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Annotation. The article deals with the main problems of the 
formation of domestic pedagogical anthropology on the basis of 
the philosophical analysis of the ideas of K.D. Ushinsky and
S.I. Hessen. The article proves the relevance of the main prin-
ciple of their pedagogical views — the definition of the essence 
of education should be based on the recognition of the idea that 
the subject of education is a person as such. This principle is 
considered in the perspective of reforming the modern domes-
tic education. 

Аннотация. В статье рассматривается основные пробле-
мы формирования отечественной педагогической антро-
пологии на основе философского анализа идей 
К.Д. Ушинского и С.И. Гессена. Доказывается актуаль-
ность главного принципа их педагогических воззрений — 
определение сущности образования должно проводится 
на основе признания идеи, что предметом философии 
воспитания является человек как таковой. Этот принцип 
рассматривается в перспективе реформирования совре-
менного отечественного образования. 

Key words: education, culture, philosophy, pedagogical 
anthropology, civilization, labor education, moral education, 
personality 

Ключевые слова: образование, культура, философия, 
педагогическая антропология, цивилизация, трудовое 
воспитание, нравственное воспитание, личность 

 
 
 
Основоположником русской педагогиче-

ской антропологии по праву выступает 
К.Д. Ушинский (1824—1870) — выдающийся 
российский педагог-теоретик и практик. Он 
сосредоточил свое внимание на философии 
русской национальной традиции, полагая, что 
именно она отвечает духу самого народа, его 
ценностям, его потребностям, национальным 
культурам народов России. Цель философии 
воспитания для него — формирование актив-
ной и творческой личности, подготовка чело-
века к физическому и умственному труду как 
высшей форме человеческой деятельности1. 

К.Д. Ушинский стремился решить одну из 
важнейших проблем педагогики — определе-
ния «основной идеи образования», исходя из 
принципа, что предметом воспитания является 
человек как таковой. В своем фундаменталь-
ном труде «Человек как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антропологии» он под-
вел итоги всем предшествующим исканиям. 

В полном объеме осуществить замысел 
начатой работы ему не удалось; завершены 
были только две части — «Часть физиологи-
ческая» и «Часть психологическая», в кото-
рых К.Д. Ушинский рассмотрел физиологиче-
ские законы деятельности человеческого ор-
ганизма и психические явления, ими обуслов-
ленные, с целью отыскать резервы воспитания 
и расширить сферу его влияния. Третий том, 
посвященный собственно педагогическим про-
блемам, не был завершен. Однако многочис-
ленные статьи русского мыслителя дают воз-
можность реконструировать его основные идеи, 
которые так или иначе должны были рассмат-
риваться в этом томе. 

Искусство воспитания, утверждал 
К.Д. Ушинский, опирается на данные антро-
пологических наук как на комплексное знание 
о человеке, который живет в семье, в обществе, 
среди народа, среди человечества и наедине 
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со своей совестью. Все это совершенно необ-
ходимо знать учителю, поэтому для подготов-
ки таких учителей нужна была новая система 
педагогического образования2. К.Д. Ушинский 
предложил создавать в каждом университете 
педагогический факультет, где изучался бы 
человек как органическое целое во всех про-
явлениях его природы и эти знания прилага-
лись бы к искусству воспитания. 

Антропологические знания в широком 
смысле слова дают возможность, по мнению 
КД. Ушинского, правильно, с учетом особен-
ностей формирования и развития психики и 
физиологических особенностей развития оп-
ределить содержание обучения и формы его 
организации. Было бы ошибкой считать, что 
К.Д. Ушинский сводил педагогическую антро-
пологию к физиологии и психологии, занимая 
тем самым философско-редукционистскую 
позицию по отношению к человеку. Он выде-
лил три основных принципа философии воспи-
тания, которые никак нельзя свести к психоло-
гии и физиологии: народность, христианскую 
духовность и науку. Связывая цель воспитания 
с исторически сложившимся в России христи-
анско-православным идеалом совершенства, 
мыслитель полагал, что лучшие черты рус-
ской народности рождены православием.  
В статье «О нравственном элементе в русском 
воспитании» (1860) он высказал мысль об орга-
нической связи педагогики и религии, полагая, 
что современная русская педагогическая мысль 
выросла полностью на христианской почве. 

Исследователи зачастую обходили эту мысль 
стороной, считая ее данью времени и уступ-
кой концепции «официальной народности». 
Однако православие для К.Д. Ушинского есть 
основа русской духовной и нравственной тра-
диции. Его система нравственного воспитания 
ребенка исключала авторитарность, она 
строилась на силе положительного примера, 
на разумной деятельности ребенка. Он требо-
вал от учителя развития активной любви к 
человеку, создания атмосферы товарищества. 
Он поставил перед учителем задачи научить 
учеников учиться, защищал принцип воспи-
тывающего обучения, который представляет 
собой единство обучения и воспитания. 

Таким образом, в своей педагогической 
антропологии К.Д. Ушинский опирался на 
ценностную модель православия, которую он 

стремился согласовать с реалиями современ-
ной культуры. Так, труд служит источником 
человеческого достоинства, а вместе с тем и 
нравственности и счастья, поскольку является 
важнейшим фактором правильного психиче-
ского развития ребенка и его воспитания. Су-
щественное значение по этому вопросу имеет 
работа «Труд в его психическом и воспита-
тельном значении» (1860). В данной статье, 
написанной накануне отмены крепостного 
права, ученый в резкой форме выступает про-
тив любых форм эксплуатации, отмечая, вме-
сте с тем, нравственное значение творческого 
труда в процессе всестороннего развития  
и морального совершенствования личности. 

Творческому труду в процессе нравствен-
ного воспитания К.Д. Ушинский придавал 
особое значение, поскольку подобный труд 
является высшей формой стремления человека 
к общественно-полезной деятельности. Уче-
ный развивает мысль, напоминающую гегелев-
ское философское рассмотрение отношения 
раба и господина: «как только необходимость 
труда... покидает какое-нибудь сословие, так 
оно и начинает быстро терять силу, нравст-
венность и, наконец, самое влияние, начинает 
быстро вырождаться и уступает свое место 
другому, в среду которого переходит вместе 
с трудом и энергия, и нравственность, и сча-
стье»3. 

Труд связывает человека и природу, суще-
ствование и явление, и потому указанная 
связь имеет социально-философское системо-
образующее значение. Данная связь выражена 
в том, что труд выступает как источник жизни, 
животворная сила. К.Д. Ушинский отмечает 
связь силы труда, творящей жизнь, с творением 
человеческого достоинства, нравственности  
и счастья. 

К.Д. Ушинский, по сути, говорит о дея-
тельностной природе нравственности: «труд, 
исходя от человека на природу, действует об-
ратно на человека не одним удовлетворением 
его потребностей и расширением их круга, но 
собственной своей, внутренней, ему одному 
присущей силой, независимо от тех матери-
альных ценностей, которые он доставляет. 
Материальные плоды трудов составляют че-
ловеческое достояние, но только внутренняя, 
духовная, животворная сила труда служит 
источником человеческого достоинства,  
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а вместе с тем и нравственности, и счастья. 
Это животворное влияние имеет только лич-
ный труд на того, кто трудится»1. 

Нам важно отметить то обстоятельство, 
что К.Д. Ушинский последовательно прово-
дит социально-философскую точку зрения на 
существование человека как активного суще-
ства: человек не бездействует, пассивно вос-
принимая мир, и не остается исключительно в 
рамках умозрения. Напротив, по мнению уче-
ного, человек осуществляет себя в трате своих 
сил, направленных на нечто реальное. 

