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Annotation. In the article the logical pragmatism Of W. Quine 
is considered as a way to justify the radical version of natural-
ized empiricism on the basis of criticism of the distinction be-
tween analytical and synthetic truths in logical positivism. It is 
proved that the consistent implementation of this criticism leads 
to the threat of semantic nihilism. 

Аннотация. В статье логический прагматизм У. Куайна 
рассматривается как способ обоснования радикальной 
версии натурализированного эмпиризма на основе крити-
ки различения аналитических и синтетических истин в 
логическом позитивизме. Доказывается, последователь-
ное проведение этой критики приводит к угрозе семанти-
ческого нигилизма. 

Key words: history of philosophy, pragmatism, neopragma-
tism, naturalism, empiricism, reductionism, analysis, synthesis 

Ключевые история философии, прагматизм, неопрагма-
тизм, натурализм, эмпиризм, редукционизм, анализ, синтез 

 
 

 
Начало академической карьеры Уилларда 

Вэн Ормана Куайна (1908—2000), было свя-
зано с исследованиями в области математиче-
ской логики. После длительного пребывания в 
Европе в 1932—1933 гг. и знакомства с чле-
нами Венского кружка Ф. Франком, М. Шли-
ком, Р. Карнапом, К. Геделем, а также, пред-
ставителем Львовско-Варшавской аналитиче-
ской школы А. Тарским, Куайн посвящает 
себя философии. 

На становление философских воззрений 
Куайна значительное влияние оказал прежде 
всего Карнап, идеи которогостали и главным 

объектом последующей критики. Значитель-
ное воздействие на Куайна оказали также 
Дьюи, чьи лекции он слушал в Гарварде в 
1931 г., и Б. Скиннер, с которым Куайн со-
трудничал также в Гарварде. 

Философию Куайна в целом можно опре-
делить как проект радикализации эмпиризма, 
заложенного в доктрине логических позити-
вистов. Инструментами такой радикализации 
послужили две специфически американские 
теории — прагматизм и бихевиоризм1. Сам 
Куайн называл себя «логическим прагмати-
стом» прежде всего в силу своей бихевиори-
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стской программы в философии языка. Одна-
ко это определение имеет поверхностное от-
ношение к философской концепции прагма-
тизма. Куайн всегда был ориентирован на ев-
ропейскую философию и, как он отмечал в 
«Интервью»2, познакомился с работами аме-
риканских прагматистов довольно поздно3. 

В историю аналитической философии Ку-
айн вошел как мыслитель, подвергший реши-
тельной критике доктрину логического пози-
тивизма, главный удар по которому был нане-
сен в адресе Американской философской ас-
социации (1950), опубликованном под назва-
нием «Две догмы эмпиризма». 

Двумя догмами эмпиризма Куайн называл 
краеугольные положения логического позити-
визма, во-первых, идею существования фунда-
ментального различия между аналитическими и 
синтетическими истинами, во-вторых, редук-
ционистский принцип, согласно которому каж-
дое осмысленное высказывание эквивалентно 
некоторому логическому построению из терми-
нов, отсылающих к непосредственному опыту. 
Данная критика породила широкую дискуссию 
по проблеме аналитичности, продолжающуюся 
до сих пор. Объективным стимулом этой дис-
куссии является тот факт, что куайновский 
скептицизм относительно возможности выде-
ления аналитических высказываний чреват уг-
розой семантического нигилизма. 

Суть в том, что Куайн выбрал весьма рис-
кованную стратегию критики логического 
позитивизма, заключающуюся в попытке до-
казать, что аналитико-синтетическая дис-
тинкция не является интеллигибельной в це-
лом. «То, что такая дистинкция может быть 
проведена вообще, — полагал он, — является 
неэмпирической догмой эмпиристов, метафи-
зическим символом веры»4. 

В своих «Двух догмах» Куайн охарактери-
зовал и отверг три подхода к осмыслению 
аналитичности. Первый подход связан с ре-
дукцией аналитических утверждений к логи-
ческим истинам посредством синонимической 
подстановки. Если, например, «неженатый 
мужчина» есть синоним слова «холостяк», то 
фраза «все холостяки являются неженатыми 
мужчинами» редуцируется к фразе «все холо-
стяки есть холостяки». 

Казалось бы, доказательство вполне ис-
черпывающее. Но все не так просто. Сама 
природа синонимии для Куайна доступна по-

ниманию лишь через обращение к понятию 
самой аналитичности, таким образом, логиче-
ский круг в определении замкнулся. 

Второй подход заключается в том, чтобы 
отождествить аналитические утверждения с 
«семантическими правилами», или «постула-
тами значения». Однако подобное предложе-
ние не решает проблему по существу, по-
скольку теперь вместо неясного слова «анали-
тический» мы обращаемся к смутной фразе 
«семантическое правило». 

Третий подход опирается на верифика-
ционистскую теорию значения, согласно ко-
торой должны существовать объективные 
факты по поводу экстенсий терминов интуи-
тивной семантики, например, «……» синони-
мично с «______» и «……» является аналити-
ческим» во всех языках. Следоватеьно, такие 
металингвистические термины должны быть 
трансцендентными относительно конкретных 
языков. 

Верификационизм, называемый Куайном 
«радикальным редукционизмом», воплощает 
модель языка, согласно которой каждое пред-
ложение является отчетом (или сокращенной 
дескрипцией) о возможном наблюдении. То-
гда для доказательства аналитичности пред-
ложения «все холостяки неженаты» его надо 
свести к некоторой совокупности эмпириче-
ских данных, показывающей, что области 
значений терминов «холостяк» и «неженатый 
мужчина» либо совпадают, либо входят одна 
в другую. Иными словами, надо определить 
термины «холостяк» и «неженатый» в терми-
нах наблюдения, причем упомянутая сово-
купность эмпирических данных должна быть 
достаточно устойчивой, во всяком случае, 
значение эмпирических терминов не должны 
меняться в пределах данного языкового кар-
каса, в противном случае мы не сможем обос-
новать аналитичность. 

Насколько такая модель возможна? Дей-
ствительно, большие фрагменты нашего язы-
ка состоят из утверждений, функция которых 
ограничивается описанием наблюдений. Дру-
гие предложения, хотя и не являются прямы-
ми отчетами, ведут себя так, как если бы они 
были сокращенными дескрипциями наблю-
даемого опыта. Причем, никто не отрицает, 
что данная модель связана с определенными 
затруднениями. Связь предложений с опытом 
весьма сложна. Многие предложения либо  
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не относятся к одному фрагменту опыта, ис-
ключая другие предложения, либо вообще не 
достигают какого-либо опыта и верифициру-
ются лишь благодаря тому, что верифициру-
ются другие предложения. Как много пред-
ложений нам здесь требуется? Может быть, 
нам потребуются все предложения языка? Эти 
виды лингвистических феноменов, как кажет-
ся, говорят против этой модели, или, по край-
ней мере, требуют ее уточнения. 

Для Куайна данные факты явно говорят 
против верификационистской теории значе-
ния, поэтому «наши высказывания о внешнем 
мире предстают перед трибуналом чувствен-
ного опыта не индивидуально, а лишь как со-
вокупное целое»5. Исходя из этого, он и изла-
гает свою холистскую концепцию знания: 
«Совокупность нашего так называемого зна-
ния или мнений, от наиболее случайных во-
просов географии и истории до глубочайших 
законов атомной физики или даже чистой ма-
тематики и логики, является созданным рука-
ми человека изделием, которое сталкивается с 
опытом только по краям»6. 

Поэтому, ткань предложений является 
бледно-серой, «черной, поскольку есть факты, 
и белой, поскольку имеются соглашения», 
поэтому не существует веских причин для 
заключения, что в ней имеются либо совсем 
черные, либо совсем белые нити»7. 

Но не следует ли рассматривать синони-
мию, логическое следствие и аналитичность в 
качестве теоретических понятий, как раз и 
призванных улаживать затруднения, порож-
даемые неясностями с верификацией? Тогда 
два предложения являются синонимами, если 
и только если они имеют одни и те же усло-
вия верификации; одно предложение логиче-
ски имплицирует другое предложение, если и 
только если то, что верифицирует первое, ве-
рифицирует и второе; предложение является 
аналитическим, если и только если никакой 
опыт не фальсифицирует его. Поскольку же 
аналитические предложения имеют нулевое 
экспериментальное содержание, постольку 
они играют в языке иную роль, отличную от 
обычных предложений. Само по себе, это за-
мечание не новость для позитивистов, еще А. 
Айер говорил об аналитических предложени-
ях: «они кодируют употребление, а не опыт»8. 

И все же осмысленность дистинкции ана-
литического и синтетического сама по себе 

еще не означает отсутствия фактов по поводу 
значения. Если, например, бихевиорист ут-
верждает, что есть два ответа, которые обу-
словлены одними и теми же стимулами, то 
эти ответы должны быть синонимами для го-
ворящего, а последующие предложения 
должны быть аналитическими в том же языке. 

Однако, если рассматривать позицию Ку-
айна как успешную критику синонимии и 
аналитичности в целом, то следует признать 
ложность бихевиористской семантики, как, 
впрочем, и любой иной семантики за исключе-
нием нигилистической, которая утверждает, что 
вообще нет никаких семантических свойств. 

Куайновская критика аналитико-синтети-
ческой дистинкции доказала лишь то, что по-
следняя не может использоваться с позитиви-
сткими целями. Однако многие увидели в 
этой критике падение как самой этой дис-
тинкции, так и понятия значения, что создает 
препятствия для поиска систематических ха-
рактеристик языка, выходящих за пределы 
холистских и бихевиористских ограничений. 
Следовательно, Куайн сталкивается уже не с 
некоторой формой релятивизма, но с семан-
тическим нигилизмом: если нет никаких фак-
тов по поводу того, что мы имеем в виду, то-
гда вообще нет ни лингвистического значе-
ния, ни лингвистического понимания, а, сле-
довательно, нет никакой осмысленной ком-
муникации, дискурса или аргументации во-
обще. Можно сказать, что Куайн не имеет ос-
нований для отвержения этого вывода, если 
он вообще хочет расстаться с интенсиональ-
ными понятиями типа значения9. 

Фактически же, Куайн не доказал, что во-
обще нет никаких семантических фактов или, 
что нет аналитических истин. Скорее, он по-
казал, что если и существует некий смысл по-
нятий интуитивной семантики, то он не может 
быть реконструирован через указание условий 
подтверждения. Поскольку то, что говорящий 
рассматривает в качестве подтверждения, за-
висит не только от значений слов, но также и 
от того, каким является нелингвистический 
мир. И не существует принципиальной воз-
можности отделить друг от друга вклады этих 
обоих факторов. Доказательству этого тезиса 
посвящен знаменитый мысленный экспери-
мент радикального перевода. 

Первое обсуждение проблемы перевода, с 
которым выступил Куайн, было дано в сбор-
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нике под названием «On Translation». Это от-
части соответствует тезису о том, что Куайн 
создал философию «полевого лингвиста», 
действуя в чем-то аналогично тем философам, 
которые развивали философию логики, физи-
ки или религии. Можно, конечно, выразить 
удивление по поводу того, что такой специ-
альный феномен, как перевод с экзотических 
языков, приобрел резонанс, сравнимый разве 
что с обсуждением кантовской дедукции ка-
тегорий. Однако следует отметить, что воз-
зрения Куайна на проблему значения имели 
свой исток в традиционных дискуссиях о при-
роде математической истины, а результат — в 
новой трактовки философского измерения 
проблемы языка. 

В неопозитивизме, употребление выраже-
ния «проблемы языка» не было однозначным. 
Первоначально его введение было обусловле-
но необходимостью иметь альтернативу тер-
мину «проблемы факта». Тем самым опреде-
лялась специфика философии, ее отличие от 
науки: философия занимается проблемами 
языка, наука — проблемами факта.10. 

Проблема границы между философией и 
наукой и обсуждалась в терминах разграниче-
ния аналитических и синтетических сужде-
ний, а не вопросов языка и факта. 

Разрушив логико-позитивистскую дис-
тинкцию аналитического-синтетического, Ку-
айн ликвидировал и присущую этому течению 
«проблему языка». Даже если куайновская 
критика не имеет отношения к лингвистике и 
семантике, то последние все же могут рас-
сматриваться в качестве частных научных 
дисциплин безнадежно претендующих на 
трансцендентальный статус. 

Ключевой момент понимания куайновского 
скептицизма по поводу аналитико-синтети-
ческой дистинкции заключается в условии, 
которое можно назвать «требованием транс-
цендентности». «В соответствии с требовани-
ем трансцендентности, — отмечает Эрнст Ле-
пор, — любой адекватный критерий для мета-
лингвистического понятия должен специфи-
цировать общие свойства, которые характер-
ны для всех языков»11. Таким образом, чтобы 
выполнить требование трансцендентности, 
любые указания на отдельные предложения 
или конкретные языки в обосновании анали-
тичности должны быть исключены. 

Трансцендентными будут понятия, при-
меняемые к любому языку, тогда как имма-
нентные понятия более специализированы, 
поскольку они применяются только к конеч-
ному числу отдельных языков. Куайн требует 
именно трансцендентной характеризации «x 
является аналитическим в L», где «x» и «L» 
являются переменными, пробегающими по 
всем возможным значимым предложениям и 
языкам. Причем, трансцендентная характери-
зация аналитичности требуется лишь в том 
случае, если она применяется с позитивист-
скими целями. Позитивист утверждает, что 
априорное знание математики и логики воз-
можно, если только предложения этих дисци-
плин являются аналитическими. Если же ана-
литические истины не ограничиваются лишь, 
например, английским языком, тогда каждый, 
кто знает математику или логику, каким бы 
ни был его родной язык, имеет априорное 
знание необходимых истин, потому что ут-
верждения в его языке, выражающие эти ис-
тины, являются аналитическими предложе-
ниями. 

Поэтому, чтобы объяснить факт сущест-
вования априорного знания безотносительно к 
конкретному языку посредством апелляции к 
металингвистическим понятиям типа анали-
тичности, то последние должны применяться 
к каждому возможному языку, в котором вы-
ражаются математические и логические исти-
ны. Куайн фактически приходит к выводу, что 
Карнап в лучшем случае предложил лишь 
объяснение имманеннтного понятия анали-
тичности для некоторых формальных языков. 
Идея того, что аналитические предложения 
есть те, которые истинны благодаря лишь се-
мантическим правилам, по своей природе де-
лает эту аналитичность имманентной, а не 
трансцендентной. 

Какого рода факты должны определять то, 
что аналитичность все же может быть транс-
цендентной? Этот вопрос уместно задать кри-
тикам Куайна, то есть Грайсу и Стросону12, 
которые исходили из общей идеи того, что, 
если существует определенное согласие по 
поводу использования термина «аналитиче-
ский» по отношению к одним предложениям, 
а не к другим, тогда исходная дистинкция 
аналитического и синтетического должна су-
ществовать. Однако суть в том, что позитиви-
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сты, и особенно Карнап, полагали, что понятие 
аналитичности является трансцендентным, то-
гда как Грайс и Стросон в лучшем случае под-
разумевали лишь имманентное понятие. 

Почему позитивисты не опасались того, 
что предлагаемая ими экспликация фразы 
«аналитически истинно», ограничивается 
лишь отдельными языками? Карнап полагал, 
что, например, если предложение типа «Карл 
знает, что 2+2=4» рассматривать как перевод 
предложения из языка Карла с помощью 
«2+2=4», то перевод будет трансцендентным13. 

Поэтому один из главных выводов из 
«Мира и объекта» Куайна связан с идеей того, 
что «перевод» не является трансцендентным. 
Иначе, допустив, что существует согласие по 
поводу экстенсии термина «аналитический» в 
одном языке, можно просто предложение дру-
гого языка перевести на этот язык, чтобы уз-
нать тем самым аналитическое оно или синте-
тическое. Таким образом, можно было бы ус-
тановить трансцендентность «аналитичности». 

Различие между синтетическим и анали-
тическим, пока оно казалось устойчивым, 
практически гарантировало разделение сферы 
деятельности между философией и естество-
знанием. Критика и последующий отказ от 
обеих догм приводит к «стиранию предпола-
гаемой границы между спекулятивной мета-
физикой и естественными науками»14, а также 
к смещению в сторону прагматизма. 

Если же все является в той или иной мере 
синтезом, и поэтому делом естествознания, 
тогда трудно увидеть, в чем же заключается 
специфика философского анализа понятий. 
Конечно, постоянно требуется объяснение 
понятий. Но это занятие не имеет далеко 
идущих философских следствий: объяснение 
состоит лишь в предоставлении информации 
для лучшего понимания. 

Если подобная программа возникает из 
аналитической философиито она действи-
тельно становится лишь деятельностью, дея-
тельностью независимых попыток объяснения 
понятий, однако деятельностью, не опираю-
щуюся на особую теорию15. 

Для Куайна традиционные философские 
проблемы не сводятся к проблемам языка,  
а изучаются в том же эмпирическом духе, ко-
торый присущ естественным наукам. «Для 

первой философии, — гласит его тезис, — 
места нет»16. 

Куайновская точка зрения, вообще не ос-
тавляет места для особого философского зна-
ния, существенно отличного от физического, 
математического или повседневного. Просто 
философия, использует более общие катего-
рии, чем какая-либо из конкретных наук. Но 
подобно всем областям науки, она стремится 
к знанию того, что истинно, — что такое ре-
альность, что она содержит и как действуют 
составляющие ее элементы17. 

Этот проект философского знания должен 
противостоять попыткам создания различных 
версий «трансцедентальной семиотики», об-
разуя водораздел между натуралистическим 
типом мышления и различными версиями 
концептуализма, трансцендентализма и лин-
гвистического идеализма. 
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Вся история человечества представляет 

собой режим чередования этапов относитель-
но спокойного, мирного, эволюционного раз-
вития общества с периодами социальных по-
трясений, коренных (то есть — радикальных) 
преобразований, а так же революционной 
(или контрреволюционной), экстремистской 
деятельности определенных социально-поли-
тических сил. Государственные перевороты, 
путчи, народные восстания, революции и 
контрреволюции, религиозные, гражданские и 
межгосударственные войны и так далее, и тому 
подобное, будучи проявлением политического 
радикализма и экстремизма, всегда сопровож-
дались и поныне сопровождаются крайним 
насилием и террором при соответствующем 
идеологическом их обеспечении. 

Последние сто лет мировой истории не 
просто характеризуются наличием политиче-
ского экстремизма и террора, но буквально 
перенасыщены ими, прежде всего, классиче-
скими образцами их проявления: революциями 
и контрреволюциями, войнами, в том числе и 
двумя мировыми в ХХ веке, а в конце ХХ — 

начале XXI веков — довольно мощным 
всплеском исламского радикализма и экстре-
мизма и соответствующих террористических 
движений и группировок. 

В то же время, историческая практика на-
глядно показывает, что к экстремизму, наси-
лию и террору, в зависимости от конкретных 
условий и ситуативных задач, могут прибе-
гать не только радикальные политические 
партии и движения, но и так называемые — 
центристские. Когда встает вопрос о реальном 
выживании, спасении страны, политической 
системы, или той, или иной политической си-
лы, то соответствующие субъекты редко отка-
зываются от использования крайних средств. 
Сама критическая ситуация зачастую подтал-
кивает к радикальным, а зачастую и — к экс-
тремистским мерам. 

Радикализм и экстремизм, таким образом, 
являются неотъемлемыми имманентными 
компонентами развития социума. Понятия 
«радикализм», «радикал», «радикальный» и 
т.п. достаточно широко распространены в по-
литическом обиходе, научной литературе  
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и публицистике. Но, подобно либерализму  
и консерватизму, радикализм как обществен-
но-политическое явление далеко не однозна-
чен и многовариантен в употреблении1. Соб-
ственно термин «радикализм» является про-
изводным от лат. radix — корень. В политиче-
ский обиход он был введен в конце XVIII века 
в Англии и затем быстро распространился в 
Европе. В России еще В.И. Даль полтора сто-
летия назад толковал понятия «радикальный» 
как — «коренной, основный», а «радикал» — 
«политик, требующий коренных преобразова-
ний в управлении, на основании науки, отвер-
гающий опыт»2. Тезис об отвержении опыта 
подспудно несет в себе негативную смысло-
вую нагрузку. Действительно, в обыденном 
сознании, да и не только обыденном, радика-
лизм и, в особенности, экстремизм, зачастую 
ассоциируются с потрясением устоев, волюн-
таризмом, необоснованным и жестоким наси-
лием, политическим авантюризмом. Примеча-
тельно, что термин «экстремизм» в словаре 
В.И. Даля отсутствовал. В современной же 
отечественной исследовательской и справоч-
ной литературе наиболее распространенным 
является подход, трактующий политический 
радикализм как теорию и политическую прак-
тику, «состоящие в отстаивании и примене-
нии решительных мер, которые направлены 
на осуществление коренных социальных пре-
образований»3. 

Таким образом, радикализму присущи два 
основных составных компонента. Во-первых, 
это нацеленность на коренное, кардинальное 
преобразование социума, т.е. его идеал прин-
ципиально (или, по крайней мере, весьма и 
весьма существенно) отличен от существую-
щего общества. Если консерватор или либе-
рал-реформатор в своей политической прак-
тике ориентированы на защиту или совершен-
ствование существующей политической сис-
темы, то радикал, стремящийся к «осуществ-
лению коренных общественных изменений, 
…ориентирован на действия за пределами 
системы»4. То есть, общественно-политичес-
кий идеал радикала несовместим с тем обще-
ством, в котором он живет. Во-вторых, ради-
кализму свойственна приверженность к реши-
тельным (коренным) мерам, методам, способам 
преобразований, а именно, радикал использует 
не только ненасильственные, постепенные, 

эволюционные средства преобразования (ко-
гда и их достаточно для достижения постав-
ленных целей), но, если понадобится — то  
и насильственные, в том числе вооруженные 
и революционные средства. Сочетание спе-
цифических идеала и средств, представляет 
собой, можно сказать, классический вариант 
феномена радикализма. 

Продуктом развития крайних форм поли-
тического радикализма, его крайними преде-
лами, является политический экстремизм. Он 
означает приверженность к крайним взглядам 
и методам в политике (от фр. extremism, или 
лат. extremus — крайний). К экстремистским 
обычно относят организации и движения, ко-
торые абсолютизируют насильственные, воо-
руженные — вплоть до массового террора — 
методы и средства политической борьбы. 
Следовательно, специфика экстремизма на-
прямую сопрягается не только и не столько со 
специфическими целями, идеалами той или 
иной политической силы, а, прежде всего, с 
исповедуемыми и применяемыми для их дос-
тижения средствами и методами. Таким обра-
зом, радикальные настроения, взгляды, идео-
логии, организации всегда были и есть, раз-
личаются только степень их проявления и 
распространения, влияния в политической 
жизни общества. Экстремизм же более ситуа-
тивен, чаще всего он проявляется тогда, когда 
иные методы и средства достижения полити-
ческих целей недостаточно эффективны, или 
вообще не срабатывают. Поэтому, экстремизм 
никогда принципиально не отказывался от 
террора как тактического, а иногда и страте-
гического средства политической борьбы5. Не 
случайно в определениях терроризма, как у 
зарубежных исследователей, так и отечест-
венных общим местом является его толкова-
ние как особой формы или метода политиче-
ского насилия для достижения поставленной 
цели посредством нагнетания страха, запуги-
вания (от лат. terror — страх, ужас). И если 
страх является одним из компонентов (наря-
ду, естественно, с другими), обеспечивающих 
устойчивость функционирования социума 
(страх общественного порицания, уголовного 
наказания за правонарушения, страх потерять 
работу и т.п.), то феномен ужаса демонстри-
рует крайнюю степень нагнетания чувства 
страха и заключает в себе, прежде всего,  
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деструктивное, дезорганизующее начало — 
надо запугать людей до такой степени, чтобы 
они лишились здравомыслия, собственной во-
ли, поддались настроениям отчаяния и паники. 

В зависимости от идеала радикализм и 
экстремизм традиционно подразделяется на 
правый и левый. Правый радикал, ориентиру-
ясь на основательное, кардинальное преобра-
зование существующего общества, убежден, 
что страну необходимо вернуть — если пона-
добится, то и путем применения силы — на 
«истинный путь», возродить традиционные 
идеалы и ценности. У него сильная привер-
женность прошлому, по-разному понимаемо-
му, соседствует со стремлением изменить 
status-quo и с подлинным новаторством в об-
щественной деятельности. 

Правый радикализм имеет весьма долгую 
историю, но особенно ярко и жестко правый 
радикализм и экстремизм проявили себя в по-
следнее столетие. Классические образцы пер-
вой половины ХХ столетия — итальянский 
фашизм и германский нацизм в дальнейшем 
были дополнены различными национальными 
вариантами во многих странах: франкистский 
режим в Испании, салазаровский в Португа-
лии, пиночетовский в Чили и т.д. Здесь же 
необходимо упомянуть и такие движения и 
организации как Итальянское социальное 
движение, Республиканская и Национально-
демократическая партии в ФРГ, Националь-
ный фронт в Англии, Ку-Клукс-Клан и наци-
стская партия в США и другие правоэкстре-
мистские политические группировки. 

В России, довольно умеренные правора-
дикальные организации начала ХХ века в ли-
це правомонархических («черносотенных») 
партий и Всероссийского национального сою-
за (партия националистов) просуществовали 
недолго и экстремистски-террористическую 
деятельность в целом не практиковали, в от-
личие, например, от той же боевой организа-
ции леворадикальной партии эсеров. Факти-
чески «черносотенцы совершили два убийства 
и одно покушение на убийство…»6. В совет-
скую эпоху праворадикальные и экстремист-
ские организации на территории СССР были 
ликвидированы, в том числе антисоветские 
экстремистские националистические, а зачас-
тую и просто нацистские, организации в При-
балтике, Белоруссии, на Украине и т.д. В пост-

советский период правый радикализм проявил 
себя в виде таких объединений и партий, как 
различные группировки «Памяти», Нацио-
нально-республиканская партия России, РНЕ 
и т.п. В то же время на территории России 
начали действовать и такие правоэкстремист-
ские религиозные организации как «Партия 
исламского освобождения», «Хизб-ут-Тахрир», 
«Джамаат», «Черные ястребы», ИГ и т.д. 

Одним из наиболее часто употребляемых 
для обозначения правоэкстремистских поли-
тических движений и идеологий терминов 
является «фашизм». В то же время многие 
исследователи подчеркивают, что не сущест-
вует единой точки зрения, единого мнения о 
том, что такое фашизм. Следствием этого яв-
ляется и то, что данный эпитет часто исполь-
зуется различными противоборствующими 
группировками в качестве пугала, позорного 
ярлыка, навешиваемого друг на друга в запале 
политической борьбы. Разными авторами на-
зываются десятки его родовых черт. Взятые в 
отдельности, они могут быть найдены у мно-
гих общественных движений, но только сово-
купность, или точнее система указанных при-
знаков, может служить основанием для за-
ключения профашистской направленности 
того или иного политического объединения, 
той или иной политической партии. Таким 
образом, видно, что сама сущность правого 
радикализма и экстремизма предполагает ши-
рокое разнообразие их теоретических концеп-
ций и идеологических установок и пристра-
стий, а также используемых средств, методов 
и способов политической деятельности, кото-
рые определяются конкретно-историческими 
условиями и национально-культурной специ-
фикой, традициями и менталитетом народа 
каждой отдельно взятой страны или региона. 

