могли не вести к трансформации общественных 
настроений.

Рост криминала, открытая, почти нескрываемая коррупция, 
прямая террористическая опасность, этнонациональные конфлик-
ты – все это влияло на содержание реальной жизни.

Ориентация на резкие прорывы к новому, более высокому 
качеству жизни постепенно сменялась переориентацией на цен-
ности выживания, сопровождаемой не только разочарованием в 
реформах и демократических ценностях, но и неуверенностью, 
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страхами, растерянностью, социальной дезориентацией. В систе-
ме массовых настроений явно стали актуализироваться иррацио-
нальные компоненты.

Свобода слова и либеральные законы в области СМИ позво-
ляли весьма широко транслировать эти настроения. Очень пока-
зательной реакцией населения стало сокращение рождаемости. 
Россия вступила в полосу затяжного демографического кризиса. 
«Негативные изменения в рождаемости особенно обострились 
в начале 90-х годов, – отмечает В.В. Елизаров, – в 1990 г. общий 
коэффициент рождаемости (число рождений на 1000 жителей) 
составлял 13,4, к 1999 г. снизился до 8,3. В 1999 г. число родивших-
ся составило 1216 тыс. – самый низкий уровень в нашей современ-
ной демографической истории, в 1998 г. – 1283 тыс. человек (для 
сравнения: в 1987 г. – 2500 тыс. рождений, в 1990 г. – 1989 тыс.). 
Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 2,194 в 1986–
1987 гг. до 1,887 в 1990 г. и составил 1,242 в 1997 г. Сократилось как 
число первенцев, так и родившихся вторыми и третьими»21. Наря-
ду с этим широко распространились иррациональные социальные 
практики: финансовые пирамиды, распространение всевозможных 
лотерей, популяризация гадательных салонов, оккультной литера-
туры т. п. Все это происходило на фоне дискредитации рациональ-
ных ценностей, что типично для обществ, переживающих кризис-
ные периоды.

Для нашего контекста важным является еще одно обстоя-
тельство. Развернувшиеся на территории Евразии глобальные 
процессы трансформаций были отмечены разнонаправленными 
содержательными тенденциями. Страны демократической Евро-
пы подошли к новому уровню межгосударственных отношений и  
практик, для которых было характерно явное стремление к муль-
тикультурализму и полицентричности. Выходящие из коммуниз-
ма страны Европы и Центральной Азии стремились, напротив, 
к созданию мононациональной государственности. Эти стрем-
ления сопровождались иногда высокой степенью радикализма, 
породившей бегство русскоязычного населения из новых респуб-
лик Центральной Азии, вооруженные грузино-абхазские и гру-
зино-осетинские конфликты, дискриминацию по языковому и 
национальному признакам значительных групп населения в стра-
нах Балтии.

При столь категоричном различии в направленности основных 
векторов развития общим оказывалось оживление и актуализация 
эмоциональной памяти, что становилось более действенным и зна-
чимым, чем апелляция к рационально организованным пластам 
исторической памяти. Именно данное обстоятельство создавало  
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наиболее благоприятные предпосылки для манипулирования 
общественным сознанием. Поэтому бои за историю разворачива-
лись на различных уровнях социальности, открывая широкие пер-
спективы для использования исторических знаний в политической 
борьбе.

Актуализация эмоциональной памяти приводила к тому, что 
формировались предпосылки для использования исторических 
знаний и представлений как мощного инструмента воздействия 
на общественные настроения. При этом явно прослеживаются два 
качественно различных этапа использования исторических знаний 
в политическом пространстве.

Для первого этапа наиболее характерным становится стрем-
ление к модернизации общественного сознания, преодоление 
стереотипов социалистического прошлого и социалистических 
ценностных ориентиров. Модернизация общественного созна-
ния в дискурсе реформаторов включала в себя несколько харак-
теристик: ориентация на западноевропейские ценности (как 
общечеловеческие), стремление к распространению европейского 
(североамериканского) образа жизни, раскрепощение личности 
и индивидуализация общественной жизни. Исторический мате-
риал, к тому же эмоционально окрашенный, давал возможность 
погрузиться в эпоху чудовищных сталинских репрессий, историю 
российского государства, которое не создавало благоприятных 
условий для развития личности, заново переосмыслить колос-
сальную цену, которую заплатили советские народы за победу в 
Великой Отечественной войне, увидеть, как трудно и противо-
речиво решались задачи восстановления народного хозяйства. 
В результате не могли не формироваться представления о сверх-
дорогой цене, которую платили советские народы за каждый шаг 
продвижения вперед. Чем более активным оказывалось обраще-
ние к советской истории, тем более укреплялось в общественном 
сознании представление о том, что так, как мы жили, жить нельзя, 
что государство не защищало, не служило народу, а эксплуати-
ровало его, что есть другие, более человеческие, более гуманные 
пути общественного развития.

Это бесспорно способствовало трансформации общественно-
го сознания, но в реальных социальных практиках реализовались 
не только позитивные моменты. Кроме роста индивидуальной 
активности, частных инициатив, открытости общества, свобо-
ды СМИ, формировались негативные тенденции к локализации 
жизни, нарастанию расколов в обществе, раскрепощению не толь-
ко позитивных, но и негативных элементов социального поведе-
ния. Задача консолидации общества в качестве первоочередной 
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осознавалась и властью, и значительной частью общества. Однако 
не было сколько-нибудь четких ориентиров, на какой основе или 
вокруг чего можно сплотить расколотое общество?

К концу 90-х годов стало ясно, что в стране нет общенациональ-
ного лидера. Феномен М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина оказался 
слишком кратковременным.

Не реализовались и попытки выработать общенациональную 
идею. Несколько столетий общенациональная идея питалась пред-
ставлениями об особой миссии России. В национальном самосозна-
нии было укоренено представление о том, что Россия спасала мир 
на протяжении всей своей истории: защитила Европу от монголь-
ской угрозы, принеся себя в жертву на несколько столетий, стала 
единственной защитницей христианских ценностей, защитила мир 
от наполеоновской агрессии, была единственным защитником сла-
вянского мира, спасала мир от самых мрачных и уродливых форм 
капиталистической эксплуатации, и, наконец, вершина из вер-
шин – победа над фашизмом. И вот теперь, в 90-е годы, все это рас-
таяло. Россия оказалась зависимой от субсидий и одобрения своей 
политики другими странами. Выработать новую альтернативную 
идею не удалось.

Вместе с тем оживились идеи об особом пути России, которая 
не повторяет западный опыт, но вместе с тем и не является носи-
тельницей восточных ценностей. Это могло бы сделать нацио-
нальную историю центром консолидации общества. Тем более 
что представление об особенности весьма близко к понятию мес-
сианства. Неслучайно на протяжении 90-х годов проводятся мно-
гочисленные опросы общественного мнения о том, какие события 
россий ской истории имеют особое значение и какие общественные 
деятели сыграли самую значимую роль в российской и мировой 
истории. Эти опросы проводятся как федеральными социологи-
ческими службами, так и СМИ. С событийными характеристика-
ми исторического развития все оказалось неоднозначно. Критика 
национальной истории в период перестройки и первые постпере-
строечные годы привели к тому, что не было почти ни одного собы-
тия, в оценке которого можно было бы достичь общенационально-
го консенсуса. Пожалуй, лишь два из них получали максимальное 
одобрение и поддержку: победа в Великой Отечественной войне 
и полет человека в космос. С оценкой исторических деятелей все 
оказывалось не менее сложно и противоречиво. К концу 90-х годов,  
стало ясно, что тройку лидеров в общественных опросах достаточ-
но стабильно возглавляют Петр I, Екатерина II и… Сталин, т. е. 
главные строители империи и одновременно те, кто создавал и 
перестраивал большую Европу.
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Национальная история не стала консолидирующей идеей, но 
явно обнаружились в процессе ее обсуждения формирующиеся 
запросы. И они были услышаны политическими элитами.

Начало 2000-х годов стало временем глубоких перемен. Новый 
президент и его окружение оценивали сложившуюся социальную 
реальность не просто как расколотое общество, но как реальную 
угрозу распада государства и государственности. Поэтому в центр 
новой политики и была выдвинута задача консолидации и сплоче-
ния. Политические реформы сопровождались значительными под-
вижками в формировании идеологических приоритетов. Концеп-
циями управляемой22, а затем суверенной23 демократии наносился 
удар по распространенным в 90-е годы представлениям о демокра-
тии как универсальной ценности. Следующим естественным шагом 
стала актуализация идей и представлений о наличии нацио нальных 
ценностей, которые и должны находиться в центре социально-исто-
рического развития народов. Отсюда оставался один шаг (который 
и был сделан) до признания традиционных ценностей в качестве 
центрального элемента в строительстве современности.

Постепенно в ходе политических и общественных дискуссий 
стал вырисовываться круг этих традиционных ценностей: семья, 
государство, сильная власть, религия, коллективизм. Сами по себе 
они настолько универсальны, что могут существовать и в XIX и 
в XXI в. Однако ясно, что семья или государство XIX и XXI вв. 
не могут быть идентичными. И вот здесь возникала потребность 
разобраться в том, какие элементы развития соответствуют тра-
диционным ценностям, а какие им противоречат, какие выработаны 
в ходе естественного развития, а какие насильственно привнесены  
извне?

Произошел новый всплеск интереса к истории и историческо-
му. Но теперь это формировалось совсем на иной основе. Если в 
80-е годы интерес к истории формировался снизу, теперь иници-
аторами дискуссий становились чаще всего политические элиты 
(причем это характерно не только для российской действительнос-
ти). Споры об оценках исторических событий вышли на трибуны 
парламентов и вошли в официальные заявления и протесты минис-
терств иностранных дел, речи президентов.

При таких переменах потребовались и новые формы организа-
ции, и новые методологии исторических исследований. Пожалуй, 
наиболее открыто существо этого движения выразил В. Мединс-
кий в ходе дискуссии вокруг его докторской диссертации: «У меня 
методология очень простая: я к оценке тех или иных исторических 
событий подхожу не с абстрактной точки зрения, а с точки зрения 
национальных интересов государства на данном историческом 
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этапе», – подчеркнул он (цит. по сообщению ТАСС). Министр 
подчеркнул, что интересы страны для него важнее «абстрактных 
позиций, общего историзма»24. На принципиальную опасность для 
будущего исторической науки уже указал в своей аналитической 
статье Алексей Макаркин: «Подход, использованный в диссерта-
ции Мединского, очень напоминает подход, главенствовавший в 
период, который наши историки в подавляющем большинстве не 
любят, – период 1920-х годов. Когда молодые люди мерили истин-
ность, исходя из близости к принципам марксизма-ленинизма. 
Соответствует что-то принципам марксизма-ленинизма – значит, 
правильно; не соответствует – значит, колчаковская белогвардей-
щина! У Мединского идеология совершенно иная, больше напо-
минающая графа Уварова с его “православием, самодержавием, 
народностью”. Но большой разницы в этом на самом деле нет, если 
брать сам подход. И там и там имеет место подгонка фактов под 
идеологию. Факты соответствуют идеологии – и прекрасно, не 
соответствуют – значит, источники врут!»25.

Такое небрежение к правилам академического сообщества в 
сфере истории вряд ли было возможным, если бы за предшеству-
ющие десятилетия историческое знание не было органично вклю-
чено в российский политический дизайн. Все началось с сомне-
ний в целесообразности наличия в образовательном пространстве 
нескольких вариантов учебников по отечественной истории. Даже 
президент высказался о том, что различные трактовки истории в 
школе не способствуют консолидации общества, а ведут к росту 
непонимания. Естественно, развернулась работа по подготовке 
единого учебника истории для школы (правда, мало кто учитывал, 
что это отнюдь не исключит конкуренции интерпретаций школь-
ного учебника с широким и разнообразным интернет-пространс-
твом). Параллельно с этим шел процесс создания общественных 
объединений историков, которые почему-то возглавлялись высши-
ми чиновниками РФ. Нередко даже МИД РФ выступал с резки-
ми заявлениями в связи с интерпретациями исторических собы-
тий. Постепенно определялся круг исторических тем и проблем, 
исследование которых оказалось под пристальным общественно-
политическим контролем. Определенным этапом в этом процессе 
стало принятие решение Министерства образования об обязатель-
ности ЕГЭ по отечественной истории для всех выпускников сред-
них школ. (Как известно, ЕГЭ проводится в форме тестов. А тест 
исключает вариативность суждений. Только один ответ может 
быть признан правильным.)

Считать подобный процесс уникальным только для рос-
сийской действительности было бы и неверным, и ошибочным.  
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В большинстве молодых стран познавательная и развивающая 
функции истории оказались подчиненными задаче формирова-
ния и защиты «традиционных» национальных ценностей.
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Д.В. Плотников

Группы интересов 
как объект научного исследования:

на пути к теоретико-методологическому синтезу

Статья посвящена различным теоретико-методологическим подходам 
к интерпретации групп интересов как объекта исследований. Сопостав-
ляются концепции плюралистической теории групп интересов, теории 
общественного выбора (М. Олсон), взгляды коммунитаристов и теорети-
ков социального капитала, выводы Т. Парсонса и О. Уильямсона. Срав-
нение подходов демонстрирует необходимость и перспективность теоре-
тико-методологического синтеза в анализе феномена групп интересов. 
Новое научное знание может стать результатом подобного синтеза, вовсе 
не требуя новых парадигмальных революций.

Ключевые слова: группы интересов, организации ассоцианистского 
типа, распределительные коалиции, гибридное управление.

Понятие группы интересов как одно из центральных 
дефиниций современной политической науки оказалось объек-
том интерпретаций разных теоретико-методологических подхо-
дов. В первую очередь группы интересов, воспринимаемые как 
один из медиаторов, наряду с политическими партиями, между 
гражданским обществом и государственной властью, анализи-
ровались в теоретических моделях групповой репрезентации1. 
В данном типе политических теорий заведомо предполагается, что 
в государственной политике в той или иной степени происходит 
представительство интересов гражданского общества, его отдель-
ных групп и социальных общностей. В рамках этого обобщен-
ного похода сложились разные школы социально-политической 
групповой репрезентации: плюрализма (Дж. Мэдиссон, А. Бент-
ли, Д. Трумэн, Э. Латэм), элитизма (Т. Дай, Х. Зиглер, Р. Миллс, 
М. Паренти), неокорпоративизма (Ф. Шмиттер), неомарксизма 
(М. Хилл, У. Домхофф)2. Концепции школы плюрализма в рам-
ках подхода групповой репрезентации часто называют теорией 
групп интересов.

© Плотников Д.В., 2017
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Теоретико-методологические подходы других направлений, 
такие как модели теории общественного выбора (Дж. Бьюкенен, 
Г. Таллок, М. Олсон, Г. Беккер), модели коммунитаристской кон-
цепции (А. де Токвиль, Д. Белл, Р. Патнэм, П. Норисс) и концепции 
социального капитала (Дж. Коулмэн, Р. Патнэм), внесли заметный 
вклад в интерпретацию групп интересов. При этом исследователи 
часто использовали собственную терминологию, но, как мы пока-
жем далее, эта терминология тождественна понятию группы инте-
ресов.

В данной статье хотелось бы привлечь внимание к редко упо-
минаемому в связи с феноменом групп интересов структурно-орга-
низационному подходу Т. Парсонса, а также интерпретировать 
с точки зрения теории групп интересов выводы как сторонников 
коммунитаризма, так и следствия из концептуального подхода 
М. Олсона. Новым акцентом, как представляется, будет обращение 
к совершенно пропущенному политологами неоинституциональ-
ному подходу О. Уильямсона (в рамках теории трансакционных 
издержек и теории контрактов).