Недостаток нравственной ценности труда 
и губит тех людей, те социальные группы, те 
государства, кто, используя, чужой рабский 
или наемный труд, перестают трудиться сами, 
превращаясь в трутней. Следовательно, труд 
составляет для К.Д. Ушинского социальную 
сущность человеческой морали. «Труд непри-
ятен нам как узда, накинутая на наше сердце, — 
писал он, — стремящееся к вечному, невозму-
тимому счастью, но без этой узды сердце, 
предоставленное необузданности своих стрем-
лений, сбивается с дороги и, если оно поры-
висто и возвышенно, быстро достигает без-
донной пропасти ничем неутолимой скуки и 
мрачной апатии; если же оно мелко, то будет 
погружаться день за днем, тихо и незаметно  
в тину мелких, недостойных человека хлопот 
и животных инстинктов»5. 

Следующая идея, имеющая системообра-
зующее социально-философское и нравственно-
психологическое значение, состоит в регули-
ровании степени авторитетности воспитания. 
Дело в том, что воспитание может развить  
в человеке как его собственные мысли, так  
и полную его зависимость от мыслей чужих. 
Развитие личности требует социальной сво-
боды и вместе с тем должно открывать воз-
можности истинно доброго развития перед 
каждым человеком. При этом, воспитание не 
имеет права создавать вполне законченных 
убеждений, оно только открывает путь обра-
зованию убеждений на основе научного под-
хода. Вместе с тем, воспитание, по мнению 
К.Д. Ушинского, лишенное единства убежде-
ния, не решившееся ни на какое положитель-
ное направление, не давая человеку никакой 
общественной идеи, к которой он мог бы при-
вязаться, открывает ему две дороги: сделаться 
или эгоистом, или утопистом. 

Отдельные аспекты педагогической ан-
тропологии К.Д. Ушинского были подвергнуты 
критике одним из ярких мыслителей русской 
эмиграции С.И. Гессеном, который скептиче-
ски относился к идее о роли народности в об-
разовании, считая ее расплывчатой и ненауч-
ной, поскольку черты народного характера, 
по его мнению, не должны диктовать целей 
образованию. 

Для любого народа и любого человека, с 
точки зрения С.И. Гессена, цель воспитания 
одна — освоение общечеловеческих ценно-
стей. Образование, как он стремился показать, 
есть не столько развитие индивидуальности 
человека, сколько его насыщение культурными 
ценностями — науками, искусствами, нравст-
венностью. Природный человек педагогиче-
скими средствами поднимается до уровня об-
щечеловеческой культуры и выходит в лучших 
представителях человечества за ее пределы, 
тем самым личным творчеством обогащая ее. 

С.И. Гессен доказывал, что в основу педа-
гогического знания должна быть положена 
философия, поскольку без осмысления основ-
ных проблем воспитания нельзя выйти на ре-
шение частных вопросов педагогики. Отсюда 
и его вывод о том, что по сути своей педаго-
гика является философским обоснованием 
образовательной деятельности. Поэтому не 
стоит преувеличивать значение физиология и 
психология для педагогики, что наблюдается 
в педагогических воззрениях К.Д. Ушинского, 
поскольку эти науки изучают «природного 
человека», его индивидуальность, а педагоги-
ка вписывается в более широкую область че-
ловеческой культуры как таковой. 

Отметим, что неокантианец С.И. Гессен  
в своей критике К.Д. Ушинского не совсем 
прав. Повторим, что К.Д. Ушинский не закон-
чил третий том своей педагогической антро-
пологии, но те идеи, которые он высказывал  
в статьях, не дают никаких оснований ограни-
чивать его педагогическую антропологию фи-
зиологическим и психологическим учением. 

Поэтому и разногласия С.И. Гессена и 
К.Д. Ушинского не такие драматические, как 
это принято считать. Цель обучения, с точки 
зрения С.И. Гессена, заключается не в про-
стой передаче учащимся знания основ наук  
и выработке практических умений и навыков, 
а в вооружении их методом науки, иными 
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словами, задача педагога заключается в том, 
чтобы подготовить школьников самостоя-
тельно добывать знания, творчески применять 
их в жизни. 

В этом важном аспекте между взглядами 
К.Д. Ушинского и С.И. Гессена нет противо-
речий. Задачи нравственного образования 
С.И. Гессен также связывал со свободной 
творческой деятельностью, которую он считал 
квинтэссенцией человеческой деятельности 
как таковой. Человек не рожден свободным, 
свобода не есть данное природой качество 
человека, она коренится в культурной реаль-
ности. Поэтому образованность С.И. Гессен 
рассматривал как одну из важнейших состав-
ляющих жизни человека наряду с цивилизо-
ванностью (уровень развития техники и эко-
номики) и гражданственностью (наличие права 
и государственности, обеспечивающей реали-
зацию правовых норм). 

Реализации этой основной цели образова-
ния соответствует, по мнению Гессена, трудо-
вая школа, которая отличается от профессио-
нальной и от старой книжной, школы тем, что 
всякая практическая деятельность погружается 
в «целостность культуры и природы» и спо-
собствует развитию личности ученика. Для 
С.И. Гессена научное образование, целью ко-
торого выступает наука, знание, истина, так 
же, как и нравственное, воспитывает всего 
человека, все его способности, а не только 
умственные. Гессен подчеркивает принципи-
альное значение научного метода в образова-
нии. Школа не должна стремиться дать уче-
никам как можно больше знаний, но призвана 
вооружить их научным методом. 

Трудовая школа С.И. Гессена, в которой 
нравственное и научное образование служат 
достижению общей цели — развитию в уче-
нике творческого начала, способствующего 
его самореализации через освоение культуры 
человечества, есть единая школа, поскольку 
предоставляет всем равные возможности дос-
тижения образованности. Понимание образо-
вания как пути к освобождению личности 
предполагает, что оно не заканчивается шко-
лой и университетом, оно длится всю жизнь  
и находит свое выражение в постоянном са-
мообразовании. 

 
 

И К.Д. Ушинский, и С.И. Гессен считали 
антропологию основанием педагогики, подчер-
кивали зависимость последней от философ-
ского решения проблемы человека и культуры. 
Для того, чтобы человек получил возмож-
ность сформировать личностные качества, 
стать личностью, которая мыслится как духов-
ное единство человеческой жизни, он должен 
приобрести способность к оценке происходя-
щего с точки зрения, выходящей за пределы 
частного взгляда на мир, способность подни-
маться к общему и всеобщему6. 

Противоречие же между принципом на-
родности К.Д. Ушинского и принципом обще-
человеческих ценностей С.И. Гессена сегодня 
должно переосмыслено и разрешено на основе 
цивилизационного подхода к российскому об-
разованию. Личность сегодня должна пони-
маться в цивилизационном контексте развития 
России7. Эта тема получает все более глубокое 
осмысление в отечественной литературе8. 

Личность, обладающая способностью суж-
дения в вопросах цивилизационной идентич-
ности, может рассматриваться как перспектива 
и цель образовательной политики. 
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self-identification, value identification, social technologies 

Ключевые слова: средний класс, городской социум, 
субъективные критерии, самоидентификация, ценностная 
идентификация, социальные технологии 

 
 
 
Социальной предпосылкой формирования 

и развития гражданского общества является 
большой удельный вес в обществе среднего 
класса. Средний класс — это совокупность 
домохозяйств, обладающих схожими признака-
ми и объединяемые на основании объективных 
и субъективных критериев принадлежности. 