Антиподом правого радикала и правого 
экстремиста является левый радикал и левый 
экстремист. Объединяемые с правыми крити-
ческим отношением к существующему обще-
ству и стремлением подвергнуть его основа-
тельным преобразованиям, левые радикалы  
и экстремисты, в отличие от них, порывают не 
только с настоящим, но и с прошлым. Левые — 
последовательные антитрадиционалисты. Их 
идеал, не будучи связанным с историческим 
прошлым, национально-государственной тра-
дицией, конструируется произвольно-умозри- 
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тельно, волюнтаристски-рационалистически и 
полностью устремлен в будущее. Их общест-
венный идеал — нечто совершенно новое, 
абсолютно неизведанное, не имеющее анало-
гов в истории. 

В то же время, необходимо отметить, что 
в научной литературе иногда встречается 
мнение, что крайности сходятся, и сближаю-
щее правых и левых радикалов (и экстреми-
стов, в том числе) на основе общего непри-
ятия ими господствующей власти и общест-
венно-политического порядка. В не столь 
давние времена подобные мысли деклариро-
вались в некоторых изданиях, редактируемых 
А. Дугиным. Протест против утверждающего-
ся «нового мирового порядка», мондиализма, 
глобализации либерально-демократической 
модели, сопровождался утверждениями о том, 
что: «Вырисовывается новая карта сражений 
и битв, терактов и полемик, атак и стратеги-
ческих маневров. Мы вступаем в совершенно 
уникальную пору Новой Агрессии, где все 
бывшие противоположности, противоборст-
вующие стороны, противники и враги резко 
перестраивают свои ряды. Вчерашние комму-
нисты братаются с капиталистами под вывес-
кой мондиализма, вчерашние фашисты пожи-
мают руки анархистам в подрывных штабах 
борьбы с мондиализмом. …Анархисты, фа-
шисты, коммунисты, левые националисты, 
нонконформисты оказываются в одном лагере, 
несмотря на все внутренние противоречия» 7. 
В чем-то это напоминает рассуждения девя-
ностолетней давности известного российского 
философа С.Л. Франка, правда с совершенно 
иной, либерально-консервативной оценочной 
позиции: «Практически крайне важно, что 
различие … между «правым» и «левым» ме-
нее существенно, чем различие между уме-
ренностью и радикализмом (всё равно — 
«правым» или «левым»)». Правые «несмотря 
на свою острую ненависть к «левым» в других 
отношениях, …иногда солидаризируются с 
теми «крайними левыми», которые сами нахо-
дятся в оппозиции и не удовлетворены господ-
ствующей в государстве левой властью…»8. 

Для подобных утверждений, вне всякого 
сомнения, есть определенные основания, но 
только в плане обоснования возможности 
временного, тактического союза перед лицом 
общего противника (что проявилось, напри-

мер в составе участников Фронта националь-
ного спасения в начале 90-х годов XX века в 
России, в который входили как коммунисты, 
так и националисты, и монархисты и т.д.). Но 
если брать во внимание стратегические зада-
чи, конечные цели и фундаментальные ценно-
сти этих движений, то существенные разли-
чия между ними, если не сказать — противо-
положности, — совершенно очевидны. Арха-
изм, традиционализм и национализм правых 
радикалов и экстремистов вряд ли смогут ор-
ганично сочетаться и длительно мирно ужи-
ваться с прогрессизмом, антитрадиционализ-
мом и определенным интернационализмом 
левых радикалов и экстремистов. 

Значимость анализа сущности левого ра-
дикализма и экстремизма обусловлена ещё и 
тем, что некоторые отечественные мыслители 
первой половины ХХ столетия (например, тот 
же С.Л. Франк) были склонны рассматривать 
левый радикализм и экстремизм как проявле-
ния нигилизма — в качестве неотъемлемой 
специфической черты именно русской духов-
ной культуры, русского национального харак-
тера в противоположность либерально-демо- 
кратической Западной цивилизации9. Да и в 
наши дни некоторые исследователи утвер-
ждают, что леворадикальное сознание — не-
изменный спутник российской истории и ра-
дикализм, и экстремизм в России по традиции 
придерживался левой направленности. Но бо-
лее актуальна и значима констатация того 
факта, что леворадикализм, левый экстремизм 
и терроризм, и ждущий своего часа необоль-
шевизм в России существуют. Исторические 
шансы левого радикализма в России довольно 
высоки. Даже некоторые бывшие критики со-
ветского строя — диссиденты, негативно оце-
нивая постсоветские изменения в России, по-
лагают неизбежным возникновение протест-
ных настроений, в том числе и в их крайнем 
выражении: «Подрастает молодежь, которая 
образует уже постсоветское поколение. Боль-
шинство молодых людей оказалось в ужасаю-
щем положении. Разрушение семей. Беспри-
зорность. Пьянство. Наркомания. Преступ-
ность. Проституция. Деградация образования. 
Не может быть, чтобы не возникли различные 
формы протеста, включая организованный и 
массовый. Всё чаще в СМИ мелькает слово 
«экстремизм». Но как бы ни называли этот 
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протест, он неизбежен. Важно определить 
свою позицию по отношению к нему. От этого 
зависит ход истории»10. 

Так же как и правый, левый радикализм в 
зависимости от приверженности к определен-
ным средствам, методам и формам политиче-
ской борьбы подразделяется на относительно 
умеренный и экстремистский. Но здесь необ-
ходимо подчеркнуть, что единого, общепри-
нятого подхода к тому, какие идейно-поли-
тические течения относить к умеренно ради-
кальным, а какие к экстремистским, в совре-
менной литературе нет. Некоторые зарубеж-
ные исследователи в качестве синонима левому 
экстремизму использовали термин — «леф-
тизм» (Leftism), полагая, что «систематиче-
ский лефтизм выступает в форме альтерна-
тивы …марксизму-ленинизму», причем, аль-
тернативы слева, а не справа (как то — соци-
ал-демократия, лейборизм, кооперативные и 
синдикалистские движения, социальный либе-
рализм и т.п.). «Критицизм слева, так сказать 
критика, представляющая собой революцион-
ную альтернативу» марксизму-ленинизму, яв-
ляется сутью лефтизма (или, по сути дела — 
левого экстремизма), включающего в себя как 
традиционные революционные течения типа 
анархизма, анархо-синдикализма, револю-
ционного синдикализма, так и возникшие в  
XX столетии новые ультрареволюционные 
левые движения11. 

В постсоветский период развития России 
левый экстремизм наиболее ярко проявил се-
бя на его начальном этапе, когда на самом 
крайнем левом фланге левого радикализма 
неоленинской ориентации и по сути дела на 
экстремистских позициях находилась часть 
членов РКСМ (б), авторские коллективы газет 
«Молодой коммунист», «Большевикъ» и 
«Бумбараш — 2017». Молодые коммунисты 
часто находились в оппозиции даже ко 
«взрослым» компартиям, считая их недоста-
точно революционными и призывая к более 
решительным действиям. В конечном же сче-
те, можно на сегодняшний день констатиро-
вать, что все эти постсоветские коммунисти-
ческие политические образования даже по 
сравнению с теряющей популярность и поли-
тический вес КПРФ, не заняли место влия-
тельной политической силы в партийном 
спектре России. В то же время, исторические 

перспективы, потенциал левого радикализма в 
России вряд ли исчерпаны и в случае обост-
рения социально-экономической ситуации он 
может быть вновь востребован достаточно 
широкими массами населения и политически 
актуализирован. Не случайно, согласно раз-
личным опросам общественного мнения, 
весьма значительная часть респондентов по-
ложительно оценивает советский период раз-
вития страны. Своеобразная переоценка цен-
ностей произошла и у некоторых бывших 
диссидентов. Так, например, А.А. Зиновьев, 
вернувшись из эмиграции, довольно подробно 
описал нюансы этого переосмысления: «Я го-
тов простить советской власти все репрессии 
за одно только уничтожение царской монар-
хии и классов помещиков и капиталистов. 
…Сейчас, оглядываясь назад, в прошлое, я 
начинаю понимать, что все ограничительные 
меры тех лет были правильными». Оправды-
вая экстремистские методы того времени, 
А.А. Зиновьев настаивал на том, что «никакая 
власть не смогла бы установить элементарный 
общественный порядок без массовых репрес-
сий». А «благодаря революции страна совер-
шила беспрецедентный рывок вперед во всех 
отношениях — в социальном, хозяйственном, 
культурном, образовательном и т.д. Успех 
был настолько ошеломляющим для всей пла-
неты, что Россия стала соблазнительным 
примером для многих народов. Это напугало 
Запад, и он с первых дней существования рус-
ского коммунизма вел упорную борьбу про-
тив него»12. 

Несомненная злободневность исследова-
ния проблем политического экстремизма и 
терроризма в жизни современного общества 
предполагает изучение не только его нынеш-
них причин проявления, но и постановку бо-
лее фундаментальных проблем о сущности и 
социальной обусловленности этих феноменов. 
Данная проблема в большей или меньшей 
степени была актуальна всегда, и степень эта 
была обусловлена уровнем интенсивности и 
масштабности проявления и распространения 
соответствующих процессов. Все ведущие 
политические силы, определявшие и опреде-
ляющие политические процессы в мире, не 
отказывались от использования (в случае не-
обходимости) крайних (т.е. экстремистских) 
мер в политике. Все они: от консерваторов  
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и либерал-демократов, до фашистов и неона-
цистов — справа, и социалистов, коммуни-
стов и даже многих анархистов — слева, если 
и не всегда декларировали свою привержен-
ность насилию и террору, то и не отрекались 
от них, в случае необходимости, на практике. 
Ветхозаветный принцип: «око за око, зуб за 
зуб» был одним из ведущих во всей полити-
ческой истории человечества. 

Конец ХХ — начало XXI веков характери-
зуются усилением экстремистских, террори-
стических устремлений в среде организаций и 
движений праворадикальной ориентации. Ос-
новными, базовыми компонентами правоэкс-
тремистской идеологии в это время становят-
ся два фактора — религиозный и национали-
стический. В последние же годы эти факторы 
всё более явственно приобретают цивилиза-
ционный, или точнее, межцивилизационный 
характер. В деятельности по противодейст-
вию экстремизму и терроризму важно учиты-
вать не только то, кто инициирует, создает, 
финансирует и направляет террористические 
организации, но и идеологическое обеспече-
ние их деятельности. Без учета этого фактора 
идеологическое противостояние экстремизму 
абсолютно бесперспективно. 

Например, исламский религиозно-полити- 
ческий экстремизм все больше и больше пре-
тендует на статус цивилизационного противо-
стояния исламского мира, общеисламской 
цивилизации, с одной стороны — западной 
буржуазной цивилизации, освящаемой идео-
логией либерализма, а с другой стороны — 
российской и китайской цивилизациям. Эта 
позиция была обозначена ещё много лет назад 
в «Завещании» идейного лидера иранской ре-
волюции — аятоллы Хомейни (тогда, правда, 
это противостояние было сформулировано в 
несколько иных понятиях — «буржуазному 
Западу» и «коммунистическому Востоку»). В 
последние десятилетия эту установку воспри-
няли и многие суннитские экстремистские 
организации, прежде всего Хизб-ут-Тахрир, 
Исламское государство (бывшее ИГИЛ), 
Джабхат ан-Нусра, а так же многочисленные 
другие подобные экстремистские образования, 
вынашивающие идеи панисламизма, «Нового 
Халифата» и прочих ново-старых идеологиче-
ских конструкций. 

Межцивилизационный характер приобре-
тает и конфликт на Украине. Действительно, 
например, современный экстремизм на Ук-
раине (с практикуемым им террором) имеет 
не столько даже этническую, сколько цивили-
зационную подоплеку, пытаясь доказать, что 
украинцы принадлежат к европейской циви-
лизации и не имеют ничего общего с русской, 
якобы азиатской цивилизацией. А межциви-
лизационный раскол общества гораздо серь-
езнее и глубже, чем тот же межэтнический. 

Таким образом, вряд ли будет обоснован-
ным рассматривать идеологический и практи-
чески политический феномены радикализма и 
экстремизма просто как нечто случайное и 
нежелательно-негативное в функционирова-
нии и развитии социума. Они так же не слу-
чайны для социально-политической жизни 
общества, как и эволюционно-реформатор-
ские формы развития политического процес-
са. Актуализация тех или иных форм зависит 
от конкретно-исторических условий и задач, 
стоящих пред страной и соответствующими 
социально-политическими силами и их рас-
становкой. 
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the Armed forces of South Russia in январе1920 year. The 
reasons for the red army»s failures during the offensive on the 
isthmus, the factors that influenced the course of hostilities are 
analyzed. Based on generalization of archival data is analyzed 
during the battle for the Crimea in January 1920, the tactics of 
the losing parties, the results of hostilities. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные собы-
тия, связанные с обороной Крымских перешейков частями 
3-го корпуса Вооруженных сил юга России в январе1920 года. 
Анализируются причины неудач Красной армии в ходе 
наступления на перешейки, факторы, повлиявшие на ход 
боевых действий. На основе обобщения архивных данных 
анализируется ход боев за Крым в январе 1920 года, так-
тика и потери сторон, результаты боевых действий. 
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Оборона Крыма зимой 1920 года 3-м ар-

мейским корпусом ВСЮР не принадлежит к 
числу широко освещенных сражений времен 
гражданской воины. 

По своим масштабам и числу участвовав-
ших в ней войск (15—20 тысяч штыков и сабель 
с обеих сторон) эту операцию нельзя, конечно, 
отнести к разряду переломных, решающих. 

Но все же стратегическое значение удер-
жания Крыма оказалось очень велико. Не 
пропустив Красную Армию за перешейки, 
белые получили, впоследствии, возможность 
эвакуировать сюда остатки своих разбитых 
армий из Новороссийска, затянув гражданскую 
воину на юге России до ноября 1920 года. 

Большую роль сыграла и недооценка 
Крымского направления Главным командова-

нием Красной Армии, потребовавшая личного 
вмешательства В.И. Ленина в марте 1920 года. 

Несомненный интерес представляет и так-
тическая сторона операции. 

Перед командованием 3-го корпуса стояла 
очень сложная задача — малыми силами при-
крыть широкий участок, уязвимый с несколь-
ких направлений, почти не оборудованный 
укреплениями, при отсутствии достаточного 
количества жилья для войск. 

Генерал Я.А. Слащев избрал нестандартный 
вариант защиты Крымских перешейков. Он за-
ключался в том, чтобы, занимая перешейки 
только сторожевым охранением, сосредоточить 
основные силы в районе Воинка-Джанкой для 
нанесения контрударов по противнику в случае 
прорыва им передовых позиций. 
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Согласно приказу командира 3-го армей-
ского корпуса Крымский фронт делился на 
три участка: I) Арбатская стрелка (полковник 
Гравицкий) — 1-й кавказский стрелковый 
полк, 100 штыков; 2) Крым от Сиваша до 
Мурза-Каяш исключительно (генерал Г.Б. Анд-
гуладзе) — бригада 13-й пех. дивизии; 3) 
Крым от хут. Мурза-Каяш включительно (ге-
нерал Васильченко) — бригада 34-й дивизии 
(расположение д. Юшунь). — до Перекопского 
залива. 

Части корпуса начали занимать отведен-
ные им участки с 8 января. Первой прибыла 
по железной дороге 13-я пехотная дивизия. От 
командира же бригады 34-й дивизии, которая 
должна с обозом грузиться в Николаеве  
и прибыть в Крым морским путем, пришла,  
12 января телеграмма, где сообщалось, что 
транс портов не оказалось и бригада поход-
ным порядком идет из Николаева на Херсон-
Перекоп. Переправа паромом у Херсона за-
держивалась льдом. А части Красной Армии 
уже заняли Новоалексеевку и двигались от 
Мелитополя к Перекопу. Для того, чтобы за-
держать их продвижение генерал Я.А. Слащев 
выдвинул к Ново-Алексеевке отряд в составе 
Пинско-Волынского батальона (120 штыков), 
Сводно-Чеченского полка (200 сабель) и кон-
воя штаба корпуса (100 сабель) при поддерж-
ке 3 танков и 3 бронепоездов. Отряд в 9 часов 
13 января перешел в наступление и к 12 часам 
взял станцию Новоалексеевка, где еще неко-
торое время отбивал атаки красных. После 
получения генералом Слащевым донесения о 
том, что бригада 34-й дивизии подходит к Пе-
рекопу, отряду было приказано под прикрытием 
бронепоездов отойти, что и было выполнено. 
На следующий день вышла на место сосредото-
чения и бригада 34-й дивизии, прикрываясь 
арьергардам из казаков полковника Морозова1. 

Последующие десять дней (с 13 по 23 ян-
варя) части 46 стрелковой и 8 кавалерийской 
дивизий Красной Армии медленно подтягива-
лись к Перекопу и Чонгарскому полуострову. 
Недостаточно быстрые темпы наступления 
объяснялись следующими причинами: 

1. Необходимостью разоружать или рас-
сеивать отряды махновцев. Вот что пишет в 
своих воспоминаниях начальник штаба Махно 
В. Билаш: «... 16 февраля прибыл разведчик от 
Павловского.1 Он рассказал, что 4-й Крымский 

корпус рассыпался по домам, после того как 
красные части начали обезоруживать полки,  
а командиров расстреливать. 

Вечером 8 января мы заняли Мелитополь, — 
вспоминал разведчик. — Слащев во все ло-
патки драпал на Сальково. Павловский под-
ходил к Перекопу и Николаеву. Вдруг 12 ян-
варя прибыли красные дивизии и набросились 
на наш 15-й полк. Мы с Володиным оторопели 
и с конной разведкой бежали к Павловскому. 
Кроме 15-го полка погибли еще два: 16-й пе-
хотный Чайки и Крымский конный. В Чап-
линке мы встретились с Павловским и не зна-
ли, что делать... Тут же мы решили ударить на 
Перекоп и уйти в Крым.20-го января мы заня-
ли Перекоп и Армянский базар, где против-
ника почти не было. Продержались там до  
23 января. Пришли красные и начали нас 
обезоруживать, а из Крыма Слащев стал на-
пирать. И мы — кто куда...» 

1. Сильной распутицей и бездорожьем. 
2. Общей усталостью и болезнями лично-

го состава после многочисленных боев. 
22—23 января I стрелковая бригада 46 ди-

визии в составе 406-го и 407-го стрелковых 
полков, сбив с позиций стаявший в охранении 
Славянский полк, заняла Перекоп и Армян-
ский базар, имея в резерве 409 стрелковый 
полк 2-й бригады. Остальные полки 2-й бри-
гады расположились: 410-й полк — д. Ново-
преображенка — д. Новоалександровка, 411-й 
полк — д. Каланчак — полуостров Хорлы. 

То есть непосредственно наступать против 
Юшуньских позиций должны были два полка, 
имея один в резерве. Еще два расположились 
за правым флангом, а 3-я стрелковая бригада 
в это время совместно с частями 8-й кавдиви-
зии вела бои за овладение Чонгарским полу-
островом. 

Генерал Слащев для отражения атаки про-
тивника сосредоточил на Юшуньских пози-
циях следующие части: дорогу Перекоп — 
Юшунь прикрывали 134 Феодосийский и 133 
Симферопольский полки, имея слева Отдель-
ную кавбригаду и Таврический кавдивизион 
(х. Карт-Казак), а справа 49 Брестский, 52 Ви-
ленский и 136 Таганрогский полки, прикры-
вающие между озерные перешейки и дорогу 
Армянский базар — Мурза-Каяш. 

Утром 24 января 1920 г. командир I стр. 
бригады 46 сд Бахтин отдал по бригаде сле-
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дующий приказ: « ...Вверенной мне бригаде 
приказано овладеть во что бы то ни стало 
Юшуньским укрепрайоном не позже утра 25.01. 
Приказываю: 406-у стр. полку выступить из 
Армянского базара на Джанкой, разведка на 
Юшунъ и Мурза-Каяш... 407-у стр. полку за-
нять х. Булгаково — х. Карт-Казак, разведка 
на Юшунь...»2 

Во исполнение этого приказа части 406 сп 
повели наступление на перешейке с трактиром, 
но их попытка ворваться туда была отражена 
контратакой Виленского полка, занимавшего 
окопы с проволочными заграждениями. Части 
407 сп заняли х. Булгаково и двинулись на  
х. Карт-Казак. Дальнейшие события лучше все-
го рисует рапорт комбрига I Бахтина на имя 
начдива 46 Эйдемана от 27.01.20 г. 

« ...В 14 ч. (24.01) комполка 407 доложил 
мне, что противник обстреливает полк из ору-
дий и ведет контрнаступление при поддержке 
конницы, прося прислать патронов и снаря-
дов... я выехал на позиции... все орудия 407 
полка вели огонь... правый фланг полка уже 
входил в восточную сторону х. Карт-Казак.  
В этот момент раздается команда «батарея, на 
передки» и «наши цепи отходят назад», мо-
ментально в обозе батареи и обозе полка под-
лилась паника. С правого фланга полка вдоль 
берега залива показалась конница, и, не при-
ближаясь к полку быстро направилась вдоль 
берега на север, кто-то крикнул «неприятель-
ская кавалерия заходит нам в тыл» и момен-
тально началось паническое бегство всего 
полка... Приказав батарее бить шрапнелью по 
неприятелю и не имея возможности остано-
вить бегущих,, я направился в 406-й полк с 
целью взять оттуда 1—2 батальона, чтобы 
ударить во фланг противника, но по дороге 
встретил начштаба бригады, который доло-
жил, что 406-й полк целиком втянут против-
ником в бой и помощи дать не может... Ком-
полка бежал... имущество полка и артбатарея 
захвачены кавалерией противника...«1 Таким 
образом, участь боя 24 января, по существу, 
была решена фланговым обходом 407-го пол-
ка кавалерией белых. Генерал Слащев в дан-
ном случае прекрасно воспользовался гру-
бейшим просчетом командования 46 сд, кото-
рое вело атаку укрепленной позиции против-
ника одним полком без прикрытия с флангов 
кавалерии. 25 января бои продолжались: «... 
Ввиду временного выхода 407-го полка из 
строя все части I бригады переходят в опера-

тивное подчинение комбригу 2, которому 
приказано занять оборонительную позицию у 
г. Перекопа по валу. 409 сп три раза отбивал 
атаки противника на Армянский базар. 

С рассветом противник сбил части 409 и 
406 полков у Армянского базара с обоих 
флангов и наступает на Перекоп. 410-й полк 
выступил из Преображенки для занятия обо-
ронительной позиции по валу вправо от Пере-
копа и 411-й полк для занятия Новоалександ-
ровки и обеспечения тыла частей, обороняю-
щих Перекоп. В 13 часов противник выбил 
части из Перекопа, перешедшие в контрна-
ступление 406-й и 409-й полки отбиты про-
тивником и имея большие потери, отступили, 
заняв к ночи следующие позиции: 

 406-й полк д. Перво-Констактиновка, 
409-й полк — х. Спендиярово, 410-й — 
западнее х. Спендиярово, 411-й — д. 
Ново-Александровка. Потери наши 
убитыми; ранеными и пропавшими без 
вести около 150 человек...»3 

Командование Юго-Западного фронта по-
пыталось исправить допущенные ошибки и 
вновь овладеть Перекопом, что видно из за-
писи разговора по прямому проводу ком-
фронта А.И. Егорова и начальника штаба 
фронта Н.И. Петина о мероприятиях по обес-
печению Крымской операции от 27 января 
1920 года: 

« ... [Петин]: Противник продолжает раз-
вивать свой успех в районе Перекопа. 25 ян-
варя наши части были оттеснены в район 
Спендияровка — Перво-Констактиновка. 
Атака 410 полка, направленная из района Но-
воалександровка. во фланг противнику, успеха 
не имела, и полк, потеряв комполка, отошел 
на исходное положение. С рассветом 26 янва-
ря противник превосходящими силами повел 
наступление в район Перво-Констан-тиновки 
и потеснил 406 полк в направлении на Влади-
мировну... по словам комиссара 46 сд, при-
бывшего в Мелитополь и Чашники, положение 
двух бригад 46 дивизии очень серьезное, в 
частях осталось в общем не более 1000 шты-
ков, боеспособность пала вследствие убыли 5 
главным образом, комсостава и политработ-
ников... командарм 13, учитывая общее состоя-
ние 46 дивизии и силы противника в районе 
Перекопа, считает, что Крымскую операцию 
провести одной 46 дивизией трудно и просит 
для этой операции основную его дивизию — 
42-ю...4 
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[Егоров]: — I. С тех пор, как 46 стрелко-
вая и 8 кавалерийская дивизии вышли из со-
става 14 армии, они обратились в расстроен-
ные группы и действуют разрозненно. Никако-
го смысла командарму 13 разъединять части 
46 сд не было, тем более ясно было видно — 
главное сопротивление будет в районе Пере-
копа. 2. ...указать командарму 13 — решить 
вопрос путем объединения всех частей 46 ди-
визии в руках своего начдива и сгруппировать 
также кавчасти дивизии... 3. Операцию в рай-
оне Сальково — Гениченск возложить на  
8 кавдивизию, при этом 13 кавбригада тоже 
должна быть привлечена к восстановлению 
положения в районе Перекопа... 5. Вероятно 
Перекопский вопрос является следствием раз-
розненности действий, что ясно видно из до-
несений, когда для ликвидации противника 
направляется не целая бригада, а по полкам...» 

После выяснения обстановки и приведения в 
порядок частей, ножам 2 стр. бригады 46 сд 
при поддержке 1-го конного полка 46 сд был 
дан приказ вновь перейти в наступление и 
выбить противника из Перекопа и Армянско-
го базара. Одновременно командарм 13 начал 
подтягивать к Перекопу полки 8 кавалерий-
ской дивизия Червоного казачества, имея 
ввиду создать ударную группу для штурма 
Юшуньских позиций противника и обеспе-
чить ее с флангов кавалерийскими заслонами. 
Главное направление удара оставалось преж-
ним — вдоль тракта Армянский базар — 
Юшунь, прикрываясь справа (Перекопский 
залив) и слева (Сивашский залив — между-
озерье) конницей. 

Вся тяжесть второго наступления 46 сд 
пала на вторую бригаду, как наиболее боеспо-
собную. Поэтому с целью наиболее полного 
освещения событий автор обратился к журна-
лу военных действий по 2-й бригаде 46 сд: 

 « ...26.01. Кавполки сосредотачиваются 
в районе д. Чаплинка — д. Преображенка. 
Б 13 часов противник повел наступле-
ние силою до 6-ти эскадронов на хут. 
Спендияровка, но перешедшими в контр-
наступление 409-м и 410-м полками был 
отбит и отошел на Перекоп. 

27.1. В 20 ч. противник невыясненными 
силами занял экономию Преображенка. Пере-
коп занимают части 34 пех. дивизии против-
ника и рота юнкеров. 

28.1. Частью бригады в 7 ч. повели насту-
пление с целью занятия Перекопского укреп-

района. Причем 411 полк демонстративными 
действиями должен был вызвать противника 
из Преображении, затем перейти в атаку и 
совместно с 406 и 409-м полками занять Пе-
рекоп. 1-й кавполк 46 сд совместно с 410-м 
стр. полком получил задачу обойти Преобра-
женку с запада и, обхватив противника с ле-
вого фланга, занять Перекоп и Армянский, 
базар. После упорного шестичасового боя 
части 406-го, 410-го, 411-го стр. и кавполков 
зашли Перекоп, выбив противника за вал. 
406-й и 411-й полки зашли позиции соответ-
ственно влево и вправо по валу, 410-й полк и 
конница двинулись на Армянский базар. В это 
время противник перешел в контрнаступле-
ние, введя в бой сведай офицерский полк и 
пустил его в обход 411-го полка, занимавшего 
вал к западу от Перекопа. 