В поздних работах Т. Парсонса (1970–1971) была высказана 
мысль о роли организаций ассоцианистского типа3 в современных 
обществах и о структурной тенденции, заключающейся в плюрали-
зации подобных ассоциаций4.

Что понимает Т. Парсонс под ассоциацией? Эти организации 
(сообщества) являются структурами, которые обладают тремя 
признаками, кардинально отличающими их и от рыночных, и от 
бюрократических организаций: 1) эгалитаризм – равенство чле-
нов ассоциации, 2) добровольность вступления и возможность 
отставки; 3) наличие процедурных институтов, регулирующих как 
дискуссии и поиск компромиссов, так и принятие окончательного 
решения.

Т. Парсонс обнаруживает черты организаций ассоцианистско-
го типа среди таких современных структур, как суды присяжных; 
группы интересов, связанные с политическими партиями; ассоци-
ации вокруг общественных проблем; надзорные и наблюдательные 
комитеты в секторах делового предпринимательства; объединения 
по профессии и факультеты западных университетов; институт про-
фессии, в том числе академические преподавательские профессии.

Итоговая мысль Т. Парсонса заключена в словах: «В действи-
тельности основная тенденция состоит не в росте бюрократии, 
пусть последняя сама по себе и не преобразуется, а в развитии орга-
низаций по типу добровольных ассоциаций»5. Таким образом, по 
Т. Парсонсу, группы интересов, которые можно отнести к ассоциа-
тивным в типологии групп интересов, предложенной Г. Алмондом 
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и его соавторами6, являются частным случаем организаций ассо-
цианистского типа, чья роль и влияние в современных обществах 
усиливаются.

Подтверждаются ли прогнозы Т. Парсонса и были ли продол-
жены исследования в этом направлении? Исследованиям добро-
вольных ассоциаций (ассоциативных групп интересов) посвящены 
работы сторонников коммунитаризма и концепции социального 
капитала Р. Патнэма7 и П. Норисс8. Данные исследователи отмечают 
тенденцию исхода людей из числа членов все более формальных и 
бюрократизируемых классических ассоциаций в постиндустриаль-
ных странах. Из этого делаются различные выводы. С точки зрения 
Р. Патнэма, это приводит к уменьшению гражданской активности и 
социального капитала. Согласно П. Норисс, в постиндустриальных 
англо-американских обществах гражданская активность и социаль-
ный капитал не уменьшаются, а даже растут. При этом наблюдается 
переход от членства в классических ассоциациях к участию в про-
тивоэлитных формах гражданской активности. В терминологии тео-
рии групп интересов это означает, что наблюдается переход от член-
ства в ассоциативных и в институциональных группах к участию в 
неупорядоченных группах. Таким образом, наблюдения и выводы 
сторонников коммунитаристского подхода и концепции социально-
го капитала вносят важный вклад в анализ тенденций развития ассо-
циативных групп интересов.

Теоретические конструкции М. Олсона (публикации 1965 и 
1982 гг.)9, развиваемые параллельно с упомянутыми публикация-
ми Т. Парсонса, но в рамках моделей теории общественного выбо-
ра, имеют большое значение для объяснения феномена групп инте-
ресов и группового поведения. Термины М. Олсона «организации 
для коллективных действий», «организации с особыми интереса-
ми» означают такую организованную группу (узкий сегмент обще-
ства), которая слабо заинтересована или не заинтересована сов-
сем в том, чтобы приносить значительные жертвы ради интересов 
общества. В подавляющем большинстве случаев подобные органи-
зации, согласно М. Олсону, ориентированы на борьбу за распреде-
ление дохода, а не на увеличение продукта, что дает право назы-
вать их «распределительными коалициями» или организациями с 
«рентоориентированным поведением». Такие организации могут 
быть картелем (профессиональная ассоциация, профсоюз, отрасле-
вая ассоциация, олигополистический сговор) или лобби, а также и 
тем и другим одновременно. Безусловно, все перечисленное можно 
обобщить одним термином политической науки – группы интере-
сов, т. е. группы, стремящиеся повлиять различными методами на 
политическую власть.
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Выводы М. Олсона10 (всего их насчитывается 9) требуют интер-
претации в терминологии теории групп интересов. В качестве при-
мера предложим свой вариант возможной интерпретации лишь 
некоторых утверждений этого исследователя (см. табл. 1).

Таблица 1
Интерпретация части выводов М. Олсона 

в терминах теории групп интересов

М. Олсон Интерпретация
Не существует стран, достигших 
симметрии в организации групп 
с общими интересами и вследствие 
этого добившихся оптимального 
исхода на основе всесторонних 
и всеобъемлющих переговоров.

Равновесного состояния в борьбе 
групп интересов не существует даже 
в плюралистической системе.
Волнообразный процесс поиска 
межгруппового равновесия 
отмечался уже Д. Трумэном11.

Распределительные коалиции 
снижают возможности общества 
по внедрению новых технологий 
и перераспределению ресурсов 
в ответ на изменяющиеся условия 
и тем самым снижают темпы 
экономического роста.

Развитая плюралистическая 
система групп интересов приводит 
(с точки зрения М. Олсона) 
к «британской болезни» – 
замедлению темпов экономического 
роста за счет картелизации и 
институционального склероза.

Распределительные коалиции, став 
достаточно большими, чтобы быть 
успешными, приобретают закрытый 
характер и стремятся ограничить 
различия в доходах и системах 
ценностей своих членов.

Ассоциативные группы 
интересов, и малые группы в 
частности, стремятся ограничить 
вступление новых членов. 
Например, Фабианское общество 
в Великобритании.

Таким образом, методология М. Олсона оказывается полезной 
с точки зрения интерпретации феномена групп интересов, частич-
но пересекаясь с выводами плюралистической школы групповой 
репрезентации. Концепция «распределительных коалиций» дает 
своеобразное (в рамках теории общественного выбора) описание 
организаций ассоцианистского типа Т. Парсонса, понятие всеох-
ватывающих организаций пересекается с моделями неокорпора-
тивизма. Новизна теоретических моделей М. Олсона, конечно, 
в концепции эффективности малых групп, в резко отрицательной 
оценке плотных сетей распределительных коалиций, сложив-
шихся, например, в Великобритании. М. Олсон не делает особого 
акцента на особенностях структуры самих групп интересов как 
организаций, уделяя больше внимания тенденциям развития сис-
тем групп интересов.
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В связи с этим, как представляется, стоит обратиться к резуль-
татам исследований О. Уильямсона, одного из основоположников 
экономического неоинституционализма как теории трансакци-
онных издержек, уделявшего много внимания организационным 
формам. «Организационное многообразие преследует цель поис-
ка различных путей минимизации трансакционных издержек»12, 
утверждает автор «Рынков и иерархий»13 и «Экономических инс-
титутов капитализма». Анализ О. Уильямсона экономических 
организаций построен на исследовании контрактных отношений 
и трансакционных издержек, институты рассматриваются как 
механизмы управления контрактными отношениями.

Приведем результат О. Уильямсона, который может быть 
применен для анализа групп интересов. Выбор организационной 
формы управления контрактом, казалось бы, располагается в диа-
пазоне между полюсами: рынком и внутрифирменным иерархи-
ческим административным управлением. При высоком уровне 
неопределенности нужно либо единое управление, гарантирующее 
выполнение обязательств, т. е. фирма, либо отсутствие каких-либо 
механизмов управления вообще, т. е. рынок.

Согласно О. Уильямсону, для среднеспецифичных активов и 
низкой неопределенности (что подразумевает высокий уровень 
доверия между сторонами) оптимальная форма управления конт-
рактом не рынок и не фирма (административная иерархия), а гиб-
ридная форма управления. Гибридная форма контрактации (по 
О. Уильямсону) – долгосрочные контрактные отношения, сохра-
няющие автономность их участников, но обеспечивающие по срав-
нению с рынком дополнительные трансакционно-специфические 
гарантии14. Эти гарантии возникают в ситуации, когда между учас-
тниками контракта «развиваются межинституциональные и меж-
личностные доверительные отношения»15.

Контракт двух участников – не что иное, как вырожденный 
случай организации и ее устава. Гибридная форма контрактации 
описывает, с моей точки зрения, вырожденный до двух участников 
случай организации ассоцианистского типа. Оптимальное соот-
ветствие, по О. Уильямсону, структур управления и формы органи-
зации контракта параметрам трансакции представлено в табл. 216.

Попробуем интерпретировать результаты О. Уильямсона для 
случая не экономических, а политических организаций. Для этого 
потребуется привлечь положения теории общественного выбора 
(Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). В рамках этой концепции политичес-
кий процесс – это рыночная сделка, обмен, трансакция, в которой 
«каждый заботится о себе и только о себе, что логически вытекает 
из методологического принципа рационального индивидуализма. 
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Избиратели отдают “государственным мужам” голоса на выборах и 
налоги в госбюджет, получая за это производимые правительством 
общественные блага (например, военную защиту), а также неко-
торые частные блага (например, социальные пособия, бюджетные 
субсидии и кредиты)»17.

Таблица 2
Выбор оптимальной формы организации контракта 

из всего спектра экономических обменов 
в соответствие с параметрами трансакции

Параметры 
трансакции

Низкий уровень 
специфичности 

активов 
в контракте

Средний уровень 
специфичности 

активов 
в контракте

Высокий 
уровень 

специфичности 
активов 

в контракте
Высокий уровень 
неопределенности

Рынок Фирма

Низкий уровень 
неопределенности

Рынок Гибридная форма 
управления 

Фирма

Считая политический процесс трансакцией, получаем следу-
ющую схему (см. табл. 3) соответствия политических организаци-
онных форм параметрам трансакций, таким как уровень неопреде-
ленности (обратно пропорциональный уровню межличностного 
доверия) и уровень специфичности.

Уровень специфичности в политической сфере, по-видимому, 
следует интерпретировать как свободу выбора агента в политичес-
ком обмене. Низкий уровень соответствует высокой степени свобо-
ды выбора политической программы партии на свободных выборах 
(без необходимости вступления в эту партию). Высокий уровень 
специфичности следует интерпретировать как идиосинкратич-
ность государственного управления (т. е. можно выйти из системы 
государственного административного управления только сменив 
гражданство). Средний уровень специфичности будет соответс-
твовать системе групп интересов, когда принадлежность к группе 
хотя и не является раз и навсегда данной, но налагает определен-
ные нормативные обязательства.

Таким образом, группы интересов (или организации ассоциа-
нистского типа, или распределительные коалиции) предстают как 
вполне закономерная форма организации политического обмена. 
Форма, не вытесняющая иерархические административные струк-
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туры управления или рынок политических партий, а дополняю-
щая их в условиях достаточно высокого уровня межличностного 
доверия в обществе. В этом, по-видимому, состоит аналитический 
вклад применения неоинституциональной концепции трансак-
ционных издержек О. Уильямсона и базовых положений теории 
общественного выбора к проблемам теории групп интересов. При-
мер синтеза подходов двух теоретических школ оказывается впол-
не продуктивным.

Таблица 3
Политический процесс как обмен. 

Выбор формы организации из всего спектра 
политических обменов в соответствии 

с параметрами трансакции

Параметры 
трансакции

Низкий уро-
вень специфич-
ности – свобо-

да выбора

Средний 
уровень специ-

фичности

Высокий уро-
вень специфич-
ности – идио-

синкратичность 
государства

Высокий уровень 
неопределенности 
(Низкий уровень 
межличностного 
доверия)

Рынок политических 
партий

Административное 
бюрократическое 
управление

Низкий уровень 
неопределенности 
(Высокий уровень 
межличностного 
доверия)

Рынок 
политических 
партий

Группы интере-
сов (ассоциатив-
ные) = организа-
ции ассоцианист-
ского типа = рас-
пределительные 
коалиции

Административ-
ное бюрократи-
ческое управле-
ние

Разнообразные теоретические подходы к объяснению полити-
ческих процессов при их применении к интерпретации понятия 
группы интересов дают непротиворечивую и взаимодополняющую 
картину этого феномена. И, как представляется, дальнейшее про-
движение аналитических исследований групп интересов и систем 
групп интересов возможно на основе методологического синтеза 
разных подходов.
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Политико-коммуникативное 
взаимодействие государства и общества 

в современной России 

Статья посвящена вопросам политико-коммуникативного взаимо-
действия государства и общества, а также становления и использования 
политико-коммуникативных практик в России в период с 2000–2010 гг. 
Автор связывает развитие политико-коммуникативной сферы с формиро-
ванием гражданского общества в стране, отмечает важность и ключевую 
роль государственных коммуникаций в процессе стратегического проек-
тирования, создания площадки для общественного диалога. В статье рас-
сматривается роль социальных сетей как альтернативных и независимых 
источников информации и средств выражения общественного мнения.

Ключевые слова: политико-коммуникативные практики, государ-
ственная коммуникация, гражданское общество, связи с общественнос-
тью, общественный диалог.

Использование политико-коммуникативных практик 
в современной России имеет определенную специфику и ряд харак-
терных черт, отраженных в теоретических подходах специалистов 
и исследователей коммуникативной сферы. В статье рассматри-
вается период становления политико-коммуникативных практик 
в России, охватывающий два первых президентства В.В. Путина1.

В первую очередь, политико-коммуникативное взаимодействие 
государства и общества в России характеризуется тем, что в сов-
ременной отечественной политологии не существует однозначной 
дефиниции, позволяющей определить коммуникационные техно-
логии как социальный феномен и провести их классификацию на 
основе унифицированных критериев2.

Достаточно часто используемый термин «правительственные 
коммуникации»3 представляется слишком узким, поскольку не 
отражает многообразия уровней и видов коммуникативного вза-
имодействия властных структур с обществом. Подобный подход 
практически исключает из коммуникационного взаимодействия 
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власти и общества целый ряд важнейших институтов, в первую 
очередь относящихся к законодательной и судебной ветвям власти. 
Иной подход предполагает термин «государственная коммуника-
ция», который понимается как регулирующий и координирующий 
механизм во взаимоотношениях государства и общества, обеспечи-
вающий стабильность и эффективность функционирования обще-
ственного организма в целом4.

Также существует характеристика коммуникативных техноло-
гий, которая выражается в том, что их рассматривают через приз-
му предвыборных кампаний, в ходе которых происходит активное 
коммуницирование политических лидеров и электората.

Такой тип коммуникативного взаимодействия власти и обще-
ства, который направлен на формирование постоянного конс-
труктивного диалога с целью обеспечения легитимности сущес-
твующего порядка, придания ему стабильности, а также с целью 
обеспечения «обратной связи» между государством и обществом, 
практически не исследован. Этот теоретический подход, по сути, 
является лишь отражением сложившейся политической практики. 
Данный вид коммуникации не слишком широко распространен и в 
практике деятельности российских политических субъектов (орга-
нов государственного управления в том числе), которые предпо-
читают серию информационных «атак» в электоральный период 
планомерному формированию общественного мнения с использо-
ванием механизма обратной связи5.

Однако меняющаяся социально-политическая и экономичес-
кая ситуация в нашей стране диктует иные приоритеты в области 
коммуникативной политики. Сама российская политическая сис-
тема и этапы ее становления в последние десятилетия способство-
вала возникновению новых способов политической коммуникации 
в постсоветской России.