Объективные критерии среднего класса  
в рамках репутационной классовой теории 
стратификации выделил американский социолог 
Л. Уорнер. Согласно его теории существует 
три критерии определения статуса человека: 
престиж профессии; уровень дохода в год, а 
также собственность, которой обладает этот 

человек; образование — уровень и место по-
лучения1. Данный подход является классиче-
ским, но не универсальным, не подходит для 
описания многих российских реалий. 

Согласно современному конструкциони-
сткому подходу к социальным явлениям про-
исходит коммерциализация общества, любые 
феномены «подхватываются» и используются 
мейнстримом, происходит взаимовыгодное 
обогащение всех элементов постмодернист-
ского общества. Образующийся новый сред-
ний класс является инструментом в передаче 
постмодернистских веяний в широкую ауди-
торию2. Данная точка зрения актуальна и в 
изучении российского среднего класса. 
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В нашей стране сформировались методо-
логические подходы к исследованию среднего 
класса, утверждающие: 1) наличие реально 
сформировавшегося среднего класса; 2) нали-
чие нескольких средних классов; 3) отсутст-
вие среднего класса, но наличие социальной 
базы для его формирования; 4) отсутствие и 
среднего класса, и социальной базы для его 
формирования (наличие среднего протоклас-
са); 5) существование среднего класса как фе-
номена столичных и крупных городов3. 

Придерживаясь пятого методологического 
подхода к исследованию среднего класса и 
проанализировав разнообразные источники 
информации, мы пришли к выводу, что еди-
ный подход в определении объективных кри-
териев городского среднего класса по неопре-
деленным причинам в России не сформирован. 

Приведем примеры различных исследова-
ний и прикладных подходов к определению 
среднего класса в стране, приводящие зачастую 
к кардинально противоположным результатам. 

Специалисты Всероссийского центра 
уровня жизни (ВЦУЖ) применяют экономи-
ческий подход. Согласно мнению аналитиков, 
средний слой населения составляют те, чей 
душевой доход укладывается в три-пять про-
житочных минимумов4. Таким образом, в 
Санкт-Петербурге средний слой — это люди, 
имеющие доход от 33 000 до 55 000 рублей5. 

Эксперты Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА), синтезируя 
разнообразные объективные критерии средне-
го класса и применяя интегративный подход, 
высчитали в 2018 году, что для причисления к 
среднему классу жителю Санкт-Петербурга 
необходимо зарабатывать от 72,7 тыс. до  
96,9 тыс. руб. Аналитики заявили, что люди 
из среднего класса могут позволить себе 
иметь недвижимость и автомобиль. У них 
высшее образование, они занимаются умст-
венным трудом или предпринимательством6. 

В 2012 году в статье для «Известий» дей-
ствующий президент России В.В. Путин, за-
нимавший на тот момент должность премьер-
министра России, обозначил объективные со-
циальные критерии среднего класса в стране, 
взяв за аналогию западную модель: «... это 
люди с доходами, которые… могут выбирать 
такую работу, которая им нравится, у них есть 
определенные накопления…»7. 

Относительно доли среднего класса в рос-
сийском обществе и западном мире также ве-
дутся споры. 

В своем докладе В.В. Путин указывает на 
то, что в России, по разным источникам ин-
формации, сформировалось 20—30% среднего 
класса8. 

Аналитики швейцарского банка Credit 
Suisse в 2015 году выявили совершенно иное 
положение дел и заявили, что в России к сред-
нему классу можно отнести лишь 4,1 процента 
граждан9. 

Согласно новейшим статистическим дан-
ным — исследованиям Финансового Универ-
ситета при Правительстве Российской Феде-
рации в первой половине 2018 года доля 
среднего класса выросла до 15%. Больше все-
го доля среднего класса оказалась в Москве, 
Санкт-Петербурге10. 

Рассматривая важнейшие особенности 
среднего класса, его внутреннюю иерархиче-
скую структуру, мы решили подчеркнуть важ-
ность развития субъективного и ценностного 
подходов в исследованиях российского сред-
него класса. Согласно культурному подходу к 
социальным явлениям члены общества обла-
дают определенными убеждениями, ценностя-
ми, нормами. Консенсус относительно надле-
жащего образа поведения обеспечивает ста-
бильность и социальный порядок (представи-
тели подхода: Э. Дюркгейм, Т. Парсонс)11. По-
нимание своего «я», мотивов и побуждений — 
это ключ к решению многих личных и общест-
венных проблем. Именно поэтому вопрос са-
моидентификации среднего класса остается 
актуальным и по настоящий день. 

Результаты исследований разнятся, но про-
цент населения, относящий себя к среднему 
классу, стабильно высок. Например, по дан-
ным опроса Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), проведенного в 2015 году, три четвер-
ти жителей России относят себя к людям со 
средним достатком12. Опрос 2016 года Всерос-
сийского центра исследования общественного 
мнения (ВЦИОМ) показал, что в средний класс 
сами себя зачисляют 59% населения13. 

В своем исследовании мы решили углу-
биться в тематику субъективных критериев, 
ценностной самоидентификации городского 
среднего класса и применили дискурсивный 
подход к исследованию идентичности14. Метод 
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был применен к анализу письменных форм ре-
чевого общения жителей города Санкт-Петер-
бурга на сайтах и в социальных сетях, посвя-
щённых обсуждению проблематики среднего 
класса в городском социуме. Поиск информа-
ции был осуществлен в поисковых системах, 
популярных среди российских пользователей: 
«Яндекс», «Рамблер» и «Google» и в социаль-
ной сети «ВКонтакте»15. Поиск групп был со-
вершён по комбинациям из ключевых слов: 
«средний класс», «Санкт-Петербург», «форум». 

В результате проведенного анализа было 
выявлено несколько тенденций. 

1. Жители города Санкт-Петербурга осоз-
нают, что средний класс необходим современ-
ному российскому обществу, но при этом от-
сутствуют универсальное определение объек-
тивных критериев среднего класса и мотивация 
формирования данного класса со стороны госу-
дарственных и муниципальных управленцев. 
Подчеркиваются психологическая готовность 
населения к социальному продвижению по 
стратификационной лестнице и важность уров-
ня самоидентификации в данном процессе. 

«… люди, которые работают, голосуют 
на выборах, воспитывают детей, живут и 
поддерживают нормы гражданского обще-
ства и самоидентифицируют себя как сред-
ний класс — по идее таковым и являются», — 
высказался на эту тему участник форума Ауди 
клуба «Питер»16. 

«Средний класс — это, прежде всего, само-
определение себя как части социума. Предста-
витель среднего класса, знает, что он хочет, 
знает свое положение и действует для выпол-
нения поставленных пред собой задач. По этим 
причинам средний класс и является основой ци-
вилизованного государства… по доходам и 
имуществу измерять в корне не верно. Человек 
может трудиться на заводе и быть перво-
классным незаменимым профессионалом, полу-
чая 30—40 тыс/мес. Он знает к чему стре-
миться и знает что хочет. Он есть средний 
класс. Другой пример: дите чиновника на 
Maserati, квартира есть, машина есть, но нет 
цели и самоопределения. Он — не средний 
класс…», — делает вывод участник форума 
Санкт-Петербурга «Независимый Петербург»17. 

2. Критерием среднего класса согласно 
проведенному дискурс-анализу является на-
личие ресурсов, возможностей приобрести 
данные ресурсы для поддержания полноцен-
ной жизни. 