Бросившийся в атаку I-й кавполк был от-
бит, части 411-го и 406-го полков в панике 
бросили позицию и начали в беспорядке от-
ходить на Преображенку. 410-й, 411-й стрел-
ковые и 1-й кавполк отступили в экономию 
Преображенку, 406-й стр. и 2-й кавполк в 
Первоконстантиновку... 

1.1. Части бригады в 7 ч. перешли в насту-
пление и после короткого боя овладели Пере-
копом. 406-й и 410-й полки продолжали на-
ступать на Армянский базар, 411-й полк занял 
вал вправо и влево, 409-й возвратился в Пре-
ображенку. К 20 ч. 406-й и 410-й полки заня-
ли Армянский базар, противник отошел на 
хут. Булгаково. 

1.2. В II ч. противник численностью около 
300 сабель и 100 штыков при 4-х орудиях пе-
решел в наступление со стороны Карповой 
балки на Армянский базар, но был отбит кав-
частями 8 кд занят хут. Булгаково. 406-й и 
410-й полки перешли в х. Булгаково, 409-й и 
411-й в Армянском базаре. I-й кавполк в эко-
номии Преображенка. 

2.2. Бригаде; совместно с одним из кав-
полков 8 кд приказано занять дер. Карт-Казак 
и ряд хуторов по берегу оз. Старого. I-й кав-
полк должен был сосредоточиться к 6 ч. в 
Армянском базаре, откуда совместно с 409-м 
и 411-м полками идти на хут. Булгаково. Из-
за опоздания конницы полки прибыли на ху-
тор только к 10 ч., откуда в это время повели 
наступление 406-й полк на хутора на северо-
западном берегу оз. Старого, 410-й — по 
тракту на Юшунъ. При развертывании в боевой 
порядок полки были расположены: I-й кавполк, 
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409-й, 410-й, 411-й, 406-й, имея связь влево с 
сотней 8 кд. 3-й кавполк 8 кд находился в хут. 
Булгаково... 

Левее, вдоль дороги Армянский базар — 
д. Мурза-Каяш вели наступление кавполки  
8 кд. В этот день, 2 февраля, произошло ре-
шающее сражение, которое и решило исход 
январской наступательной операции Красной 
Армии. Сведения о нем наиболее полно со-
хранились в трех источниках: 1) журнале бое-
вых действий 2-й стр. бригада 46 сд, 2) описа-
нии боя, веденного 8 кд 2.02.20, составленном 
временно исполняющим должность начштаба 
8 кд Самусем, 3) в реляции боя. 

В реляции боя приведены подробные дан-
ные разведай красных о боевом составе час-
тей 3-го армейского корпуса, противостоящих 
наступающим. «... Противник занимал конни-
цей хутора в 5—6 верстах к югу от х. Булга-
ково. Перед переходом в наступление сведения 
о противнике тлелись следующие: д. Карт-
Казак и хутора к западу и северо-западу зани-
мались конницей полковника Морозова чис-
ленностью более 600 сабель при 10 легких и 
2-х 6-дюймовых орудиях. Пехота 34-й диви-
зии в составе Симферопольского, Феодосийско-
го и Таганрогского полков по 300—400 шты-
ков в каждом, Славянский полк в 300 штыков, 
батальон юнкеров Константиновского учи-
лища — 300 штыков — и особый офицерский 
полк численностью до 600 штыков занимали 
укрепленную позицию по линии Карт-Казак — 
оз. Старое за проволочными заграждениями. 

Около II часов части 3-го армейского кор-
пуса, перешли в контратаку. Вот как описыва-
ет этот бой журнал боевых действий 2-й стр. 
бригада 46 сд: « ...По наступающей пехоте 
верстах в 4—5 от Карт-Казака противник от-
крыл ураганный артогонь из 3-х дюймовых 
батарей и, рассыпав перед фронтом редкую 
цепь кавалерии, одновременно повел обход 
нашего правого фланга конницей силою до 
400 сабель, сбил I-й кавполк, который, не ока-
зав значительного сопротивления, бросился в 
панике бежать на х. Булгаково, обнажив 
фланг пехоты. В это время две сотни 3-го кав-
полка 8 кд бросились наперерез кавалерии 
противника, устремившегося в тыл вдоль Пе-
рекопского залива. Комполка I т. Ростоцкий 
бросился также в атаку, но увлек за собой 
только несколько человек, остальные бежали, 
был ранен и возвратился обратно. Противник, 
же, не обращая внимания на действия нашей 

кавалерии, продолжал распространяться по 
нашему тылу в числе ок.150 сабель. Остав-
шаяся кавалерия обрушилась на фланг пехо-
ты, смяла 409-й полк и продолжала теснить 
пехоту по фронту влево. Бросившаяся к нам в 
тыл кавалерия заняла хут. Булгаково, отрезав, 
таким образом, путь отступления сбившейся 
на левом флинте пехоты. I-й кавполк и части 
3-го кавполка 8 кд в панике бежали на Армян-
ский базар. Обрушившись на пехоту, против-
ник окружил ее с трех сторон. Пулеметчики и 
отдельные красноармейцы пытались открыть 
стрельбу, но были тут же зарублены казаками. 
Забравши в плен пехоту и пулеметы, против-
ник устремился на Армянский базар и задер-
живался частью 3-го кавполка. 8 кд до подхо-
да 1-го и 2-го кавполков 8 кд, которые и отби-
ли наступление противника... Удалось бежать 
всем комполка и военкомам, за исключением 
командира и комиссара 409-го стр. полка, ко-
торые, будучи окружены, застрелились... 
Сбор успевших бежать из плена красноар-
мейцев в дер. Чаплинка...» 5 

Со стороны командования 8 кд, донесение 
о сражении составил врид начштадив Самусь, 
он, в частности, докладывал: ...Части 46 сд, 
охраняемые с правого фланга I-м кавполком 
46 сд и поддержанные с тыла 3 кавполком 8 
кд, перешли в наступление на х. Карт-Казак... 
ок. 2 ч. обозначился обход правого фланга 
наших частей кавалерией противника, силою 
ок. 400 сабель I-й кавполк в панике отступил, 
а противник стремительно бросился на пехо-
ту, стараясь ее окружить, что ему и удалось, 
таким образом, вся пехота оказалась в плену. 
3-й кавполк 8 кд атаковал противника, но, уг-
рожаемый обходом справа, в свою очередь 
стал отходить... Одновременно с этим 5-й кав-
полк 8 кд и 2-й кавполк 46 сд, наступавшие на 
Мурза-Каяш, вышли на линию высоты 75. 
Здесь они были встречены сильным артилле-
рийско-пулеметным огнем противника, и 
отошли к хут. Филатову... новой атакой высо-
та 75 была взята, но справа показалась кава-
лерия противника, что заставило 2-й и 5-й 
кавполки поспешно отступить... В 12 ч. 1-й и 
2-й кавполки 8 кд были введены в бой, в ре-
зультате которого противник к 18 часам был 
отброшен к Карт-Казак и Карпову балку, где 
и закрепился... потери по дивизии: 9 убитых, 
48 раненых...«1 Таким образом, решающую 
роль в отражении наступления частей. 46 сд и 
8 кд на Перекопском перешейке как 25.01, 
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так, особенно, и 2.02.20 сыграла Донская бри-
гада полковника Морозова. Казаки в этих бо-
ях действовали своим излюбленным спосо-
бом: рассыпав перед фронтом наступающих 
редкую цепь, они основными силами заходи-
ли им во фланг и тыл. Противник, как прави-
ло, не успевал перегруппироваться и бежал 
или попадал в плен. 

Командование 46 сд (Р.П. Эйдеман) так и 
не сумело обеспечить наступающим полкам 
сильного кавалерийского прикрытия, в ре-
зультате чего пехота, застигнутая врасплох, 
понесла огромные потери убитыми, ранеными 
и пленными. Комбриг 2-й стр. бригады Шеме-
тов доносил 9.02,20 в штаб дивизии: «... По 
сообщению военкомов, боеспособных стрел-
ков осталось: в 410-м полку — 85, в 409 -м — 
50, в 411-м — 15 панически настроенных...»6 

На 27 февраля 1920 г. боевой состав 2-й 
бригады был следующим: 

 «...409-й полк: комсостава — 20, шты-
ков — 70, конных разведчиков — 33, 
пулеметчиков — 18, прочих строевых — 
27, нестроевых — 138; 

 410-й полк: комсостава — 21, штыков — 
38, конных разведчиков — 37, пулемет-
чиков — 24... 

 411-й полк: комсостава — 27, штыков — 
27, разведчиков — 28, пулеметчиков — 
18...» 

Итого в 3-х полках было 135 штыков. 
9.02.20 начдив 46 сд издает следующий 

приказ: «...Ввиду малочисленного состава 
полков 1-й и 2-й стр. бригад, наличность ко-
торых не превышает батальона... приказываю 
наличный состав каждого полка указанных 
бригад свести в полки однобатальонного со-
става... I-й и 2-й кавполки свести в полки од-
ноэскадронного состава... лишний командный 
состав выслать в штаб дивизии...»7 

Если после боев 23—25 января части 46 сд 
были еще в состоянии наступать, то в резуль-
тате встречного сражения 2 февраля полки 
понесли такие потери, что ни о каком наступ-
лении не могло быть и речи. В предшествую-
щей литературе, в частности, в воспоминани-
ях самого Я.А. Слащева о сражении 2 февраля 
почти не упоминается, а, между тем, по мне-
нию автора, оно, по своим результатам (раз-
гром и пленение ударного кулака 46 сд) и бы-
ло тем переломным моментом, который почти 
до середины марта дал войскам 3-го корпуса 
передышку и обеспечил безопасность Крыма 

от вторжения. На левом фланге, в районе Чон-
гарского полуострова, наступала 3-я стр. бри-
гада 46 сд. Ее действия были более успешны-
ми, что видно из журнала боевых действий 
бригады за февраль 1920 года: «...1.02.20. Час-
ти бригады продолжают теснить противника, 
выбитого с укрепленных позиций в районе  
ст. Джимбулук. Захвачено 212 пленных, из 
них 75 человек (рота особого назначения) при 
6 офицерах перешли на нашу сторону с вин-
товками и 2-мя пулеметами. К вечеру I февраля 
Чонгарский полуостров очищен от противни-
ка, который при отступлении разобрал юж-
ную часть Чонгарского моста...2.02. Частями 
бригады занята ст. Сиваш, которую против-
ник беспрерывно обстреливает с бронепоез-
дов и тяжелых батарей, южная часть Сиваш-
ского железнодорожного моста противником 
сожжена, для предотвращения принятия мер к 
ремонту нами такового, у моста беспрерывно 
дежурят бронепоезда противника...8 Ко 2 фев-
раля наступление красных было остановлено 
и здесь. Наступил этап позиционной войны. 

На основании оценки январских боев 
можно назвать следующие причины неуспеха 
наступления частей Красной Армии: 

I. Недооценка сил противника, и как след-
ствие, наступление малыми силами, без серь-
езного кавалерийского прикрытия и артподго-
товки. 

II. Неумелое руководство полками и бри-
гадами, трусость отдельных командиров. 

III. Отсутствие единого командования си-
лами ударной группировки (части 8 кд не были 
в оперативном плане подчинены начдиву 46). 
Удачный план защиты перешейков, разрабо-
танный командиром 3-го армейского корпуса 
генералом Я.А. Слащевым, дававший ему ши-
рокую свободу маневра резервами (вместо 
позиционной защиты турецкого вала) и позво-
ливший ему в конечном счете окружить и 
уничтожить ударную группировку противника. 

 
                                             
1 Павловский - командир 4-го Крымского корпуса армии 
Махно. Нестор Иванович Махно. Киев, 1991. C. I0I-I02. 
2 Из журнала боевых действий 2-й стр. бригады 46 сд за 
25.01.20 г. - ЦГАСА, ф.1426, оп.2, д.120, л. 29—30. 
3 ЦГАСА, ф. 1426, оп.2, д. 147, л.54—55. 
4 Директивы командования фронтов Красной Армии 
(1917—19221. Т. 2. — 0.397—398). 
5 ЦГАСА, ф.1426, оп. 2, д.120, л. 29—30. 
6 ЦГАСА, ф.1426, оп. 2, д. 270, л. 14. 
7 Там же, л. 53. 
8 ЦГАСА, ф.1426, оп. 2, д.120, л. 31—32. 
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Философия на протяжении всей своей ис-

тории существовала как знание особого рода, 
представляя собой, с одной стороны, универ-
сальную науку, и, с другой стороны, целост-
ное, сродни мифологическому, постижение 
реальности. Двойственность философии но-
сит принципиальный характер, в ней соеди-
нены два различных по своей природе начала: 
одно — рациональное, логическое и другое — 
иррациональное, чувственно-интуитивное. Ре-
альная картина становления философской 
мысли может быть воссоздана лишь с учетом 
существования двух полюсов философского 
знания. 

Амбивалентность природы философии 
проявляется в двойственности используемых 
ею средств, в качестве которых наряду с по-
нятиями используется метафора. Понятие свя-
зывается, прежде всего, с рациональным по-
люсом и представляет формально-логическое 
начало философии. Метафора же, соответст-

венно, представляет чувственно-интуитивный 
полюс философии. 

Метафора способна в полной мере выра-
жать внерациональное отношение человека к 
миру, потому что она является основным язы-
ковым и концептуальным средством тех форм 
духовной жизни, где преобладает интуитив-
ное начало, мифа, религии, искусства. Мета-
фора является носителем целостного, синкре-
тичного мировидения мифологии. Путь «от 
мифа к логосу», который привел к появлению 
философии, не означал отмену изначальных 
интуиций мифологии, но лишь дополнил их 
рациональными обоснованиями. 

В философской метафоре «вечные» темы, 
в числе которых универсум, человек, позна-
ние, предстают в изменчивых «оболочках» 
культурного происхождения. Философская 
метафора характеризуется, кроме того, прин-
ципиальным различием составляющих: с од-
ной стороны, наиболее абстрактных идей, а с 
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другой — вполне конкретных образов. По-
добное соединение позволяет постичь абст-
рактное философское содержание и осваивать 
новые смысловые пространства на основе из-
вестных явлений культуры и социума . 

Многие фундаментальные философские 
термины обязаны метафоре своим происхож-
дением («субстанция», «материя», «идея» и 
др.). Особенностью философских метафор 
является их сосуществование наряду с поня-
тием, и, нередко, в последующем, закрепле-
ние в виде понятия, и, поэтому, их относи-
тельность, а не абсолютность, как, например, 
в поэзии. 

Исторический подход к философским ме-
тафорам показывает, что они, по преимущест-
ву, заимствуются из форм духа, господ-
ствующих в жизни общества в тот или иной 
период. Так, метафоры античной философии 
имеют мифологическое происхождение, и вся 
древняя философия, по сути, является рацио-
нальной обработкой мифа. Важнейшие обра-
зы античной философии являются генетиче-
ски образами мифов. В их числе наиболее 
широко употреблявшиеся в мифологии обра-
зы огня, воды, земли, круга, пещеры. 

Так, Г. Башляр продемонстрировал, что 
ключевые образы, определившие развитие 
ранней философии, такие как вода, воздух, 
земля и огонь, являются не столько физиче-
скими сущностями, сколько первоосновами 
нашего воображения. 

Первым образом, который использовался 
для описания первоначала и первоосновы ми-
ра в античной философии, была вода в учении 
Фалеса Милетского. Данный образ генетиче-
ски связан с мифологией и является отраже-
нием и порождением архетипической основы 
человеческой психики. Ведь, нельзя считать 
простым совпадением то обстоятельство, что 
во всех известных мифах о происхождении 
мира его начало связывается с первородными 
водами. В выборе воды в качестве первонача-
ла сыграл свою роль также символизм воды 
как переходного состояния между мирами 
живых и мертвых (обычно разделяемых река-
ми и морями), миром бытия и небытия. 

Образ огня у Гераклита также представля-
ет собой перенесение в философскую среду 
фундаментального мифологического образа. 
Так, наиболее значительные характеристики 
гераклитовского огня связаны с образом Ге-
феста, олимпийского божества малоазийского 
происхождения, олицетворяющего собой древ-
нейшие черты огненной стихии. Образы, ха-
рактеризующие гераклитовский огонь, тесно 
связаны с кузнечным мастерством, и, тем са-
мым, обозначают скрытое присутствие мифи-
ческого кузнеца-божества Гефеста. Таким об-
разом, огонь у Гераклита, по своему происхо-
ждению мифологичен, он является метафо-
рой, взятой из среды мифа. 

К числу метафор мифологического проис-
хождения принадлежит знаменитая пещера 
Платона, которая сама по себе является ми-
фологическим образом с определенной смы-
словой нагрузкой. Образ колесницы, сыграв-
ший важнейшую роль в учении Платона, так-
же является мифологическим по происхожде-
нию. Он часто использовался в античной ми-
фологии для демонстрации могущества и бы-
строты передвижения богов или героев. Как 
известно, Платон использует образ крылатой 
колесницы для описания структуры человече-
ской души, изначально принадлежащей миру 
идей и данный образ был выбран Платоном не 
случайно, ибо возничий (воин на боевой ко-
леснице) считается символом человеческой 
сущности в ряде мистических традиций. 

В античной философии присутствуют мета-
форы, по происхождению связанные с распро-
страненным в мифологии образом мирового 
древа, объединяющего низший и высший миры, 
мир естественный и сверхъестественный. В их 
числе производная от образа дерева метафора 
«корни вещей», используемая Эмпедоклом 
применительно ко всем четырем первоначалам 
бытия (земле, воде, огню и воздуху). 

В древнегреческой философии выделяют-
ся метафоры, восходящие к геометрическим 
символам: кругу, квадрату. Образ круга явля-
ется метафорой совершенства и законченно-
сти, полноты и вечности. Данный образ ис-
пользовался в философии элеатов для обозна-
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чения полноты и совершенства божества 
(Ксенофан), а также единства и целостности 
бытия (Парменид). У Эмпедокла образ круга 
обозначает цикличность, замкнутость смены 
фаз существования мира. 

Возникновение христианства в начале 
первого тысячелетия нашей эры было знаме-
нательным явлением и для философии. Хри-
стианские тексты становятся важным источ-
ником образов и метафор для философии 
данного периода. Возникает и обоснование 
правомерности подобного переноса: филосо-
фы периода ранней патристики прямо указы-
вают на инвариантность содержания грече-
ской философии и христианства (Юстин, 
Климент, Ориген). 

Уже у Филона Александрийского появля-
ется метафора «философия — служанка тео-
логии» особенно популярная в средние века. 
Смысл такой метафоры Филон пояснял через 
библейские образы: отношения между фило-
софией и теологией сравнимы с отношениями 
между Агарью и Саррой. Агарь рождает плод 
(мудрость) раньше, чем ее госпожа, что, тем 
не менее, не мешает оставаться ей всего лишь 
служанкой. Сарра, символизирующая бого-
словие, рождает ребенка позже, но ее плод 
является законным сыном, истинной премуд-
ростью. Так, подобно Агари, греческая фило-
софия должна быть вечной служанкой веры 
Израиля. 

В период средневековья, как известно, 
христианская религия становится господ-
ствующей сферой духовной жизни человече-
ства. Философские тексты, поэтому, напол-
няются образами и метафорами религиозного 
происхождения. В отличие от логически 
сконструированного понятия о Боге, которое 
формируется с помощью категорий греческой 
философии, как, например, у Фомы Аквин-
ского, в средневековых учениях возникает 
метафорическое видение Бога, создающееся с 
помощью ярких чувственных образов. Таким 
важнейшим образом является образ света и 
связанная с ним метафора «иллюминации» 
(вспышки, озарения), означающая соединение 
Бога и человека, проникновение в душу чело-
века божественной благодати. 

К числу важных метафор средневековья 
относится метафора лестницы, задающей об-
раз мироустройства как иерархически органи-
зованного целого. Впервые проведенную по-
следовательно идею иерархии мы находим во 
входящих в состав «Ареопагитик»(V в) рабо-
тах «О небесной иерархии» и «О церковной 
иерархии», Иерархичность полагается здесь 
универсальным свойством мира, который 
предстает как иерархически организованное 
целое. Возникает даже своеобразный «табель 
о рангах», присущий различным уровням бы-
тия. Лестница является необходимой метафо-
рой для всех мистических теорий средневеко-
вья. Бернар Клервосский, Гуго и Ришар Сен-
Викторские (ХII в.) говорят о лестнице, пред-
ставляющей собой ряд ступеней познания, 
ведущих к Богу. где на последней ступени 
происходит «погружение в истину» и осуще-
ствляется состояние экстаза. Бонавентура 
(1217—1274) описывает путь души к Богу как 
преодоление шести ступеней иерархически 
устроенного мира. 

В эпоху Возрождения в философские уче-
ния постепенно начинают проникать образы, 
порожденные наукой. Так, у Николая Кузан-
ского (1401—1464), мы находим ряд «геомет-
рических» метафор, построенных на основе 
образов, заимствованных из геометрии, в чис-
ле которых, например, трактовка совпадения 
противоположностей как слияния прямой и 
кривой линий при значительном увеличении 
радиуса окружности. Николай Кузанский 
уподобляет отношение Разума к Истине (в 
другом случае, отношение времени к вечно-
сти) соотношению многоугольника и круга: 
чем больше углов у вписанного в круг много-
угольника, тем ближе он к окружности, и тем, 
при больших усилиях разума, точнее мы при-
ближаемся к истине1 («Ученое незнание»). У 
того же Николая Кузанского мы можем встре-
тить также метафоры механистического типа, 
например, образ «машины мира», который 
был введен до него в средние века Н. Оремом. 

В Новое время основным источником фи-
лософских метафор становится наука. На про-
тяжении данного периода метафоры черпают-
ся преимущественно из наиболее развитых  
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и влиятельных ее разделов. Следует отметить, 
что начиная с данного периода можно гово-
рить об использовании философией метафор в 
современном смысле слова, понимая под ме-
тафорой производный, вторичный способ вы-
ражения. Напомним, что вплоть до Нового 
времени метафора являлась собственным и 
первичным средством выражения особого 
внерационального опыта. 

Первоначально на протяжении многих ве-
ков образы для философии поставляла меха-
ника, и практически все философы Нового 
времени прибегали к механическим метафо-
рам для пояснения своих теорий. Так, мета-
фора «мировой машины» — представление и 
осмысление мироздания в виде гигантской 
машины — встречается, например, у Г. Лейб-
ница, сравнивающего устройство мироздания 
с часовым механизмом. Метафора машины 
также применялась по отношению к живым 
существам. Так, согласно Лейбницу, «всякое 
органическое тело живого существа представ-
ляет собой Божественную машину или есте-
ственный автомат»2. Особенно известным яв-
ляется использование данного образа Ж. Ла-
метри, создавшего метафору «человек — ма-
шина», обоснованию которой французский 
философ посвятил одноименный трактат. Для 
Т. Гоббса жизнь вообще является процессом 
чисто механическим и автоматическим: 
«жизнь — есть лишь движение членов, при-
чем сердце — это пружина, нервы — нити, а 
суставы — колеса, сообщающие движение 
всей машине человеческого тела»3. 

Доминирование метафор, заимствованных 
из биологии и других наук о жизни, относится 
к более позднему периоду. Наиболее распро-
страненной среди «органических» метафор, 
представляющих собой осмысление мироуст-
ройства по аналогии с растительным или жи-
вотным организмом, является метафора раз-
вития. По типу разворачивания, прохождения 
различных фаз жизни растением или живот-
ным описывается жизнь природы, общества и 
духа Г. Гегелем. Русский мыслитель Данилев-
ский Н.Я., биолог по образованию, в работе 
«Россия и Европа» применял характеристики, 
с помощью которых описываются живые  

организмы (рост, цветение, гибель), к челове-
ческим культурам, что помогло ему осмыс-
лить ряд феноменов социальной жизни. О. 
Шпенглер использует органическую метафо-
ру для описания существования различных 
культур от египетской и вавилонской до за-
падноевропейской. Он также сравнивает их 
эволюцию с жизнью цветущего растения, где 
каждая культура последовательно проходит 
стадии роста, цветения и гибели. Биологиче-
ские метафоры применительно к цивилизации 
использует и А. Тойнби, продолжающий ли-
нию Шпенглера. Употребляя терминологию 
современной биологии, и, в особенности, та-
ких ее разделов как экология и генетическая 
теория, он говорит об «ареале» цивилизации, 
о ее росте, об «истощении жизненных сил» и 
о «мутациях обществ»4 

В Новое время, характеризующееся воз-
растанием роли хозяйственной, экономиче-
ской жизни, в философских текстах нередко 
встречаются и «экономические» метафоры — 
метафоры, созданные на основе образов, по-
лучивших хождение в сфере экономики. Фи-
лософские идеи облачаются в образы, заимст-
вованные из экономической сферы. Так, А. 
Шопенгауэр полагает, что «мир — полный 
банкрот, жизнь — такое предприятие, которое 
не окупает своих издержек». В эпоху капита-
ла в экономических категориях могут пред-
ставать перед нами жизнь и смерть, человече-
ское бытие и мир в целом. Для того же А. 
Шопенгауэра «жизнь подобна платежу, кото-
рый весь подсчитан из медных копеек, и ко-
торый надо все-таки погасить. Эти копейки — 
дни, это погашение — смерть» . Приведем 
еще более развернутую метафору экономиче-
ского характера из трудов А. Шопенгауэра: 
«человеческое бытие — не подарок, но долг, 
который мы должны заплатить по условию. 
На уплату этого долга уходит обыкновенно 
вся наша жизнь, но и она погашает только од-
ни проценты. Уплата же капитала произво-
дится в момент смерти»5 . 

Появление метафор по происхождению 
связанных с экономической сферой, обуслов-
лено, как мы полагаем, усилением значимости 
финансовой деятельности для жизни человека. 
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Здесь можно сформулировать общее правило, 
состоящее в том, что возрастание значимости 
какой-либо сферы в жизни общества, как пра-
вило, приводит к увеличению числа метафор, 
детерминированной данной областью. 

Позднейший, современный период суще-
ствования философии (мы имеем в виду в 
первую очередь ХХ век) характеризуется ши-
роким использованием «гуманитарных» ме-
тафор, заимствованных из сферы гуманитар-
ных наук, например, по происхождению свя-
занных с историей и археологией. В их числе 
метафоры видного представителя француз-
ского структурализма М. Фуко, такие как, на-
пример, «археология знания», определяющая, 
в свою очередь, появление метафоры «дис-
курсионные формации», а также метафора 
«архива», использующаяся применительно ко 
всем сферам жизни и знания. 

В современной философии, кроме того, 
весьма распространены метафоры языкозна-
ния, лингвистики, герменевтики, среди кото-
рых можно назвать метафору «герменевтиче-
ского круга» в онтологии, а также метафору 
«интерпретации», применяющуюся в пере-
носном значении к миру физических объек-
тов. Основой ряда современных философских 
учений является базисная метафора «мир есть 
текст». 