Стоит отметить, что сегодня одним из наиболее востребован-
ных направлений определения научно обоснованных вариантов 
решения актуальных проблем общественного развития выступа-
ет политическое проектирование6. Возрастающий интерес к воз-
можностям использования проектного менеджмента в политико-
коммуникативной сфере обусловлен прежде всего стремлением к 
повышению степени эффективности управления социально-поли-
тическими процессами. Проектирование предполагает создание 
вполне конкретного образа будущего, обладающего некоторыми 
желаемыми свойствами и характеристиками.

Каким образом складывалось политико-коммуникативное 
взаимодействие власти и общества в современной России в пос-
ледние 20 лет? В 1990-х годах сформировалось информационное 
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пространство, обладавшее определенными характеристиками, 
к которым исследователь С.В. Володенков относит деидеологи-
зацию и отсутствие тотальной цензуры со стороны государства, 
отсутствие ограничений на информационное освещение запрещен-
ных ранее тем и событий; увеличение числа доступных населению 
информационных каналов; внедрение интерактивных методов 
коммуницирования (телемосты с США), прямые эфиры с возмож-
ностью населения высказывать в режиме реального времени свою 
точку зрения, интерактивные голосования в прямом эфире и т. д.7

В этот период информационное взаимодействие общества и 
власти стало именно моделью взаимодействия, а не информацион-
ного управления со стороны государства, как прежде. Появились 
элементы двухсторонней коммуникации между властью и обще-
ством, посредством СМИ общество получило возможность арти-
кулировать свои запросы по отношению к власти. Также появи-
лась возможность публичных оценок деятельности государства и 
представителей власти со стороны населения. В отдельных случаях 
формировались механизмы влияния на принятие государственных 
управленческих решений со стороны населения посредством выра-
жения общественного мнения через крупные СМИ, реагировавшие 
на массовые настроения. Выросло влияние самих журналистов на 
деятельность представителей власти посредством формирования 
общественного мнения по отношению к чиновникам различного 
уровня. Более того, у чиновников практически всех уровней появи-
лась необходимость контактировать с представителями СМИ для 
формирования собственного политического имиджа, реагировать 
на публичные запросы8.

Однако формирование нового информационного пространс-
тва привело и к возникновению ряда существенных негативных 
моментов, имевших далеко идущие последствия. Так, критическое 
отношение значительной части СМИ к органам государственной 
власти и ее представителям (порою основывавшееся исключитель-
но на стремлении привлечь массового потребителя информации) 
повлекло за собой существенный подрыв доверия со стороны насе-
ления к государству как основному институту власти (к примеру, 
телеканал НТВ проводил в 90-е годы ярко выраженную оппозици-
онную по отношению к государственной власти информационную 
политику).

Кроме того, появление большого числа коммуникативных цен-
тров влияния, зачастую обслуживавших политические и экономи-
ческие интересы появившихся в России финансово-промышлен-
ных групп, привело к развертыванию на территории Российской 
Федерации широкомасштабных информационных войн.
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Характерными для данного периода времени стали такие явле-
ния, как потеря единой государственной информационной политики 
и эффективных механизмов влияния государства на формирование 
и изменение общественного сознания, хаотизация информационно-
го поля, приведшая к его крайне слабой структурированности9.

Важной проблемой, порожденной созданием большого числа 
независимых информационных каналов, стало появление широких 
возможностей для внешнего идеологического воздействия на рос-
сийское общество со стороны крупных зарубежных групп влияния, 
цели которых были направлены на подрыв государственной ста-
бильности и безопасности. Более того, многие средства массовой 
информации создавались именно для реализации данных целей.

Обратная связь от общества к государству приобрела весьма 
специфический характер в силу того, что различные группы вли-
яния (как внутри страны, так и вне ее) получили возможность 
артикулировать свои интересы на уровне государственной власти 
опосредованно, через манипулирование общественным сознанием 
(посредством подконтрольных им средств массовой информации). 
Сформированный посредством интенсивной информационной 
манипуляции социальный запрос общества, по сути, являлся опос-
редованным запросом именно тех сил, которые активно использо-
вали доступные им СМИ с целью получения возможности влияния 
на принятие решений на уровне государства, т. е. на процесс госу-
дарственного управления в целом в собственных интересах. Фор-
мирование подобного рода механизма влияния на власть привело 
к тому, что информационные взаимоотношения между властью 
и обществом по большому счету перестали носить характер вза-
имодействия. Сформированные под влиянием средств массовой 
информации массовые установки и общественные запросы зачас-
тую не имели ничего общего с объективными интересами общества.

За последнее десятилетие в России произошло формирование 
и становление новых политических реалий, связанных с деятель-
ностью специалистов в сфере политических PR-практик. Этот 
период имеет временную протяженность, охватывающую прези-
дентства В.В. Путина, и является ярким продолжением профес-
сионального использования политического PR и политических 
технологий в 1997–2000 гг. Связан этот процесс с тем, что перед 
руководством страны на 2000 г. стояли новые грандиозные зада-
чи в политико-коммуникативной сфере, в частности повышение 
рейтинга президента в новых политических условиях, изменение 
риторики российских властей на международной арене и попытки 
создания новых идеологических конструктов, объединяющих вок-
руг себя и артикулирующих интересы граждан России.
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Характерной особенностью современного политического дис-
курса в России10 является сосуществование различных технологий 
информационного воздействия и политических практик: полити-
ческой пропаганды, политической рекламы, политического PR, 
новостного менеджмента и др. Такое положение обусловлено при-
родой информационного общества, где с возрастанием глобальной 
роли средств массовой информации наблюдается интенсивная 
медиатизация всех сторон общественной жизни, в том числе сферы 
политических коммуникаций.

В процессе политической коммуникации значительные транс-
формации переживают сегодня и такие традиционные функции 
СМИ, как информационная и посредническая11. Все чаще исполь-
зовались ресурсы массмедиа, например, для популяризации того 
или иного кандидата на выборах или политического деятеля. Про-
исходит широкое внедрение коммуникативных политических тех-
нологий и механизмов манипулятивного информационного воз-
действия на массовую аудиторию в структуру СМИ.

В статье С.В. Паулова «Новые тенденции развития массмедиа 
как элемента системы политической коммуникации» прогнозиро-
валось появление единого интегрированного комплекса массовых 
коммуникативных технологий в системе политической коммуни-
кации. Задачей этого комплекса является не просто пропагандист-
ское и информационное воздействие на аудиторию в целях поли-
тического влияния, традиционно осуществлявшееся через СМИ и 
носившее преимущественно тактический и фрагментарный харак-
тер. Главной задачей может стать реализация долговременной ком-
плексной стратегии политического управления и влияния, конс-
труирование с помощью СМИ новой политической реальности12.

Значимым средством государственной коммуникации с обще-
ственностью Д.М. Чегин считает коммуникации через организа-
ции13. Связующим звеном здесь являются политические партии, 
инициативные группы, некоммерческие организации, которые 
опосредуют взаимоотношения между политической системой 
и средой.

Большое влияние на государственную деятельность оказывают 
взаимодействие государства и общественных организаций и осу-
ществление лоббистской деятельности. Как отмечают в своей рабо-
те А. Зверев и А. Юдельсон, государству и общественным организа-
циям необходимо поддерживать систему постоянных сложившихся 
коммуникаций, пространство диалога между своими представите-
лями в социальных коммуникациях страны14. Снижение значения 
такой переговорной площадки, которую принято обозначать аббре-
виатурой GR (Government Relations – взаимодействие с органами 
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государственной власти), может привести к нарастанию проблем 
в социальной и политической сферах. Особенно опасна подмена 
такой коммуникативной площадки системой взяток и директив, 
ведущей к разрастанию коррумпированности политической власти 
и общества.

Личные контакты кандидатов с избирателями уступают место 
широкомасштабному использованию, прежде всего, телевидения, 
которое более эффективно «продвигает» политический товар. Сти-
листика телевизионного жанра коренным образом меняет полити-
ческий стиль. Актуальным становиться не доминирование, а обще-
ние, умение расположить к себе людей, установить с ними контакт. 
В центр избирательных кампаний выдвигаются не политические 
идеи и дискуссии, а личность и имидж политиков; происходит то, 
что называют персонализацией и «депрограмматизацией» полити-
ческой борьбы15.

Стоит отметить, что, помимо традиционных СМИ, в полити-
ческих коммуникациях активно задействован Интернет, социаль-
ные сети, которые уже прочно вошли в круг инструментов PR для 
политических структур. Способы применения сетевых технологий 
в политическом PR постепенно эволюционировали от создания 
простого, презентационного веб-ресурса к конструированию ком-
плексных интерактивных каналов интернет-коммуникации и вир-
туальных сообществ16.

Применение Интернета как инструмента политического PR 
постепенно изменяло способы деятельности и рефлексии не толь-
ко политиков, но и социально активной части общества. Использо-
вание киберпространства проявилось в широком распространении 
объединений и сообществ, альтернативных прежним формальным 
структурам гражданского общества. Сетевые формы активно рас-
пространяются в деятельности политических партий.

Мобилизация сторонников путем создания сообществ в Интер-
нете стала основным трендом российской политики последних 
лет17. Степень политизированности контента в сети очень высока, 
возможно, это связано с тем, что в отечественной прессе высказать 
свои политические взгляды более затруднительно.

Как коммуникативный сервис социальные сети являются одной 
из популярных услуг широкополосного второго веба или веб 2.0, т. е. 
такой разновидности сайтов, на которых контент создают сами поль-
зователи, доступ к контенту не зависит от количества пользователей 
и обновление контента происходит без перезагрузки компьютера18.

Популярность социальных сетей как коммуникативного меха-
низма объясняется не только доступностью и дешевизной необ-
ходимого для его создания и функционирования программного 
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обеспечения и простотой работы с ними, но также и их уникаль-
ной социальной ролью в различных коммуникативных практиках 
(политической, образовательной, научной, медийной и т. д.)19, что, 
по мнению ряда ученых, позволяет говорить о новой форме соци-
альной коммуникации20.

Социальные сети зачастую рассматриваются как мощные аль-
тернативные и независимые источники информации и средство 
выражения общественного мнения. Сегодня ни одна крупная поли-
тическая акция не обходится без привлечения социальных сетей 
как средств получения и распространения информации и форми-
рования нужного политического имиджа, а также в целях отбора 
и консолидации политических сторонников21.

Страница в социальной сети может служить испытательной 
платформой для тех или иных политических манипуляций или 
проверки определенных идей и концепций. Часто она служит аль-
тернативной площадкой для выражения оппозиционного мнения, 
когда практически все другие виды медиа (телевидение, газеты, 
радио) становятся недоступны оппозиции.

К исключительно политическим функциям социальных сетей 
можно отнести следующие: политико-мобилизационную (включая 
консолидацию или организацию нужного электората, проведение 
флэш-мобов, разнообразных политических акций); политико-
имиджевую и политико-рекламную, а также функцию политичес-
кой социализации электората22.

Необходимо заметить, что в последнее время социальные сети 
стали также цензорами традиционных медиа. Большая часть кон-
тента политических блогов является результатом мониторинга 
того же медийного пространства. Политически значимое событие 
для блоггера – это часто то, что происходит в самих медиа, а не во 
внемедийной реальности23. Блоггеры могут выбирать для обсужде-
ния и те новости, которые не публикуются традиционными СМИ, 
и освещать те истории, которые традиционные СМИ предпочита-
ют часто обходить молчанием, руководствуясь иными критериями 
значимости события.

Тем не менее существует ряд фундаментальных проблем, 
характерных как для взаимодействия власти и общества в целом, 
так и для конкретных PR-практик, применяемых в данной  
сфере.

В работе М.А. Шишкиной указываются системные недо-
статки российских государственных связей с общественностью: 
непрозрачность и закрытость государственной системы и, как 
следствие, отсутствие реальной управляемой связи между обще-
ственным мнением и приоритетами государственной политики 
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в области PR; неэффективное управление ресурсами, выделяемыми 
на государственную PR-деятельность24.

Более того, по мнению М.А. Шишкиной, к недостаткам можно 
отнести сверхцентрализацию управления государственными свя-
зями с общественностью и достаточно слабую гибкость и мобиль-
ность системы, «нетехнологичность» PR-продукции (государствен-
ная система не обеспечивает массовую реализацию PR-программ), 
а также нерешенность проблем интеллектуальной собственности 
в сфере разработки программ управления общественным мнением.

По мнению исследователя Е.И. Корнеевой, в государственной 
PR-деятельности существует подход, указывающий на необходи-
мость усиления роли государства в управлении общественными 
коммуникациями25. При этом развитие отечественных связей с 
общественностью со стороны государства связывают в основном 
с увеличением бюджетного финансирования, предоставлением 
различного рода налоговых льгот26.

Государственная политика в области управления связями с 
общественностью за последнее 10–15 лет, как считает Е.И. Кор-
неева, представляла собой компромисс патерналистского (больше 
законодательного регулирования сферы коммуникаций со сторо-
ны государства) и либерального (саморегулирование) подходов, 
реализуемых ее субъектами – администрацией главы государства, 
глав субъектов Федерации, министерствами, профессиональными 
ассоциациями и профильными PR-агентствами27.

Целью государственной политики России в области связей с 
общественностью, как отмечает И. Богатырев, должно стать пре-
одоление социально-технологического кризиса28. Многие госу-
дарственные программы выделяют государственную политику 
в области связей с общественностью как составную часть соци-
ально-экономической политики, которая выражает отношение 
государства к социально-коммуникационной и PR-деятельнос-
ти, определяет цели, задачи, направления и формы деятельности 
органов государственной власти в области управления массовы-
ми коммуникациями и реализации достижений современных PR-
технологий29.

Для государственного управления характерен особый стиль 
отношений с общественностью и средствами массовой информа-
ции, определяемый обоснованным стремлением общественности 
знать через СМИ все, что происходит в государственных учрежде-
ниях.

Подводя итоги, следует признать, что в органах государствен-
ной власти России PR-службы имеют свои особенности в осущест-
влении коммуникативной деятельности, слишком велик соблазн 



103Политико-коммуникативное взаимодействие государства и общества... 

опереться на чисто административные средства управления – рас-
поряжения, приказы, указания30. Хотя деятельность PR-служб 
государственной власти должна быть связана с представлением 
интересов различных сторон, в органах власти и управления, как 
полагает профессор РФ В.С. Комаровский31, зачастую под связя-
ми с общественностью понимается пропаганда успехов админист-
рации, где сама программа деятельности строится, исходя из лич-
ных пристрастий и предложений главы администрации. В таком 
случае фундаментальные принципы связей с общественностью – 
согласование интересов, паритетное управление, солидарное раз-
решение конфликтов – трансформируются в правила пропаган-
ды, не позволяющие реализоваться целям «паблик рилейшнз» 
в полном объеме.

По оценке Е. Тарашвили, необходимо повышение активности 
государства в области связей с общественностью, приобретение им 
статуса основного заказчика PR-услуг. Это ожидание он связывает 
с увеличением количества предложений по PR-поддержке эконо-
мической деятельности государства. Правительственным струк-
турам будут нужны информационные кампании по пропаганде 
принимаемых решений, чтобы граждане страны понимали логику 
дальнейших мер, которые государственные чиновники планируют 
проводить в жизнь32.