… средний класс определяется не воз-
можностью платить налоги государству и 
содержать его, а, прежде всего, своими соб-
ственными возможностями. Ты вот можешь 
ведь взять квартиру в ипотеку? И я уверен, в 
Америке весь настоящий средний класс тоже 
берёт квартиры в ипотеку… 18 

ИМХО такое, что средний класс я лично 
понимаю так. Верхнее ограничение — отсут-
ствие в собственности активов в объеме, 
позволяющем обеспечивать материальную 
жизнь на достаточном уровне (т.е. средний 
класс живет за счет собственной трудовой 
деятельности, при этом может и минист-
ром работать). Нижнее ограничение — до-
ход позволяет иметь собственное жилье, ав-
томобиль и выращивать детей с достойным 
образованием. Тут многое еще зависит от 
самого индивида — кому-то миллиона в год не 
хватит, кто-то на двадцать тыс. в месяц 
это все себе обеспечит19. 

3. В качестве ценностных критериев само-
идентификации участники петербургских фо-
румов выделяют: самостоятельность в жизни, 
экономическую свободу и свободу принятия 
решений, стабильность и безопасность, воз-
можность самореализации и влияния на об-
щество в целом: 

… для меня средний класс — это срез, ко-
торый может позволить купить себе жилье, 
думает о будущем и своем месте в нем…20 

Подробно данный критерий расписал уча-
стник форума Ауди клуба «Питер»: «Для 
среднего класса характерны относительно 
высокое качество жизни, высокий уровень 
образования и хорошая подготовка по специ-
альности, конкурентоспособность на рынке 
труда, создающая чувство безопасности, 
умение самостоятельно получать, анализи-
ровать и обобщать информацию о событиях, 
происходящих в стране, эффективная само-
реализация в обществе, активное воздействие 
на значимые социальные процессы, высокое 
чувство миссии, ориентация не только на себя 
и свою семью, но и на общество в целом»21. 

4. В качестве других ценностей пользова-
телями выделяются: стремление к самоуваже-
нию, самоутверждению в социуме; стремление 
добиваться высот, развиваться, самореализо-
вываться: 

…т.е., как-то так, относить к среднему 
классу людей достигших или стремящихся 
достичь экономического благополучия...22 
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… все просто. Если котлету в руке дер-
жит — низший класс. Если эту котлету но-
жом и вилкой кушает — средний. Предста-
витель высшего класса будет держать кот-
лету также в руке — т.к. он всего добился и 
ему не нужно ничего никому доказывать в 
этой жизни... 23 

5. Жителями мегаполиса констатируется 
социальная зависимость среднего класса от 
общества потребления и выбора соответст-
вующего стиля жизни: 

Мы живем в обществе потребления, это 
печально! Теперь принадлежность к опреде-
ленному социальному классу определяется не 
по уровню образования, воспитания… не по 
уровню доходов, а по тому, как много и часто 
человек скупает всякое… мы делим людей на 
классы по принципу узнаваемости каких-то 
брендов и псевдомодных вещей24. 

… это представитель общества потреб-
ления… и он раб своего статуса уровня по-
требления. И государство экономически в 
нем заинтересованно: чтобы он потреблял, 
брал кредиты и др. В противном случае со-
временная дутая экономика, давно уже удов-
летворяющая не естественные и не необхо-
димые потребности человека рухнет…25 

Делаем вывод, что средний класс — это 
социальное объединение, имеющее сложную 
структуру. Этот стратификационный слой со-
стоит из людей, которые сами устраивают 
свою жизнь, в достаточной степени заинтере-
сованы в сохранении своего социального ста-
туса. Без опоры на средний класс фундамен-
тально решить задачи консолидации и стаби-
лизации российского общества фактически 
невозможно. 

В связи с отсутствием единого теоретиче-
ского подхода к определению понятия «сред-
ний класс» и методологического подхода к 
выделению объективных границ среднего 
класса целесообразно уделить внимание субъ-
ективному подходу к формированию и разви-
тию среднего класса в стране, особенностям 
самоидентификации, ценностным ориентаци-
ям жителей крупных городов. 

В результате теоретического и эмпириче-
ского исследования было выяснено, что иден-
тификация жителей Санкт-Петербурга со 
средним классом носит преимущественно по-
ложительный и адекватный характер, что яв-
ляется сильной мотивацией к адаптации к ме-
няющимся условиям жизни в условиях неус-

тойчивой социальной структуры российского 
общества и социальной трансформации. Были 
выявлены наметившиеся субъективные кри-
терии городского среднего класса:  

1) психологическая готовность населения к 
продвижению по стратификационной лестнице;  

2) наличие ресурсов или возможностей 
для приобретения ресурсов с целью поддер-
жания полноценной жизни;  

3) самостоятельность, социальная ста-
бильность, возможность самореализации и 
влияния на социум, свобода выбора;  

4) стремление к самоуважению, самореа-
лизации и социальному продвижению;  

5) соответствующий уровень культурного 
развития;  

6) непосредственная связь среднего класса 
с потребительским образом жизни. 

У молодежи, вопреки родительским пред-
писаниям, классовому происхождению, боль-
ше потребительских выборов, а свобода выбо-
ра — это основной субъективный критерий 
среднего класса. Кроме того, наметились пози-
тивные тенденции в ценностном развитии 
российской молодежи:  

1) увеличение инновационного потенциала;  
2) рост самостоятельности, инициативно-

сти, мобильности;  
3) заинтересованность в конечных резуль-

татах деятельности;  
4) ответственность за свою судьбу;  
5) целеустремленность;  
6) тенденция получения престижного ка-

чественного образования как источника фор-
мирования личного и профессионального ус-
пеха и будущего благосостояния;  

7) интегрирование в мировые экономиче-
ские и политические процессы (участие в фо-
румах, конференциях, саммитах)26. Перечис-
ленные тенденции говорят о ресурсной готов-
ности подрастающего поколения формиро-
вать средний класс в стране. 

Формирование устойчивого среднего клас-
са в рамках современного российского обще-
ства подразумевает систематизированное при-
менение социальных технологий. К социаль-
ным технологиям формирования устойчивого 
городского среднего класса с учетом прове-
денного исследования можно отнести:  

1) формирование общественного мнения о 
необходимости проведения сильной социаль-
ной политики вообще и политики формирова-
ния и развития среднего класса — в частности;  
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2) проведение научных исследований по 
проблематике среднего класса в России;  

3) обобщение и распространение опыта ра-
боты государственных и общественных инсти-
тутов в области формирования городского 
среднего класса;  

4) оказание поддержки молодежным об-
щественным объединениям, которые направ-
ляют активность молодежи в сторону разви-
тия среднего класса;  

5) налаживание информационного обеспе-
чения развития социальных лифтов в городской 
среде; активизация использования социальных 
сетей, СМИ для информирования населения;  

6) укрепление позитивного имиджа госу-
дарственных, региональных, муниципальных 
и общественных структур, играющих важную 
роль в формировании среднего класса в России. 

В рамках программы: «Основы государст-
венной молодежной политики РФ до 2025 го-
да» предусмотрено внедрение технологии со-
циального лифта27. В Санкт-Петербурге в 
рамках молодежного самоуправления дейст-
вуют районные молодежные советы, основная 
задача которых — это продвижение молодеж-
ных инициатив и принятие реального участия 
в жизни города28. В городе происходит актив-
ное формирование системы поддержки моло-
дежной добровольческой (волонтерской) дея-
тельности и развитие трудовой, проектной 
активности молодежи путем развития профиль-
ных студенческих отрядов29. Кроме того, дейст-
вует Первый городской бизнес-инкубатор — 
данная организация оказывает всестороннюю 
поддержку начинающим малым петербургским 
предприятиям30. 