Новейшая философия также широко чер-
пает метафоры из таких сфер как искусство, 
особенно авангардистского. Это относится, в 
частности, к философии постмодернизма. Ме-
тафоры постмодернизма: «коллаж», «мон-
таж», «вырезки», «врезки», «открытость раз-
битого», «разломы», «краи»; «плагитаризм», 
«перспективизм» связаны по своему проис-
хождению с искусством авангарда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Множество метафор философии ХХ века 
по происхождению является политическими, 
заимствованными из словаря политики, к ко-
торым прибегают мыслители различных фи-
лософских направлений. Так, у постструкту-
ралиста Ж. Деррида мы встречаем выражения 
«пространство репрессии», и «очаги сопро-
тивления», использующиеся как политиче-
ские метафоры по отношению к языку. Пред-
ставитель постпозитивистского течения П. 
Фейерабенд провозглашает принцип анархиз-
ма в эпистемологии, опирающийся на прин-
цип «все дозволено», который в отношении 
познания является метафорой. Теоретик по-
стмодернизма Ф. Лиотар указывает на суще-
ствование «дискурса легитимации», то есть 
определенного способа власти посредством 
языка и в языке, и выделяет в связи с этим 
«легитимные» и «нелегитимные» формы ра-
циональности, что также по отношению к 
языку можно рассматривать как метафориче-
ские выражения. 

Таким образом, можно заключить, что фи-
лософия ХХ века, в целом, характеризуется 
большим разнообразием метафор, а также 
сфер, из которых они черпаются. Можно так-
же утверждать, что ХХ век соединил в фило-
софии метафоры науки и обыденной жизни, 
образы мифов и искусства, метафоры полити-
ки и экономики, и что плюрализм в использо-
вании метафор является отличительной осо-
бенностью современной философии. 

 
                                             
1 Кузанский Николай. Сочинения. В 2-т. М., 1979, 
т. 1, 53. 
2 Лейбниц Г. Сочинения. В 4-х т. М., 1982-89,  т. 1, 
495. 
3 Гоббс Т. Сочинения. В 2-х т. М., 1991, т. 2, с. 47. 
4 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991, с. 92-93. 
5 Шопенгауэр А. Избранные произведения М., 1992, 
с.71. 
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Annotation. The article analyzes the world practice of stress 
testing of the banking system. Stress testing is considered as a 
tool for assessing the possible impact of adverse conditions on 
the stability of the banking system. It is proved that stress test-
ing is a tool that, if not able to prevent them, at least allows you 
to identify the weaknesses of the existing financial structure in 
an era of stability, when no one expects serious shocks. 

Аннотация. В статье анализируется мировая практика 
стресс-тестирования банковской системы. Стресс-тести-
рование рассматривается как инструмент оценки возмож-
ного влияния неблагоприятных условий на устойчивость 
банковской системы. Доказывается, стресс-тестирование 
является инструментов, которое, если и не способно их 
предотвратить, то по крайней мере позволяет определить 
слабые места существующей финансовой конструкции 
в эпоху стабильности, когда никто не ждет серьезных 
потрясений. 
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В период после мирового финансового 

кризиса 2008-го года, практика стресс-тес-
тирования пережила новый виток своего раз-
вития в качестве одного из центральных на-
правлений оценки устойчивости банковского 
сектора. События 2007—2009-х годов показа-
ли высокую степень влияния на современную 
экономику процессов, происходящих в фи-
нансовой сфере, в числе основных игроков 
которой находятся, в первую очередь, ком-
мерческие банки. Роль банковской системы 
сегодня такова, что она выходит за пределы 
экономики и становится важным фактором 
цивилизационного развития человечества1. 

Изучение проблемы стресс-тестирования 
продиктовано возросшим в последние десяти-
летия и проявившимся в разгар финансового 
кризиса влиянием теневой банковской систе-
мы, которая является носителем значитель-

ных системных рисков. До недавнего времени 
практика стресс-тестирования финансового 
сектора фактически игнорировала теневую 
банковскую систему, что негативно сказыва-
лось на оценке уровня рисков и приводило к 
недооценке эффекта заражения. На этом фоне 
наблюдается рост практической значимости 
стресс-тестирования в связи с растущей необ-
ходимостью в разработке инструментов по 
оценке и снижению отрицательного влияния 
разного вида шоков. 

Если попытаться дать наиболее емкое оп-
ределение на основе обобщения трактовок 
стресс-тестирования, которые дают МФВ, 
Мировой Банк, Банк Англии, то можно сде-
лать вывод, что данные трактовки, несмотря 
на существенные различия, сходятся в утвер-
ждении необходимости дать оценку устойчи-
вости системы в условиях, характеризующихся 
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существенными отклонениями от нормального 
функционирования под воздействием различ-
ных факторов, шоков. 

Попробуем сформулировать, что мы далее 
будем понимать под стресс-тестированием. 
Стресс-тестирование — это инструмент риск-
менеджмента, используемый для оценки воз-
можного влияния крайне неблагоприятных, 
но правдоподобных условий на устойчивость 
банковской системы. 

Стресс-тестирование зародилось в качест-
ве инструмента, используемого банками для 
своих внутренних целей риск-менеджмента. 
Банки прибегали к стресс-тестам рыночного 
риска в 90-ые годы XX века при расчете мак-
симальных убытков по торговому портфелю, 
для определения торговых лимитов и необхо-
димого размера капитала по фондированию 
определенных типов портфелей. 

С точки зрения центрального банка, ос-
новным преимуществом стресс-тестирования 
является возможность оценить стабильность 
функционирования банковского сектора, а 
также способность банковского сектора пре-
доставить необходимый объем ликвидности и 
принять на себя крупные убытки в результате 
редких, но возможных событий, получивших 
неформальное наименование «черные лебеди». 

Результаты стресс-тестов содержат необ-
ходимые данные, обосновывающие решение 
о проведении «политики вмешательства» с 
учетом рисков или уязвимостей финансового 
сектора. 

С точки зрения Банка Англии2, регулярное 
проведение стресс-тестов достаточности ка-
питала банковского сектора стимулирует: 

1. Рост транспарентности в области при-
нятия решений, касающихся достаточности 
капитала; 

2. Банки ответственно подходить к обес-
печению финансовой устойчивости; 

3. Развитие надзорной практики; 
4.Сохранение и приумножение доверия к 

банковской системе как к единому целому; 
5. Развитие управления рисками и капи-

талом. 
На микроуровне необходимость проведе-

ния стресс-теста с точки зрения регулятора 
обычно состоит в определении подверженно-
сти определенного финансового института 
стрессовым событиям. Для коммерческих бан-

ков подобные стресс-тесты выглядят привле-
кательно в качестве дополнения механизма 
принятия ключевых управленческих решений. 

В 1996 г. Базельский комитет по банков-
скому надзору провел формализацию методи-
ки использования стресс-тестов при оценке 
рыночного риска, обязав все банки, исполь-
зующие внутренние модели оценки рыночного 
риска, включить стресс-тесты в свой инстру-
ментарий. Позже в 2004 г. в рамках пакета Ба-
зель II началось внедрение стресс-тестов оцен-
ки кредитного риска, которые использовались 
с целью определить достаточность капитала. 

После начала эксплуатации программы 
оценки финансового сектора МВФ и Всемир-
ного банка (FSAP) в 1999 г. надзорные органы 
и центральные банки постепенно стали ис-
пользовать стресс-тесты при оценке рисков, 
которым подвержена финансовая система. 
Стресс-тесты FSAP и регуляторов тех лет 
сводились к анализу чувствительности фи-
нансовой системы к выбранному фактору 
(впрочем, чуть позже, модели стали мульти-
факторными) и основывались на ограничен-
ном наборе данных в отличие от стресс-
тестов, проводимыми самими коммерческими 
банками. 

Прежняя система управления рисками фи-
нансового сектора показала свою несостоя-
тельность во время мирового финансового 
кризиса. Так Базельский комитет3 практиче-
ски сразу заявил о слабой интеграции стресс-
тестов в систему управления рисками. Это 
выражается, например, в том, что стресс-
тесты не порождают систему стимулов, за-
ставляющих банки переосмысливать свою 
стратегию и иначе подходить к процессу пла-
нирования капитала. Также существовавшие в 
то время стресс-тесты, концентрируясь, в ос-
новном, на рыночном риске, упускали из виду 
целый пласт рисков (например, риск ликвид-
ности) и поведение сложных структурных 
продуктов. Эти и другие проблемы требовали 
решения, что выразилось в попытке Базель-
ского комитета разработать Принципы на-
дежных практик стресс-тестирования в 2009 г. 
В октябре 2018 г. Базельский комитет снова 
вернулся к формулированию принципов 
стресс-тестов, признавая процесс стремитель-
ной эволюции и распространения практики 
стресс-тестирования в последние годы. 
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Одним из далеко идущих последствий ми-
рового финансового кризиса 2007—2009 гг. 
является осознание того, что устойчивость 
финансовой системы (несмотря на тот факт, 
что сам термин «устойчивость» в данном кон-
тексте может пониматься по-разному) зависит 
не только от устойчивости отдельно взятых 
финансовых институтов, она подчинена ус-
тойчивости группы финансовых институтов, 
оказывающих влияние на всю экономику4.  
В связи с этим растет применение стресс-
тестов на макроуровне в противовес стресс-
тестам на микроуровне, фокусирующихся на 
определении стабильности функционирова-
ния отдельного финансового института под 
воздействием шоков5. 

Если же попытаться провести грань между 
стресс-тестами на макро- и микроуровне, то 
под стресс-тестом на макроуровне (макроэко-
номический стресс-тест) мы будем далее по-
нимать стресс-тест, оценивающий влияние 
резкого изменения значений макроэкономи-
ческих факторов на устойчивость финансовой 
системы в целом. В свою очередь, к микро-
экономическим стресс-тестам относятся стресс-
тесты, в которых объектом оценки является 
отдельный финансовый институт или группа. 
Широкое применение нашел термин «макро-
пруденциальный стресс-тест», который в из-
ложении МВФ определен в качестве стресс-
теста, «учитывающего реакцию финансовых 
институтов на экономический шок и их 
взаимодействие друг с другом, и направлен-
ного на исследование устойчивости финан-
совой системы в целом, а не конкретных 
институтов» 6. 

Опуская глубокое знакомство с историче-
ской эволюцией особенностей развития стресс-
тестирования7, попробуем выделить четкие 
причины возникновения и тенденции разви-
тия стресс-тестирования. 

К причинам возникновения стресс-тести-
рования можно отнести: 

1. Необходимость, с точки зрения отдель-
ных банков, в инструменте внутреннего риск-
менеджмента для оценки устойчивости банка 
к шоковым сценариям; 

2. Потребность национальных регуляторов 
в инструменте оценки устойчивости банков-

ской системы к шокам (особенно после чреды 
банковских кризисов 80-ых); 

3. Совершенствование возможностей по 
обработке данных и появление достаточного 
объема статистических данных для проведе-
ния стресс-тестирования. 

На развитие стресс-тестирования оказали 
влияние следующие факторы: 

1. Финансовые инновации 80—90-х гг. XX в. 
2. Деятельность международных органи-

заций, в первую очередь, Базельского комите-
та по банковскому надзору по формированию 
методических рекомендаций в области бан-
ковского регулирования. 

3. Растущая роль финансового сектора в 
процессе разворачивания кризисных событий 
1998-го, 2001-го, 2007-го года. 

4. Активное развитие параллельной (тене-
вой) банковской системы , вызвавшее необхо-
димость включения более широкого количе-
ства объектов в проводимые стресс-тесты . 

Как мы видим, практика стресс-тести-
рования подвержена влиянию целого ряда 
факторов, которые определяют ее долгосроч-
ное развитие. Фактически, требования нацио-
нальных регуляторов и внутренние постоянно 
меняющиеся потребности коммерческих бан-
ков играют первостепенную роль в эволюции 
инструментария стресс-тестирования. 

После мирового финансового кризиса 
2007—2008-х годов макропруденциальная по-
литика вышла на первый план деятельности 
центральных банков по всему миру. Под мак-
ропруденциальной политикой понимается 
«применение пруденциальных инструментов 
для снижения системного риска в финансовом 
секторе в целом либо в его отдельных сегмен-
тах»8. Подводя итог длительной дискуссии о 
сущности макропруденциальной политики, 
специалисты Совета по финансовой стабиль-
ности, Банка международных расчетов и 
МВФ в своем докладе определяют следующие 
ключевые особенности макропруденциальной 
политики: 

1. Цель макропруденциальной политики 
состоит в ограничении системного риска, под 
которым понимается риск возникновения 
крупномасштабных дисбалансов в предостав-
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лении финансовых услуг, которые могут вы-
зывать значительные негативные последст-
вия, распространяющиеся на всю экономику. 

2. Макропруденциальная политика рас-
сматривает финансовую систему целиком, 
включая связи между финансовой системой и 
реальной экономикой. 

К центральным составляющим макропру-
денциальной политики можно отнести: 

1. Анализ системных рисков на регуляр-
ной основе; 

2. Институты, наделенные необходимыми 
полномочиями, с определенной ответственно-
стью и подотчетностью. 

3. Учет эффекта миграции финансовой ак-
тивности за пределы сферы воздействия мак-
ропруденциальных инструментов. 

Данные «утечки» финансовой активности 
могут быть как «домашними», т.е. финансовая 
активность покидает охватываемые макро-
пруденциальным инструментом институты в 
пользу тех национальных институтов, кото-
рые еще не охвачены данным инструментом. 
Также миграция может быть направлена во-
вне, т.е. реципиентом может стать иностранное 
лицо, предоставляющее финансовые услуги. 

4. Формирование системы информирова-
ния финансовых институтов и общества о 
системных рисках и макропруденциальной 
политике национального регулятора. 

Отдельно остановимся на первом пункте, 
обращая внимание в разрезе макропруденци-
ального анализа на такой элемент как макро-
пруденциальное стресс-тестирование. Макро-
пруденциальное стресс-тестирование (далее 
также МСТ) включает в себя оценку финан-
совой устойчивости банков и некредитных 
финансовых организаций с учетом связей 
внутри секторов и между ними (сетевые эф-
фекты), последующей за шоком реакции уча-
стников рынка, их возможного дальнейшего 
взаимодействия и прочих побочных эффектов 
(spillover effects). 

К целям макропруденциального стресс-
тестирования можно отнести: 

1. Оценку устойчивости отдельных уча-
стников в рамках наступления шокового 
сценария. 

2. Информирование регулятора о требуе-
мых объемах докапитализации отдельных или 
нескольких участников рынка. 

3. Использование результатов стресс-теста 
в целях корректировки макропруденциальной 
политики. 

4. Восстановление достаточного уровня 
доверия на рынке. 

Отдельного внимания достоин последний 
пункт в силу своей дискуссионной природы. 
Хотя публикация, например, результатов 
стреcc-тестирования банков в США после 
кризиса положительно сказалась на уровне 
доверия на рынках, стоит учитывать, что пуб-
ликация новой информации вполне может и 
усугубить кризисные явления. В таком случае 
большую роль играет подготовка и доведение 
до сведения общественности информации о 
планирующейся антикризисной программе 
(так, в США в 2009 г. была подготовлен про-
грамма докапитализации банковского сектора). 

В целом, если рассматривать недавнюю 
эволюцию практики стресс-тестирования в 
международном разрезе, то опыт Федераль-
ной Резервной системы США, Европейского 
Центрального Банка, Банка России, а также 
ряд академических исследований показывают, 
что в данный момент можно выделить сле-
дующие характеристики нынешнего этапа 
развития концепций стресс-тестирования бан-
ковского и финансового сектора: 

1) Процесс расширения охвата объектов 
стресс-тестирования. Периметр стресс-
тестирования расширяется за пределы бан-
ковской системы в сторону прочих финансо-
вых институтов и, так называемой, теневой 
банковской системы. 

2) Учет растущего числа рисков при моде-
лировании. Особенное внимание уделяется 
риску ликвидности. 

3) Начало процесса включения в стресс-
тесты макропруденциальных элементов, по-
зволяющих учитывать системный риск с по-
мощью оценки эффектов заражения и различ-
ных эффектов обратной связи. 

4) Рост понимания важности достаточного 
характера раскрытия информации, публи-
куемой по результатам проведенного стресс-
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теста, для коммуникации центральных банков 
и финансовых рынков. 

Если же попытаться ответить на вопрос, 
куда будет двигаться практика стресс-тести-
рования в среднесрочной перспективе, то мож-
но выделить следующие перспективные на-
правления: 

1) Совершенствование учета взаимозави-
симостей между банковской ликвидностью и 
кредитоспособностью с охватом широкого 
количества каналов распространения шоков и 
учетом распространения системного риска. 

2) Использование новых и альтернатив-
ных подходов к моделированию. Так для мо-
делирования сложной системы связей в фи-
нансовой системе могут быть полезны сете-
вые модели и агентное моделирование, кото-
рое позволяет опираться на достижения пове-
денческих финансов и учитывать поведенче-
ские особенно реакции финансовых институ-
тов в кризисных условиях. 

Также свое место в разрезе стресс-
тестирования может найти методика машин-
ного обучения, которая успела себя зареко-
мендовать в финансах и прочих обществен-
ных сферах, в которых востребован анализ 
крупных массивов данных. 

В завершение хотелось бы сказать, что в 
настоящий момент практика стресс-тестиро-
вания переживает этап своего активного раз-
вития, постепенно усложняясь и дополняя 
инструментарий проведения политики регу-
лятора по поддержанию финансовой стабиль-
ности, которая всегда является актуальной.  
В данном контексте, когда мы говорим о со-
вершенствовании методов оценки рисков на 
уровне банковского и всего финансового сек-
тора, стоит вспомнить, что все модели и ис-
пользуемые нами предпосылки могут отра-
зить лишь часть реальной картины мира, хотя 
безусловно эта видимая и понимаемая нами 
часть постепенно расширяется9. 

 
 
 
 
 

Кризисные ситуации возникают неожи-
данно и стресс-тестирование является инст-
рументов, которое, если и не способно их 
предотвратить, то по крайней мере позволяет 
определить слабые места существующей фи-
нансовой конструкции в эпоху стабильности, 
когда никто не ждет серьезных потрясений10. 
А как не без оснований утверждал американ-
ский экономист Хайман Мински: «Стабиль-
ность ведет к дестабилизации». 
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Annotation. The article is devoted to the demographic charac-
teristics and statistical analysis of the facts of unauthorized 
abandonment of state education institutions by minors in the 
Sverdlovsk Region, a quantitative description of unlawful acts 
committed by minors (crimes, administrative offenses, other 
socially dangerous acts), information about minors who are 
victims of various unlawful attacks, is presented about wanted 
juveniles willfully departed from the state education institutions. 

Аннотация. Статья посвящена демографической харак-
теристике и статистическому анализу фактов самовольного 
оставления несовершеннолетними учреждений государ-
ственного воспитания на территории Свердловской об-
ласти, представлена количественная характеристика про-
тивоправных деяний, совершенных несовершеннолетними 
(преступления, административные правонарушения, иные 
общественно опасные действия), сведения о несовер-
шеннолетних, ставших жертвами различных противо-
правных посягательств, данные о разыскиваемых несо-
вершеннолетних из числа ушедших самовольно ушедших 
из учреждений государственного воспитания. 
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ized withdrawals, behavior, search, problems of leaving public 
education institutions, internal affairs bodies, territory of the 
Sverdlovsk region 

Ключевые Социально-демографический анализ, стати-
стическая характеристика, численность населения, несо-
вершеннолетние, учреждения государственного воспита-
ния, самовольные уходы, поведение, розыск, проблемы 
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В различных субъектах Российской Феде-

рации демографическая ситуация складывает-
ся по-разному и приобретает специфический 
характер. 

Уровень развития региона во многом оп-
ределят демографический состав населения, 

этнический состав, доминирующий тип семьи 
и ряд иных факторов. Эта специфика вопло-
щается и в специфику населения Свердлов-
ской области. 

Следует отметить, что на демографиче-
скую ситуацию в Свердловской области про-
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должают оказывать влияние негативные тен-
денции, заложенные еще в 90-х годах про-
шлого столетия, характеризующиеся резким 
спадом рождаемости и ростом числа умер-
ших. К настоящему времени в Свердловской 
области за счет реализации государственных 
мер, направленных на улучшение демографи-
ческой ситуации и проведения собственной 
демографической политики, удалось нивели-
ровать негативные последствия предыдущего 
периода. 

Численность населения области по дан-
ным Росстата составляет 4 315 6991 человек, 
из которых 84,8% (3 666 856 человек) город-
ское население, 15,2% (658 400) — сельское. 
По половому признаку численность мужчин — 
1 984 167, женщин — 2 341 089. Женщин в 
Свердловской области больше, чем мужчин, 
на 7,6 процента. Население области также 
можно разделить на три возрастные катего-
рии: моложе трудоспособного возраста —  
841 741 человек, трудоспособного возраста —  
2 367 093 человек и старше трудоспособного 
возраста — 1 116 422 человек. 

В удельном весе несовершеннолетних по 
регионам Российской Федерации, Свердловская 
область занимает 36 место и их доля состав-
ляет 19,1 % от общей численности населения 
региона.2 Численность детского населения 
Свердловской области составляет 919423 че-
ловека, в возрасте от 0 до 13 лет — 755250, от 
14 до 17 лет — 164173. В настоящее время на 
профилактическом учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних органов внутрен-
них дел области (на 01.09.2019) состоит 4541 
несовершеннолетний (0,5% от общего числа 
детского населения), по основанию совер-
шения антиобщественных действия (бро-
дяжничество) — 640 (14,1% от общего чис-
ла состоящих). 

17 377 детей оставшихся без попечения 
родителей проживает на территории Сверд-
ловской области3. Сообщается, что 2027 из 
них нуждались в семейном устройстве, тогда 
как о своем желании взять ребенка заявили за 
год только 1014 семей. Именно по показателю 
«готовность принимать детей в семьи» 
Свердловская область отличается от боль-
шинства регионов в худшую сторону. Если 
сравнить с другими регионами Уральского 
федерального округа, то его место — 4-е из 6. 

За последние 4 года ситуация не изменяется  
к лучшему. Ситуация в Свердловской области 
считается «средней». 

В это связи одной из основных задач Пра-
вительства Свердловской области является 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Это работа по со-
циализации выпускников детских домов, 
обеспечению их жильем и помощь семьям, 
которые берут сирот под опеку или на воспи-
тание. Так, к 2019 году в Свердловской облас-
ти 90,5% детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитываются в приемных семь-
ях. Как следствие, существенно сократилось и 
количество детских домов (на начало 2013 
года на территории региона работало 120 та-
ких учреждений, то сегодня — 83). «Страшно, 
когда ребенок остается без семьи. Но вдвойне 
страшно, когда приемные дети оказываются 
ненужными и возвращаются в детские дома. 
Необходимо обеспечить адресную работу с 
каждой семьей, чтобы не допускать подобных 
ситуаций»4. 

Статистическая характеристика остав-
ления несовершеннолетними учреждений го-
сударственного воспитания. 

Актуальной остается проблема самоволь-
ного оставления несовершеннолетними учре-
ждений государственного воспитания. Так, 
если обратиться к региональным оценкам в 
количественной характеристике уходящих 
несовершеннолетних, то наибольшее число 
пропавших детей зафиксировано в Москов-
ской, Свердловской, Иркутской и Нижегород-
ской областях, а также в Красноярском и 
Ставропольском крае. Об этом сообщает 
Следственный комитет России (СКР)5. В на-
чале сентября 2019 г. стало известно, что в 
России участились случаи пропажи детей.  
В СКР сообщили, что число заявлений об ис-
чезновении несовершеннолетних увеличилось 
на семь процентов по сравнению с 2018 годом. 
В ведомстве отметили, что ежедневно следова-
тели получают по 35 таких сообщений. 

Отметим, что в августе 2019 года прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал закон, разрешающий сотрудникам 
полиции искать пропавших несовершенно-
летних по координатам их мобильных уст-
ройств (телефоны, планшетные компьютеры, 
умные часы). До этого на получение такого 
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разрешения могло уйти несколько дней.  
«В поиске пропавших несовершеннолетних 
имеют значение часы и минуты», — говори-
лось в пояснительной записке к законопроекту 
об оперативно-розыскной деятельности. Как 
известно, «значительное количество» про-
павших имеют при себе мобильные телефоны, 
планшеты и другие устройства, «включенные 
в первые часы и даже дни» розыска. Для на-
чала поисков по геолокации мобильного уст-
ройства пропавшего несовершеннолетних по-
требуется письменное согласие одного из ро-
дителей. До принятия этого важного закона у 
оперуполномоченных фактически не было 
никакой возможности своевременно обра-
титься к данным сотовых операторов. 

Проблема самовольных уходов несовер-
шеннолетних из учреждений государственно-
го воспитания продолжает оставаться одной 
из трудно разрешимых и вопросы профилак-
тики самовольных уходов несовершеннолет-
них из организаций социального облуживания 
находятся на особом контроле в Министерстве 
социальной политики Свердловской области. 

Министерством на постоянной основе осуще-
ствляется сбор статистических данных о са-
мовольных уходах несовершеннолетних орга-
низаций социального облуживания и осуще-
ствляется анализ причин и условий соверше-
ния несовершеннолетними самовольных ухо-
дов. К организациям социального облужива-
ния, находящимся в ведение Министерства 
социальной политики Свердловской области, 
осуществляющим Деятельность по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, относятся 17 центров соци-
альной помощи семье и детям, 46 социально-
реабилитационных центров для несовершен-
нолетних, 7 комплексных центров социально-
го обслуживания в которых функционируют 
отделения по работе с семьей и детьми.  
В Свердловской области по состоянию на 
01.01.2019 в данных организациях социально-
го облуживания находилось — 2043 несовер-
шеннолетних. 

На сегодня на территории Свердловской 
области расположено около 70 учреждений 
государственного воспитания. 

 
Таблица 1. Статический анализ зарегистрированных сообщений  
по фактам самовольных уходов и фактически в разыскиваемых  
несовершеннолетних на территории Свердловской области 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес. 

2019 г. 
Общее число за-
регистрирован-
ных сообщений 

3056 2756 2969 3587 3679 2325 

в розыске нахо-
дилось (всего) 2034 1869 1818 2008 1929 1351 

(по полу) м ж м ж м ж м ж м ж м ж 
 867 1167 1038 831 980 838 1164 844 1014 815 536 815 

 
 
Анализ динамических характеристик ко-

личества самовольного оставления несовер-
шеннолетними учреждений государственного 
воспитания позволяет нам сделать вывод о 
неустойчивой тенденции таких уходов, в ча-
стности, значительное увеличение в принятие 
заявлений в период с 2016 г. по 2018 г. 

Практику увеличения уходов из семей и 
учреждений государственного воспитания 
отчасти сформировало принятие Постановле-

ния Правительства Свердловской области от 
26.08.2015 № 761 — ПП «О передаче функций 
и полномочий учредителя в отношении госу-
дарственных казенных образовательных уч-
реждений Свердловской области для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования 
Свердловской области» с 01.01.2016 — Ми-
нистерству социальной политики Свердлов-
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ской области. Соответственно были и переда-
ны функции и полномочия учредителя ука-
занных учреждений (всего 32 учреждения) в 
отношении подачи заявлений по фактам ухо-
дов воспитанников данных государственных 
учреждений. 