Д.М. Чегин заключает, что в нашей стране стратегическое и 
долгосрочное планирование связей с общественностью пока не 
получило широкого распространения в силу целого ряда причин33. 
Это и объективные по отношению к субъектам государственной 
коммуникации причины (нестабильность политической и эконо-
мической ситуации не способствует развитию таких форм комму-
ницирования), и субъективные, внутренние противоречия в раз-
витии самой системы государственного управления, к которым 
можно отнести отсутствие опыта, знаний методик коммунициро-
вания, а также неактивность чиновников в выстраивании общения 
с населением на новых, открытых, демократических основах.

К аналогичному выводу приходит исследователь Е.В. Галкина34. 
Она отмечает, что в целом в России еще предстоит сформировать 
и отладить механизм повседневной коммуникативной деятельнос-
ти в органах государственной власти и в сфере гражданского обще-
ства, где работа специалистов станет эффективной лишь тогда, 
когда органы государственной службы или гражданские инициа-
тивные группы, получая полную информацию об общественном 
мнении, используют ее в качестве органически встроенной части 
как в процесс принятия государственного решения, так и в деятель-
ность органов государственной власти.
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Наиболее яркой характеристикой современного политико-ком-
муникативного взаимодействия государства и общества в России 
является тот факт, что государственный PR чаще всего является 
заложником «политики ходов» (по формулировке Д. Орлова)35. 
Это проявляется в том, что политическая власть вынуждена посто-
янно выступать с более или менее краткосрочными инициативами, 
которые при соответствующем PR-сопровождении в целом бла-
гоприятно воспринимаются населением и поддерживают рейтинг 
доверия Президенту РФ и элите в целом. Но при таком подходе 
к информационной политике решение реальных и долгосрочных 
проблем в других сферах, например в российской экономике или 
социальной сфере, остается вне конструктивной повестки дня. 
Таким образом, PR служат лишь для достижения краткосрочных 
политических целей, а их достаточно широкие возможности моби-
лизации не используются в полной мере.

Проанализировав приведенные в статье характерные черты 
политико-коммуникативного взаимодействия власти и общества 
современной России, необходимо отметить, что многочисленные 
дискуссии на тему гражданского общества в нашей стране демонс-
трируют высокий интерес в целом к проблеме построения диалога 
между властью и обществом, а также его информационной состав-
ляющей. Государственная коммуникация является регулирующим 
и координирующим механизмом во взаимоотношениях государс-
тва и общества, обеспечивая стабильность и эффективность функ-
ционирования общественного уклада в целом. Если стратегические 
цели власти не соответствуют ожиданиям общества, власть риску-
ет столкнуться с его сопротивлением, ростом социальной напря-
женности и потерей легитимности36. В связи с этим необходимость 
расширения публичного диалога государства и общества актуали-
зируется особенно с точки зрения использования политико-ком-
муникативных практик.

Российская практика политического проектирования, к сожа-
лению, показывает, что Интернет-технологии по-прежнему рас-
сматриваются как органами власти, так и общественными объеди-
нениями преимущественно в качестве еще одного инструмента 
«вещания», информирования, распространения однонаправленно-
го потока сообщений от коммуникатора к адресатам37.

В заключение хотелось бы отметить, что в мировой практике 
«успешных» государств процесс стратегического проектирования 
является публичным, предусматривающим институционализиро-
ванное участие гражданского общества, и благодаря публичности 
он становится площадкой общественного диалога, в котором фор-
мируется консенсус относительно приоритетов и целей развития 
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на долгосрочную перспективу38. Без образа желаемого будущего 
как цели пропадает мотивация развития общества, теряется смысл 
самого существования нации. Как показало исследование Инсти-
тута социологии РАН, россияне считают целеполагание для разви-
тия одной из главных функций государства, а политика рассматри-
вается как сфера взаимодействия государства и граждан39.
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Сравнительная характеристика 
посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию РФ: 2000–2001

Статья посвящена исследованию посланий Президента Федераль-
ному собранию Российской Федерации 2000–2001 гг. Автор выдвигает 
предположение, что качественным изменением правового дискурса явля-
ется включение нового типа источников права в виде документов страте-
гического планирования. Данное наблюдение позволяет автору взглянуть 
на разбираемые документы в новом качестве. Статья содержит анализ 
ключевых тем посланий Президента Федеральному собранию РФ 2000–
2001 гг. и позволяет судить о политико-правовой траектории развития 
Российской Федерации.

Ключевые слова: послания президента, источник права, документы 
стратегического планирования, органы государственного управления, 
президент.

Одной из особенностей правового дискурса в Рос-
сийской Федерации в настоящее время является активное созда-
ние государственных документов, которые носят правовой статус 
документов стратегического планирования. К ним можно отнести: 
«Государственную стратегию экономической безопасности РФ», 
«Стратегию государственной антикоррупционной политики РФ», 
«Послание Президента Федеральному Собранию Российской 
Федерации». Данные документы нельзя назвать исключительно 
политическими, политические аспекты в таких документах прак-
тически всегда сопровождаются необходимостью реагирования 
с помощью правового регулирования. Связано это с тем, что пра-
вовое регулирование является основным средством реализации 
государственной политики. Подобные размышления наталкивают 
на мысль о том, что документы подобного рода становятся источ-
никами права нового порядка. В связи с этим возникает необхо-
димость в анализе существующих документов стратегического 
планирования.

© Акрамов А.Р., 2017 
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Важнейшим документом подобного рода является «Послание 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию», 
которое регламентируется Конституцией РФ: «Президент обраща-
ется к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о поло-
жении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства»1. Современное законодательство относит 
послания президента к документам стратегического планирования, 
разрабатываемым на федеральном уровне2. С этой позиции данный 
документ представляет для нас особое значение, так как формирует 
политико-правовой курс государства.

Послания президента 2000 г. и 2001 г. можно назвать знаковы-
ми для России, так как они отражают видение В.В. Путиным про-
блем, сложившихся в государстве на тот момент. За счет того, что 
сама сущность посланий позволяет проанализировать ряд вопро-
сов, связанных с личным отношением президента к политической 
обстановке, особенностями политической культуры и способами 
решения государственных задач, мы можем сравнить данные пос-
лания и последить за формированием нового политического дис-
курса, присущего В.В. Путину.

Почему существует необходимость в характеристике и сравне-
нии посланий 2000 и 2001 гг.?

Это необходимо, во-первых, для того, чтобы понять, какие про-
блемы видел перед государством новый президент в конкретный 
период, изменились ли его представления по прошествии года на 
позиции Президента Российской Федерации, если изменились, то 
в чем это выражалось и с чем могло быть связано. Во-вторых, ряд 
исследователей и средств массовой информации тогда и даже сей-
час присваивают посланиям определенные ярлыки, они называют 
послания «социальными»3, но действительно ли их можно считать 
таковыми?

Первой проблемой, которую обозначил В.В. Путин в рамках 
послания Федеральному собранию 2000 г., стал вопрос о рефор-
мировании системы налогообложения: «В России наступает пери-
од, когда власть обретает моральное право требовать соблюдения 
установленных государством норм. Едва ли не самой острой про-
блемой последних лет был неразумный уровень налогообложения... 
Введение единой ставки подоходного налога, снижение размеров 
отчислений в социальные внебюджетные фонды помогут вывести 
доходы из тени»4. Действительно, в свете экономического кризиса 
1998 г. обострилось развитие теневого сектора экономики, которое 
к 1999 г. достиг своего пика. По подсчетам исследователей, процент 
сокрытия прибыли на предприятиях составлял 78,7 %, а недоимка 
по налоговым платежам в консолидированный бюджет на 1 июня 
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1999 г. составила 318,1 млрд руб., что сопоставимо с доходами кон-
солидированного бюджета за первое полугодие 1999 г. (384 млрд 
руб.)5.

Но не менее интересным представляется контекст, в котором 
президент говорит об экономических проблемах: «Наступает пери-
од, когда власть обретает моральное право требовать соблюдения 
установленных государством норм»6. Здесь мы видим первую 
предпосылку к тому, что президент намерен выстраивать государс-
тво, основываясь на идее верховенства закона.

Еще одним основополагающим вопросом послания Федераль-
ному собранию 2000 г. стала проблема внешней политики и госу-
дарственной безопасности: «В условиях нового для нас типа внеш-
ней агрессии – международного терроризма и прямой попытки 
перенести эту угрозу внутрь страны – Россия столкнулась с сис-
темным вызовом государственному суверенитету и территориаль-
ной целостности… Ответ на эти и многие другие вызовы невоз-
можен без укрепления государства»7. Стоит отметить, что курс 
на укрепление государства был объявлен прошлым президентом 
России, однако В.В. Путин не раз критиковал его. Одно из таких 
замечаний можно найти в послании президента Федеральному 
собранию 2000 г.: «И хотя укрепление государства не первый год 
провозглашается важнейшей целью российской политики, дальше 
деклараций и пустых разговоров мы никуда не продвинулись за эти 
годы. Никуда!»8. Стоит отметить, что В.В. Путин заявлял о необхо-
димости укрепления государства и во время своей предвыборной 
кампании в рамках интервью9.

Под усилением государства В.В. Путин понимал усиление 
политических партий, реализацию свободы слова, содействие объ-
ективному восприятию России, реформирование органов госу-
дарственной власти10. 

Самым важным вопросом послания Федеральному собранию 
2000 г. стал вопрос о реформировании органов государственной 
власти. Если перевести часть послания, касающуюся данного 
вопроса, в количественный эквивалент, то получится, что вопрос 
реформирования занимает 1/5 часть выступления президента 
(1238 слов из 5146 слов). В рамках данного вопроса были обозна-
чены такие проблемы, как отсутствие единой вертикали власти, 
дублирование государственных функций в нескольких органах, 
противоречия между региональными и федеральными законами11.

В заключение Президент отметил, что первым этапом модерни-
зации России станет наведение порядка в органах власти12.

Послание президента Федеральному собранию 2001 г. стало 
логичным продолжением послания 2000 г. в том плане, что, хотя 
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президент отчасти и затрагивает темы, которые не поднимались 
в первом послании, основная часть послания 2001 г. построена на 
дополнении и раскрытии тем послания Федеральному собранию 
2000 г. В.В. Путин акцентирует внимание не на оглашении про-
блемных зон, а на способах решения проблем, которые уже были 
обозначены.

Президент в послании Федеральному собранию 2001 г. обраща-
ет внимание на вопросы механизма финансирования бюджетных 
учреждений, разделение полномочий между центром и регионами, 
недоверие граждан к органам государственной власти, прогресси-
рующее экономическое отставание13.

Однако самым важным вопросом по-прежнему остается про-
блема эффективности органов государственной власти и их рефор-
мирования. Тот факт, что положение о реформировании органов 
государственной власти в первом послании президента Федераль-
ному собранию находилось в завершающей части речи президента, 
а в 2001 г. В.В. Путин с этого начинает свое послание, может под-
толкнуть нас к неоднозначным выводам, если мы применим такой 
метод познания, как контент-анализ.

Для начала необходимо определить возможность изучения дан-
ных источников в совокупности, следуя ряду критериев, которые 
должны быть применены к ним14.

Во-первых, послания президента Федеральному собранию 
2000 и 2001 гг. являются источниками одного типа, как мы опреде-
лили ранее, – стратегическими документами. Они имеют один тип 
сообщения – послание. У них совпадают заданные стороны, учас-
твующие в процессе коммуникации. Отправителем является пре-
зидент, получателями являются Федеральное собрание и граждане 
Российской Федерации. Размер посланий является сопоставимым: 
5149 слов в послании 2000 г. и 6246 слов в послании 2001 г. С точки 
зрения частоты появления сообщений послания сопоставимы, так 
как правовой статус и периодичность посланий Федеральному 
собранию РФ закреплена в 84-й статье Конституции РФ: «Прези-
дент Российской Федерации: обращается к Федеральному собра-
нию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных 
направлениях внутренней и внешней политики государства»15. 
Способ распространения сообщения совпадает. Послания ежегод-
но оглашает Президент Российской Федерации.

В качестве выбранной совокупности сообщений мы возьмем 
завершающую тему послания президента Федеральному собра-
нию 2000 г. Так как послания президента достаточно четко струк-
турированы и разделены на логические блоки, нам не составит 
труда выделить часть послания, относящуюся к обозначению  
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проблем органов государственной власти. Данный блок начина-
ется со слов: «Нерешительность власти и слабость государства 
сводят на нет экономические и другие реформы. Власть обязана 
опираться на закон и сформированную в соответствии с ним еди-
ную исполнительную вертикаль»16. Аналогичный блок содержит-
ся в послании президента Федеральному собранию 2001 г. Стоит 
отметить, что он является частью вступительных слов президен-
та. Начало данного блока можно обозначить фразой: «Стратеги-
ческой задачей прошлого года было укрепление государства – 
государства в лице всех институтов и всех уровней власти. Было 
очевидно: без решения этой ключевой проблемы нам не достичь 
успехов ни в экономике, ни в социальной сфере»17. Таким образом, 
мы видим еще одно подтверждение того, что послание президента 
2001 г. является прямым, четко продуманным продолжением пос-
лания 2000 г. В завершении послания Федеральному собранию 
2000 г. президент обозначает приоритетные задачи, на которые 
Федеральному собранию необходимо обратить особое внимание. 
В послании 2001 г. президент подводит итоги прошедшего года и 
обращает внимание Федерального собрания на то, что, хотя рабо-
та в данном направлении и начата, этого недостаточно для реше-
ния проблем, стоявших перед государством.

Послания президента Федеральному собранию не раз под-
вергались исследованию с помощью контент-анализа. Однако 
в основной массе исследований применяется метод количествен-
ного контент-анализа, что, безусловно, позволяет исследователям 
решать задачи, поставленные в их исследованиях. Среди таких 
работ можно выделить статью М.В. Гаврилова «Контент-анализ 
посланий Президента России Федеральному собранию»18, ста-
тью А.М. Дроздова и В.Е. Зорькина «Некоторые размышления о 
значении ежегодных посланий Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию Российской Федерации»19, статью 
И.В. Сибирякова «Ретроспективный анализ посланий президента 
В.В. Путина к Федеральному собранию Российской Федерации 
2000–2007 гг.: в лабиринтах “Вызовов” и “Угроз”»20.

Данный вид анализа позволит учесть некоторые особенности 
невербальной коммуникации:
1) место сообщений в общей структуре посланий президента;
2) расстановка смысловых акцентов в речи президента;
3) жестикуляция;
4) эмоциональная окрашенность сообщений в речи президента.

Если место сообщений, связанных с необходимостью реформи-
рования органов государственного управления, в рамках данной 
статьи мы уже определили – это можно было сделать без опоры 
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на видеозаписи посланий президента Федеральному собранию, то 
остальные особенности можно выявить, лишь опираясь на видео-
записи.

Проследить расстановку смысловых акцентов в послании пре-
зидента Федеральному собранию 2000 г. достаточно просто, так 
как в своей речи президент делает четкие паузы в наиболее важ-
ных местах, а также выделяет некоторые слова громкостью голоса 
и скоростью произношения. Например, во фрагменте «На госу-
дарственной службе нужны профессионалы, для которых единс-
твенным критерием деятельности является закон. Иначе госу-
дарство открывает дорогу коррупции. И может наступить момент, 
когда оно просто переродится, перестанет быть демократическим» 
президент делает акценты на словах «единственный критерий» и 
«закон». Во фразе «Вот почему мы настаиваем на единственной 
диктатуре – диктатуре Закона» акценты также делаются на сло-
вах «единственной» и «закона», а пауза в речи – перед словосо-
четанием «диктатура закона». Во фрагменте «Но без согласован-
ной работы с региональными и местными властями федеральные 
органы власти ничего не добьются. Власть на местах также долж-
на стать действенной» акцент делается на словосочетаниях «без 
согласованной работы» и «федеральные власти ничего не добьют-
ся»21. Это лишь несколько примеров расстановки акцентов в речи 
президента 2000 г., однако они являются показательными, так как 
в одном сообщении акцент делается на обозначении проблемы и на  
способе ее решения.