В рамках синергетического подхода для 
формирования цельного систематизированно-
го гибкого социального организма необходи-
мо сочетать разнообразные, в том числе и 
противоречащие друг другу, подходы и тех-
нологии31. Например, это активизация воздей-
ствия на подрастающее поколение как фор-
мальных, так и неформальных институтов; 
учет и формирование критериев сверху — 
объективных критериев, и снизу — формиро-
вание условий для реализации потребностей 
среднего класса; совмещение идеи индивиду-
альности и социального порядка. Важно ори-
ентироваться на перспективную линию, кото-
рая состоит в переводе ценностного выбора 
россиян из адаптивности в проективность. 

Выяснить, каким образом городская инфра-
структура, городские ресурсы и технологии 

могут повлиять на формирование и развитие 
субъективного среднего класса в России — 
является целью предстоящего исследования. 
Исследование данных взаимосвязей на при-
мере крупного российского города Санкт-
Петербурга является целесообразным и акту-
альным. В качестве методов исследования 
планируется использовать методы фокус-
группы и экспертного интервью. Всего с 
представителями среднего класса планируется 
провести 10 фокус — групп по 5—7 человек. 
Критерием отбора участников групповых 
дискуссий является субъективная идентифи-
кация со средним классом. Полуформализо-
ванное интервью предполагается провести 
при помощи метода снежного кома с предста-
вителями государственной власти, общест-
венных организаций, частных предприятий. 
На основе полученных данных будет создана 
эффективна модель формирования и развития 
городского среднего класса в условиях совре-
менного российского общества. В рамках моде-
ли предусматривается выделение определенных 
социальных связей и отношений, способных 
привести к запуску механизма формирования  
и развития городского среднего класса в России. 
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В начале 60-х годов XIX века наряду с ос-

новными идеологическими течениями в Рос-
сии — славянофильством и западничеством, 
оформилось новое направление — так называе-
мое «почвенничество», основными представи-
телями которого были братья Ф.М. и М.М. Дос-
тоевские, Ап.А. Григорьев, Н.Н. Страхов. 
Весьма условное объединение этих писателей 
и общественных деятелей было недолгим и не 
во всем единым в идеологических построениях. 
Так, например, Ап. Григорьев писал Страхову 
о братьях Достоевских: «…схожусь с ними не 
во всем, а во многом расхожусь совершенно»1. 
Объединяющими же началами было отноше-
ние к двум основным идеологическим течени-
ям того времени — славянофильству и запад-
ничеству и к пониманию народных начал — 
«почве». Ф.М. Достоевский и Ап. Григорьев 
полагали, что как славянофилы, так и запад-
ники были «теоретиками», оторвавшимися от 
реальной русской жизни, от почвы. Претен-
зию на их новую позицию четко выразил Гри-
горьев: «…со мною связано целое направле-
ние…— явно единственно истинное в настоя-
щую минуту…», ибо «…и славянофильство, 

и западничество суть продукты головные, 
рефлективные…», а его правда, правда 
А. Грирорьева, заключается в том, что «…она, 
tant bien que mal2, порождение жизни». И да-
лее совершенно безапелляционно — «Мы не 
ученый кружок, как славянофилы и западни-
чество: мы — народ»3. 

В свою очередь, Ф.М. Достоевский наме-
ревался осуществить примирение этих тече-
ний на основе синтеза их наиболее ценных 
идей и наработок. Пореформенное общество, 
по его мнению, на первый план выдвинуло 
вопрос о том, что собой представляет русский 
народ на фоне того, что «…наше общество 
пришло к сознанию своей особенности от 
других западноевропейских народов». Но та-
кой жизненный вопрос, по мнению Ф.М. Дос-
тоевского, никогда не решится по теории. Ибо 
«теория хороша, но при некоторых условиях». 
Недостаток ее заключается в том, что она 
формализована и, следовательно, — ограни-
чена. Она часто старается подгонять реаль-
ную жизнь под свои теоретические установки 
и догматы, «закрывать глаза на факты»4, по-
мещая жизнь в узкие рамки своей концепции. 
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Еще жестче высказывался Ап. Григорев: 
«…известна моя глубочайшая вражда… к 
теории с ее узостью жизненного захвата и с ее 
деспотизмом, …с ее прокрустовыми ложами, 
ради которых растягивается или урезывается 
все, что не по их мере… »5. Словом, — «суха 
теория мой друг, а древо жизни пышно зеле-
неет». Отсюда и теоретическая зашоренность, 
по их мнению, двух основных идейно-
политических течений: западничества и сла-
вянофильства. Первые «составив себе теорию 
западноевропейской общечеловеческой жизни 
и встретясь с вовсе не похожей на нее русской 
жизнью, заранее осудили эту жизнь». В свою 
очередь теоретики-славянофилы, «приняв за 
норму старый московский идеальчик, тоже 
зараз осудили в русской жизни все, что не ук-
ладывалось в их узкую рамку»6. Более жестко 
в отношении западничества и, пожалуй более 
верно по отношению к славянофилам выска-
зывался иногда А.А. Григорьев: «…сказали 
одни, мы не люди, и для того, чтобы быть 
людьми, должны отречься от своей самости. 
Из этого …вытекала теория западничества, со 
всеми ее логическими последствиями», а дру-
гие сказали «более смелые и решительные, 
наша жизнь — совсем иная жизнь, хоть не 
менее человеческая, шла и идет по иным за-
конам, чем западная»7. 

В вышеприведенных же рассуждениях 
Ф.М. Достоевского, конечно, подспудно име-
лась ввиду не вся историческая, тысячелетняя 
жизнь Руси, а только лишь ее последний на то 
время, послепетровский этап с его активной 
попыткой внедрения западноевропейских цен-
ностей и образцов поведения и жизненного 
образа в целом: «Неужели мы в полтораста лет 
хотя бы quasi-европейской жизни не вынесли 
ничего доброго и только внутренне разврати-
лись, изжились, потеряли всякие задатки жиз-
ни? …Неужели общечеловечные элементы, 
проводником которых с Запада в русскую 
жизнь всегда по возможности была литерату-
ра, — мы должны признать источником лжи и 
фальши, разъединяющей наше общество?»8. 
Но в этой критической оценке двух идеологий 
обращает на себя внимание неоднократно 
употреблявшийся Достоевским специфически 
уничижительный термин — «московский иде-
альчик». Более того, он жестко заявляет о том, 
что убеждения славянофильства — это «голос 

фанатизма», ибо оно «не хочет спуститься с 
своей допетровской высоты, презрительным 
взглядом окидывает настоящую русскую жизнь, 
лорнирует ее сквозь свое московское стеклыш-
ко и ничего не находит в ней такого»9, к чему 
можно было бы отнестись сочувственно. 

В данном случае подобные оценки явля-
лись следствием своеобразной позиции Дос-
тоевского, да и Ап.Григорьева, по отношению 
к Европе и трактовки Достоевским сущности 
русского идеала: «…русский идеал — всеце-
лость, всепримиримость, всечеловечность»10. 
Отсюда и стремление примирить ценности и 
идеалы Западной Европы и исторической 
России, а соответственно и западников со 
славянофилами, которые были слишком по-
следовательны в своих теоретико-идеологи-
ческих установках. Действительно, любая 
теория предполагает наличие логики и после-
довательности, непротиворечивости в своем 
построении. Стремление же искусственно со-
единить две противоположно направленные и 
методологически разнородные идеологии, 
практически неизбежно ведет к противоречи-
вости, непоследовательности и малодоказа-
тельной декларативности. Субъективность 
устремлений начинает превалировать над 
объективной оценкой реального историческо-
го процесса. Исходные идеологические, ми-
ровоззренческие установки на абстрактную 
всечеловечность ведут к декларации всепри-
миримости. Но не ведет ли такая установка на 
всепримиримость к определенной всеядности 
и конформизму? А главное — как органично 
соединить в этой всецелости и всечеловечно-
сти западноевропейскую цивилизацию со 
специфическим русским миром, особой рус-
ской цивилизацией. Сам же Достоевский при-
знавал, что «реформа Петра Великого и без 
того нам слишком дорого стоила, она разъе-
динила нас с народом. С самого начала народ 
от нее отказался»11. Оевропеившиеся «верхи» 
потеряли связь со своим народом, стали для 
него инородным образованием. 