Важным фактором, который поспособство-
вал росту заявлений в указанные периоды — 
это интенсификация всех заинтересованных 
субъектов в выявлении и установлении фак-
тов оставления несовершеннолетними учреж-
дений государственного воспитания, прежде 
всего это такие субъекты как: школы, органы 
здравоохранения, подразделений по делам 
несовершеннолетних, директора государст-
венных учреждений, которые являются закон-
ными представителями несовершеннолетних. 

В тоже время в Министерстве социальной 
политики Свердловской области объяснили 
снижение числа детей-отказников ранним вы-

явлением неблагополучных семей, а также 
оказанием помощи ждущим малыша матерям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Статистика приводится за последние три года. 
Так, если в 2015 году родители оставляли  
119 детей, то в 2017 число отказников сокра-
тилось до 84. На сегодняшний день на 2,7% 
стало больше семей, в которых воспитывают-
ся приемные дети. Более 90% сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспи-
тываются в семьях6. 

Вследствие такой ситуации уменьшилось 
число воспитанников учреждений государст-
венного воспитания, но количество уходов 
воспитанников увеличилось. Следует констати-
ровать, что порядок и условия проживания в 
учреждениях государственного воспитания во 
многом обуславливают уход их воспитанников. 

По состоянию на 01.09.2019 в розыске  
остались 23 подростков (-25,8%; 31). 

 
Таблица 2. Сведения о разыскиваемых несовершеннолетних, из числа ушедших  

самовольно ушедших из учреждений государственного воспитания  
на территории Свердловской области 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес. 

2019 г. 
Разысканы либо самостоятельно 
вернулись в первые сутки 1772 1925 1968 2351 2509 1679 

В течение трех суток 567 462 568 654 604 361 
От 4 до 10 суток 548 255 292 394 401 193 
свыше 10 суток 182 119. 132 189 169 93 

 
 

Таблица 3. Статистическая характеристика фактов самовольных уходов  
несовершеннолетних из семьи и учреждений государственного воспитания 

 на территории Свердловской области 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес 
2019 г. 

Уходы из семьи 
фактов уходов из семьи 1876 1738 1846 1964 2109 1340 
Уходы из учреждений государ-
ственного воспитания 1082 894 1050 1412 1435 902 

 
 
Данные представленные в Таблице 3 сви-

детельствуют о нестабильной тенденции ко-
личества фактов уходов из семьи из учрежде-
ний государственного воспитания, они демон-

стрируют их корреляционную зависимость от 
увеличения количества всех принятых заявле-
ний за указанный в таблице период времени. 
Эта тенденция вполне статистически обосно-
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вана и подтверждена раннее указанными 
факторами, которые повлияли на практику 
увеличения заявлений об уходах несовер-
шеннолетних. 

Проведенный нами анализ показал, что за 
указанный период каждый четвертый из об-
щего числа разыскиваемых совершал само-
вольные уходы систематически, то есть два и 

более раза (27,8% от общего числа самоволь-
но ушедших). 

Статистические данные таблицы свидетель-
ствуют о преимущественном административно-
правовом характере противоправной деятельно-
сти несовершеннолетних после их уходов из 
учреждений государственного воспитания, что 
свойственно для данной возрастной категории. 

 
Таблица 4. Количественная характеристика фактов совершения противоправных деяний  
несовершеннолетними, находящими в розыске на территории Свердловской области 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес. 2019 г. 
Общественно опас-
ные деяния 1 9 14 6 5 5 

Административные 
правонарушения 14 37 53 36 71 47 

Преступления 10 25 20 18 7 22 
 
 

Таблица 5. Факт привлечения к административной ответственности по ч. 1  
ст. 5.35 КоАП РФ законных представителей и должностных лиц 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес. 2019 г. 
родители 511 - - 596 663 571 
должностных лиц 58 - - 28 43 9 

 
Таблица 6. Количество несовершеннолетних, ставших жертвами  

различных посягательств, из числа ушедших 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес. 2019 г. 

Жертвы преступлений - 9 17 (2 погибли) 7 5 4 
Погибли в результате 
несчастных случаев - 5 10 3 5 3(1 суицид) 

 
 
Таблица 7. Вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в связи  
с установлением местонахождения несовершеннолетних (с учетом прошлых лет) 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес. 2019 г. 

3069 2761 2954 3588 3683 2326 

 
 
Изучение розыскных дел по данной кате-

гории, а также материалов об отказе в возбуж-
дении уголовного дела показало, что местона-
хождение многих детей устанавливалось по 

адресу проживания родственников. Преиму-
щественное большинство несовершеннолетних 
— воспитанников учреждений государствен-
ного воспитания, оставляет их неоднократно. 
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Таблица 8. Количество сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних,  
которые ранее уже допускали самовольные уходы 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 8мес. 2019 г. 

- 507 - 570 522 352 
 
 
Справочная информация: 
На территории Свердловской области на-

ходятся два специальных учебно-воспитатель-
ных учреждения закрытого типа: 

Государственное казенное общеобразова-
тельное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа», подведомственное 
Министерству образования и молодежной по-
литики Свердловской области. В 2018 году с 
территории указанного учреждения совершен 
1 групповой уход 2 воспитанников. За 8 меся-
цев 2019 года факты розыска воспитанников 
не зарегистрированы. 

Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учрежде-
ние «Рефтинское специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для обучающихся с де-
виантным (общественно опасным) поведением 
закрытого типа», подведомственное Мини-
стерству просвещения Российской Федерации. 
За 8 месяцев 2019 года 2 воспитанниками дан-
ного учреждения совершен 1 групповой уход 
в период нахождения на территории базы 
«Ребячий Хуторок»; по итогам 12 месяцев 
2018 года 7 воспитанников СУВУ допустили 
6 самовольных уходов (1 групповой). 

На территории Свердловской области дей-
ствуют три волонтерских отряда: «Сокол», 
«Лиза Алерт», «Прорыв», которые осуществ-
ляют взаимодействие с органами внутренних 
дел в розыске без вести пропавших лиц. С на-
чала 2011 года региональная общественная 
организация — поисковый отряд «Сокол», 
организация входит в «Международное Со-
дружество Поиск Пропавших Детей». 

Основное направление деятельности по-
искового отряда «Сокол» — поиск без вести 
пропавших граждан, приоритетом являются 
дети. На сайте ГУ МВД России по Свердлов-
ской области — www.66.мвд.рф размещена 

информация о поисковом отряде «Сокол». С 
марта 2014 года в г. Екатеринбурге действует 
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 
поисковый отряд осуществляет свою деятель-
ность на всей территории Свердловской об-
ласти. Также с сентября 2017 года на террито-
рии г. Екатеринбурга начал действовать поис-
ковый отряд «Прорыв». Основное направле-
ние деятельности поискового отряда — поиск 
без вести пропавших граждан. Поисковый 
отряд осуществляет свою деятельность на 
всей территории Свердловской области. 

Волонтеры поисковых отрядов своими си-
лами выдвигаются на место пропажи граждан 
и проводят поисковые мероприятия по обна-
ружению разыскиваемых, изготавливают и 
размещают ориентировки в общественных 
местах, привлекают к поискам добровольцев, 
ориентируют общественность, что сущест-
венно помогает в розыске без вести пропав-
ших. За время существования поисковых от-
рядов накоплен практический опыт проведе-
ния поисковых операций с привлечением 
добровольцев. В деятельности отрядов участ-
вуют специалисты различного профиля: как 
кинологи, профессиональные туристы, охот-
ники и водолазы, так и люди, без специаль-
ных поисковых навыков, готовые оказать по-
мощь на добровольной основе. 

Практически в каждом субъекте Россий-
ской Федерации осуществляют деятельность 
детские государственные учреждения, в кото-
рых отмечается наиболее проблемная ситуа-
ция, связанная с неоднократными самоволь-
ными уходами несовершеннолетних. Следует 
отметить, что в большинстве случаев само-
вольные уходы во всех регионах Российской 
Федерации совершают одни и те же несовер-
шеннолетние. Наиболее значимыми причина-
ми в ряде случаев является не только сниже-
ние воспитательной функции учреждений  
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и слабый контроль за воспитанниками, но  
и нежелание подростков соблюдать установ-
ленный режим дня, ограничение свободы пе-
редвижения, желание проживать с родителя-
ми, лишенными родительских прав, социаль-
ные связи, зачастую негативные, по прежнему 
месту жительства. 

Особенностью лиц, самовольно оставив-
шие семьи и детские государственные учреж-
дения на территории Свердловской области 
является присутствие у несовершеннолетних 
различных психологических заболеваний и 
эмоциональных расстройств, также лица с 
психическими отклонениями, в том числе 
имеющие диагноз «дромомания». Подростко-
вый возраст характеризуется также периодом 
начала многих психических заболеваний, что 
продуцирует во многих случаях их уходы. 

Анализируя проблемы самовольного ос-
тавления несовершеннолетними учреждений 
государственного воспитания отметим, что 
продолжается тенденция увеличения их коли-
чественных параметров в целом на террито-
рии Свердловской области, несмотря на их 
сокращения в отдельные периоды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основными обстоятельствами, форми-
рующими мотив к оставлению несовершенно-
летним детского государственного учрежде-
ния, продолжают оставаться — желание жить 
с родителями и другими родственниками, а 
также нежелание находиться в конкретном 
детском учреждении. 

 
 
 

                                             
1 Численность населения Российской Федерации по му-
ниципальным образованиям на 01.01.2019. http://www. 
gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar  
w ЕМИСС Государственная статистика. URL. https:// 
fedstat.ru/indicator  
3 Шахов А. Количество сирот в Екатеринбурге и облас-
ти. 12 ноября 2018 г. www.the-village.ru  
4 Выступление губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева 7.03.2019 г. на заседании Правительства 
Свердловской области. 
5 НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ... Больше всего несовершенно-
летних пропадает в Московской и Свердловской облас-
тях 24.09.2019 г. www.obchestvo24.ru  
6 Количество детей, от которых отказались родители, 
уменьшилось на 30% в Свердловской области. 19 июня 
2018 // www.ural.kp.ru 
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Учебник В.Ю. Бельского и А.Л. Золкина 

«Философия» подготовлен в соответствии с 
основными установками цивилизационного 
подхода. Главная методологическая доминан-
та авторов — осмысление Российской циви-
лизации, ее прошлого, настоящего и будущего 
в контексте евразийского понимания развития 
мировой культуры и формирования многопо-
лярного мира. 

Основные идеи, определяющие содержа-
ние данного учебника, ранее были представ-
лены в монографиях с участием авторов 
«Стратегия устойчивого развития в контексте 
политических процессов XXI столетия»3 и 
«Цивилизация и модернизация: история и со-
временность»4. 

Благодаря использованию новых научных 
результатов, авторам удалось преодолеть смы-
словую инерцию, присущую многим совре-
менным учебным изданиям по философии, эк-

лектично объединяющих на своих страницах 
руинизированные представления диаматовско-
истматовской догматики с либеральной рито-
рикой и реверансами в сторону русской кон-
сервативной мысли. 

У читателя учебника В.Ю. Бельского и 
А.Л. Золкина формируется отчетливое пони-
мание всех стандартных разделов философии 
от онтологии и гносеологии до философской 
антропологии и социальной философии как 
когнитивных стратегий возрождения, сохра-
нения и развития Российской цивилизации и 
формирования интеллектуальной субъектности 
российского гражданина и общества в целом. 

Авторы связывают цивилизационный 
подход к философским проблемам с общей 
стратегией постнеклассической науки: нели-
нейностью развития самоорганизующихся си-
нергетических систем и глобальным эволюцио-
низмом. Идея научности является важнейшим 
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элементом доктрины учебника, которая ориен-
тируют читателя на осмысление постнекласси-
ческой картины мира как новых координат 
понимания реальности как таковой. 

Формирование системного мировоззрения 
является одной из основных целей учебника. 
Для методологического обеспечения решения 
этой задачи, авторы обосновывают концеп-
цию системной диалектики как способа фило-
софского исследования в условиях перехода к 
постнеклассической науке. 

Сама концепция системности, предлагае-
мая в качестве формообразующей в новой 
диалектике, требует отражения в ней меха-
низма системодействия сложных объектов. 
Такая концепция диалектики призвана синте-
зировать структурный и динамический аспек-
ты реальности не только с точки зрения их 
взаимосвязи, но и с учетом диалектической 
противоречивости объекта исследования, по-
скольку мир представляет собой не столько 
системное знание со строгой архитектоникой, 
сколько арену взаимодействия системных об-
разований, в том числе находящихся на раз-
личных уровнях организации. 

Идея многополярного мира также получи-
ла содержательное воплощение на страницах 
учебника. Представляется вполне оправдан-
ным, что В.Ю. Бельский и А.Л. Золкин дела-
ют акцент на гуманистической, мировоззрен-
ческой и методологической сущности много-
полярности. Включение этических ценностей 
в процесс выбора стратегий цивилизационно-
го развития рассматривается в качестве необ-
ходимого элемента развития национального 
философского дискурса как такового. 

Авторы рассматривают философию как 
необходимое условие воспроизводства россий-
ской культуры в целом в контексте формиро-
вания системного и гуманистического миро-
воззрения, соответствующего задачам совре-
менной эпохи. В.Ю. Бельский и А.Л. Золкин 
формулируют идею культурного этоса рос-
сийской цивилизации, рассматривают его роль 
в современном мире в связи с переосмысле-
нием традиционных и появлением новых эти-
ческих проблем. В основе культурного этоса 
России лежит система ценностей христиан-
ской традиции как культурной стратегии 
формирования личности. 

Российская культурная традиция ставит 
своей целью воспитание личности, а не изоли-

рованной индивидуальности. Человек же при-
обретает личностные качества не через изоля-
цию от реальности во имя абстрактной свобо-
ды, а через восхождение и приобщение ко всем 
уровням реальности, включая сверхиндивиду-
альные целостности, такие как семья, общест-
во, государство, цивилизация, культура. 

Личность, обладающая способностью су-
ждения в вопросах социальной, в том числе и 
цивилизационной, идентичности рассматри-
вается авторами как перспектива и цель обра-
зовательной деятельности. Большое внимание 
авторы уделяют принципу субъектности, на 
основе которого анализируется понятие кон-
структивного самоутверждения как гумани-
стической стратегии личности. При рассмот-
рении проблемы позитивных и негативных 
механизмов личностного самоутверждения 
анализируется понятие деструктивного само-
утверждения и раскрывается значение совре-
менных гуманитарных технологий для совре-
менной культуры. 

Учебник предназначен в первую очередь 
для образовательного процесса в вузах систе-
мы МВД России, поэтому значительное вни-
мание уделено выявлению практического зна-
чения философии в подготовке кадров со-
трудников ОВД и в обеспечении мировоз-
зренческой и методологической направленно-
сти их деятельности. Учебник ориентирует 
обучающихся на применение знаний и мето-
дов философии при решении профессиональ-
ных задач, а также пониманию социальной 
значимости своей будущей профессии. Одна-
ко сфера использования данного учебника не 
ограничена исключительно указанной ауди-
торией. Учебник В.Ю. Бельского и А.Л. Зол-
кина. будет интересен всем, кто интересуется 
философией, стремится выработать способ-
ность к самостоятельному мышлению. 

 
                                             
1 Бельский В.Ю. Золкин А.Л. Философия: учебник для 
студентов вузов. Часть 1. М.: Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя. 2018. 325 с. 
2 Бельский В.Ю. Золкин А.Л. Философия: учебник для 
студентов вузов. Часть 2. М.: Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя. 2018. 311 с. 
3 Стратегия устойчивого развития в контексте политиче-
ских процессов XXI столетия: Коллективная моногра-
фия / Под ред. А.И. Костина. М.: Издательство Москов-
ского университета, 2018. 320 с. 
4Цивилизация и модернизация: история и современность/ 
Коллективная монография/ под ред. проф. В.Ю. Бельского, 
проф. Е.А. Когай. М., 2019. 365 с. 
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Постановка проблемы. Социально-гуманитарное обозрение. 4/2019. С. 41—49. 

 
Annotation. In December 2018, an interdepartmental Round 
Table “Russian Constitutionalism: Theoretical Projects and His-
torical Realities” was held at the Russian State University for the 
Humanities. The focus of the participants in the interdisciplinary 
discussion, which was attended by 17 Russian scientists (histori-
ans, lawyers, philosophers, political scientists, etc.), was the 
problem of understanding the place and role of constitutionalism 
and parliamentarism as factors of particular importance in the 
context of systemic crises of Russian history. 

Аннотация. В декабре 2018 г. в Российском государствен-
ном гуманитарном университете состоялся межведомст-
венный круглый стол «Российский конституционализм: 
теоретические проекты и исторические реалии». В центре 
внимания участников междисциплинарной дискуссии, в 
которой приняли участие 17 российских ученых (историков, 
юристов, философов, политологов и др.), находились про-
блемы осмысления места и роли конституционализма и 
парламентаризма как факторов, имеющих особое значение 
в контексте системных кризисов отечественной истории. 

Key words: Constitution, constitutionalism, constitutional re-
form, parliament, parliamentarism, State Duma, revolution, 
power, mass consciousness 

Ключевые Конституция, конституционализм, конституци-
онная реформа, парламент, парламентаризм, Государст-
венная дума, революция, власть, массовое сознание 

 
 
 
14 декабря 2018 г. â Российском государ-

ственном гуманитарном университете (РГГУ) 
состоялся межведомственный круглый стол 
«Российский конституционализм: теоретиче-
ские проекты и исторические реалии». 

Организаторами Стола выступили Россий-
ское общество историков-архивистов (РОИА), 
РГГУ и научный проект «Народ и власть». 

В качестве примерной проблематики к об-
суждению участникам Стола его организато-
рами были предложены следующие темы: 

– Конституционализм в контексте столк-
новения Традиции и Модерна; 

– Соотношение «самобытного» и «заем-
ного» в российском конституционализме и 
парламентаризме; 

– Царь и Конституция в зеркале массового 
сознания; 

– Смуты и революции как факторы исто-
рии отечественного конституционализма; 

– Отечественные конституции и конкрет-
но-исторические политико-правовые реалии; 

– Самодержавная, советская и постсовет-
ская модели государства и общества в теории 
и практике конституционализма 

В дискуссии участвовали (сведения об уча-
стниках приведены по состоянию на время про-
ведения круглого стола, участники перечислены 
в алфавитном порядке): 

1. Герой Российской Федерации, летчик-
космонавт Российской Федерации, кандидат 
физико-математических наук, заместитель 
начальника отделения — начальник отдела 
Центра системного проектирования Централь-
ного научно-исследовательского института 
машиностроения (Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Роскос-
мос») Сергей Васильевич Авдеев (Москва); 

2. кандидат исторических наук, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры 
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теории и истории государства и права и фило-
софии Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции Михаил Борисович Аве-
рин (Москва); 

3. доктор исторических наук, доцент, про-
фессор кафедры политико-правовых дисцип-
лин и социальных коммуникаций Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ Владимир 
Валентинович Бабашкин (Москва); 

4. доктор философских наук, профессор, 
начальник кафедры социологии и политоло-
гии Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя Виталий Юрьевич Бель-
ский (Москва); 

5. доктор исторических наук, главный на-
учный сотрудник Института российской исто-
рии РАН Владимир Прохорович Булдаков 
(Москва); 

6. доктор исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института российской ис-
тории РАН Вадим Александрович Дёмин 
(Москва); 

7. ответственный секретарь Фонда кон-
ституционных реформ Андрей Дмитриевич 
Жилкин (Москва); 

8. доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры философии Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Андрей Львович Золкин (Москва); 

9. доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой конституционного пра-
ва Высшей школы экономики, вице-президент 
Фонда прикладных политических исследова-
ний «ИНДЕМ» Михаил Александрович 
Краснов (Москва); 

10. доктор исторических наук, доцент, 
первый заместитель председателя Правления 
Центрального совета РОИА, декан факультета 
документоведения и технотронных архивов 
Историко-архивного института РГГУ Григо-
рий Николаевич Ланской (Москва); 

11. кандидат философских наук, генераль-
ный директор Института ЕАЭС Владимир 
Анатольевич Лепехин (Москва); 

12. кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель начальника кафедры философии 
Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя; автор/соавтор и редактор на-
учного проекта «Народ и власть» Павел Пет-
рович Марченя (Москва); 

13. доктор философских наук, профессор, 
ординарный профессор департамента полити-
ческих наук факультета социальных наук Выс-
шей школы экономики Андрей Николаевич 
Медушевский (Москва); 

14. кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института российской 
истории РАН Валерий Борисович Перхавко 
(Москва); 

15. автор/соавтор и координатор научного 
проекта «Народ и власть» Сергей Юрьевич 
Разин (Москва); 

16. доктор экономических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Института 
мировой экономики и международных отно-
шений РАН Виктор Леонидович Шейнис 
(Москва); 

17. доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института всеобщей ис-
тории РАН, профессор Учебно-научного цен-
тра «Новая Россия. История постсоветской 
России» Историко-архивного института РГГУ 
Александр Владленович Шубин (Москва). 

Предлагаем вашему вниманию первую 
часть материалов дискуссии, состоявшейся в 
ходе круглого стола «Российский консти ту-
ционализм: теоретические проекты и истори-
ческие реалии». В качестве препринта элек-
тронная версия записи дискуссий Стола была 
представлена в Сети Соционет ЦЭМИ РАН 
(http://users4496447.socionet.ru/files/Constitutio
nalism.pdf), в печатном издании материалы 
публикуются впервые. 

*** 
Г.Н. Ланской. Добрый день, уважаемые 

коллеги! Очень приятно вас видеть в Истори-
ко-архивном институте Российского государ-
ственного гуманитарного университета, где 
мы проводим сегодня межведомственный 
круглый стол под названием «Российский 
конституционализм: теоретические проекты 
и исторические реалии». 

Мы решили посвятить этот круглый стол 
двум датам: первая дата — это, соответственно, 
25-летие принятия действующей в настоящее 
время Конституции Российской Федерации, а 
вторая дата — это 100-летие первой нашей 
Конституции, Конституции РСФСР, которая 
была принята после создания Советского госу-
дарства. Ну и отчасти символично, что сегодня 
14 декабря — день, когда одна из частей  
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декабристской оппозиции как раз выступила 
под флагом принятия Конституции. Это было, 
как известно, «Северное общество». Поэтому 
14 декабря — это тоже дата такая достаточно 
символическая. 

Задача нашего сегодняшнего круглого 
стола, его идея заключается в том, чтобы рас-
смотреть, насколько в действующей Консти-
туции и в тех конституционных проектах, ко-
торые принимались ранее, сочетались тради-
ционные черты, которые характерны для рос-
сийской государственности, те, что связаны с 
определенным автократизмом, — и черты мо-
дерна, которые связаны с идеями либерально-
демократических свобод. Вот это первый во-
прос. Поэтому понятия традиции и модерна 
рассматриваются именно так, что традиции 
ассоциируются с автократией, с достаточно 
жесткой социальной стратификацией, а то, 
что касается модерна — то это ассоциируется 
с демократическими свободами, с конститу-
ционализмом. 

Вторая проблема — это проблема, которая 
связана с тем, насколько в российском кон-
ституционализме и парламентаризме, кото-
рый был в чем-то источником конституцио-
нализма, а в чем-то был его инструментом, 
сочетались самобытные российские традиции, 
интересы российской политической элиты 
и общества, и в чем-то заимствованные эле-
менты. И здесь, конечно, более широкие про-
блемы также ставятся, которые связаны с от-
ношением России и Запада, то есть то, что 
существует и существовало еще задолго до 
появления конституционализма. 

Третий момент, который мы сегодня 
предлагаем обсудить, — это момент, который 
связан с элементами самодержавных тенден-
ций в развитии политической жизни в нашей 
стране. Здесь важно обсудить институт главы 
государства в нашей стране и посмотреть, как 
он проявляется в свете конституционализма. 
Это важно, потому что, исходя из этого, су-
ществуют серьезные дискуссии, достаточно 
основательные, какая у нас сегодня республи-
ка — президентская или парламентская (она 
вряд ли, конечно, парламентская), но вот как 
это все проявляется... 

В этом плане, конечно, мы, может быть, 
обсудим момент, связанный с двумя проекта-
ми, которые на самом деле были. Первый 

проект был опубликован в мае 1993 г. Потом 
были известные трансформации, которые свя-
заны с событиями второй половины сентября — 
начала октября 1993 г., и мы увидели совер-
шенно другой проект Конституции. Многие 
из присутствующих были участниками этого 
процесса, и наверняка здесь им есть что в 
этом плане сказать. 

Следующий сюжет связан с тем, как кон-
ституционализм в России был подвержен явле-
ниям Смуты, стихийных выступлений (а, может 
быть, и не стихийных, а во многих случаях ор-
ганизованных) и, соответственно, какова была 
роль этих социальных волнений в принятии 
конституционных проектов. Здесь, конечно, 
можно рассмотреть и совсем ближние сюже-
ты, которые были связаны с политическим 
кризисом 21 сентября — 3 октября 1993 г., 
можно и более широкий захватить дискурс, и 
с этой точки зрения рассмотреть эти вопросы. 

Ну и, наконец, речь идет о развитии кон-
ституционного проекта как преемственного 
продукта общественно-политической жизни 
на протяжении трех эпох: эпохи самодержа-
вия, советской эпохи и эпохи постсоветской. 
И здесь эта вот преемственность, ее воздейст-
вие на теорию и практику конституционализ-
ма, как со стороны правящего класса, так и со 
стороны оппозиции — это сюжет бескрайний, 
с точки зрения его обсуждения, потому что 
можно рассматривать его едва ли не со вре-
мен Александра I, со времен обсуждения и 
принятия Конституции Царства Польского и 
дальше 200 лет в этом плане прошло. Здесь 
тоже есть о чем поговорить... 

Вот, собственно говоря, такое понимание 
мы вкладывали в эту проблематику. Разумеет-
ся, здесь мы можем и более широкий контекст 
захватить. Я думаю, что наше обсуждение этих 
вопросов в рамках сегодняшнего круглого сто-
ла будет интересным и плодотворным. 

С.Ю. Разин. Добрый день, уважаемые 
коллеги! Мы рады приветствовать вас на 
круглом столе. Рады приветствовать и тех, кто 
является постоянными участниками наших 
мероприятий, и тех, кто пришел к нам впер-
вые. Мы рады и тому, что здесь представлены 
люди разных поколений. 

Тема круглого стола, на мой взгляд, вклю-
чает в себя два больших пласта: теоретический 
и конкретно-исторический. 
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Если говорить о теоретическом пласте те-
мы, то надо сказать о том, что она является 
частью широкой историософской и политико-
правовой проблематики, включающей в себя 
вопросы, связанные с определением типа рос-
сийского общества (в какой мере оно остается 
традиционным, крестьянским обществом, в 
какой мере оно является модернизированным, 
урбанизированным обществом), роли права и 
массового правосознания в развитии России, 
значения феномена правого дуализма в отече-
ственной истории и возможности или невоз-
можности построения так называемого «пра-
вового государства» и «гражданского общест-
ва» в нашей стране. 

Если говорить о конкретно-историческом 
аспекте темы Стола, то он включает в себя 
анализ конституций в контексте отечествен-
ной истории и поиск ответов на вопросы о 
том, почему они были приняты, и каково бы-
ло их реальное историческое значение. 