Послание президента Федеральному собранию 2001 г. можно 
назвать логическим продолжением послания 2000 г., так как смыс-
ловые акценты в области проблем органов государственного управ-
ления не смещаются: «Первая задача – это определение конкрет-
ных, четких полномочий центра и субъектов Федерации в рамках 
их совместной компетенции, это разграничение федеральными 
законами, хочу это особо подчеркнуть, именно федеральными зако-
нами, предметов ведения и полномочий между федеральным цен-
тром и региональным уровнем управления»22. Акценты в данном 
случае ставятся на следующих смысловых конструкциях: «опреде-
ление четких полномочий» и «именно федеральными законами».

Стоит отметить, что при применении качественного контент-
анализа исследователи редко прибегают к анализу такого, в данном 
случае дополнительного, средства коммуникации, как жестику-
ляция. Я считаю, что это не совсем правильно. В первую очередь, 
послание президента Федеральному собранию – это выступление, 
которое содержит визуальную и аудиальную информацию. Жести-
куляцию можно отнести к типу визуальной коммуникации.
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Послания президента В.В. Путина Федеральному собранию 
не так богаты по количеству жестов, используемых в ходе выступ-
ления, однако они все же присутствуют. Таким образом, подоб-
ные жесты символизируют о наивысшей точке эмоционального 
восприятия президента. Во время произнесения разбираемых 
сообщений можно выделить жест, использованный президентом 
в послании 2000 г. во время фразы «Вот почему мы настаиваем 
на единственной диктатуре – диктатуре Закона. Вот почему так 
важно указать границы той области, где государство является 
полноправным и единственным хозяином»23. Акцент на словосо-
четании «государство является полноправным и единственным 
хозяином» был дополнен президентом жестом, который специа-
листы называют «Внимание». Логичным выводом относительно 
его использования в данном контексте является то, что президент 
хотел обратить на данное положение особое внимание. В посла-
нии 2001 г. президент также использует жест «Внимание»24, делая 
акцент на том, что разделение полномочий центра и регионов 
должно происходить посредством принятия соответствующих 
федеральных законов: «Первая задача – это определение конкрет-
ных, четких полномочий центра и субъектов Федерации в рамках 
их совместной компетенции, это разграничение федеральными 
законами, хочу это особо подчеркнуть, именно федеральными 
законами»25.

О значении эмоциональной окрашенности речи для поли-
тиков и ораторов написан не один труд. От того, как произнесе-
ны те или иные фразы, смысл выступлений может кардинально 
меняться. В одной из своих статей В.А. Георгиевская, специа-
лист в области голосовых коммуникаций, сказала: «Произносим 
“я требую!”, а звучит едва-едва “я прошу”. Говорим (и чувствуем) 
“я скучал без тебя!”, а звучит “умирал от скуки”. Слова выражают 
яростный гнев, а интонации – простое недовольство»26. Огромное 
значение в эмоциональной окраске играет интонация, с которой 
сделано сообщение, громкость и тембр голоса. На первый взгляд 
послание 2000 г. можно назвать более интенсивным относительно 
послания 2001 г., и это действительно так. Если взять количес-
тво слов, которые употребил В.В. Путин, и поделить на продол-
жительность выступления, то мы получим количество слов, про-
изнесенных президентом за одну минуту. Таким образом, если 
перевести получившееся значение в процентное соотношение, то 
мы выясним, что темп речи президента в 2000 г. на 28 % быстрее, 
чем в 2001 г. Речь президента в рамках послания Федеральному 
собранию в 2000 г. можно назвать более эмоционально окрашен-
ной, так как при расстановке акцентов президент говорил громче, 
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чем в аналогичном случае в 2001 г. Послание президента 2000 г. 
можно охарактеризовать как четкое и ритмичное. Послание же 
2001 г. можно назвать более спокойным. Отсюда можно сделать 
вывод, что между 2000 и 2001 гг. произошел положительный 
сдвиг и В.В. Путин это понимал.

Таким образом, первые послания президента В.В. Путина 
Федеральному собранию отражают в значительной степени как его 
собственное видение, так и определенные общественные настрое-
ния. Явное совпадение прослеживается в том, что после кризисов 
1990-х годов в обществе в определенной степени сформировала 
активный запрос на сильную и эффективную власть. Этот запрос 
стимулировался жестким экономическим кризисом 1998 г., нали-
чием террористических угроз внутри Российской Федерации, рез-
ким ухудшением внешнеполитических позиций РФ после югос-
лавских событий. Путин улавливает эти настроения (а как покажет 
дальнейшая история, они вполне отражают и его собственное поли-
тическое видение) и выдвигает в центр стратегического планиро-
вания задачу радикального усовершенствования органов государ-
ственного управления.

Несмотря на то что в литературе сложилось представление 
о том, что главным лейтмотивом первых посланий президента 
была социально-экономическая проблематика, нельзя не прийти к 
заключению, что острота экономических проблем воспринималось 
президентом Путиным как следствие слабости и неэффективности 
государственного управления. Этот акцент и позволил ему опреде-
лить ряд приоритетных задач в сфере государственной деятельно-
сти. Среди них можно выделить:
1) законодательное регулирование функций органов государс-

твенного управления;
2)  реформирование системы налогообложения для противостоя-

ния развитию теневого сектора экономики;
3) реформирование механизма финансирования бюджетных 

учреждений;
4)  разделение полномочий между центром и регионами.
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И.Б. Антонова 

Нужна ли революция 
в методиках преподавания иностранного языка: 

роль коммуникации и прагматические 
аспекты проблемы

Автор статьи предпринимает попытку теоретического осмысления 
природы учебной иноязычной коммуникации, подвергая компаративному 
анализу условия изучения иностранного языка, с одной стороны, и овла-
дения родным – с другой. Потенциальным продуктом обоих процессов 
можно считать смысл, который в случае с коммуникацией на родном языке 
порождается, обсуждается, принимается или отклоняется непосредствен-
но в момент коммуникации, а в случае с иноязычной – выступает как реф-
лексия на коммуникативный акт, осуществляемая после его завершения.

Ключевые слова: иноязычная коммуникация, коммуникативная ком-
петенция, иностранный язык, смысл, социально-культурный контекст, 
мотивационные основания, текст, симуляция.

Если бы какой-нибудь народ знал только
свой родной язык… если бы в его кругозор
не входило загадочное чужое слово… такой
народ никогда бы не создал философию языка.

М.М. Бахтин 

Попытка рассмотрения в некотором онтологическом 
единстве двух феноменов – языка и коммуникации – предпола-
гает, что, будучи пространством обмена смыслами, коммуникация 
немыслима без языка, но и язык неминуемо обращен к Другому, 
а значит, несет в себе тот внутренний заряд, который и определяет 
человека как homo communicativus, а человеческую коммуникацию 
как речевую.

Мы постигаем язык коммуникации и сами коммуникативные 
практики в процессе коммуницирования на языке. Другими слова-
ми, язык в речевом общении предстает перед нами одновременно 
как цель и средство, определяя характер смыслового наполнения 
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коммуникации: от обыденной, ежедневной, не всегда осознавае-
мой, выполняющей чаще, чем того требует сама жизнь, функцию 
обедненно фатическую до разветвленной, разнопланово сложной.

Современная тенденция «выпячивать» коммуникацию и низ-
водить язык до уровня обслуживающих ее «единиц употребле-
ния» оправдывается, с одной стороны, постоянным напоминанием 
человеку (через медиа) о его социальной природе, а с другой – вос-
приятием (опять же навязанным логикой СМИ) того или иного 
жизненного процесса как предмета и повода для коммуницирова-
ния. Роль медиа в этих процессах невозможно переоценить: они 
не столько отражают насущную реальность искаженно, сколько 
«генерируют описание этой реальности, конструкцию мира, и это 
и есть реальность, на которую ориентируется общество»1. Язык 
в этих условиях перестал способствовать совершению в речевой 
коммуникации того онтологического поворота, который придавал 
бы последней уровень сложности, изначально присущий Слову.

Экскурс в библейскую историю Слова

Воплощением предельного смысла в языке выступает Слово. На 
древнегреческом – Логос. Именно этим значением воспользовал-
ся переводчик широко известной цитаты из Евангелия от Иоанна: 
«Сначала было Слово…» В связи с таким переводом данное утверж-
дение выявляет высокое предназначение языка в его предельном 
онтологическом толковании. Однако у понятия Логос есть еще как 
минимум сотня значений, и собранные воедино они отождествля-
ют его со всем тем, что может и имеет место быть, включая язык, 
но не ограничиваясь им. Так, Логос может быть интерпретирован 
и как ум, основа, и шире – как мировой разум. В последнем случае 
толкование Логоса предполагает нечто, что изначально («Сначала 
было …») заложено в основе цивилизации, но постижению челове-
ческим разумом не подлежит.

Еще одна трактовка цитаты сводится к тому, что сначала был 
тот, кто называется словом. При этом Иоанн Богослов не назы-
вает его, как бы накладывая языковое табу на его имя, в результате 
чего вся евангельская цитата воспринимается как своеобразный 
эвфемизм, обусловленный определенной религиозной практикой. 
Таким образом, под максимально расширительное толкование 
Логоса «подтягивается» то, что не рассчитано на человека земного, 
и то, что земным человеком не является.

Непосредственное отношение к земному человеку Слово имеет 
в мифе о Вавилонском столпотворении. Здесь оно играет роль 
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кода/символа, за которым стоит разделение на языки, выступаю-
щее как своеобразный сигнал, обозначающий следующее разделе-
ние, в процессе которого одни языки исчезают, другие возникают 
и лишь один становится лингва франка. Данное обстоятельство, 
несмотря на декларируемый плюрализм, всеобщую толерантность 
и абсолютную политкорректность, порождает новые проблемы 
языка и речевой коммуникации.

Характеристика процесса 
овладения иностранным языком:

условия усвоения

Для тех, кто изучает иностранный язык (ИЯ), будучи взрос-
лым, иноязычная коммуникация подобна вхождению в незнако-
мое пространство. Когда дело доходит до инициирования и под-
держания коммуникации на иностранном языке, обучающийся 
обнаруживает, что он далеко не в полной мере владеет «прави-
лами игры» и его языковые, когнитивные и социальные компе-
тенции не подлежат транслированию в иноязычной среде. В рам-
ках этого наблюдения возникает необходимость рассмотреть 
процесс иноязычной коммуникации как минимум с двух прямо 
противоположных точек зрения. Исходя из положения о соци-
альной природе языка и признания коммуникации всецело соци-
альным феноменом, сторонники первой точки зрения предлагают 
применять при обучении ИЯ нормы и стратегии языка родного. 
Доказав возможность применения параметров коммуникации 
на родном языке к иноязычной коммуникации, они подчеркива-
ют значимость использования социально-культурного аспекта 
родного языка в процессе формирования устных иноязычных  
умений.

Сторонники противоположной точки зрения настаивают на 
необходимости изучения языка вместе с его социокультурным 
контекстом, поскольку он [язык] воспринимается как социальный 
медиум, глубоко укорененный в культуру того народа, который на 
нем говорит. Эта культурная укорененность есть именно то, что 
придает языку его специфические свойства, то, что в конечном 
итоге отличает один язык от другого. Споры возникают не в связи 
с философской сущностью языка, которая осталась неизменной со 
времен Гумбольдта, а скорее в связи с вопросом о том, что дела-
ет язык языком (What makes a language a “tongue”?). Что именно 
в языке нуждается в изучении? А главное, в каких условиях то, что 
нуждается в изучении, постигается?
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Традиционно овладение иностранным языком происхо-
дит либо в процессе его изучения как учебной дисциплины, т. е.  
в ситуации искусственной учебной заданности, либо в услови-
ях вынужденной или добровольной, постоянной или временной 
эмиграции. Во втором случае сами условия являют собой мощней-
ший мотив стихийного овладения ИЯ непосредственно в комму-
никации, когда эмигрант осваивает новую реальность средствами 
нового языка. Новизна этой реальности относительна, поскольку на 
уровне подсознания она, так или иначе, «воспринимается как орга-
ничный элемент жизненного мира»2. Именно реальность, окру-
жающая иностранца, как бы подталкивает его к выбору вербаль-
ных (а на первых порах и невербальных) средств для ее освоения. 
И наоборот, новый язык (или опять же замена его на невербальный 
код), используемый эмигрантом для освоения реальности, опреде-
ляет степень восприятия им ее глубины и объема. Все эти процес-
сы взаимодополняемы, взаимовоздейственны и коммуникативны 
по своей природе.

В стихийной природе освоения языка в иноязычной коммуни-
кации изначально заложены два условия, по-разному влияющих 
на процессы восприятия, понимания и адекватного реагирования. 
Одно их этих условий затрудняет, а иногда и вовсе блокирует ком-
муникативный процесс, ибо связано с «живым» коммуникатив-
ным актом, обремененным массой естественных контекстуаль-
ных помех: от шума улицы, акцента и скорости речи носителя до 
высочайшего «культурного барьера», который, по утверждению 
С.Г. Тер-Минасовой, «гораздо опаснее и неприятнее языкового, 
ибо он как бы сделан из абсолютно прозрачного стекла и неощутим 
до тех пор, пока не разобьешь себе лоб об эту невидимую преграду. 
Опасен он еще и тем, что культурные ошибки обычно восприни-
маются гораздо болезненнее, чем ошибки языковые, несмотря на 
то что первые гораздо более извинительны: различия культур не 
обобщены в своды правил, как различия языков, нет ни граммати-
ки, ни словарей культур»3.

В то же время попытки понимания иноязычной речи сопро-
вождаются мощнейшей мотивацией, связанной с невозможнос-
тью прибегнуть к родному языку («Я должен быть понят толь-
ко на их языке») и способствующей актуальному отбору из того, 
«что дано» (т. е. что проговаривается на ИЯ ими), того, что «мне 
надо понять». Целью понимания в связи с этим выступает не реп-
резентация воспринятого на ИЯ слова – фразы – текста (как это 
традиционно бывает на занятиях по ИЯ), что выглядело бы как 
раз сигналом полного непонимания, а приращение нового иноя-
зычного смысла.
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Потенциальным продуктом коммуникации на родном и инос-
транном языках можно считать смысл. При этом смысл, в случае 
с коммуникацией на родном языке, порождается, обсуждается, 
принимается или отклоняется непосредственно в процессе комму-
никации. Он симультанен, а потому актуален в момент осущест-
вления коммуникативного акта. Говорение в этом случае можно 
трактовать, по Й. Сиберсу, как «живое выговаривание (articulation 
of the living present), т. е. самообнаружение жизни как таковой в сам 
момент ее проявления»4.

Что касается иноязычного смысла, то он, вероятнее всего, про-
дукт, порождаемый не процессом коммуникации, а «рефлексией 
коммуникативного акта, осуществленной после его завершения»5. 
Почему так? Иноязычный смысл требует дополнительной рабо-
ты с ним – от перевода на родной язык или переформулирования 
(упрощения) до провоцирования на собственное отношение к нему 
и порождение нового смысла. Все это, так или иначе, способству-
ет оттачиванию иноязычной формы, а значит, и совершенствова-
нию самого смысла, предназначенного для адекватного понимания 
другими субъектами коммуникации. Иными словами, эмиграция 
как нельзя лучше способствует актуализации иностранного языка 
в употреблении, а значит – в коммуникации.