Пытаясь разрешить эту конфликтную си-
туацию, почвенники выступили с призывом — 
вернуться к народу, к его правде, вернуться к 
«почве». Почва — это основа, на которой все 
держится, это — «народные начала», а имен-
но — народные традиции, понятия, верования, 
стремления, то есть все то, что Достоевский 
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определял как «народную правду». А для того, 
чтобы вернуться к «почве», верхам русского 
общества необходимо вернуться к народу, его 
правде: «Мы сознали необходимость соеди-
нения… с нашей родной почвой, с народным 
началом… ибо мы не можем существовать 
без него: мы чувствуем, что истратили все 
наши силы в отдельной от народа жизни»12. 
Сходный подход к трактовке сути «почвен-
ничества» проявлялся и в размышлениях 
Ап. Григорьева, правда в более мистифици-
ровано-религиозном духе. «Почва, это есть 
глубина народной жизни, таинственная сто-
рона исторического движения. Весь пафос 
«самобытности» направлен у него на это по-
гружение в глубину народности … он ищет 
новой историософской концепции. В этой но-
вой концепции тайна русской народности 
раскрывается в Православии. …Православие 
было для Григорьева выявлением именно 
глубины русского духа…»13. 

При этом, в отличие от некоторых славя-
нофилов, Ф.М. Достоевский не идеализировал 
простой русский народ, но, в то же время, 
призывал судить о нем не по его реальному 
состоянию, а по его идеалу, его устремлени-
ям: «Повторяю: судите русский народ не по 
тем мерзостям, которые он так часто делает, а 
по тем великим и святым вещам, по которым 
он и в самой мерзости своей постоянно воз-
дыхает. …Нет, судите наш народ не по тому, 
чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А 
идеалы его сильны и святы, и они-то и спаса-
ли его в века мучений;…»14. Именно народ-
ные идеалы, а не проевропейские пристра-
стия, ценности и устремления «верхов» долж-
ны быть определяющими для России: «Что 
лучше — мы или народ? Народу ли за нами, 
или нам за народом? …Я отвечу искренно: 
…это мы должны преклониться перед наро-
дом и ждать от него всего, и мысли и образа; 
преклониться перед правдой народной и при-
знать ее за правду…»15. Только в этом случае 
можно будет преодолеть раскол дворянства и 
всего, так называемого, «образованного об-
щества», с народом (причиной которого были 
петровские реформы и неприятие народом 
навязываемой западноевропейской цивилиза-
ции, сохранившим в основном допетровские 
начала жизни). 

Достоевский полагал, что слияние с наро-
дом обеспечит дальнейшее развитие страны 

своим самобытным русским путем, без рево-
люционных потрясений как в Европе. Надо 
осознать и принять этот народный идеал и 
понять, наконец, что «мы тоже отдельная на-
циональность, в высшей степени самобытная, 
и что наша задача создать себе новую форму, 
нашу собственную, родную, взятую из почвы 
нашей, взятую из народного духа и из народ-
ных начал»16. В этой установке Достоевский 
вполне солидаризировался с соответствую-
щими постулатами славянофильства. Но в 
отличие от многих из них он занимал гораздо 
более мягкие и временами противоречивые 
позиции в отношении Западной Европы и, 
соответственно,- петровских реформ. Заявляя, 
что народ наш «национален и стоит на том 
изо всей силы, а мы — общечеловеческих 
убеждений, да и цель свою поставили в обще-
человечности, а стало быть, безмерно над ним 
возвысились», Достоевский пытался по-
своему согласовать национальное с всечело-
веческим: «Всякий великий народ верит и 
должен верить, …что в нем-то, и только в нем 
одном, и заключается спасение мира, что жи-
вет он на то, чтоб стоять во главе народов, 
приобщить их всех к себе воедино и вести их, 
в согласном хоре, к окончательной цели, всем 
им предназначенной». Более того, он утвер-
ждал, «что так было со всеми великими на-
циями мира, древнейшими и новейшими, чтоб 
только эта лишь вера и возвышала их до воз-
можности, каждую, иметь, в свои сроки, ог-
ромное мировое влияние на судьбы человече-
ства». По его мнению, все в России, и запад-
ники, и славянофилы «все же сходятся и сво-
дятся к этой одной окончательной общей 
мысли общечеловеческого единения», но так 
как «этого чувства нет еще нигде ни в одном 
народе», то именно общечеловеческое едине-
ние и есть наша «национальная идея; именно 
национальная» 17. 

Не обошел вниманием проблему влияния на-
родов на судьбы человечества и Ап.Григорьев, 
но положил в его основу православное, «сти-
хийно-историческое начало», базировавшееся, 
в свою очередь, на этнической основе, кото-
рое «на почве славянства, и преимущественно 
великорусского славянства, с широтою его 
нравственного захвата — должно обновить мир, — 
вот что стало для меня уже не смутным, а про-
стым верованием…»18. 
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В свою очередь, другой приверженец 
«почвенничества» Страхов Н.Н., будучи, в то 
же время, сторонником, защитником и попу-
ляризатором историко-социологической док-
трины культурно-исторических типов Н.Я. 
Данилевского, в отличие от Достоевского и 
Григорьева, да и славянофилов, решал эту 
проблему в ином ключе: «Н.Я. Данилевский 
первым почувствовал и призрачность этих 
понятий об истории, и всю опасность и мечта-
тельность этих притязаний на будущее пер-
венство. Нельзя не подивиться той ясности 
ума и чуткости сердца, которая обнаружилась 
в этом случае»19. 

Достоевский же, обосновывая свою кон-
цепцию «общечеловечности», полагал, что 
первым шагом к общечеловеческому в России 
было желание «переродиться в европейцев, 
хотя бы по виду только», но «иначе и нельзя 
было начать. …Мы именно должны были на-
чать с презрения к своему и своим»20. Но ре-
зультат оказался довольно плачевным, так как 
«…все на нас в Европе смотрят с насмеш-
кой… Не хотели европейцы нас почесть за 
своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в 
каком случае… И чем больше мы им в угоду 
презирали нашу национальность, тем более 
они презирали нас самих». Вот уж поистине — 
самооплевыванием уважения не заработаешь. 

Извращенное стремление к так называе-
мой всечеловечности через самоотрицание, 
посредством попугайничанья и обезьяннича-
нья (выражаясь словами славянофила А.И. 
Кошелева21), ни к чему хорошему привести не 
может. Это был вынужден с горечью зафик-
сировать и Достоевский: «Кончилось тем, что 
они прямо обозвали нас врагами и будущими 
сокрушителями европейской цивилизации. 
Вот как они поняли нашу страстную цель 
стать общечеловеками!» Тем не менее, Досто-
евский, стараясь все таки объединить идеи 
национального и общечеловеческого, полагал, 
что если «общечеловечность есть идея нацио-
нально русская, то прежде всего надо каждо-
му стать русским, то есть самим собой, … пе-
рестать презирать народ свой» и тогда и евро-
пеец «…тотчас же начнет… нас самих ува-
жать»22. Действительно, хорошо известно, что 
кто сам себя не уважает, того никто уважать 
не будет. 