П.П. Марченя. Уважаемые коллеги, я то-
же, традиционно уже, рад приветствовать и 
тех, кто не первый раз на мероприятиях наше-
го проекта, и тех, кто впервые... Очень хоро-
шо, что появляются новые лица — и что «ста-
рые» не пропадают. И что за «столами» соби-
раются компетентные ученые разных убежде-
ний, с разными теоретическими и практиче-
скими позициями, — и есть о чем поспорить. 

Этот круглый стол у нашего проекта уже 
семнадцатый по счету — и первый раз Стол 
мы делаем совсем без всякого международно-
го участия. В нем принимают участие только 
свои, отечественные... Это, наверное, и хоро-
шо, потому что проблема, которую мы обсу-
ждаем, — это, действительно, наша внутрен-
няя проблема. Я не буду об этом долго гово-
рить, но, если Григорий Николаевич [Ланской] 
не обидится, то приоткрою немного «кухню». 
Сначала мы хотели назвать этот стол «Россий-
ский конституционализм: мифы и реалии», но 
у руководства возникли сомнения насчет упот-
ребления слова «мифы». Вроде бы как в нашей 
сегодняшней России конституционализм уже 
нельзя рассматривать как «миф», а только как 
«реалию». Поэтому подзаголовок названия 

Стола «Российский конституционализм...» 
был несколько преобразован — не «...мифы и 
реалии», а «...теоретические проекты и ис-
торические реалии»... 

Но, действительно, не ради провокации, а 
просто как наша боль и подлинная, не наду-
манная проблема (в том числе научная про-
блема)... Я думаю, что все присутствующие 
согласятся (хоть здесь действительно собра-
лись сегодня люди очень разных взглядов), 
что никогда в отечественной истории, в исто-
рии взаимодействия власти и общества в Рос-
сии, Конституция не была главным актором 
политической и правовой жизни, никогда 
власть и общество не ориентировались, в пер-
вую очередь, именно на конституционализм, 
на парламентаризм. В общем-то, из этого и 
вытекает проблематика круглого стола, кото-
рой мы просим придерживаться. 

С.Ю. Разин. Я хочу еще несколько допол-
нить то, что говорил Григорий Николаевич 
[Ланской] по поводу юбилеев. 

У нас как-то стесняются говорить о совет-
ском конституционализме. Например, никто не 
вспомнил о том, что в 2016 г. было 80-летие 
Конституции СССР 1936 г. Если продолжать 
этот юбилейный ряд, то, конечно, нельзя 
не упомянуть 100-летие Великой российской 
революции, без которой, на мой взгляд, появ-
ление Конституции было бы невозможным.  
В этом году мы отмечаем и еще один юбилей — 
40-летие Конституции РСФСР 1978 г. В свою 
очередь, в следующем, 2019 г. исполнится  
95 лет с момента принятия Конституции 
СССР 1924 г. 

Я хочу сказать, что в соответствие с пред-
варительной договоренностью, дискуссию 
должен был открывать еще один из авторов 
современной российской Конституции — это 
тогдашний народный депутат РСФСР, член 
Верховного Совета РСФСР, ответственный 
секретарь Конституционной комиссии Олег 
Германович Румянцев, который сегодня являет-
ся президентом Фонда конституционных ре-
форм. Но, к сожалению, он приболел и не смог 
принять очное участие в нашем круглом столе. 
Здесь присутствует его помощник — ответст-
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венный секретарь Фонда конституционных ре-
форм А.Д. Жилкин. Ему предоставляется слово. 

А.Д. Жилкин. Конечно, сама по себе дис-
куссия, которая ведется по поводу конститу-
ционализма и традиции и перспектив его раз-
вития, очень важна. Сам Олег Германович 
[Румянцев] старается выступать на разных 
площадках, для того чтобы представить свое 
видение этого процесса, и для того чтобы ус-
лышать разные мнения, которые высказыва-
ются представителями разных политических 
сил. У него в ноябре этого года вышло третье 
издание его книги «Конституция 1993 года. 
История явления». Я привез два экземпляра 
книги, которые хочу передать в дар библиоте-
ке и руководству РГГУ. 

Здесь автор излагает свое видение как не-
посредственный участник процесса создания 
Конституции от самого начала, от создания 
Конституционной комиссии на I Съезде на-
родных депутатов РСФСР в 1990 г. и вплоть 
до окончания это процесса и принятия Кон-
ституции в декабре 1993 г. Поскольку он яв-
ляется участником этих событий, то он отра-
жает все их этапы. Есть, понятно, как у любо-
го автора, свой субъективный взгляд, но, тем 
не менее, это попытка дать оценку разносто-
роннюю, с учетом разных мнений, и одновре-
менно остаться беспристрастным. 

Так что эти книги я передаю в дар РГГУ... 
В.Л. Шейнис. Я рад буду высказать неко-

торые соображения. Прошу прощения за то, 
что я не собираюсь строго придерживаться 
данного плана дискуссии, но, так или иначе, в 
моем выступлении будут затронуты, главным 
образом, дискуссионные вопросы, связанные 
с появлением нашей Конституции, и отноше-
ние между Конституцией и политико-правовой 
реальностью сегодняшнего дня. 

Здесь уже несколько человек в своих вы-
ступлениях помянули юбилей. Я думаю, что 
если бы не юбилейная дата, если бы не срав-
нительно круглый или полукруглый юбилей, 
то мы едва ли бы собрались обсуждать про-
блемы нашей Конституции. 

Юбилеи бывают разные: бывают юбилеи 
торжественные, бывают юбилеи рабочие 

(наиболее, на мой взгляд, плодотворно реали-
зуемые в ходе дискуссий и обсуждений), бы-
вают юбилеи ритуальные и, наконец, бывают 
юбилеи не очень внятные. 

С моей точки зрения, мы отмечаем юби-
лей по-разному. Все официальные лица, наши 
политические лидеры отмечают данный юби-
лей как ритуальный. У них много других дел, 
у них связка с Конституцией может быть про-
тянута от любого вопроса, но ритуальный 
юбилей — юбилей, который отмечается как 
большая дата, отмечается вежливым, почти-
тельным поклоном, и затем у людей, занятых 
политической работой, возникает необходи-
мость перейти к текущим делам. 

На мой взгляд, общество, академическая 
среда, в частности участники создания Кон-
ституции, в значительной мере, должны будут 
признать, что это сравнительно невнятный 
юбилей, потому что непонятно, сколько и че-
го тут от праздника, сколько и чего тут от тех 
проблем, которые стоят сегодня перед нашим 
обществом. 

Вообще, наша Конституция — документ 
исключительно сложный и противоречивый, 
создававшийся на гребне политического подъ-
ема, в который втянулись разные силы, и эту 
Конституцию участники процесса видели по-
разному. Я позволю себе напомнить... Соби-
рается I Съезд народных депутатов России, 
собирается, прежде всего, продолжатель со-
юзного Съезда, который привлек всеобщее 
внимание, и среди прочих дел каким-то  
«энным» пунктом повестки дня обозначается 
создание Конституции. Если надо создавать 
Конституцию, то должны быть люди, которые 
этим будут заниматься. То есть, иными сло-
вами, нужна Конституционная комиссия. 

Но на Съезде только что отгремели бои за 
главный пост — пост Председателя Верхов-
ного Совета, который, номинально, должен в 
основном представлять собой роль спикера — 
организатора дискуссии, а фактически к этому 
посту люди относятся как к президентскому 
посту, хотя Президентом никто еще не назы-
вает данное лицо. Идет ожесточенная схватка. 
В результате трех туров голосования с пере-
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весом в четыре голоса избирается кандидат, за 
которого выступали, в том числе, и россий-
ские демократы. 

Сегодня значительная часть участников 
дискуссии утверждают, что Конституцию 
России писали российские демократы, «Де-
мократическая Россия», которая создавала ее 
по образцам западных стран. Я должен сто-
ронников этой точки зрения огорчить. Во-
первых, действительно, в создании Конститу-
ции приняли участие российские демократы, 
но, во всяком случае, в конце, на текст Кон-
ституции решающее влияние оказывали иные 
силы. Кроме того, Конституция была постав-
лена на всенародное обсуждение... Вопрос о 
том, будет принята или не будет принята та 
Конституция, которая была предложена обще-
ственному вниманию, оставался до последнего 
момента открытым. 

Я думаю, что вообще конституции лучше 
создавать в спокойное время. Обычно долго-
жителями являются конституции, которые 
принимаются при сравнительно спокойном, 
неконфликтном политическом процессе. С на-
шей Конституцией, как вы знаете, не так. 
Всенародному голосованию 12 декабря пред-
шествовали, слава Богу, затушенные, угли 
гражданской войны. Иначе говоря, с этим 
текстом Конституции были согласны далеко 
не все участники политического процесса. 

Надо сказать, что Конституционная ко-
миссия, которую избрал I Съезд народных 
депутатов России, была абсолютно не при-
способлена к тому, чтобы создавать сложный 
юридический документ. Хотя бы по своей 
численности — 101 человек. Я не знаю слу-
чая, когда бы сто человек принимали более 
или менее активное участие в создании такого 
ответственного и сложного текста. Но дело не 
только в численности. Дело в том, что Съезд к 
этому моменту был уже глубоко расколот. 
Это сказалось в голосовании за пост Предсе-
дателя, это сказалось в формировании Кон-
ституционной комиссии. В нее вошли пред-
ставители разных политических течений. 

Практически, вопрос был каким-то образом 
отрегулирован. Борис Николаевич [Ельцин], 

как председатель по статусу Конституцион-
ной комиссии, предложил создать рабочую 
группу, которая непосредственно занималась 
работой над текстом. Рабочая группа была 
создана в основном из депутатов определен-
ного политического уклона. Но, надо сказать, 
что первые противоречия (это важно, для того 
чтобы понять основной узел противоречий, 
который и сегодня отличает конституцион-
ный текст) появились сразу... Уже в  рабочих 
группах наметились два подхода. И, кстати 
сказать, это было отражено в первом проекте 
Конституции в виде двух разных вариантов — 
вариант «А» и вариант «Б». Вариант «А» на-
зывался «Президент — глава исполнительной 
власти», а вариант «Б» назывался «Прави-
тельство, формируемое парламентом». То 
есть вот то противоречие, которое нет-нет да 
и всплывает сегодня (хотя люди при власти 
стараются затушить это противоречие), сказа-
лось уже в самом начале. Я должен признать, 
что, к сожалению, вариант «Б» был с самого 
начала отвергнут и дальнейшая работа шла 
только вокруг варианта «А». 

Я не буду долго задерживаться на этом, 
хочу только остановиться на следующем: ко-
гда Конституция была сверстана, напечатана 
и предъявлена избирателям, проблема заклю-
чалась в том, что она собой представляет. То-
гда споры вокруг Конституции велись гораздо 
более живые и острые, чем сегодня. Сегодня 
они притушены. 

Но реальность заключалась в том: будет 
ли это компромиссным документом? Конститу-
ция, принятая в декабре 1993 г., компромисс-
ным документом не является. Ее называли 
«Конституцией победителей». Была ли она кон-
ституцией победителей? Ну, в известной мере, 
это так. Потому что Ельцин и те силы, которые 
тогда шли за ним, в общем, были сторонниками 
утверждения Конституции. Но конкретное че-
ловеческое и, можно так сказать, юридическое 
наполнение того актора, который может счи-
таться победителем, существенно менялось — и 
оно изменилось от 1993 г. к концу 1990-х гг. 

Победитель был другой. Власть, которая 
была сконцентрирована в руках Президента  
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и которой Борис Николаевич пользовался 
сравнительно осторожно... Ельцин, в общем, 
был человеком своего времени, своего слоя, 
своего класса, но, тем не менее, был воспитан 
в ходе политической борьбы, и для него су-
ществовали запреты — некоторые запреты, 
которые не существуют для тех людей, что 
унаследовали президентскую власть. Поэтому 
при одной и той же Конституции мы имели 
режим Бориса Ельцина, мы имели режим его 
преемника. Причем этот режим менялся от 
начала к сегодняшнему дню. 

В те времена считалось, что мы переходим 
от коммунистического режима, достаточно 
авторитарного или, может быть, точнее ска-
зать, от разлагающегося тоталитаризма не к 
демократии, а к другой форме авторитаризма. 
Что собой представляет этот авторитаризм, 
насколько он устойчив, насколько он отвечает 
интересам общественного развития? Это еще 
один дискуссионный вопрос. 

Я должен сказать, что на вопрос о том, ка-
кова же наша Конституция... Я вижу в ней два 
континуума, два разных пласта. Один конти-
нуум — это первая и вторая главы Конститу-
ции. Создателям Конституции не должно 
быть стыдно по поводу этих глав. Они могли 
бы украсить конституционный строй любого 
современного государства. Строго говоря, и 
там можно было бы внести некоторые по-
правки, но надо быть по отношению к этим 
главам осторожным. Это основы конституци-
онного строя, это права и свободы человека 
и гражданина, которые сформулированы на 
уровне представлений того времени, и сохра-
няют значение сегодня. 

К сожалению, эти положения и сегодня 
носят достаточно декларативный характер, и 
реалии нашего конституционного текста — 
это главы, начиная с третьей, как раз и фикси-
руют вертикаль власти, которая нигде не на-
звана в Конституции, которая промелькнула в 
ходе общественных дискуссий, — и которая 
находится в кричащем противоречии с разде-
лением властей, тоже сформулированным в 
нашей Конституции. 

В реальности мы имеем не просто испол-
нительную власть, а президентскую власть.  

Ее часто называют «сверхпрезидентской», но я 
бы лучше сказал, что это «недопарламентская» 
конституция, потому что парламент имеет 
чрезвычайно ограниченные возможности ока-
зывать влияние на жизнь страны, и это «недо-
судебная» конституция, потому что мы не име-
ем суда как независимого института. Последний 
пример — «дело Пономарева». Оно всем из-
вестно. Вот это реалии нашей Конституции. 

Ну и последний вопрос, который я постав-
лю следующим образом: что делать с Консти-
туцией? Есть точка зрения, что Конституцию 
надо переписать, дать новую Конституцию. 
Есть другая, более приближенная к реально-
сти, точка зрения, с которой недавно высту-
пил председатель Конституционного Суда, 
опубликовавший статью «Дух и буква Кон-
ституции», в которой он говорит, что Консти-
туцию в целом трогать не надо, а надо огра-
ничиться отдельными поправками. Какими 
поправками — это отдельный вопрос, на ко-
тором я не буду останавливаться. Я только 
скажу, что, с моей точки зрения, при данных 
политических условиях Конституцию лучше 
не трогать. Мы сейчас имеем в высшей степе-
ни несовершенный текст, но если заняться 
реформой Конституции, то мы откроем ящик 
Пандоры, из которого сразу выпрыгнут разно-
го рода предложения, которые в корне исказят 
нашу Конституцию. Поэтому очень хорошо, 
что нет Закона о Конституционном собрании, 
которое только и может провести полную ре-
визию Конституции. 

А что же нужно? Я думаю, что нельзя на-
чинать с середины. Мы воспользовались 
юбилеем для дискуссии о Конституции. Это 
право тех, кто подошел к вопросу таким об-
разом. Но вопрос нельзя начинать решать с 
середины. Конституция не является детер-
минантой реальной жизни. Наша реальная 
жизнь определяется политическим режимом, 
политическим строем. Для того чтобы подго-
товить условия, при которых можно будет 
принять демократическую конституцию, то 
есть провести реальную ревизию с третьей 
по восьмую глав Конституции, необходимо 
провести политическую реформу. Но это еще 
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один спорный, дискуссионный и очень инте-
ресный вопрос. 

В.Б. Перхавко. Я только что ознакомился 
с третьим изданием книги ответственного 
секретаря Конституционной комиссии Олега 
Румянцева, а до этого не раз брал в руки ра-
боты Сергея Шахрая. У нас получается, что 
Конституция 1993 г. создавалась как бы на 
пустом месте — с чистого листа. Но мы, как 
историки, знаем, что российский конститу-
ционализм зародился задолго до 1993 г. и до 
бурных революционных событий 1917 г.  
В период Второй русской смуты активно ра-
ботала юридическая комиссия. Был практи-
чески подготовлен проект Конституции для 
утверждения Учредительным собранием. Вот 
члены вашей Комиссии использовали какие-
нибудь наработки своих предшественников 
1917 г. или нет? 

С.Ю. Разин. Я добавлю, что в свое время 
Ю.С. Пивоваров говорил о том, что Консти-
туция 1993 г. как будто написана по проектам 
М.М. Сперанского... 

В.Л. Шейнис. Нет, это неточно. Я с вели-
чайшим уважением отношусь к Юрию Сергее-
вичу [Пивоварову], к его постановкам. Мне 
довелось, в том числе и печатно, обсуждать 
его последнюю книгу, которая представляет 
собой значительный документ. 

Но я думаю, что это не совсем так. У Кон-
ституционной комиссии была очень мощная 
экспертная группа. Руководителем экспертной 
группы был уже упомянутый здесь В.Д. Зорь-
кин. Целый ряд других светил тогдашней 
юридической науки участвовали в подготовке 
проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Естественно, что мы знакомились с теми 
наработками, о которых вы говорите. Но ос-
новным источником были конституции тех 
государств, которые существовали в мире. 
Часто мне приходилось слышать высказыва-
ния такого рода, что она списана с американ-
ской конституции. Это неправда. Достаточно 
положить рядом два текста для того, чтобы 
убедиться, что между ними очень мало обще-
го. Хотя американская конституция, написан-
ная двести лет тому назад, естественно, ка-
жется не вполне современной. 

Мы изучили индийскую конституцию, мы 
изучили европейские конституции — и вот то, 
как решается вопрос в современных консти-
туциях, был, если хотите, своего рода канвой, 
вокруг которой шли дискуссии. Но главным 
образом дискуссионные вопросы касались не 
того, каким образом решали вопрос индий-
ские, или американские, или французские 
юристы, а как нам соотнести власть Президента 
и власть парламента, федерализм и необходи-
мость сохранения единства страны. То есть 
стояли ключевые вопросы нашей тогдашней 
реальности... 
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Annotation. The article analyzes the trends of convergence of 
societies in the context of globalization. Emphasizes the coop-
eration of States and social organizations in the political, eco-
nomic, cultural and other fields. Draws attention to the fact that 
the economy is a dynamic system, based mainly on the need 
and the need to improve the competitiveness of various enter-
prises in the market, where the main capital, from an economic 
point of view, are specialists with developed creative thinking. 

Аннотация. В статье анализируются тенденции конверген-
ции обществ в условиях глобализации. Подчеркивает со-
трудничество государств и общественных организаций в 
политической, экономической, культурной и других областях. 
Обращает на себя внимание тот факт, что экономика пред-
ставляет собой динамичную систему, основанную главным 
образом на необходимости и необходимости повышения 
конкурентоспособности различных предприятий на рынке, 
где основным капиталом, с экономической точки зрения, 
являются специалисты с развитым креативным мышлением.  

Key words: creativity, globalization, creative thinking, informa-
tion technologies, goods, economy, cultural industries, creative 
industries, production 

Ключевые слова: креативность, глобализация, креативное 
мышление, информационные технологии, товары, экономи-
ка, индустрия культуры, креативные индустрии, производство 

 
 
 
Modern globalization has several main vec-

tors of its manifestation and relies on the coop-
eration of States and social organizations in the 
political, economic, cultural and other fields. 

The economic sphere is a dynamic system in 
which the processes of formation of conglomer-
ates, alliances, the creation of various partner-
ships have been developed. The increase in the 
number of large private sector enterprises makes 
it necessary to increase competitiveness in the 
market, where the main capital, from an eco-
nomic point of view, are specialists with devel-
oped creative thinking. 

Information technology is increasingly perva-
sive. This contributes to more efficient markets 
by simplifying and expanding access to informa-
tion, so that vast amounts of knowledge can be 

stored, transferred and made available to people. 
The innovation process is accelerated, making it 
easier and cheaper to process huge amounts of 
information and reducing the time required to 
develop new products. The active use of informa-
tion technology increases the demand for multi-
functional and practice-oriented competencies 
based on the ability to think creatively. 

The deployment of existing trends certainly 
causes changes in the system of human activity, 
its objective characteristics and motivation. With 
regard to organizational forms, there is a radical 
shift from industrial-type corporations to so-
called «adaptive corporations», which abandon 
the priority of maximizing profits, focus not only 
on traditional economic values, but stimulate the 
search for new and form a creative style of work. 
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In turn, it serves as an impetus to self-
improvement of the person as society exists and 
changes as a result of self-improvement of mass 
creativity of the people creating new relations, 
new productions, new meanings, making new 
decisions. At the same time, any achievement 
always causes dissatisfaction with its insuffi-
ciency and thus gives an incentive to its further 
deepening. 

The motive of labor activity for modern man 
is the attitude to work as a means of ensuring 
personal life, including mainly the need for self-
expression, improvement of skills of creative vi-
sion and problem solving and, of course, public 
recognition. As a result, we get the opportunity 
for creative manifestation in work: the combina-
tion of creativity and work. 

In turn, as a result of global changes, there is 
also a overcoming of the process of alienation, 
which goes in two main directions. First, the re-
moteness of producers from the means of produc-
tion is eliminated, and on them the bourgeois 
class loses the monopoly that caused its domi-
nance in traditional capitalist society. Secondly, 
there is a modification of social values and a 
change in the motivation of human activity. The 
modification of social values, which allows to 
reduce the severity of the problem of alienation, 
is associated with the expansion of the informa-
tion economy. The industrial-type proletarians 
are replaced by intellectual workers who « 
…possess qualifications and information as a 
necessary set of tools... in a way that unskilled 
factory workers could never own.»1 Global pro-
duction and consumption of information expands 
the range of processes based on subject-subject 
interactions, and this circle may in the very near 
future absorb all social production. 

Of course, the influence of technology in the 
development of modern civilization is great. This 
fact has been recognized by many economists-
from A. Smith to K. Marx and J.F. Smith. 
Schumpeter. However, the effectiveness of tech-
nology is determined by the criterion of human 
creativity, and the most fundamental changes that 
occur, including in social structures and way of 
thinking, contribute to the development of crea-
tive flow. 

Changes in the social sphere are primarily 
due to a change in the principles of social stratifi-
cation. And this is the reverse side of the ongoing 
global changes. Society is beginning to be di-
vided into two large groups, one of which can be 
called dominant, and the other-alienated, and all 
modern trends indicate that the middle strata, 
which served throughout the last century, the key 
to the stability of society, may in the coming dec-
ades, «split» under the influence of ongoing 
processes, and their representatives fill mainly 
the lower strata of society, isolation and alien-
ation from each other will only increase. 

In this regard, no less important feature of our 
time is the question of the formation of a society 
of network structures. Using the terminology of 
the Swedish school of Economics (A. Bard, J. 
Zoderkvist), the emphasis in modern economic 
relations is transferred to the formation of the 
stratum structure of the network information so-
ciety. The upper class is represented by a netoc-
racy consisting of network curators, thinkers-
eternalists (from the English. eternal — «eter-
nity», the term is intended to emphasize the infin-
ity of the process of becoming) and nexialists 
(from lat. nexus — «connection»). On the one 
hand, netocracy divided competing for exclusive 
knowledge and information networks that are 
headed by and controlled by the curators, and on 
the other, united by a network of single curatorial 
engaged in network governance, and policing. 
The lower class, whose existence the netocracy 
denies in the same utopian way as the bourgeoi-
sie denied the existence as the lower class of the 
proletariat, is represented by the consumtariat. 
consumer proletariat — the proletariat of con-
sumers). In fact, capitalists engaged in traditional 
production — distribution fall into the same 
class.2 

The problem of modern developed society 
now is not the lack of information, and in its 
overabundance. And it is very important to make 
the right choice in favor of some strategies and 
increasingly difficult to part with those that have 
contributed to successful development in the past. 
Social and economic stability, once the norm of 
life, will now become a rarity and a sign of stag-
nation. It»s not enough to just think or think dif-
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ferently. Now you have to constantly rethink 
ideas and discard them.3 

At the same time, the danger of a new con-
frontation between man and society is likely, 
which lies not only in the fact that the main crite-
rion for referring a person to a particular social 
stratum will be his ability to absorb and process 
information, create new knowledge, which actu-
ally means the predetermined occupation of a 
given social niche by a person, which can hardly 
be changed during his life, but also in the fact 
that in new conditions an unprecedented dispro-
portion between the goals of people and their real 
capabilities is formed. Top companies, mainly 
focused not on the acquisition of additional 
wealth, and to receive new knowledge, striving 
for inner satisfaction his activities will, however, 
dispose of a major part of social wealth; at the 
same time, representatives of the lower social 
groups seeking to ensure increasingly high qual-
ity of life via the assignment of material wealth, 
will be deprived of a real opportunity to achieve 
the wealth we seek. 

Significant changes in social stratification 
with all their ambiguity cause an increase in crea-
tive thinking people, and not only thinking, but 
also acting. 

The modern world has changed dramatically. 
It is in a much more dynamic and even somewhat 
chaotic phase compared to when the works of the 
classics of postindustrialism (G. Kahn, D. bell, K. 
Tominagi, R. Darendorff) were written. In mod-
ern conditions, a significantly different situation 
is formed, when the development of a new era 
means the formation of a multidimensional 
world, characterized primarily by the fact that 
human interests begin to radically go beyond the 
limits set by the mere desire to satisfy their mate-
rial needs. There is a tendency to form non-
economic values: the desire to engage in creative 
activities, to receive or improve education, to have 
a flexible working schedule, to participate in the 
life of the organization, the city, society, etc. 

According to the american political scientist 
S. Huntington, there is a process of revival of 
local cultures in view of the ongoing social 
changes in the world, increasing the pace of 
modernization. By affecting the social level, 

modernization strengthens the economic, military 
and political power of society as a whole and 
forces members of that society to believe in their 
culture and to assert themselves culturally. At the 
individual level, however, modernization creates 
a sense of alienation and disintegration because 
traditional ties and social relations are severed, 
leading to an identity crisis4. 

The transition to creative activity, which 
takes place, in fact, at the personal level, now 
provides a more significant impact on all aspects 
of social life is more significant than those 
changes that are usually in the field of vision of 
economists and sociologists. The emergence of 
creativity as a determinant of economic progress 
is already the main intangible component of post-
economic transformation. 

Noting the trends of global social changes in 
the interaction of man and society, it is particu-
larly worth noting the negative aspects of such 
trends. If, on the one hand, the main thing is the 
interaction between people, the emphasis is trans-
ferred to the «human factor», and on the other — 
the person is separated from society, the process 
of alienation, human bifurcation develops, in 
which the inconsistency of the interaction process 
manifests itself. 

As a result of the development of various 
types of human activity, society is increasingly 
complicated and differentiated. Constantly there 
are different types of manifestation of human 
activity, new structures are formed, relations and 
connections between them multiply and diver-
sify, various kinds of macro — and microsubjects 
are formed, their needs, interests are formed, 
etc.under the influence of the growing complex-
ity of social life, the human individuality itself 
becomes more fractional, it turns out to be more 
and more tied to individual activities. In this case, 
it is not only a question of man»s increasing 
commitment to certain types of work, but also of 
the fact that as the wealth and diversity of social 
life increases, human life becomes more closely 
connected with one side of society, whether it is a 
special kind of work, a separate sphere or a local 
culture. 

The tendency of cleavage reinforces one-
sidedness in human development. Man more and 
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more specializes, focuses on one area of life, as a 
result of which certain of his qualities and abili-
ties are forced to develop at the expense of cur-
tailing, and even stay in the infancy of his other 
qualities and abilities, the weakening of many 
other ties and relationships. In a word, the split-
ting of man means strengthening the one-
sidedness of his development-as opposed to mul-
tilateralism and universality. 