Чтобы охарактеризовать особенности овладения иностранным 
языком в учебных условиях, теоретически важно дифференциро-
вать как минимум два аспекта – язык и употребление языка, пос-
кольку именно это отделение грамматического структурного ядра 
языка от его социокультурного элемента помогает объяснить про-
блемы, с которыми сталкивается изучающий иностранный язык 
в процессе его использования.

Возможно ли вообще, чтобы статичная, константная целост-
ность, называемая языком, существовала вне его употребления? 
В лингвистической теории есть аргументы как «за», так и «про-
тив» такого раз и навсегда установленного разделения. Ф. де Сос-
сюр, Н. Хомский, Дж. Серль, Ю. Хабермас придерживаются точки 
зрения, связанной с дистинкцией между логико-генеалогическим 
приматом языка и продуцированием высказываний на языке. 
Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Ж. Деррида не разделяют такого «раз-
дельного» (простите за тавтологию) подхода к языку, хотя их дово-
ды в пользу не-разделения разнятся между собой. По сути же те, 
кто рассматривают язык «в чистом виде», отказывают ему в выпол-
нении его главной функции – коммуникативной.

В связи с вышесказанным изучение ИЯ в учебных условиях 
может в худшем случае сводиться к сообщению знаний о его общей 
структуре (В. Гумбольдт), а в лучшем – к созданию на занятиях 
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по ИЯ ситуаций псевдореальной коммуникации. Приоритет «вла-
дения» иноязычной речью над «знаниями» по языку был «поднят 
на щит» основоположником структурализма Л. Блумфильдом: 
«Между знаниями о языке и владением им нет никакой связи… 
Владение языком – это не вопрос знания… Владение языком – это 
вопрос практики… В языке навык – все, а знание – ничто»6. Дан-
ное положение «роднит» или, по крайней мере, должно «роднить» 
процессы овладения коммуникацией на родном и иностранном 
языках, ибо и в том, и в другом случаях язык (неважно родной или 
иностранный) постигается практикой и в ней же себя манифести-
рует. Представляется, что Л. Витгеншейн (считавший, что язык 
есть врожденная способность человека) не дифференцировал его 
[язык] на родной и иностранный, подчеркивая глубинную значи-
мость языка вообще. Нас же не может не интересовать, до какой сте-
пени простираются границы нашего мира, нашей реальности, обоз-
наченные границами знания 2-го (3-го и т. д.) иностранного языка.

Что происходит с человеком, который говорит на иностран-
ном языке? Ответ неоднозначен. При условии владения комму-
никативной компетенцией говорящий на основании знаний об 
абстракт ных нормах языка выстраивает смысловые аналогии/
соотношения грамматических структур родного и иностранного 
языков и использует их в социально и культурно «соответствую-
щих» контекстах. Такая компетенция включает знания языковой 
и конвенциональной коммуникации («третья культура». – И. А.), 
которым следует говорящий, чтобы инициировать и поддерживать 
коммуникативный акт.

В случае с коммуникацией на ИЯ, даже если у обучающего-
ся языковых средств достаточно для ее осуществления, сам ком-
муникативный процесс может и не достичь желаемой цели из-за 
отсутствия связей между (1) общим подразумеваемым (де-факто) 
знанием абстрактных правил языка, (2) социально-культурным 
контекстом и (3) соответствующими языковыми средствами.

Вышеприведенные обстоятельства, объективные по своей при-
роде, осложняют как процесс естественного (эмиграция), так и 
искусственно заданного (учебная аудитория) овладения ИЯ. Но 
существуют «осложнения», характерные только для овладения ИЯ 
в учебных условиях.

Первое. Традиционной в методической науке считается точка 
зрения, в соответствии с которой изучение ИЯ отличается от 
владения родным языком по характеру потребности. Усваивая 
родной язык, человек «присваивает» орудие познания действи-
тельности (которым потом пожизненно пользуется), а овладение 
иностранным определяется появившейся сравнительно недавно 
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вынужденной необходимостью использовать его в качестве вто-
ричного средства профессиональной коммуникации. Другими 
словами, у коммуникации на родном языке всегда есть те или 
иные ценностно-нормативные мотивационные основания, она 
постоянно подпитывается и поддерживается ими, они имманен-
тны ей. Никакой корневой ценностной системы, изначально, со 
школьной скамьи присущей иноязычной коммуникации и стиму-
лирующей человека к овладению ею, нет. Вместо нее есть извне 
вставленное, предположенное, данное в виде причины или моти-
ва готовое императивное основание: «Вы изучаете иностранный 
язык, потому что…» или «Вы изучаете иностранный язык, чтобы…»

Второе. Попытка привить учебному процессу овладения ИЯ 
потребностное основание была предпринята методистами и пре-
подавателями в 70-е годы прошлого столетия. Интенсивные мето-
ды Г.К. Лозанова (позднее – Г.А. Китайгородской и Е.И. Пассова) 
изначально ставили в качестве актуальной цели коммуникацию 
на ИЯ, создавая ситуации вынужденной потребности учащихся в 
использовании иностранного языка. При этом определение «ино-
язычная» применительно к коммуникации дополнялось атрибу-
тивом «учебная». Обе характеристики – иноязычная и учебная – 
ставят под сомнение саму сущностную природу коммуникации. 
Действительно, может ли быть назван процесс по обучению ИЯ 
коммуникативным, если профессиональное, а главное, речевое и 
языковое неравенство партнеров по коммуникации столь очевид-
но? Что касается последнего – языкового – неравенства, то оно воз-
растает в разы, и преподавателю в связи с этим приходится наме-
ренно адаптировать, т. е. упрощать, отбираемый учебный материал, 
тем самым искажая заложенные в нем иноязычные смыслы.

Третье. Авторы большинства учебников по иностранным 
языкам руководствуются традиционной, со времен В. Гумболь-
дта артикулируемой установкой на подчинение языка сознанию. 
Исключение составляет лишь этап тренинга (drill), предполага-
ющий автоматический повтор/проговаривание грамматических/
синтаксических форм, когда сознание как будто бы отключается, 
давая возможность выработать автоматизм употребления (так, 
с «отключенным» сознанием, не думая, мы пользуемся граммати-
ческими формами в родном языке). Тем не менее всякая попытка 
включить затверженную, «на автомате» выдаваемую структуру 
в более широкий, осмысленный контекст, как правило, заканчива-
ется неудачей. Подключение сознания «переключает» интеллек-
туальное усилие говорящего на осмысление и формулирование 
будущего высказывания (что сказать?); при этом автоматизм (как 
сказать?) не срабатывает или дает сбой. Поэтому кажущийся плюс 
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подключения сознания при изучении иностранного языка обора-
чивается существенным минусом. В момент, когда сознание дела-
ет чужой язык предметом (по)знания, язык перестает быть собой. 
И если методисты и преподаватели приходят к такому заключению 
исходя из практики преподавания, то аналогичные выводы фило-
софов восходят к их многочисленным, по большей части неудач-
ным попыткам назвать рациональные, а значит, подключенные к 
сознанию приемы создания языка тем или иным народом: «Разве 
не очевидно, что ни наблюдение, ни анализ, ни индукция нисколь-
ко не участвовали в создании великих орудий человеческого разу-
ма? Никто не может сказать, при помощи каких приемов народ 
создал свой язык»7. П.Я. Чаадаеву вторит В.В. Бибихин: «Попытка 
изучить язык приемами, к которым мы прибегаем при наших логи-
ческих построениях, т. е. приемами привычного рационального 
познания, промахивается мимо своего предмета. Язык от этих при-
емов ускользает»8.

Подключение сознания к языку со всей очевидностью предпо-
лагает отношение к языку как к структуре. Ранний У. Эко объ-
ясняет изначально заложенный в структуре языка парадокс и в 
конце концов сводит на нет и данное определение, и сам подход 
к языку как к структуре. По мнению Эко, анализируя структуру 
вообще и структуру языка в частности, исследователь неизбеж-
но видит за каждой предыдущей структурой следующую, более 
элементарную, и так продолжается до тех пор, пока не наступает 
очередь последней, которая «по своей простоте уже не структу-
ра, а нераздельное единство… структура как нечто объективное 
взрывается и определяющим остается то, что уже более не струк-
турно… тогда естественным завершением такого онтологически 
последовательного структурного исследования будет смерть идеи 
структуры»9.

Четвертое. Не столько модное в наше время стремление к меж-
дисциплинарности, сколько неполнота оформления методического 
знания как науки заставляет методику «пить» из целого ряда линг-
вистических источников, имеющих при этом в качестве объекта 
обучения язык. Системный подход к языку, которым традиционно 
пользуется лингвистика, предполагает изучение его структуры без 
использования этих знаний в практике речи. В то же время зало-
женное в языке свойство функциональности подразумевает значи-
тельную долю речевой практики, в процессе которой язык престает 
быть предметом и/или целью обучения, выполняя традиционную 
роль средства выражения и транзита смыслов об объективной 
действительности (свойства и закономерности которой составля-
ют предметы изучения других дисциплин).
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И в первом, и во втором случае язык крайне неудобен в качес-
тве учебной дисциплины, ибо беспредметен, беспределен и неод-
нороден. Что же тогда можно считать предметом, а точнее – учеб-
ной единицей языка, когда последний становится целью изучения? 
С некоторых пор таковым в методике считается текст. Но привя-
занность говорящего к тексту как к модели и образцу говорения, 
репродукция заложенных в тексте смыслов вместо продукции 
своих – все это ограничивает свободу речепорождения и уж никак 
не способствует овладению иноязычной коммуникацией. Более 
того, если предметом изучения становится не сам язык (его грам-
матика и лексика), а текст, то последний, как правило, подверга-
ется членению (вопросы к тексту, перевод отдельных абзацев и 
т. д.), способствуя развитию не понятийного, но клипового мышле-
ния обучающихся (неумение оперировать понятиями и как следс-
твие – неумение вычленить смысл прочитанного). Анализ учебни-
ков показывает: членение разновариантно и длительно (большое 
число заданий по диверсифицированному анализу, от фонетичес-
кого чтения отдельных слов до перевода отдельных абзацев), в то 
время как задания по синтезу одновариантны и немногочисленны. 
В большинстве случаев это репродукция, а именно разного рода 
пересказы (близко к тексту, своими словами, от лица героев и т. д.). 
Что может быть предложено взамен? Отношение преподавателя 
к тексту как к некому базису, оттолкнувшись от которого необхо-
димо немедленно осмыслить его как смысловое целое (использова-
ние языка в функции означивания смысла).

Еще одним способом успешного овладения ИЯ можно считать 
языковую симуляцию, ближе всего находящуюся к стихийному 
(естественному) овладению ребенком родным языком. В чем бли-
зость? Общим аспектом знаковости человеческой речи выступает 
в этих условиях [ее] прагматика. А из четырех (по классификации 
Ч. Морриса) типов знаков общим и в том, и в другом случае явля-
ется знак-прескриптор, т. е. знак предписывающий.

И наконец, по аналогии с остроумным замечанием Д. Юма о 
том, что «курица – это план яйца по преумножению яиц», скажем, 
что овладение иноязычной коммуникацией – это план овладения 
иноязычным смыслом по преумножению смыслов вообще. Схва-
тывание частного иноязычного смысла (даже на уровне иноязыч-
ного понятия) преумножает умение обучающегося по схватыва-
нию любых смыслов вне зависимости от того, на каком языке они 
оформлены. Это преумножение – не что иное, как экстраполяция 
данного умения из иностранного языка в родной и наоборот. Пере-
фразируя М. Маклюэна, отметим, что сообщение такого средства 
коммуникации, как иностранный язык, – это сообщение о переходе 
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от линейных соединений слов к творческой конфигурации смыс-
лов10, то, к чему и следует стремиться обучающемуся в процессе 
овладения иноязычной коммуникацией.
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Современные проблемы 
системы международных отношений 
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Взаимодействие России и МАГАТЭ 
в области радиационной безопасности

В последнее время развитие международного сотрудничества в облас-
ти радиационной безопасности находится в фокусе пристального внима-
ния со стороны государств. На особое место выходят вопросы взаимодейс-
твия с профильными международными организациями, занимающимися 
данной проблематикой. В предлагаемой статье рассматриваются основные 
направления деятельности МАГАТЭ в сфере радиационной безопаснос-
ти, а также анализируются ключевые аспекты сотрудничества Агентства 
с Российской Федерацией в этой сфере. В первой части акцент делается 
на изучении параметров работы МАГАТЭ в данной области, во второй – 
исследуются ключевые направления взаимодействия российской стороны 
с Агентством в области радиационной безопасности.
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МАГАТЭ, радионуклиды, радиационная медицина, международное взаи-
модействие, нормы безопасности.

В последнее время мировое сообщество всерьез озада-
чилось вопросами обеспечения радиационной безопасности и раз-
витием сотрудничества в данной области на различных междуна-
родных профильных площадках. Как представляется, причин этому 
несколько. Во-первых, радиационная безопасность является одним 
из основных элементов национальной безопасности государства 
и предполагает обеспечение защищенности здоровья людей от воз-
можного негативного воздействия ионизирующего излучения. 
В целом радиоактивность – естественный процесс, и природные 
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источники излучения присутствуют в окружающей среде. Различ-
ные радиоактивные вещества активно применяются в медицине, 
сельском хозяйстве и промышленности. Те радиационные риски, 
которые возникают при их использовании, требуют принятия соот-
ветствующих уровней защиты, а также подлежат оценке и учету. 
Во-вторых, участие государств в международном сотрудничестве 
по укреплению радиационной безопасности позволяет постоянно 
повышать на национальном уровне эффективность регулирующей 
деятельности по обеспечению безопасности в мирном использова-
нии атомной энергии, включая нормативно-правовое регулирова-
ние, а также гармонизировать соответствующие подходы. 

Данная статья посвящена рассмотрению сущности и перспек-
тив основных направлений деятельности Международной орга-
низации по атомной энергии (далее –МАГАТЭ) в области радиа-
ционной безопасности. Цель исследования состоит в изучении 
ключевых аспектов сотрудничества МАГАТЭ и Российской Феде-
рации в данной сфере. В статье предполагается дать ответы на 
следующие вопросы. Как происходило зарождение проблематики 
радиационной безопасности на площадке Агентства? Каким обра-
зом МАГАТЭ осуществляет взаимодействие в данной области? 
И наконец, в чем состоят ключевые особенности сотрудничества 
Российской Федерации и Агентства на этом направлении? 

Проблемы радиационной безопасности в научной литерату-
ре исследуются в основном с технической и медицинской точек 
зрения1. Международно-политические аспекты рассматриваемой 
темы фактически не становились объектом изучения ни зарубеж-
ных, ни отечественных специалистов. Вместе с тем статья опирает-
ся на широкий круг теоретических разработок МАГАТЭ в данной 
области, а также тех, которые были представлены в рамках целе-
вого проекта РГНФ, выполняемого на базе факультета мировой 
политики МГУ с 2015 г.