Но главное в том, что, как заявлял сам же 
Достоевский, «…мы знаем и понимаем все 

европейские идеи, а …они наших русских 
идей не знают, а если и узнают, то не пой-
мут…». Но в таком случае возникает вопрос — 
возможно ли уважение без способности по-
нять? Но даже если и возможно какое-то ува-
жение в такой ситуации, то реально ли добро-
вольное объединение без понимания? А Ф.М. 
Достоевский тем не менее настаивал на том, 
что «…нам от Европы никак нельзя отказаться. 
Европа нам второе Отечество, — я первый 
страстно исповедую это и всегда исповедовал. 
Европа нам почти так же всем дорога, как Рос-
сия; в ней все Афетово племя, а наша идея — 
объединение всех наций этого племени, и да-
же дальше, гораздо дальше, до Сима и Ха-
ма»23. Опять же возникает вопрос: кому это 
всем Европа «дорога как Россия», — всем 
верхам, или им и всему русскому народу, 90% 
которого составляло крестьянство, знавшее 
только что Наполеон с двунадесять языков 
приходил завоевывать Россию, да и во время 
Крымской войны опять же «дорогие» евро-
пейцы пожаловали к нам, но не объединяться, 
а побеждать и покорять «русских варваров»? 
Так что мечты и умозрительные прожекты, 
это одно, а реальная жизнь — нечто иное. 

Тем не менее, внешне концепция Достоев-
ского выглядит почти диалектически строй-
ной: сначала отречение от своего националь-
ного со стремлением к всечеловечности через 
европейниченье. Следующий этап — «когда 
восполнится и заключится цикл нашего евро-
пейничанья и мы все воротимся на родную 
почву всецело». И уже третий, заключитель-
ный этап — «всеединения человеческого, все-
единения уже с полным уважением к нацио-
нальным личностям и к сохранению их, к со-
хранению полной свободы людей и с указани-
ем, в чем именно эта свобода и заключается,- 
единение любви, гарантированное уже делом, 
живым примером, потребностью на деле ис-
тинного братства…»24. 

Указывая на то, что этап европейничанья 
должен закончиться и необходимо обратиться 
к своим национальным, самобытным основам, 
Достоевский конечно же был несравненно 
ближе к славянофилам, чем к современным 
ему западникам, которых он критиковал за 
рабски-лакейское подражательство Европе. 
Но идея синтеза европеизма и российской са-
мобытности, базирующаяся на постулате все-
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человеческого объединения в любви и братстве, 
больше похожа на социальную утопию, где 
идеал красив и привлекателен, а вот пути  
и средства его достижения вызывают много-
численные вопросы по части реализуемости. 
В этом отношении гораздо последовательнее 
были, например, Н.Н. Страхов и Н.Я. Дани-
левский с их акцентом не на абстрактных об-
щечеловеческих, вселенских прожектах, а на 
проблемах развития конкретных народов, ци-
вилизаций, хотя тот же Данилевский тоже не 
смог избежать утопизма в своих проектах об-
щеславянской федерации. 

Цивилизационный же образ России у Ф.М. 
Достоевского получился исторически пере-
менчивым и подчиненным, так называемым 
общечеловеческим ценностям. Гораздо более 
трезвый, хотя тоже временами переменчивый, 
был у Достоевского подход к проблеме отно-
шений со славянским миром (в отличие от 
Н.Н. Страхова и Н.Я. Данилевского, идеали-
зировавших, в определенной степени, славян-
ский мир). Наряду с последовательной и ак-
тивной поддержкой освободительной борьбы 
славянских народов, он сделал гениальный по 
своей точности и прозорливости прогноз по 
вопросу отношения славян к России после 
того, как они с ее помощью, во многом опла-
ченной русской кровью, получат эту свободу: 
«…по внутреннему убеждению моему, само-
му полному и непреодолимому,- не будет у 
России, и никогда еще не было, таких ненави-
стников, завистников, клеветников и даже яв-
ных врагов, как все эти славянские племена, 
чуть только их Россия освободит, а Европа 
согласится признать их освобожденными! 
…Начнут же они, по освобождении, свою но-
вую жизнь … именно с того, что выпросят 
себе у Европы … ручательство и покрови-
тельство их свободе …именно в защиту от 
России, …Убедят себя в том, что России они 
не обязаны ни малейшею благодарностью, 
напротив, что от властолюбия России они ед-
ва спаслись… Долго …еще они не в состоя-
нии будут признать бескорыстия России… 
Особенно приятно будет для освобожденных 
славян высказывать и трубить на весь свет, 
что они племена образованные, способные к 
самой высшей европейской культуре, тогда 
как Россия — страна варварская, мрачный 
северный колосс, даже не чистой славянской 

крови, гонитель и ненавистник европейской 
цивилизации»25. Прогноз весьма и весьма 
точный, вплоть до деталей, хотя и достаточно 
нелицеприятный. Но даже прозорливый Дос-
тоевский вряд ли мог предположить, что со 
временем подобную позицию займут не толь-
ко западные и южные славяне, но и изрядная 
часть малороссов и даже белорусов. 

В целом же, Ф.М. Достоевский до конца 
жизни фактически находился в поиске точно-
го выражения цивилизационного содержания 
и исторического предназначения России, ее 
места и роли в мире. И в этом отношении он 
предвосхитил некоторые инвективы совре-
менного российского так называемого евра-
зийства (но не первоначального, классическо-
го евразийства 20—30-х годов — достаточно 
четко противопоставлявшего Россию Запад-
ной Европе). В частности, в одной из своих 
последних статей 1881 году Достоевский пи-
сал по-прежнему, что «нам нельзя оставлять 
Европу… Европа нам тоже мать, как и Рос-
сия, вторая мать наша; мы многое взяли от 
нее, и опять возьмем…». Но тут же заявлял: 
«А между тем Азия — да ведь это и впрямь 
может быть наш исход в нашем будущем… И 
если бы совершилось у вас хоть отчасти ус-
воение этой идеи — о, какой бы корень был 
тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Рос-
сия, — ведь это тоже наш больной корень, 
который не то что освежить, а совсем воскре-
сить и пересоздать надо! Принцип, новый 
принцип, новый взгляд на дело — вот что не-
обходимо!»26. Этот новый принцип, новый 
взгляд на дело нашел свое выражение в сле-
дующих размышлениях Достоевского: «Необ-
ходимо совершенное изменение доселешнего 
взгляда на себя, как на европейцев, и призна-
ние, что мы и азиаты настолько же, насколько 
и европейцы — даже больше, и что миссия 
наша в Азии даже важнее, чем в Европе — 
пока, пока, разумеется». И далее: «Россия, 
положим, в Европе, а главное — в Азии. В 
Азию! В Азию!!!»27. Эти установки Достоев-
ского отчасти (только в части определения 
восточного вектора) напоминают призывы 
К.Н. Леонтьева повернуться лицом к Востоку 
и более того — для «…достижения своей ци-
вилизации русским выгоднее проникнуться 
турецким и, индийскими, китайскими начала-
ми…»28. В то же время, они явно противостоят 
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не только идеалам западников, но и славяно-
филов, искавших собственные основы разви-
тия русской цивилизации; и более позднего 
славянофильства в лице Н.Я. Данилевского, 
делавшего упор на общеславянскую цивили-
зацию, да и своих соратников-почвенников. 
Тот же Ап.Григорьев достаточно критично 
относился к якобы «азиатскому быту» России 
и сетовал на «…скудную и однообразную 
почву не русского, а русско-татарского бы-
та…»29, на «…близость Азии, порядочно 
отвратительной всякому европейцу»30. Да  
и Н.Н. Страхов, сотрудничавший одно время  
с Достоевским, а впоследствии поддерживав-
шим во многом цивилизационные установки 
Н.Я. Данилевского, будущее России видел не 
в азиатских мотивах и устремлениях, а в сле-
довании своим собственным русским тради-
циям и основам, в уяснении того, «что мы са-
ми по себе, что мы не европейцы, а просто 
русские…», того, что «из людей отвлеченных, 
из общеевропейцев, из почитателей цивили-
зации, какова бы она ни была, …мы волей-
неволей должны превратиться в русских. Все 
наносное и прививное, весь этот мир идей без 
жизненного корня, в котором мы жили, дол-
жен рассыпаться и развеяться, как скоро про-
буждается в душе действительное чувство, 
действительные желания и потребности»31. 
Эти цивилизационные изыскания и славяно-
филов, и Н.Н. Страхова в следующем столе-
тии получили предельно четкое и законченное 
воплощение в известном чеканной формули-
ровке И.Л. Солоневича: «…русская нацио-
нальность, государственность и культура с 
чрезвычайной степенью резкости отражают 
индивидуальные особенности русского народа, 
принципиально отличные от индивидуальных 
особенностей и Европы, и Азии. Россия — не 
Европа, но и не Азия, и даже не Евразия. Это — 
просто — Россия. Совершенно своеобразный 
национальный государственный и культур-
ный комплекс, одинаково четко отличающийся 
и от Европы и от Азии. Основные черты этого 
комплекса достаточно отчетливо определи-
лись раньше, чем европейское влияние или 
азиатские нашествия могли наложить на Рос-
сию свой отпечаток»32. 