The second point is the increasing one-
sidedness of personality formation. The increas-
ing degree of professionalization of a person puts 
him in an increasing dependence on the process 
in which he plunges. Man gradually, perhaps 
without noticing it, becomes more and more an 
application, a kind of function of a certain social 
process, structure. In a word, the increasing func-
tionality of the split man more and more dis-
places his purely human self-aspirations. 

Continuously creating society, man still does 
not dissolve in it. Along with the ability to merge 
with society, objectify in it, split and change in 
connection with the development of society, it is 
also characteristic of distancing, preserving and 
developing its subjectivity and totality. Thanks to 
these attributive qualities, man, while continu-
ously creating and developing society, at the 
same time continuously preserves, reproduces 
and develops himself as a generic being. 

However, in our opinion, the self-realization 
of a person can often be achieved thanks to the 
creative component, including according to the 
social changes that are caused by technological 
progress of recent decades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The formation of modern society leads to a 
new understanding of its essence. As E. Fromm 
noted, dehumanization in the name of efficiency 
has become commonplace. Of course, efficiency 
is desirable in any kind of purposeful activity. 
But it has to be seen within a broader system; the 
human factor in the system has to be taken into 
account. Ultimately, effectiveness as such should 
not dominate any type of activity. 

In the context of globalization, modern econ-
omy is increasingly dependent on the creative 
potential of man, which becomes absolutely nec-
essary for the development of the production 
process itself, and for adequate assimilation of its 
results. The global changes that are taking place 
in the world today determine the dynamics of the 
development of specific characteristics of the 
young generation. The main resource for the 
formation of creative traits of modern man is in-
formation and knowledge, based on the funda-
mental classical education. Modern education is 
the Foundation and basis of stable development 
of society. 

 
 
 
 

                                             
1 Greider W. One World, Ready or Not. P. 317. 
2 Borovinskaya D.N. Creative and information model of man: 
philosophical analysis of social relationships: monograph. 
Tyumen. Publishing house of the Tyumen state University, 
2010. P. 53—54. 
3 Look also. P. 54. 
4 Belsky V.Y. Traditions and creativity in modern society: 
social and philosophical aspect. Journal: «Bulletin of The 
Russian philosophical society» 2018 № 4(88). P.18—22. 
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Annotation. This article contains a more accurate and com-
plete disclosure of the concept of «preparation of cadets of 
universities of the Ministry of Internal Affairs for pedagogical 
prevention of drug behavior of pre-education youth.» Also, the 
cadets develop a complete and necessary list of skills and skills 
in the field of prevention of drug and psychotropic substance 
use among young people of conscripted age. Detailed study of 
the structure of training of cadets in the field of prevention of 
knowledge in the field of narcotic drugs for young people. 
Elaboration of a process and composition that includes reliance 
on a sober and healthy lifestyle, study of public policy by ca-
dets, principles and legislative regulation in the field of drug 
behaviour of pre-age youth; Training of cadets in drug-related 
research and evaluation skills in the law enforcement area; 
To explain to the cadets the content of the stages and the 
peculiarities of the development of the main types of depend-
ence on drugs. 

Аннотация. В данной статье содержится более точное 
и полное раскрытие понятия «подготовка курсантов вузов 
МВД к педагогической профилактике наркотического по-
ведения допризывной молодежи». Также развитие у кур-
сантов полного и нужного перечня навыков и умений 
в области предотвращения употребления наркотиков и 
психотропных веществ среди молодежи призывного воз-
раста. Подробное изучение структуры подготовки курсан-
тов в области профилактики осведомленности в области 
наркотических средств допризывной молодежи. Выработка 
процесса и состава, который включает опору на трезвый и 
здоровый образ жизни, изучение курсантами государст-
венной политики, принципы и законодательные регулиро-
вание в сфере наркотического поведения допризывной 
молодежи; формирование у курсантов умений и навыков 
изучения и оценки, связанных с наркотиками в районе 
несения правоохранительной службы; разъяснение курсан-
там содержания этапов и особенностей развития основных 
видов зависимости от наркотиков. 

Key words: prevention of drug behavior, prevention of aware-
ness in the field of drugs, the formation of skills among cadets, 
the behavior of pre-conscription youth 

Ключевые слова: профилактика наркотического поведения, 
профилактика осведомленности в области наркотиков, 
формирование у курсантов умений и навыков, поведения 
допризывной молодежи 

 
 
 
Статистика и динамика преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков в России, а также по субъектам-лидерам 
(г. Москва, Московская область, г. Санкт-
Петербург) показывает, активный период 

пришелся на 2014 год и в данный момент 
происходит планомерное понижение преступ-
ности. По мнению специалистов, это связанно с 
недостаточной продуманностью законодатель-
ной частью1. Количество лиц привлеченных  
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к уголовной ответственности постоянно воз-
растает. Также следует отметить, что оборот 
наркотиков как таковой стал организованным 
и профессиональным. Рост официально заре-
гистрированных больных наркоманией в Рос-
сийской Федерации поддерживает стабильно 
высокую тенденцию роста, что в очередной раз 
поднимает актуальность данной проблематики. 

Около 80% употребляющих наркотики — 
молодежь в возрасте до 30 лет, растет уровень 
детской и подростковой наркомании и токси-
комании. Само это, хотя и не только способ-
ствует и подталкивает общество и ведомства 
для принятия крайних мер. Для реализации 
мер по созданию условий в которых будет 
формироваться здоровый образ жизни, без 
наркотиков и алкоголя. Именно это и свиде-
тельствует об актуальности направления ис-
следования по разработке комплекса мер по 
профилактике правонарушений, связанных с 
употреблением наркотических веществ2. 

Необходимо подчеркнуть, что свыше 80 % 
сделок происходит в сети интернет, где поку-
патели и продавцы лично не контактируют 
друг с другом, что существенно затрудняет 
процесс уголовного преследования. В боль-
шинстве случаев приобретатели отправляют 
денежные средства на так называемые элек-
тронные кошельки, которые не имеют офици-
альной регистрации на определенное физиче-
ское лицо и получают информацию о так на-
зываемой «закладке». 

Учебные учреждения среднего и высшего 
звена, а также места массового развлечения 
молодежи, а именно, дискотеки, кафе и ночные 
клубы, представляют на сегодняшний день ос-
новные пункты распространения наркотиков. 
Социологические опросы учащихся старших 
классов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в 
2018 г. подтвердили, что почти 70 % из них 
получили представление о наркотиках именно 
там3. 

На сегодняшний день сети интернет за-
частую вероятно встретить информацию о 
распространении наркотиков, в том числе — 
среди детей4. В большинстве школ г. Москвы 
наблюдается следующая картина: учащиеся 
более старших классов распространяют нар-
котические средства под видом, под видом, 
безобидных жвачек, которые раздаются аб-
солютно бесплатно. Однако, «жевательные 

резинки» вызывают привыкание уже с перво-
го употребления, а последующая доза стоит 
500 рублей. Другой вариант получить «уго-
щение» безвозмездно: нужно просто привести 
к наркоторговцу приятеля или знакомого, 
подсадив на «жвачки» и его. 

Однако известны факты употребления 
«ложных» марок ЛСД, от которых молодые 
люди умирают, теряют рассудок и под их воз-
действием совершают самоубийства. 

Каждый год по собственному желанию в 
России уходит из жизни около 50—60 тыс. 
чел. Свыше 35 % из них по причине употреб-
ления наркотических веществ. 

Значительной проблемой в нынешнем об-
ществе является незаконная миграция населе-
ния. Прежде всего, это становится причиной 
нелегального использования иностранной ра-
бочей силы, что представляет выгоду для 
большинства работодателей. Но в более зна-
чительных масштабах это приводит к много-
численным нарушениям законодательства, к 
деформации, а в последующем возможному 
разрушению рынок труда, к уклонению от 
уплаты налогов мигрантами и работодателями5. 

Значительная часть трудовых мигрантов 
привлечены в теневую экономику, что озна-
чает укрытие от государственной регистра-
ции, уплаты необходимых налогов и сборов, в 
основном в конкуренции перед законопос-
лушными гражданами6. 

Одновременно с прибытием трудовых ми-
грантов и под его прикрытием, формируется и 
действует наркотрафик. Стали регулярными 
ситуации, когда незаконные мигранты высту-
пают «живым сосудом» для транспортировки 
и доставки наркотических веществ в Россий-
скую Федерацию. Упомянутые выше «заклад-
ки» реализуемые при помощи сети Интернет 
распространяют в основном выходцы из СНГ. 

Миграция представляет опасную проблему 
для экономики Российской Федерации и по-
ложительным образом влияет на увеличение 
уровня преступности в целом. 

Полученная ситуация может быть искоре-
нена только посредством комплексной, по-
следовательной организационно-профилакти- 
ческой работы, на основе осуществления зна-
чительных социологических исследований, 
посвященных наркотизации и миграции, все-
сторонней научной оценки данных явлений  
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и организации действенного комплекса мер про-
тиводействия, особенно в молодежной среде7. 

На нынешнем этапе общество России яв-
ляется сложной и противоречивой совокупно-
стью, в которой в неразрывном единстве при-
сутствуют как нормальные (одобряемые об-
ществом), так и девиантные составляющие 
поведения людей. Удивительно, но ученые 
типично одобряют такие девиации аддиктив-
ного характера как экстремальный спорт, 
творчество, различные духовные практики и 
влюбленность. Отрицательно оцениваются, с 
другой стороны: табак курение, употребление 
спиртных напитков, а также множественные 
для современного «периода научно техниче-
ского резонанса» интернет-, теле-, видео- и 
прочие зависимости. 

Хотелось бы отметить, что объективных 
мер, как морально-нравственного характера, 
так и сугубо математического изучения или 
измерения процессов и явлений в российском 
обществе не выработано8. Не подвергается 
сомнению, также и то, что морально-
нравственные устои российского общества 
находятся под действенным влиянием как 
«действующих на сознательном уровне внеш-
них врагов — оппонентов» с одной стороны, 
так и тех членов общества, которые сомнева-
ются в сложившейся системе регулирования 
отношений в организации понятий «норма — 
девиация». 

Весомую значимость в таком положении 
принимает активная научная и практическая 
работа педагогов всех уровней и предназна-
чения. Первоочередную роль должна брать на 
себя семья, а именно родители как объектив-
ный и первичный субъект целостного педаго-
гического процесса, реализующегося с под-
растающим поколением. 

Растет неуверенность в том, что сущест-
вуют ли пути решения данного вопроса, дабы 
избежать обвинений в несостоятельности вы-
двигаемых среднестатистическим педагогом в 
отношении воспитанников или учащихся ос-
новных нравственных и моральных требований. 

Всесторонний мониторинг социальных 
процессов в среде подрастающего поколения 
как наиболее типичной целевой аудитории в 
образовательной системе России показывает, 
что проблемы «развратности», «наркотизма», 
«социального отчуждения» и «нигилизма» 

приобрели значимый статус. При этом, клю-
чевую роль играет наркотизм9. 

Необходимо подчеркнуть, что профилак-
тика наркотизма проводится в современных 
условиях на базе нормативно-правового регу-
лирования, правовая формула которого со-
стоит в утверждении «разрешено все то, что 
прямо не запрещено». Таким образом, выхо-
дит, что полный запрет на употребление нар-
котических средств и психотропных веществ, 
прямо не предусмотрен. И поэтому воспита-
тельная составляющая профилактики нарко-
тизма настолько весома, что это требует пре-
дельно досконального понимания всего ком-
плекса эффективных методов и средств. 

Впрочем, прежде всего, важна точная де-
финиция цели педагогической профилактики 
наркотизма, которая выявляется просто: 
«научить человека управлять своим химиче-
ски зависимым поведением»10. 

Сложившаяся ситуация в нынешнем рос-
сийском обществе такова, что элементарный 
опытный мониторинг методом опроса в бли-
жайшем окружении может легко показать 
достаточно терпимое отношение к наркотиз-
му. Но как в такой среде быть несовершенно-
летнему ребенку или взрослому человеку, по-
павшему в сложную жизненную ситуацию. 
Это стабильно порождают деструктивную 
фрустрацию в психике любого человека раз-
ного возраста. Люди, подверженные фрустра-
ции, попадают под всеобъемлющее воздейст-
вие негативных факторов. Большинство, так 
называемых «благополучных» на сегодняш-
нее время людей, в состоянии так сказать по-
нять, почему тот или иной представитель че-
ловеческого сообщества начинает употреб-
лять психоактивные вещества. Явление фру-
страции в целом охватывает потребностную 
сферу такого человека. Представленная сфера 
имеет два направления: гедонистический путь 
и путь страданий. Закономерность состоит в 
том факте, что гедонизм разной направленно-
сти приводит к неизбежному страданию. Дан-
ное обстоятельство скрыто перед людьми, 
подталкиваемыми с подачи общества к не-
стандартным примерам поведения, так и те, 
которые руководствуются выбором отрица-
тельного типа поведения самостоятельно11. 

Считается неверным рассматривать поня-
тие фрустрации как источник наркотизма. 
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Фрустрация направлена в иную понятийную 
плоскость, а конкретно в комплексе «жела- 
ние — зависимость». Если случаются непред-
виденные сбои, то в данной системе образует-
ся и растет фрустрация. Что касается объема 
«копинг-поведения», то в данном случае воз-
можно определить, как долго человек спосо-
бен противостоять серьезным жизненным об-
стоятельствам12. 

В постоянной диалектике системы «жела-
ние — зависимость» причинностным медиа-
тором выступает такая парадоксальная дефи-
ниция числительного характера как «чрезмер-
ность». Конкретно эта ситуация приводит к 
формированию зависимости человека от оп-
ределенного рода желаний. Повседневной 
проблемой доказать, что нечто является чрез-
мерным и даже вредным, является проблема, 
с которой сталкиваются все педагоги во всем 
мире в воспитательном процессе. Человече-
ские потребности, именуемые желаниями, не 
могут противоречить мысли о выживании че-
ловека в разных обстоятельствах. Очевидные 
сбои в системе их удовлетворения являются 
серьезной проблемой дисбаланса самого че-
ловека как биосоциального объекта и окру-
жающей среды в том числе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
в основе понятия и явления наркотизма не 
наркотик, его прекурсор и прочие психотроп-
ные средства, а личность индивидума в про-
цессе его жизнедеятельности. 

Воспитание социального компонента че-
ловека как бы его не нарекали (личность, 
субъект, индивид и прочее) является единст-
венно верным в предупреждении наркотизма. 
В особенности, воспитание умеренности как 
одна из подвергающихся критике современ-
ными передовыми учеными целевая установ-
ка в педагогическом процессе должна быть 
переосмыслена. Трезвость понятие, вклю-
чающее в себя не только физиологическое 
состояние, но и морально-нравственное. Кон-
кретно в таком направлении осуществляется 
активная борьба за будущее российской мо-
лодежи и общества в целом. Закономерным 
является тот факт, что это явление может 
инициироваться либо «непрофессиональными 
педагогами» — «ремесленниками», либо при-
обретает характер «сознательной ошибки» 
(возможно, имеющей внешнюю поддержку) 

популярной в современном российском со-
циокультурном пространстве. 

Научно доказано, что понятие «профилак-
тика» длительное время является межотрасле-
вым и регулярно используется в различных 
областях деятельности. Мероприятия по про-
филактике, как любой процесс предупрежде-
ния (деятельность, направленная на предот-
вращение нежелательного последствия) имеет 
свой субъект, объект, цели, задачи, функции, 
противоречия, принципы и методы13. 

При определении предмета профилактики 
возникает ряд очевидных отличий с содержа-
тельной стороной профилактики. При этом ка-
ждое из предлагаемых профилактических на-
правлений содержит свою специфику, особый 
набор методов решения возникающих задач. 

Подготовка учащихся вузов Министерства 
внутренних дел РФ к педагогической профи-
лактике наркотического поведения допризыв-
ной молодежи, а именно ее основная сущность 
может быть определена благодаря всесторон-
нему мониторингу ведущих научных концеп-
ций и исследований. Подготовка и внедрение в 
образовательный процесс междисциплинарно-
го комплекса, который имеет своей целью про-
гнозировать формирование у курсантов компе-
тенций в сфере предотвращения наркотическо-
го поведения допризывной молодежи при по-
мощи имеющегося арсенала педагогических 
средств. 

Набор основных элементов образователь-
ного процесса, состоящий из трех уровней в 
вузовской практике в целом представляют 
комплекс и структуру процесса подготовки 
курсантов вузов Министерства внутренних 
дел РФ к педагогической профилактике нар-
котического поведения допризывной молоде-
жи. Уровни делятся на следующие подструк-
туры: вузовский уровень, кафедральный уро-
вень, персональный уровень (каждого отдель-
ного курсанта)14. 

Основными составляющими ведущей час-
ти, включающими подготовку курсантов ву-
зов Министерства внутренних дел РФ к педа-
гогической профилактике наркотического по-
ведения допризывной молодежи следует упо-
мянуть следующие компоненты: 

 непрерывная работа по формированию 
у учащихся установки на трезвый образ 
жизни; 
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 поэтапное непосредственное и тщатель-
ное изучение контента, посвященного 
воплощению государственной политики 
Российской Федерации и принципов 
нормативно-правового регулирования в 
сфере наркотического поведения допри-
зывной молодежи; 

 воспитание у обучаемых целого ком-
плекса умений и навыков мониторинга 
и оценивания наркоситуации в соответ-
ствующем участке несения правоохра-
нительной службы; 

 постоянная работа по ознакомлению и 
разъяснению курсантам содержания эта-
пов и особенностей развития основных 
видов зависимости от наркотиков (соци-
альной, психологической, физической); 

 консультирование учащихся методикам 
диагностики наркотического поведения 
допризывной молодежи и воплощения 
превентивного потенциала психолого-
педагогических методов и техник пол-
ного исчезновения наркотической за-
висимости; 

 постоянная готовность к воплощению 
профилактического взаимодействия с 
государственными и общественными ор-
ганизациями. В число таких организаций 
входят: 

 государственный антинаркотический ко-
митет; 

 антинаркотическая комиссия субъектов 
Российской Федерации; 

 муниципальные комиссии; 
 наркологические диспансеры; 
 публичные международные и россий-
ские организации и др.15 

Однако приоритетным направлением про-
цесса подготовки является создание такого об-
разовательного комплексного ресурса, кото-
рый способствует овладению курсантами вузов 
Министерства внутренних дел РФ компетен-
ций необходимых для реализации собственно 
педагогического комплекса мер профилактики 
в отношении наркотического поведения до-
призывной молодежи на всех уровнях право-
охранительной деятельности16. 

Формирование и воплощение целостного 
комплекса организационно-методических ус-
ловий эффективного обучения курсантов ме-
тодике диагностики наркотического поведения 
допризывной молодежи; всестороннее приме-
нение в образовательном процессе инструктив-

ных возможностей современных мультимедий-
ных средств в сфере антинаркотической пропа-
ганды и педагогической работы в области пре-
дупреждения и преодоления наркотического 
поведения допризывной молодежи во на всех 
этапах служебной деятельности; выработка у 
курсантов навыков реализации профилактиче-
ского потенциала психолого-педагогических 
методов и техник нейтрализации наркотической 
зависимости являются первоочередными зада-
чами процесса профилактики. Основными дей-
ствующими лицами исследуемого процесса вы-
ступают: с одной стороны, руководящий состав 
вузов Министерства внутренних дел РФ и за-
местители руководителей образовательных ор-
ганизаций, ответственные должностные со-
трудники, руководители факультетов и началь-
ники курсов, профессорско-преподавательский 
состав учебного учреждения и пр.; с другой 
стороны, ответственные должностные лица 
структурных подразделений МВД РФ, где уча-
щиеся имеют возможность выполнять практи-
ческие задачи по обеспечению правоохрани-
тельной деятельности и пр. 

В качестве объекта процесса рассматри-
ваются курсанты образовательных учрежде-
ний МВД РФ всех курсов обучения (отдель-
ные курсанты, а также учебные коллективы)17. 

Таким образом, в ходе комплексного тео-
ретического анализа было дано определение 
понятия «подготовка курсантов вузов МВД к 
педагогической профилактике наркотического 
поведения допризывной молодежи» как по-
этапного формирования и развития у курсан-
тов компетенций в сфере предупреждения и 
преодоления различных форм употребления 
наркотических средств, и психотропных ве-
ществ среди молодых людей, подлежащих 
призыву на армейскую службу. 

По сути, подготовка курсантов вузов Ми-
нистерства внутренних дел РФ к педагогиче-
ской профилактике наркотического поведения 
допризывной молодежи представляет собой 
реализующийся в образовательном процессе 
междисциплинарный комплекс предпола-
гающий формирование у курсантов компе-
тенций в сфере профилактики наркотического 
поведения допризывной молодежи педагоги-
ческими средствами. 

Структура подготовки курсантов вузов 
МВД РФ к педагогической профилактике 
наркотического поведения допризывной мо-
лодежи, характеризуется конкретизирован-
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ными целями, задачами, закономерностями, 
противоречиями, принципами, методами, 
формами и средствами, которые реализуются 
на: вузовском, кафедральном и персональном 
уровнях; ведущее место в системе занимает 
кафедральный уровень, на котором формиру-
ются индивидуальные образовательные тра-
ектории курсантов с учетом освоения компе-
тенций антинаркотической деятельности и 
экспертного оценивания готовности к выпол-
нению оперативно-служебных задач в среде 
молодых людей допризывного возраста. 

Содержательно процесс подготовки кур-
сантов вузов МВД РФ к педагогической про-
филактике наркотического поведения допри-
зывной молодежи включает: формирование у 
курсантов установки на трезвый образ жизни; 
тщательное изучение содержания государст-
венной политики РФ и принципов норматив-
но-правового регулирования в сфере наркоти-
ческого поведения допризывной молодежи; 
формирование у курсантов умений и навыков 
изучения и оценки наркоситуации в районе 
несения правоохранительной службы; разъяс-
нение курсантам содержания этапов и осо-
бенностей развития основных видов зависи-
мости от наркотиков (социальной, психологи-
ческой, физической); обучение курсантов ме-
тодике диагностики наркотического поведе-
ния допризывной молодежи и реализации 
профилактического потенциала психолого-
педагогических методов и техник нейтрализа-
ции наркотической зависимости; выработка 
готовности к осуществлению профилактиче-
ского взаимодействия с государственными и 
общественными организациями (антинарко-
тическими комиссиями субъектов РФ, муни-
ципальными комиссиями, наркологическими 
диспансерами и пр.). 
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Несмотря на то, что на сегодняшний день 

имеется достаточно большое количество науч-
ных работ, связанных с исследованием пробле-
матики воспитания подрастающего поколения, 
становления и развития молодежных сооб-
ществ, групп и субкультур и их влиянием на 
формирование духовно-нравственных ценно-
стей молодежи, вопрос молодежных субкультур 
остается недостаточно изученным. Подобные 
научные разработки проводились практически 
во всех отраслях — философии, социологии, 
психологии, педагогике, истории. И с каждым 
годом интерес к этой теме все больше и больше 
возрастает. 

Первые попытки рассмотреть феномен 
молодежных субкультур как самостоятельно-
го общественного явления были предприняты 
еще в 20-х годах прошлого столетия. Рассмат-
ривая молодежные течения и направления, мы 
все чаще задаемся вопросом: «Что такое мо-
лодежные субкультуры? Кто они, молодое 

поколение современности? Каковы их этиче-
ские ценности и предпочтения?». 

В настоящее время ответить на этот во-
прос весьма сложно, так как процесс социали-
зации современной молодежи очень много-
гранен и отражает многовекторность совре-
менных общественных связей и отношений. В 
связи с этим, для более точного определения 
лиц, относящихся к данной категории, необ-
ходимо ответить на вопрос: кто относится в 
настоящее время к «молодежи» и что же такое 
«субкультуры». 

Периодизацией «возрастных групп» зани-
мались многие мыслители древности и наши 
современники, обозначая различные рамки и 
классификации возраста. 

Древнегреческий философ Пифагор ото-
ждествлял этапы жизни человека с временами 
года, каждый из которых длился 20 лет — 
весна, лето, осень, зима. По его мнению, мо-
лодость (лето) приходится на период от 20 до 
40 лет. В Риме отрочество считалось до 14—
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17 лет, до получения тоги взрослого; моло-
дость — до 46 лет. Идеи Гиппократа стали 
основополагающими для дальнейшего опре-
деления периодов жизни. Он выделял 10 пе-
риодов, длиной в 7 лет каждый, начиная от 
рождения. 

Впоследствии немецкий физиолог М. 
Рубнер (1854—1932) предложил схожую пе-
риодизацию возраста, в которой юношеству 
соответствовал 14—21 год. В России изуче-
нию возрастных критериев так же уделялось 
должное внимание. Так, российский ученый 
А.П. Рославский-Петровский (1816—1871/1872) 
разработал свою теорию определения границ 
возраста, где цветущее молодое поколение 
приходилось на 16—30 лет. 

Одним из основоположников исследования 
молодежи современности является советский и 
российский философ и социолог В.Т. Лисов-
ский (1929—2002), который впервые в России 
ввел понятие «молодежь», описав его как 
«поколение людей, проходящих стадию со-
циализации, усваивающих, а в более зрелом 
возрасте уже усвоивших, образовательные, 
профессиональные, культурные и другие со-
циальные функции»1. Его современник фило-
соф и социолог И.С. Кон (1928—2011) под-
черкивал, что молодость, «как определенная 
фаза, этап жизненного цикла биологически 
универсальна, но ее конкретные возрастные 
рамки, связанный с ней социальный статус и 
социально-психологические особенности име-
ют социально-историческую природу и зави-
сят от общественного строя, культуры и свой-
ственных данному обществу закономерностей 
социализации»2. 

В то же время, можно рассматривать «мо-
лодежь» с точки зрения действующего рос-
сийского законодательства, в котором Распо-
ряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. 
№ 2403-р дано весьма четкое определение 
этому понятию: молодежь — это социально-
демографическая группа, выделяемая на ос-
нове возрастных особенностей, социального 
положения и характеризующаяся специфиче-
скими интересами и ценностями. Эта группа 
включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в 
некоторых случаях, определенных норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, — до 

35 и более лет, имеющих постоянное место 
жительства в Российской Федерации или 
проживающих за рубежом (граждане Россий-
ской Федерации и соотечественники) 3. 

По мнению Всемирной организации здра-
воохранения на 2019 год молодой возраст со-
ответствует 18—44 годам. 

Анализируя вышесказанное можно кон-
статировать факт, что нижняя возрастная гра-
ница стремится к снижению, а верхняя к воз-
растанию и как мы видим, и как следствие 
молодой возраст определен пределами от 14 
до 44 лет. 

Ранее считалось, что периодом активного 
участия в молодежных движениях и субкуль-
турах являлся возраст от 14 до 20 лет. Это 
связывалось с тем, что именно в подростко-
вом возрасте у человека происходит активный 
поиск себя, как индивида, и как члена социу-
ма. Впоследствии, в связи с изменением круга 
интересов (окончание школы, трудоустройст-
во, создание семьи), а так же более точным 
определением своего общественно-социального 
статуса, человек самоисключался из субкуль-
тур, переориентируясь на решение более при-
оритетных социальных задач. 