* * *
Незыблемый принцип международного взаимодействия госу-

дарств в области ядерной безопасности состоит в том, что основ-
ную ответственность за ее обеспечение несут сами государства. 
Наряду с этим данная формула подразумевает, что поддержание 
надлежащего уровня радиационной безопасности также является 
исключительной прерогативой государств. Именно на этом бази-
се строится международное сотрудничество в рассматриваемой 
области, которое осуществляется на различных профильных пло-
щадках, включая МАГАТЭ. При учреждении Агентства был сфор-
мирован отдел, которому было поручено заниматься вопросами 
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радиационной безопасности. В 1963 г. он стал называться Отделом 
здравоохранения, безопасности и обращения с отходами, в дальней-
шем был реорганизован в Отдел ядерной безопасности и защиты 
окружающей среды, чуть позже – в Отдел радиационной безопас-
ности и безопасности отходов. В настоящее время он называется 
Отделом радиационной безопасности, безопасности перевозки 
и без опасности отходов и входит в состав Департамента ядерной  
и физической безопасности Секретариата МАГАТЭ.

Важным участком работы Отдела является разработка норм 
радиационной безопасности. Данная деятельность осуществляет-
ся в соответствии со статьей III Устава, которая «уполномочивает 
Агентство устанавливать нормы безопасности для охраны здоро-
вья и сведения к минимуму опасности для жизни и имущества и 
обеспечивать применение этих норм как в своей собственной рабо-
те, так и в работе, при которой используются материалы, услуги, 
оборудование, технические средства и сведения, предоставляе-
мые Агентством… и обеспечивать по требованию сторон примене-
ние этих норм к деятельности, проводимой на основании любого 
двустороннего или многостороннего соглашения, или по требо-
ванию того или иного государства к любому виду деятельности 
этого государства в области атомной энергии»2. Публикации, пос-
редством которых МАГАТЭ устанавливает нормы безопасности, 
выпускаются в серии изданий по нормам безопасности. К ним 
относятся основы безопасности, требования безопасности и руко-
водства по безопасности3. Основы безопасности включают главные 
цели и принципы; требования безопасности предполагают набор 
мер, которые применяются в отношении защиты людей и охраны 
окружающей среды; руководства по безопасности содержат про-
фильные рекомендации.

Нормы МАГАТЭ по безопасности вырабатываются на осно-
ве консенсуса государств-членов для определения необходимого 
уровня безопасности в целях предотвращения негативного воз-
действия ионизирующего излучения на людей и окружающую 
среду. Их основные пользователи – это регулирующие органы, 
действующие в государствах – членах МАГАТЭ, которые могут 
применять соответствующие нормы на добровольных началах. 
Наряду с этим данные нормы могут использоваться различны-
ми профильными организациями, отвечающими за проектиро-
вание, сооружение и эксплуатацию ядерных установок, а также 
соответ ствующими структурами, ответственными за использова-
ние радиоактивных источников. Особое значение имеет соблюде-
ние таких норм в странах, приступающих к развитию националь-
ных ядерно-энергетических программ. В этом случае они могут  
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применяться государствами в качестве базы для разработки соот-
ветствующей нормативно-правовой основы.

Подготовкой и рассмотрением упомянутых норм занимаются 
пять комитетов по нормам безопасности МАГАТЭ, охватывающих 
ядерную безопасность (Nuclear Safety Standards Committee); ради-
ационную безопасность (Radiation Safety Standards Committee); 
безопасность радиоактивных отходов (Waste Safety Standards 
Committee); безопасную перевозку радиоактивных материалов 
(Transport Safety Standards Committee); аварийную готовность 
и реагирование (Emergency Preparedness and Response Standards 
Committee). Все разработанные нормы проходят утверждение через 
Комиссию по нормам ядерной безопасности, в которую назначают-
ся представители государств – членов Агентства. Некоторые доку-
менты выносятся на одобрение директивных органов, в частности 
Совета управляющих МАГАТЭ.

Базой для выработки соответствующих норм МАГАТЭ слу-
жат различные профильные международно-правовые инструмен-
ты4, рекомендации Научного комитета ООН по действию атом-
ной радиации (НКДАР ООН) и ряда международных экспертных 
структур5. Некоторые из документов разрабатываются во взаимо-
действии с другими органами системы ООН или соответствующи-
ми специализированными учреждениями6.

К числу основных документов, опубликованных Агентством 
в области радиационной безопасности, относится публикация 
Серии норм МАГАТЭ по безопасности для защиты людей и окру-
жающей среды «Радиационная защита и безопасность источни-
ков излучения: международные основные нормы безопасности» 
(Основные требования безопасности GSR. Part 3)7. Цель данного 
документа – «установить требования по обеспечению охраны здо-
ровья людей и окружающей среды от вредного воздействия иони-
зирующих излучений и по обеспечению безопасности источников 
излучения»8. Публикация также содержит ряд общих требований 
по поддержанию должного уровня радиационной защиты, подроб-
но описывает «ситуации планируемого, аварийного и существу-
ющего облучения», а также включает список категорий закрытых 
радиоактивных источников и пределы доз в ситуациях планируе-
мого облучения.

Наряду с этим стоит отметить следующие публикации: руко-
водство по безопасности Серии норм МАГАТЭ по безопаснос-
ти для защиты людей и окружающей среды «Аспекты радиаци-
онной защиты при проектировании атомных электростанций»  
(NS-G-1.13)9; конкретные требования безопасности Серии норм 
МАГАТЭ по безопасности для защиты людей и окружающей 
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среды «Правила безопасной перевозки радиоактивных матери-
алов» (№ SSR-6)10; общие требования безопасности Серии норм 
МАГАТЭ по безопасности для защиты людей и окружающей 
среды «Государственная, правовая и регулирующая основа обес-
печения безопасности» (часть 1, GSR Part 1)11 и т. п.

В настоящее время, помимо разработки профильных норм, 
Секретариат МАГАТЭ фокусируется также на решении таких 
задач в области радиационной безопасности, как обеспечение 
безопасности людей при условии постоянного воздействия ради-
ации. В первую очередь это касается тех категорий населения, 
которые проживают в районах с высоким естественным уровнем 
радиации или с остаточной радиацией. Особое внимание уделя-
ется разработке критериев для регулирования малых доз ради-
ации12. Среди других направлений деятельности Агентства в 
этой области стоит отметить совершенствование коммуникации 
по вопросам радиационной безопасности и безопасности отхо-
дов; радиационную защиту населения в процессе радиационной 
диагностики и терапии; радиационную защиту рабочих, подвер-
гающихся воздействию высоких доз облучения из естественных 
источников; оказание соответствующей помощи государствам по 
их запросу.

Все эти задачи оказывают существенное влияние на деятель-
ность МАГАТЭ в области радиационной безопасности, включая 
разработку профильных норм. Перманентная поддержка госу-
дарств-членов, а также международных организаций занимает осо-
бое место в данном процессе.

* * *
Российская Федерация придает большое значение поддержа-

нию международных усилий, направленных на сокращение воз-
можного негативного воздействия атомной радиации на здоровье 
людей и окружающую среду, которое может проистекать как от 
естественных источников излучения, так и от источников, создан-
ных человеком. Результаты различных миссий МАГАТЭ по оценке 
функционирования профильных российских объектов подтверж-
дают высокий уровень ядерной безопасности в нашей стране. Рос-
сия приветствует ведущуюся работу в Агентстве по сбору и науч-
ной оценке информации в области радиационной защиты, а также 
вносит свой вклад в изучение вопросов действия атомной радиации 
в таких сферах, как ядерная медицина, профессиональное облуче-
ние и т. п.

Одновременно в России существует развитая нормативно-пра-
вовая база в этой области. Основными документами, регламенти-
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рующими обеспечение радиационной защиты населения и окру-
жающей среды, являются «Нормы радиационной безопасности 
НРБ-99/2009»13, Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения» (действующая редак-
ция, 2016 г.)14, Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии» (ред. от 5 апреля 2016 г. с 
изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2016 г.)15, Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г.  
№ 639 «О государственном мониторинге радиационной обстанов-
ки на территории Российской Федерации»16 и т. д.

Наряду с этим на территории РФ реализуются Основы госу-
дарственной политики в области обеспечения ядерной и радиаци-
онной безопасности на период до 2025 г.17 В соответствии с данным 
документом главной целью государственной политики в области 
ядерной и радиационной безопасности провозглашается «после-
довательное снижение до социально приемлемого уровня риска 
техногенного воздействия на население и окружающую среду при 
использовании атомной энергии, а также предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и аварий на радиационно опасных объектах» 
(раздел III п. 7)18. В качестве одной из основных задач для дости-
жения упомянутой цели предполагается сосредоточить усилия на 
«дальнейшем развитии международного сотрудничества в области 
ядерной и радиационной безопасности» (раздел III п. 7ж)19.

В связи с этим особое внимание уделяется взаимодействию 
на площадке МАГАТЭ, которое осуществляется посредством реа-
лизации соответствующих практических договоренностей. Они 
представляют собой рамочные двусторонние соглашения, охваты-
вающие все действующие проекты сотрудничества в этой облас-
ти между Агентством и профильными структурами. Госкорпора-
ция «Росатом» стала первой российской организацией, с которой 
МАГАТЭ подписало такую договоренность. Торжественная цере-
мония состоялась 14 сентября 2015 г. «на полях» 59-й сессии Гене-
ральной конференции МАГАТЭ.

Документ предусматривает «проведение работ по проектам, 
связанным с оценкой и управлением радиационными рисками для 
здоровья работников атомной отрасли при планируемом профес-
сиональном воздействии внешнего облучения»20. Проект рассчи-
тан на три года. Планируется, что по его результатам будет созда-
на «методика индивидуальной оценки радиационного риска для 
работников атомной отрасли России на основе их персональных 
доз»21, а также подготовлено руководство, посвященное вопросам 
оценки и управления радиационными рисками на случай ситуаций 
планируемого облучения. Фактически Россия может стать первым 
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государством в мире, реализующим такой подход в области оцен-
ки соответствующего воздействия радиации. В дальнейшем разра-
батываемое руководство предполагается опубликовать в качестве 
технического документа, который планируется использовать для 
распространения передового опыта Российской Федерации в этой 
сфере на другие государства – члены МАГАТЭ, включая те, кото-
рые активно сотрудничают с российской стороной на предмет раз-
вития собственных ядерно-энергетических программ.

В июле 2016 г. в ходе визита в Россию заместителя генераль-
ного директора, руководителя Департамента ядерной и физичес-
кой безопасности Секретариата МАГАТЭ Х. Лентихо состоялось 
подписание практических договоренностей в области обеспече-
ния радиационной безопасности с Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор) и Федеральным медико-биологическим агент-
ством (ФМБА) России.

По итогам переговоров МАГАТЭ и Роспотребнадзор услови-
лись развивать сотрудничество «в сфере медицинского облучения 
и облучения населения и работников природными источниками 
(радон) и в рамках контроля радионуклидов в продуктах питания 
и питьевой воде»22. Результаты реализации проекта будут способ-
ствовать вкладу Российской Федерации в выработку международ-
ных гигиенических норм, а также налаживанию профильного науч-
ного взаимодействия в соответствующих областях.

В свою очередь, в рамках практических договоренностей с 
ФМБА России планируется сосредоточиться на следующих четы-
рех направлениях: разработка подходов по оптимизации радиа-
ционной защиты населения при реабилитации бывших ядерных 
объектов; оценка вредных факторов вследствие поступления 
в организм радионуклидов (возможность пересмотра норм радиа-
ционной защиты в случае попадания в организм альфа-излучаю-
щих радионуклидов); аппаратурный комплекс для оценки ингаля-
ционного поступления радиоактивных газоаэрозольных смесей; 
изучение частоты онкологических заболеваний среди населения 
Восточно-Уральского радиоактивного следа23. Работа по этому 
проекту, как и в случае с Госкорпорацией «Росатом», рассчитана 
на три года. В Агентстве исходят из того, что его реализация будет 
направлена на укрепление обмена опытом в области радиационной 
безопасности и развитие соответствующих программ взаимодейс-
твия на этом участке.
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* * *
Развитие международного сотрудничества в области радиа-

ционной безопасности и защиты продолжает оставаться одним 
из основных направлений программной деятельности МАГАТЭ 
в сфере ядерной безопасности. Данные вопросы представляют 
особую актуальность еще в связи с тем фактом, что учет и оценка 
соответствующих рисков является залогом успешной реализации 
национальных ядерно-энергетических программ. В первую оче-
редь это относится к тем странам, которые только встают на путь 
мирного использования атомной энергии. В этих условиях Россий-
ская Федерация как государство, обладающее передовыми ядерны-
ми технологиями и уникальным опытом в осуществлении различ-
ных проектов в области радиационной безопасности, продолжает 
играть одну из ведущих ролей в укреплении многостороннего вза-
имодействия в этой сфере.
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и проблемы сотрудничества

В статье раскрывается взаимосвязь безопасности и энергии за счет 
использования результатов различных исследований и подходов к ана-
лизу содержания энергетической безопасности. Автором отмечается, что 
участники энергетических отношений по-разному трактуют содержание 
энергетической безопасности, что создает дополнительные трудности для 
сотрудничества. Экономические, политические, техногенные и экологи-
ческие риски, а также неравномерное ресурсное обеспечение источниками 
энергии ведут к необходимости определения общих взаимоприемлемых 
стратегий кооперации в деле решения проблем энергетической безопас-
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ность, сотрудничество, спрос и потребление, риски и угрозы.

Проблема безопасности является одной из централь-
ных в теории и практике международных отношений и находится в 
поле зрения исследователей и государственных деятелей. Эта про-
блема носит комплексный характер, ее содержание и методы обес-
печения зависят от исторического этапа развития общества1.

Сегодня выделяют такие виды безопасности, как государствен-
ная (национальная), общественная, техногенная, экономическая, 
энергетическая, информационная, личная. Энергетическая безо-
пасность является частью национальной безопасности государства.

Проблема энергетической безопасности возникла в начале XX в. 
с развитием технического прогресса и более широким использова-
нием нефти, газа, угля. Нефтяной кризис 1973 г., когда арабские 
страны-экспортеры по политическим мотивам ввели эмбарго на 
поставку нефти (в европейские страны, США, Канаду и Японию, 
поддержавшие Израиль ходе войны Судного дня в его конфликте 
с Сирией и Египтом), заложил основы исследования энергии как 
источника конфликтов.

© Хлопов О.А., 2017
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Современный этап развития мировой энергетики характери-
зуется появлением новых глобальных вызовов и углублением 
старых противоречий, усиливающих угрозы надежному функци-
онированию мировой энергетической сферы. Проблемы энерге-
тической безопасности XXI в. выходят за рамки поставок нефти и 
охватывают широкий круг вопросов. Сегодня наиболее потребля-
емыми энергоресурсами являются углеводороды, также исполь-
зуется электроэнергия, ядерное топливо и возобновляемые источ-
ники энергии (ВИЭ). На фоне растущей конкуренции за доступ к 
ограниченным ресурсам наблюдается усиление государственного 
контроля в области энергетики.

В настоящее время энергетическая сфера многих государств 
регулируется в соответствии с энергетическими стратегиями, 
сформированными под влиянием национальных особенностей, 
геополитических целей, обеспеченности собственными энергети-
ческими ресурсами. Вследствие этого существует большое коли-
чество разнообразных определений понятия «энергетическая безо-
пасность», представленных в официальных документах государств 
и международных организаций, монографиях и научных статьях. 
Для лучшего понимания различных подходов российский эксперт 
С. Жизнин предлагает рассматривать энергетическую безопас-
ность на трех уровнях: энергетическая безопасность (1) отдельных 
государств, (2) групп государств и (3) глобальная, или междуна-
родная, энергетическая безопасность2.