Однако, в последние годы происходит 
размытие возрастных границ, в том числе в 
рамках субкультурности. На сегодняшний 
день принцип возрастной классификации ос-
новывается в первую очередь не на паспорт-
ных данных, а опирается на анатомические и 
физиологические особенности организма, ин-
дивидуальные физические, умственные, пси-
хо-эмоциональные показатели. В настоящее 
время раздвинулись условные социально-пси-
хологические границы молодости, и в связи с 
этим все чаще речь идет не о количественных, 
а о качественных показателях. На первый 
план выходит «биологический возраст». 

Кроме того, в настоящее время социализа-
ция личности не всегда осуществляется в со-
ответствии с принятыми в обществе нормами. 
Возможности определения себя, как взросло-
го человека, варьируются в зависимости от 
множества факторов: воспитания, социального 
статуса, семейного положения, материального 
состояния, целей и стремлений каждого ин-
дивида. При имеющихся социально-экономи-
ческих возможностях современного общества, 
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стремительно развивающемся информацион-
но-техническом пространстве, а так же инди-
видуальных особенностях воспитания и фор-
мирования личности, произошло значитель-
ное расслоение молодежи — кто-то стремится 
в 13—14 лет стать социально и материально 
независимым, а для кого-то «психологически» 
пубертатный период увеличивается до 35,  
а порой и более лет. 

Воспитание детей посредством интернет-
сетей и доступность информации различного 
содержания создают благоприятную почву 
для стремительного формирования у подрас-
тающего поколения представления о себе, как 
личности, и об окружающем их обществе. 
Уже в 8—10 лет ребенок, являясь активным 
участником интернет пространства, изучает 
мир через призму бесконечного простора ин-
формации, что способствуют созданию иллю-
зии раннего взросления и включения их в об-
щественную жизнь, а также проявляется в по-
пытках принятия самостоятельных решений, 
часто приводящих к негативным последстви-
ям. Процесс акселерации существенно уско-
рил физиологическое созревание подростков, 
а влияние глобализации и интеллектуализа-
ции молодежной среды позволяет им значи-
тельно расширять свой кругозор, проникая в 
более глубокое осмысление общественно-
политических и социальных процессов. Стоит 
отметить, что не всегда это развитие носит 
позитивный характер. Зачастую несформиро-
вавшееся, весьма неустойчивое психо-
эмоциональное восприятие 10-летнего подро-
стка буквально впитывает в себя все, что пре-
доставляется миром интернета, неосознанно 
вовлекаясь в те или иные виртуальные отно-
шения, сообщества или субкультуры, вынося 
их впоследствии в реальную жизнь. 

Таким образом, нижний возрастной порог 
участников субкультур определяется десятью, 
а порой и восьмью годами. Именно в этом 
возрасте личность уже самостоятельно спо-
собна ориентироваться в потоке имеющейся 
информации, однако наиболее подвержена 
влиянию извне и, в связи с неспособностью  
к критическому анализу, с готовностью при-
нимает кажущиеся правильными условия и 
нравственные ценности различных сообществ. 

В основном, попадая в субкультуры, чело-
век становится их активным участником уже 
в юном возрасте и при тех или иных обстоя-
тельствах остается в них достаточно долго. 
Ранее верхним возрастным порогом участия в 
субкультурах являлся возраст до 20 лет. Од-
нако, на сегодняшний день, по ряду причин, 
достаточно большой процент участников ос-
тается в молодежных субкультурах и в более 
зрелом возрасте. Во-первых, они выступают 
как хранители субкультурных традиций. Во-
вторых, многие из них членство в субкультуре 
переносят в свою профессиональную дея-
тельность (например, музыка, литературное 
творчество, изготовление и реализация одеж-
ды, аксессуаров, деятельность по организации 
и проведению исторических реконструкций). 
В-третьих, стремление уйти от реальной жиз-
ни, а так же глобальное, зачастую пагубное 
влияние социальных сетей, не может не ска-
зываться на формировании личности вне за-
висимости от возраста. И более зрелые люди 
и в 40, и в 50 лет погружаются в иллюзорный 
мир с целью укрыться от реальных проблем, 
абстрагироваться от суровой действительности 
или же реализовать свои статусно-социальные 
амбиции через искусственно созданные воз-
можности. Благодаря интернет ресурсам и 
телекоммуникативным возможностям, позво-
ляющим в свободном доступе получать и де-
литься информацией из разных источников, 
достаточно быстро происходит сплачивание в 
различные группы, как виртуальные, так и 
реально существующие. Сегодня обществен-
ное мнение более спокойно относится к тому, 
что люди среднего возраста ведут себя «по мо-
лодежному», существует даже устойчивая мо-
да на «молодежность». Кроме того, сущест-
венную роль в становлении возрастных крите-
риев субкультурности играет активно разви-
вающаяся индустрия развлечений, культиви-
руя в людях стремление находиться внутри 
той или иной субкультуры, становясь товаром 
как для детей, так и для взрослых. 

Подводя итог, можно сказать, что возрас-
тной порог лиц, относящихся или относящих 
себя к молодежи в рассматриваемом контек-
сте субкультурности, может быть определен 
периодом от 10 до 40 и более лет. 
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Рассмотрение вопроса определения тер-
мина «субкультура» так же требует особого 
внимания. 

Понятие «субкультура», в качестве обо-
значения общественного явления, пришло к 
нам из английского языка и состоит из латин-
ского «sub» — «под» и «culture» — «культура». 

Одним из первых это понятие использовал 
американский ученый Девид Рисмэн в 1950 г., 
обозначив им группу лиц, намерено изби-
рающих стиль, ценности и поведение, пред-
почитаемое меньшинством. Впоследствии 
многие ученые давали свои определения мо-
лодежным субкультурам, выделяя те или 
иные особенности данных сообществ. 

Так, Майкл Брейк в определении субкуль-
туры выделял в первую очередь имидж, мане-
ры и арго4. Он считал, что членам субкультур 
свойственно внешнее проявление смысла ха-
рактерного данной субкультуре, состоящее из 
одежды, прически, элементов и аксессуаров 
(имидж); определенные поведенческие каче-
ства (манеры); особенные коммуникативные 
навыки и словарный запас, посредством кото-
рого осуществляется общение между членами 
данной социокультурной группы (арго). 

Французский ученый Мишель Маффесоли 
в своих работах вместо понятия «молодежная 
субкультура» использует термин «городские 
племена» (трибы)5. По его мнению, основны-
ми характеристиками триб являются значи-
мость территории (места, локальности суще-
ствования, социальности), общность вкуса 
(видение мира под определенным ракурсом) и 
возвращение фигуры вечного ребенка (прояв-
ление желания проживать в своем мире реа-
лизуя собственные страсти, порой впадая в 
инфантилизм). Фигура «вечного подростка» 
становится все более популярной. Проживать 
в своем пространстве, среди своих, играя в 
свои игры по своим правилам — это то, что 
характеризует субкультуру, как таковую. 
Именно эти качества в данном порядке со-
ставляют основу глубинного чувства принад-
лежности. 

В философии и культурологии (областях 
знаний, занимающихся общими закономерно-
стями существования общества) иногда упот-
ребляется понятие «молодежная субкульту-
ра», претендующее на обобщенное обозначе-

ние молодежи и свойственной ей социально-
сти в целом. В более конкретных науках об 
обществе (социологии, социальной антропо-
логии, истории) такая обобщенная категория 
употребляется редко, поскольку в реальности 
молодежные социальные структуры крайне 
многообразны и требуют индивидуального 
рассмотрения. 

Если рассматривать понятие «субкульту-
ра» в целом, то можно сказать, что это часть 
культуры общества, представляющая собой 
совокупность собственных эстетических, по-
веденческих, этических и ценностных ка-
честв, формирующихся на творческой, гео-
графической, профессиональной, спортивной, 
этнической и иных основах. Субкультуры ча-
ще всего являются носителями фрагментар-
ных элементов существующей в обществе 
доминирующей культуры. Субкультуры мо-
гут отличаться и самоидентифицироваться по 
таким критериям, как самоназвание; внешние 
признаки (одежда, прическа); языковые ха-
рактеристики (собственный сленг); традиции 
(обычаи, ритуалы); творческие, досуговые и 
спортивные направления (музыка, литератур-
ные произведения, различные виды спорта) и 
многим другим. 

Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на такое явление, как «контркультура». 
Это понятие не тождественно «субкультуре». 
В отличие от субкультуры участники контр-
культур стремятся полностью противопоста-
вить себя существующим нормам общества, 
тем самым бросая вызов и умышленно нару-
шая имеющиеся духовно-нравственные, по-
литические и социальные ценности. К класси-
ческим примерам контркультур можно отне-
сти все виды криминальных направлений мо-
лодежных организаций. Так, сторонники АУЕ 
являются носителями криминальной идеоло-
гии, которая опирается на арестантский уклад 
жизни и пропагандирует так называемые во-
ровские законы. 

Понятие «молодежная субкультура» явля-
ется достаточно узким относительно более 
широкого понятия «молодежное сообщество». 
Зачастую граница между группами, разрабо-
тавшими собственную символику, название, 
внешнюю атрибутику, нормы поведения и 
традиции, и обычными молодежными органи-
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зациями весьма условна. Не многим группам 
удается создать свою собственную, индиви-
дуальную субкультуру. Например, в послед-
нее время большой популярностью пользует-
ся такая субкультура, как оффники — около-
футбольщики. Выделившись из огромного 
числа групп футбольных болельщиков, они 
смогли создать свои внутригрупповые ценно-
сти и внешние особенности. У членов этой 
субкультуры лица чаще всего закрыты балак-
лавой (трикотажная маска с прорезями для 
глаз и рта), на спортивного вида одежде име-
ются логотипы и символика. Участникам этой 
группировки свойственна чрезмерная агрес-
сия, которую они выражают в применении 
физического насилия в так называемых «за-
бивах» — групповых драках и избиениях. 
Причиной стычек, чаще спровоцированных, 
может стать несоответствие в одежде или 
разногласие во взглядах. Стоит обратить вни-
мание на то, что к футболу, как виду спорта, 
эта субкультура имеет весьма опосредованное 
отношение, разве что в качестве обязательно-
го условия быть болельщиком за какую-либо 
Российскую футбольную команду. 

Сегодня все больше и больше термин 
«молодежная субкультура» теряет свою акту-
альность, количество субкультур стремитель-
но растет, при этом индивидуальные характе-
ристики между многими из них начинают 
размываться, разница становится незначи-
тельной. Они начинают объединяться в более 
крупные или наоборот распадаться на более 
мелкие формирования. Многие субкультуры, 
получая новые названия, продолжают являть-
ся носителями внешних признаков и традиций 
предыдущих сообществ, привнося лишь  
незначительные изменения. Несмотря на то, 
что каждая субкультура несет в себе особен-
ности и внешние различия, однако же в целом 
они формируют и отражают многообразие 
этических норм современного общества. 

В цивилизационном отношении для раз-
вития субкультур наиболее благоприятно об-
щество «западного» типа, поощряющее про-
явление индивидуальности, личной активно-
сти. Поэтому субкультуры наиболее пред-
ставлены в Европе, США, Канаде, развитых 
странах Восточной Азии, а из стран бывшего 
Советского Союза — в крупных городах Рос-

сии, Украины, Белоруссии, в Прибалтике. Од-
нако сегодня наблюдается значительное рас-
ширение территориальных границ формиро-
вания субкультур. Молодежь активно вступа-
ет в субкультуры в странах с достаточно стро-
гими историческими и религиозными ценно-
стями, таких как Калмыкия, Казахстан, рес-
публики Северного Кавказа. Здесь присутст-
вуют не только представители общеизвестных 
субкультур (эмо, анимешники, байкеры и дру-
гие), но и отражающие особенности, харак-
терные для данного региона (лезгиночники, 
бродяги Дагестана). 

Одним из факторов возникновения суб-
культур можно обозначить бурное развитие 
социально-цивилизационных условий, вклю-
чающих в себя увеличение длительности эта-
пов социализации перед вступлением во 
взрослую жизнь, что привело к появлению у 
молодых людей свободного времени. Кроме 
того, значительное влияние на формирование 
субкультур оказывают существующие внутри 
общества экономический, политический или 
нравственный кризис. Внутри общества про-
исходит некий толчок, создающий условия 
для возникновения бессознательного стрем-
ления молодого поколения к протестному 
поведению. 

В конце 20 века подрастающее поколение, 
объединяясь в субкультуры, старалось обо-
значить свое нигилистическое отношение, 
бросая вызов общепринятым консервативным 
морально-этическим нормам. Однако, на тот 
момент молодежные организации были еди-
ничными, во всем мире их насчитывалось  
не более десятка. Их общие этические нормы 
зачастую склонялись к гедонистическому ми-
ровоззрению и нередко ограничивались мо-
ральными принципами скорее потребителей, 
чем борцов или созидателей. 

В России молодежные субкультуры в их 
современном виде возникли в середине  
ХХ века, вскоре после окончания Второй Ми-
ровой войны. В 50-е в период «железного за-
навеса» и холодной войны появились стиляги. 
Их стиль в одежде, поведение и музыкальные 
интересы были весьма сходны с английскими 
тэдди-боями. При этом существовало некото-
рое отличие: стиляги конструировали свой 
костюм с ориентацией на западный стиль 
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одежды, противопоставляя его менее изы-
сканному советскому стилю, а манипуляции с 
одеждой тэдди-боев рассматривались, как по-
пытка малообеспеченной молодежи быть 
внешне похожими на представителей аристо-
кратии. Данные субкультуры появились в 
двух странах независимо друг от друга, при-
чем в СССР на несколько лет раньше, чем в 
Великобритании. 

Постепенно в 70-х на исходе «хрущевской 
оттепели» появились хиппи. В 90-е и нулевые, 
когда страна переживала развал СССР, Че-
ченскую войну и экономический кризис, в 
нашей стране появились основания для воз-
никновения новых, порой криминальных мо-
лодежных объединений (люберецкие группи-
ровки, скинхеды и т.п.). В это же время, бро-
сая вызов обществу, возникают панки, готы и 
рэперы. Далее, в период активной поддержки 
со стороны государства спорта, появляются 
спортивные и околоспортивные субкультуры. 
Именно в это время происходит расцвет мо-
лодежных субкультур. 

Некоторые субкультуры являются заимст-
вованными, чаще всего из стран Европы и 
США. К ним относятся стиляги, панки, готы, 
толкиенисты, томбой и многие другие. В со-
временном российском обществе активно на-
бирают популярность субкультуры Японии и 
Кореи, к которым относятся аниме, K-pop, 
ольчжан. На сегодняшний день все актуальнее 
становится проблема экологии, здорового об-
раза жизни, правильного питания и т.д. — по-
являются соответствующие ЗОЖники, Zero 
Waste. Кроме того, стремительный техниче-
ский прогресс заменяет общепринятые ком-
муникативные навыки общения на виртуаль-
ные формы взаимодействия. Появились вир-
туальные субкультуры — гики (бывшие гей-
меры) и киберспортсмены. 

Духовно-нравственные ценности молодых 
людей под влиянием общих мировых инте-
грационных процессов значительно измени-
лись, принимая более обширное, контрастное 
и сублимированное состояние. Молодежные 
субкультуры современности — это разделе-
ние молодого поколения на множественные 
разношерстные группы, сообщества, органи-
зации, которые стремятся не только проявить 
себя личностно, но и выстроить новую систе-

му этических ценностей, повлиять на общее 
развитие экономики, политики, образования, 
экологии. Насытившись свободой выбора 
внешних элементов и факторов индивидуали-
зации личности, получив неограниченную 
свободу делать желаемое во всех аспектах 
жизни (слушать любую музыку, носить лю-
бые прически, пропагандировать любые идеи) 
постепенно происходит эмоциональное исто-
щение, понимание бессмысленности и бес-
перспективности такого образа жизни. 

Начинает формироваться молодое поколе-
ние, которое постепенно отходит от принципа 
потребления, появляются люди, стремящиеся 
к более высоким целям — изменить мир, уча-
ствовать в политической и социальной жизни 
страны. Их приоритетами становятся пропа-
ганда здорового образа жизни, рационального 
потребления и бережного отношения к плане-
те. Наблюдается рождение молодежи, как 
гражданского субъекта. Стоит учитывать, что 
это касается только в отношении определен-
ной части молодежи, которая начала публич-
но заявлять себя. Однако, идеи этой продви-
нутой части молодежи начинают восприни-
маться и более широкими группами. Этой же 
точки зрения придерживается ведущий рос-
сийский специалист в области социологии 
молодежи, философ, доктор социологических 
наук, профессор Е.Л. Омельченко6. 

Однако, не стоит спешить относить их к 
субкультурам в четком понимании этого тер-
мина. Все же субкультуры — это жесткие за-
крытые сообщества с четким кодексом пове-
дения и внешними характерными признаками. 
Скорее можно говорить о появлении новых 
видов молодежных объединений, которые 
уже не так сильно привязаны к ярлыкам и 
точным определениям «кто ты». Специалисты 
Центра молодежных исследований Высшей 
школы экономики в Петербурге под руково-
дством Е.Л. Омельченко предлагают новое 
понятие молодежных сообществ — это «со-
лидарности». Для участников этих объедине-
ний значимыми в первую очередь становятся 
не внешние признаки, сленг или музыкально-
литературные интересы, а внутренние нравст-
венные ценности. Даже внутри достаточно 
сплоченных субкультур может происходить 
разделение по следующим критериям: 
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 патриотизма и космополитизма; 
 авторитаризма и демократии; 
 индентификации с востоком или западом; 
 поддержки гендерного равенства или 
патриархата; 

 сексуальной свободы или сексуального 
контроля; 

 религиозности, атеизма или агности-
цизма; 

 отношения к мигрантам (особенно это 
было актуально в начале 2010-х годов); 

 лояльности к власти или борьбы с ней. 
Именно сегодня происходит разделение 

молодежных сообществ по мировоззренче-
скому основанию на две основные группы: 

 тех, кто продолжает придерживаться 
принципа удовлетворения своих пер-
вичных потребностей (к ним относятся 
субкультуры, основанные на музыкаль-
ных и литературных предпочтениях, 
хобби и досугово-развлекательных ин-
тересах); 

 тех, кто стремится свои потребности 
перевести на уровень «я могу и хочу 
изменить мир» (к ним относятся раз-
личные субкультуры спортивных на-
правлений, приверженцы здорового об-
раза жизни и другие). 

Исходя из этого анализ этических норм 
молодежных субкультур, их динамика и раз-
витие приобретает значительную мировоз-
зренческую актуальность, которая диктуется 
необходимостью выработки существенных 
изменений в методах воспитании молодого 
поколения и формирования новых духовных и 
качественно целостных нравственных при-
оритетов. 
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One of the main problems of modern Russian 

society is the development of education in our 
country. Anyone who, to varying degrees, came 
into contact with the modern Russian educational 
system saw its deplorable state, its imperfections 
and its inability to solve the most difficult tasks 
that a new time posed to our society. Here it is 
possible to talk about gaps in school education, 
and about torture reform of academic science, 
and about many other things. 

In particular, we would like to address the is-
sues related to international humanitarian educa-
tion and State policy in this field. However, be-
fore I would like to recall a little about the history 
of the formation of the domestic education system. 

Since the 19th century, Russia has developed 
two models of education — the Russian and the 
special. 

The special model was intended for persons 
with a practical home of mind and trained spe-
cialists for the Russian industry and small econ-
omy. This was where Russian merchants and in-
dustrialists sought to give their children to study. 

Graduates of real or commercial schools contin-
ued their education in higher schools and insti-
tutes. The system of special education included, 
of course, military-educational institutions, where 
the children of nobles received military education 
in the vast majority. 

The general model was designed to promote 
primarily theoretic knowledge. Gymnasium and 
university education built on the classical model 
and at its core gave a general universal approach 
with a broad outlook in the field of learning. It is 
unfortunate that most outstanding statesmen of 
that era had behind their shoulders precisely uni-
versity education. At the same time, many well-
known public figures, including revolutionary 
figures, also studied at universities. They studied 
at the university not only from the noble class, 
but also a large proportion of the diverse popu-
lation. In the early 19th century, Russia was di-
vided into 6 educational districts with a univer-
sal-volume in each district. Subsequently, this 
model improved and the number of universities 
grew. 
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During their seven years in grammar school, 
children studied ethics, aesthetics, letter-tour, 
poetry theory, foreign languages (more often 
French and German), Latin and Greek languages, 
history, geography, music, statistics, commercial 
theory, and the mathematical cycle (algebra, 
physics, trihonometry, geometry). The graduate 
of the gymnasium already had a set of general 
knowledge, became already sufficiently educated 
by those times young human-com. At the univer-
sity, yesterday»s gymnasium player received an 
even wider course. At the beginning of the 19th 
century Moscow University had 4 faculties:  
1) physical and mathematical sciences, 2) moral 
and political sciences, 3) sloweight sciences,  
4) medical and medical sciences. However, there 
was also a rather extensive course in philosophy 
and other social sciences at the Faculty of Phys-
ics and Mathematics. A university graduate who 
wished to serve the State and entered public ser-
vice began the service with an officer rank (ac-
cording to the rank sheet) and could claim to be  
a half-member of the personal nobility. 

In Soviet times in the 20th century the educa-
tional model was somewhat changed, but its two-
link (general and special parts) was preserved. 
The class of the students disappeared, but the 
principle of class selection of the student came to 
its place, when at admission preference was 
given to you-walkers from the working class and 
the labor peasant, and only then from the intelli-
gence. In addition, quotas for students from na-
tional republics and restrictions on admission to 
university for persons of Jewish origin have been 
introduced. In the field of humanitarian educa-
tion, the main methodological principle was the 
Marxist-Leninist approach, the most important 
disciplins — Marxist-Leninist philosophy and the 
History of the Communist Party. 

In general, it is safe to say that both Tsar»s 
Russia and the Soviet Union have always re-
ceived attention to the education system, as the 
Government has always had an awareness of the 
importance and importance of this process in the 
education and preparation of new generations. 
Social sciences have always been at the vanguard 
of scientific knowledge, forming and fertilizing 
ideological knowledge, preparing those who will 
have to ideologically defend the dominant world-
view and then become part of the ruling elite. 

What now? Why today is only lazy not talk-
ing about the crisis in Russia of humanitarian 
knowledge and the system of education in gen-
eral and humanitarian education in particular? 

With regard to the education system, it has 
recently changed considerably. At the secondary 
level, the role of special (vocational) education 
has declined dramatically. A much larger number 
of schoolchildren seek to graduate from 11 classes 
in order to enter higher education institutions. At 
the same time, the number of places in institutes, 
academies and universities has significantly in-
creased both due to the emergence in the second 
half of the 1990s and early 2000s of many non-
State higher education institutions, and due to the 
expansion of recruitment to State educational 
institutions, primarily through the recruitment of 
students on a commercial basis. The quality of 
education has fallen sharply. 

In addition, there was some substitution of 
concepts when a higher education institution 
training engineers, military or doctors to increase 
the level of prestige, increase funding from the 
budget and attract additional applicants received 
the official status of a university. Universities 
have come to be called universities, which should 
train narrow specialists and belong to the system 
of special higher education. Are such educational 
institutions capable of giving students a full-
fledged Universitet education? And do they need 
to do that? 

The forced introduction of the Bologna 
model of education still causes irritation and 
criticism from teachers working in the system. 
She is so far alien and unusual to them. Those 
who promoted the system did not always seem 
convincing. It is not yet clear whether the bache-
lor can actually be considered to have received a 
higher education, and who is better prepared — a 
specialist or a master? In what ratio are the mas-
ter»s thesis and the thesis of the Candidate of 
Sciences? This introduces uncertainty and confu-
sion in the very understanding of higher education. 

The difficult conditions of market relations 
could not but affect humanitarian education. It 
had to adapt and survive regular underfunding 
and partial self-sufficiency. 

In our view, humanitarian education over the 
past 25 years (an opportunity to begin earlier) has 
ceased to perform the important functions it previ-
ously performed in relation to society. The demand 
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for a specialist in the field of humanitarian 
knowledge has decreased dramatically. In 2009, 
former Minister of Education and Science  
A. Fursenko said at a meeting with university 
rectors: «There are no jobs for graduates of hu-
manitarian specialties.» That is, the Government 
at that time did not see a need for training spe-
cialists in the field of public knowledge. Council 
A. Furchenko for university rectors: «It is your 
direct duty — to re-direct and reorient children 
to other specialties, and to make them after uni-
versity in demand in life, rather than for years 
looking for a job.» 

The Public Chamber of the Russian Federa-
tion, in its report «Education and Society: Is Rus-
sia Ready to Invest in Its Future,« assessed the 
state of humane education as follows: «The aca-
demic tradition is breaking, scientific schools do 
not arise, intellectual and cultural degradation is 
taking place.» 1 

Those who investigated the problem of the 
humanitarian education crisis and the non-
demand of specialists in this field, wrote both 
about the peculiarities of the labour market in 
Russia and about the imperfections of the legisla-
tive framework, accused of this the underdevelop-
ment of civil society in Russia and the legacy of the 
Soviet past, when social sciences had to develop in 
isolation from world social and scientific thought. 

It seems to us that this is not only about some 
objective circumstances, but also about the ab-
sence of a clear and well thoughtful programme 
for the development of education in our country 
and humanitarian education in private. 

The attempt to adopt new Western standards 
and models in the 2000s yielded a relatively posi-
tive result only for natural science knowledge. 
The works of Russian scientists here are gener-
ally in demand both at home and abroad. Publica-
tions of our physicists, mathematicians and other 
scientists (both theorists and practitioners) have 
high indices of citation in the world»s most fa-
mous journals, young specialists are in demand 
both on the domestic and external labour market. 

Unfortunately, this is not the case in the hu-
manities. Perhaps so far neither the authorities 
nor Russian business see the practical expediency 
of «investing» in the promotion of public scien-
tific thought. 

 
 

In the labor market, economists and lawyers 
find it increasingly difficult to find jobs every 
day, and historians and philologists still do not 
need jobs there. 

The methodology for assessing the activities 
of humanitarian scientists has not yet been fully 
accepted by them and is receiving increasing re-
sistance. The system of citation of scientific 
works and the absolute idea of originality of the 
text of scientific works sometimes brought the 
scientist to absurd. For your money, your work 
can be printed in any quoted lot. A huge number 
of intermediaries appeared, ready to earn both on 
scientific publications and on increasing the 
originality of the text of your work, bringing it to 
101%. 

Finally, the problem still lies in the special 
dependence of humanitarian education on power 
structures. The government always seeks to jus-
tify its importance and legality through scientific 
research. Hence the problem with the methodol-
ogy of this scientific work. The path to finding 
truth is replaced by references to authority in 
power. The Rector of the Moscow University 
named after M.V. Lomonosov V.A. Sadovnichy 
offers a way out of this situation, saying that the 
Universities themselves should strengthen their 
influence on power through the training of senior 
managers at universities, as well as through par-
ticipation in the examination of state decisions. 
He writes: «We must not repeat the mistakes of 
Soviet time, when the authorities regularly ig-
nored or significantly limited the influence of 
science and higher school on the life of the state 
and society. But then there was a monopoly of 
one ideology. It is important that now the inter-
ests of science and education are priority in the 
state»2. 

 
 
 
 
 

                                             
1 http://www.akvobr.ru/gumanitarnoe_obrazovanie_proble- 
my_i_perspektivy.htm 
2 https://refdb.ru/look/2844580.html 
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