Министерство энергетики и изменения климата Вели-
кобритании констатирует, что энергетическую безопасность 
можно разделить на непосредственную безопасность на физи-
ческом уровне, ценовую безопасность и геополитическую безо-
пасность3.

Общепринято в контексте энергетической безопасности выде-
лять две группы стран: страны – производители энергоресурсов 
(как правило, это и страны их экспорта) и страны-потребители 
(импортеры ресурсов). К ним можно добавить еще одну группу – 
страны-транзитеры (как правило, они же и потребители), для 
которых главным является коммерческая и политическая выгода 
от транзита по их территории нефте- и газопроводов и энергети-
ческих сетей.

Большая часть исследований энергетической безопасности 
отражает проблему потребителей. Для стран-потребителей глав-
ными задачами обеспечения энергетической безопасности являют-
ся диверсификация поставок, внедрение энергосберегающих тех-
нологий, создание стратегических сырьевых запасов, разработка 
альтернативных источников энергии.



140 О.А. Хлопов

Для большинства государств – импортеров энергоресурсов 
именно безопасность поставок выступает наиболее важным аспек-
том и чаще всего обсуждается в документах и научных исследова-
ниях. Безопасность поставок и энергетических услуг зависит от 
того, насколько хорошо отлажена цепь инфраструктуры и комму-
никаций, состоящая из добычи энергии, ее транспортировки, пре-
образования, переработки, распределения на всем пути и, наконец, 
использования.

Угрозы безопасности поставок могут отличаться по разным 
признакам: в зависимости от типа негативного воздействия, вре-
менных рамок и происхождения проблемы. Ими могут стать 
не адекватные производственные мощности, технические или экс-
плуатационные ошибки, погодные явления или враждебные дейс-
твия, такие как террористические атаки, блокады, войны. Кроме 
того, неустановленный правовой статус географического объекта 
может помешать эксплуатации ресурсов.

При этом очень часто безопасность поставок анализируется 
с помощью количественных и качественных методов4. Показатели 
включают, например, соотношение зависимости от импорта, индек-
сы разнообразия (в том числе источников энергии и поставщиков 
рынка) и экономической оценки стоимости воздействия (отключе-
ния электроэнергии), а также скачков цен.

Например, Д. Ергин считает, что современная система энерге-
тической безопасности направлена только на преодоление проблем 
в экспортирующих странах в случае нарушения поставок5. С точки 
зрения потребителей, страны-поставщики оказывают давление на 
международный энергетический рынок, используя энергетические 
ресурсы для удовлетворения своих политических и экономических 
интересов. В качестве примера всегда приводится энергетический 
кризис 1973 г.

Страны-производители (экспортеры), в свою очередь, заинте-
ресованы в надежном и бесперебойном спросе, расширении рынка 
сбыта ресурсов, а также поддержании и развитии своего топливно-
энергетического комплекса. С их точки зрения, ключевые вопро-
сы энергетической безопасности – диверсификация рынков сбыта, 
заключение долгосрочных контрактов на продажу, поддержание 
энергетической инфраструктуры, привлечение инвестиций для раз-
вития отрасли, совершенствование применяемых технологий, уве-
личение доходов от экспорта. Для них внешним аспектом энергети-
ческой безопасности является безопасность спроса. В частности, в 
«Энергетической стратегии России на период до 2030 г.» отмечает-
ся, что «энергетическая безопасность – это состояние защищеннос-
ти страны, ее граждан, общества, государства, экономики от угроз 
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надежному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы определяют-
ся как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъ-
юнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функцио-
нированием энергетического сектора страны»6.

Для стран – экспортеров энергоресурсов безопасность спроса 
может быть столь же важной, как обеспечение надежности и безо-
пасности предложения. В этих странах экономика и государствен-
ный бюджет сильно зависят от доходов от экспорта энергоресурсов. 
Например, на долю нефтяной промышленности приходится 42% 
ВВП Саудовской Аравии, 87 % доходов бюджета и 90 % экспор-
та7. По бюджетным соображениям сохранение стабильного дохода 
представляет большой интерес для стран-экспортеров, а неустой-
чивость цен вызывает серьезное беспокойство.

Однако между производителями и потребителями могут воз-
никать противоречивые мнения относительно уровня цен и опти-
мальных темпов разведки. Международное энергетическое агент-
ство (МЭА), объединяющее страны-потребители, рассматривает 
энергетическую безопасность как бесперебойный доступ к источ-
никам энергии и по доступной цене8.

Задача Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – 
поддержание стабильности нефтяных рынков для обеспечения 
регулярных поставок нефтепродуктов потребителям и получения 
стабильного дохода производителями9. В свою очередь, Группа 
Всемирного банка определяет энергетическую безопасность не 
только как использование энергии по приемлемым ценам, но и ее 
стабильное производство10.

Неравномерное ресурсное обеспечение также оказывает вли-
яние на формирование различных подходов к способам защиты 
государств в энергетической области и очень часто является при-
чиной конфликтов за доступ к ресурсам, в то же время выступая 
побудительной причиной глобального взаимодействия всех стран.

Потребители и поставщики энергоресурсов, несмотря на ряд 
разногласий, заинтересованы в сотрудничестве и стабильности 
мирового энергетического рынка. В начале XXI в. энергетическая 
сфера столкнулась с новыми вызовами – ухудшением экологии, 
увеличением рисков транспортировки энергоресурсов, истощени-
ем легкодоступных источников, резким ростом потребления угле-
водородов в развивающихся странах, необходимостью больших 
инвестиций в разработку новых месторождений и др. Решение 
этих вопросов требует скоординированных действий всего мирово-
го сообщества. Однако существует ряд факторов, которые создают 
трудности для сотрудничества в области энергетики и формирова-
ния общей системы международной энергетической безопасности.
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Факторы риска энергетической безопасности

К основным факторам риска, негативно воздействующим на 
энергетическую безопасность, следует отнести: экономические, 
политические, техногенные и экологические риски, кибератаки на 
системы производства, поставок и передачи энергии.

Экономические и политические факторы риска. Международ-
ные конфликты за доступ к ограниченным ресурсам могут быть 
отнесены к политическим аспектам энергетики. Текущие или 
потенциальные конфликты из-за небольших островов и акваторий, 
например в Южно-Китайском море и в Арктике, часто связывают с 
существованием потенциально ценных энергетических ресурсов11.

Кроме того, часто утверждается, что военные действия США 
на Ближнем Востоке, например в Ираке, продиктованы желани-
ем контролировать энергоснабжение. Существует и точка зрения, 
что вмешательство США не столько обеспечивает их собственные 
энергетические интересы, сколько поддерживает идею о глобаль-
ном лидерстве и гарантирует сохранение универсальных интересов 
мирового капитализма в целом12.

Экономическое значение энергии может содействовать странам 
в укреплении своих геополитических позиций. Некоторые анали-
тики отмечают, что китайские инвестиции иногда обмениваются на 
политическую поддержку общих политических позиций на миро-
вой арене13. Кроме того, эмбарго, санкции или блокады, направ-
ленные на поставщиков энергоресурсов, использовались время от 
времени (например, в отношении Ирана и Ирака) для достижения 
политических целей.

Одним из важных аспектов связей между энергией и безопас-
ностью является отсутствие, кроме Западной Европы, региональ-
ных систем безопасности, что ведет к дополнительным трудностям 
выстраивания кооперативной модели сотрудничества между пот-
ребителями и производителями энергоресурсов.

Технологические факторы риска. Вторая сфера угроз безопас-
ности и надежности, исходящих из энергетических систем, основа-
на на физических и технологических свойствах энергии, приводя-
щих к возникновению различных рисков природных/технических 
опасностей и угроз. Повреждения дамб гидроэлектростанций, 
нефтяных танкеров, газовых хранилищ и атомных станций, выте-
кающие из технических и операционных ошибок, могут иметь раз-
рушительные последствия. Эти объекты также служат потенциаль-
ными целями для террористических групп.

Кроме того, существует риск распространения ядерного ору-
жия, так как процесс обогащения ядерного топлива тесно связан 
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с потенциалом для производства ядерного оружия. Ядерные отхо-
ды также могут быть мишенью для преступных группировок (воз-
можно, с целью незаконной продажи или как объект шантажа) или 
террористов.

Экологические риски. В последнее время проблемы безопасности 
часто обсуждаются в связи с изменением климата. Сжигание иско-
паемого топлива является важнейшим фактором, способствующим 
изменению климата. Меры климатической политики по сокраще-
нию использования ископаемого топлива также могут привести 
к возникновению конфликтов между государствами и новых угроз 
безопасности.

Трагические события, высветившие взаимосвязь экологии 
и энергетики, активизировали эту проблему. Такими событиями, 
нанесшими колоссальный ущерб и экологии, и энергетике, стали: 
авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г., разлив нефти супертанке-
ром «Экссон Вальдес» на Аляске в 1989 г. и в Мексиканском заливе 
в апреле 2010 г., авария на АЭС «Фукусима-1» в результате цунами 
в 2011 г.

Обостряющиеся проблемы экологии все больше беспокоят 
мировое сообщество и вынуждают государства учитывать эколо-
гический аспект при разработке национальных подходов к энерге-
тической безопасности. В рамках этого «экологического» направ-
ления появилось понятие «зеленая энергетика» как возможность 
сохранить окружающую среду и предотвратить изменение клима-
та. К ней относится использование ВИЭ, переход на природный 
газ как менее загрязняющий вид топлива, внедрение энергосбере-
гающих технологий14.

Кибератаки на объекты энергоснабжения, системы добычи и 
переработки нефти и газа также могут привести к колоссальному 
экологическому ущербу. За последние десятилетия цифровая рево-
люция настолько изменила мир, что в киберпространстве войну 
против целых государств могут вести небольшие хакерские груп-
пировки. Поэтому многие страны уже разработали доктрины циф-
ровой войны и уделяют внимание подготовке своих кибервойск15.

В 2007 г. в небольшом городе Ок-Ридж, в штате Теннесси, США, 
был проведен уникальный эксперимент: специалисты из Агентства 
национальной безопасности (АНБ) имитировали в «национальной 
лаборатории» удар по иранской ядерной программе без ракет, бое-
вых самолетов или бункерных бомб. Их оружием был компьютер-
ный вирус “Stuxnet”, который наращивал число оборотов центри-
фуг для обогащения урана, пока те не разрушились16.

При этом не делается различий между внутренней безопас-
ностью и внешней, между гражданскими целями и военными, 
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поскольку театром военных действий могут стать не только воен-
ные, но и другие объекты жизнеобеспечения, в первую очередь 
энергетические.

Очевидно, что обозначенные риски и несогласованность пози-
ций участников международных энергетических отношений пред-
ставляют угрозу энергетической безопасности многих стран мира, 
а односторонние эгоистические действия могут привести к исполь-
зованию энергии как оружия17.

Возможности для сотрудничества

Несмотря на имеющиеся разногласия в подходах разных стран 
к обеспечению энергетической безопасности из-за национальной 
специфики, а также различных факторов риска существует реаль-
ная потребность и объективная возможность объединения усилий 
мирового сообщества для разработки единой стратегии междуна-
родной энергетической безопасности.

К общим задачам обеспечения энергетической безопасности, 
требующим сотрудничества и интеграции, можно отнести: совмес-
тное участие в добыче, переработке и транспортировке энергоре-
сурсов, обмен технологиями, инвестирование в новые проекты. 
Внеш ний глобальный аспект связан с преодолением общих для 
всех опасностей, препятствующих эффективному функционирова-
нию мирового энергорынка и равному доступу стран к энергоресур-
сам. Этот глобальный аспект – наиболее уязвимое место в мировой 
энергосистеме. Неравномерное развитие энергетики в мире еще 
больше углубляет противоречия между развитыми и развивающи-
мися странами.

Однако формирование таких взаимоотношений, которые харак-
теризуются балансом интересов между всеми участниками рынка, 
является сложной политической задачей, требующей политичес-
кой воли для своего решения и готовности разделить общие риски. 
И хотя мировое сообщество сегодня пока не может договориться 
о координации своих действий на общем энергетическом рынке, 
рано или поздно ему придется искать точки соприкосновения для 
широкого сотрудничества в этой области, так как проблемы обес-
печения энергетической безопасности станут в ближайшие годы 
еще более насущными, поскольку расширяется спектр угроз.

За установление такого баланса и координацию интересов 
участников в решении задачи равномерного и сбалансированного 
распределения энергетических ресурсов выступает Россия. В ста-
тье президента РФ В. Путина, опубликованной в “Wall Street 
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Journal” в 2006 г., отмечается, что «позиция России в отношении 
энергетической безопасности остается ясной и неизменной. Мы 
твердо убеждены в том, что перераспределение энергии, полностью 
направляемое приоритетами небольшой группы самых развитых 
стран, не служит целям и интересам международного развития. 
Мы будем стремиться к созданию такой системы энергетичес-
кой безопасности, которая отвечала бы интересам всего мирового 
сообщества. По сути дела, человечеству нужно лишь создать сба-
лансированный потенциал, чтобы устойчиво обеспечивать каждое 
государство энергоресурсами, и международное сотрудничество 
открывает для этого все пути. Россия готова активно содействовать 
дальнейшему прогрессу в данном направлении»18.

Вопросы энергетической безопасности вошли в ключевую 
повестку дня саммита «большой восьмерки», прошедшего в 2006 г. 
в Санкт-Петербурге.

По инициативе России главной темой обсуждения стала энер-
гетическая безопасность. В принятой декларации участники встре-
чи отметили ряд взаимосвязанных проблем в области добычи, про-
дажи и транспортировки углеводородных ресурсов. Среди прочих 
была выделена проблема высоких и неустойчивых цен на нефть. 
Было заявлено, что «в связи с глобальным характером этих про-
блем и растущей взаимозависимостью между странами-произво-
дителями, транзитными странами и государствами-потребителями 
необходимо развивать партнерские отношения между всеми заин-
тересованными сторонами в целях укрепления глобальной энер-
гетической безопасности». «Мы единодушны в том, что лучший 
способ добиться наших целей в этой области – формирование про-
зрачных, эффективных и конкурентных мировых энергетических 
рынков», – подчеркнули лидеры19.

На саммите «большой восьмерки», исходя из результатов 
встреч, Россия выступила с инициативой создания координирую-
щего института для сотрудничества всех стран в области обеспе-
чения безопасности. Однако сегодня так и не сформирован меха-
низм глобального уровня для координирования энергетических 
интересов заинтересованных участников.

В настоящее время в международном сообществе не вырабо-
тано единое понимание понятия «энергетическая безопасность», 
а в некоторых случаях значения, которые в него вкладываются, 
прямо противоположны друг другу. Ряд стран, включая Россию, 
пытаются предложить максимально широкий подход, учитываю-
щий разные интересы, соглашаются с тем, что на данный момент 
энергетическую безопасность нельзя рассматривать в отрыве от 
процесса глобализации.
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Таким образом, за последние два десятилетия исследования 
в области энергетической безопасности эволюционировали от 
классических исследований, посвященных поставкам нефти для 
промышленно развитых стран, до изучения более широких и раз-
нообразных проблем энергетики. Различные подходы государств 
к решению вопросов международной энергетической безопасности 
создают дополнительные трудности в ее обеспечении.

Необходим дальнейший поиск общих основ для понимания 
энергетической безопасности и взаимоприемлемых стратегий 
различных акторов энергетических отношений для кооперации 
в решении глобальных проблем в данной сфере. 
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