Тем не менее, размышления Ф.М. Досто-
евского, как, впрочем, и А.А. Григорьева и 
Н.Н. Страхова, — о необходимости поиска 

новых принципов, нового взгляда на развитие 
России четко выразили существенную осо-
бенность русской философской и социально-
политической мысли, а именно — постоян-
ный идейный, научный творческий поиск в 
осмыслении проблем развития как мировой 
цивилизации, так и уникальной, самобытной 
русской цивилизации, ее места и роли в миро-
вом развитии. 
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Несмотря на то, что изучению продоволь-

ственной безопасности и различным аспектам 
благосостояния населения уделено достаточ-
но внимания в экономической науке, прихо-
дится констатировать, что многие аспекты 
этой проблемы до сих пор остаются дискус-
сионными1. 

В отношении понятия «продовольственная 
безопасность» необходимо отметить, что впер-
вые оно было введено в практику в 1974 г. на 
состоявшейся в Риме Всемирной конферен-
ции по проблемам продовольствия, организо-
ванной Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организацией ООН (FAO) после рез-
кого роста мировых цен на зерно. Однако 
сущность данной категории была определена 
лишь спустя 20 лет. 

В Римской декларации по всемирной про-
довольственной безопасности (13.11.1996 г.) 
подчеркивается, что продовольственная безо-
пасность представляет собой особое состоя-
ние экономики, при котором не только всему 

населению страны, а также каждому отдель-
ному индивиду гарантировано получение дос-
тупа к продуктам питания, питьевой воде и 
прочим пищевым продуктам, которые обла-
дают качественными характеристиками, кото-
рые необходимы индивиду, а также доступны 
в необходимом ассортименте и объеме для 
того, чтобы обеспечивать достаточное физи-
ческое и социальное развитие личности, здо-
ровье нации в целом и расширенное воспро-
изводство населения2. 

В России разработку проблемы продо-
вольственного обеспечения начали осуществ-
лять в начале XX в. Н. Кондратьев, А. Чаянов, 
Н. Бухарин и др. 

В начале 60-х годов в работах Майера 
В.Ф., Рутгайзера В.М., Шевцова И.С. были 
рассмотрены и определены взаимосвязи по-
требления с производством, рассмотрены прин-
ципы установления оптимальных пропорций 
производства и потребления3. 



Social-humanitarian Review 

 

№ 2 / 2019 22

Кроме того, в период 1994—1997 гг. вы-
шел ряд научных публикаций, которые рас-
сматривали продовольственную безопасность 
России. Среди данных исследователей можно 
работы Е.Н. Борисенко, В.В. Милосердова, 
Ю.С. Хромова и др4. 

Существенный вклад в решение проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности 
внесли такие ученые, как А.И. Алтухов,  
Д.Ф. Вермель, Р.Р. Гумеров, М.Я. Корнилов, 
В.В. Милосердов, И.Г. Ушачев и др. 

Вторая половина 90-х годов ХХ века озна-
меновалась тем, что термин «продовольствен-
ная безопасность» начал широко использо-
ваться не только в официальных документах, 
но и в научной литературе. 

Несмотря на это, анализ источников по 
исследуемой проблеме позволяет утверждать, 
что до настоящего времени в России так и не 
сложилось четкого научно обоснованного  
и нормативно закрепленного представления  
о данной категории (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1. Определение термина «продовольственная безопасность»  

в нормативно-правовых документах 
 

Документ Определение 

Доктрина продовольствен-
ной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ от 
30.01.2010 г. № 120 

«состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольст-
венная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая 
и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых 
продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рацио-
нальных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для актив-
ного и здорового образа жизни» 

Указ Президента РФ «О стра-
тегии Национальной безопас-
ности Российской Федерации 
до 2020 года» от 12.05.2009 

«продовольственная безопасность может быть обеспечена за счет разви-
тия биотехнологий, импортозамещения по ключевым продуктам питания, 
а также путем снижения процессов истощения земельных ресурсов, сни-
жения численности пахотных земель, захвата национальных рынков ино-
странными компаниями, бесконтрольного распространения продукции, 
которая получена из генно-модифицированного сырья 

 
Источник: составил автор. 
 
Исходя из данных, представленных в таб-

лице 1.1, видно, что продовольственная безо-
пасность представляет собой многоаспектное 
понятие. 

Следует заметить, что в Доктрине продо-
вольственной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ 
от 30.01.2010 г. № 120 и «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» от 12.05.2009 г. № 537 исполь-
зуются разные подходы к основным направ-
лениям обеспечения продовольственной безо-
пасности. 

Так, в результате анализа данных доку-
ментов можно сделать вывод, что в Стратегии 
национальной безопасности «продовольст-
венная безопасность» является более узким 
понятием, чем «национальная безопасность», 
и соотносится с ним как «род — вид». В упо-

мянутом Указе Президента РФ наиболее важ-
ным является то, что в нем впервые закреплены 
все основные термины, используемые приме-
нительно к рассматриваемой теме. 

Безусловно, многие из этих терминов бу-
дут вызывать оживленные дискуссии среди 
ученых и практиков. В данном Указе закреп-
лены и другие ключевые категории, такие как 
«показатель продовольственной безопасно-
сти», «критерий продовольственной безопас-
ности», «рациональные нормы потребления 
пищевых продуктов», «экономическая дос-
тупность продовольствия» и т.д. 

В ряде регионов страны приняты и дейст-
вуют свои законы о продовольственной безо-
пасности. При этом, в некоторых субъектах 
России подобные законы были приняты до 
принятия Указа Президента Российской Феде-
рации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утвер-
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ждении Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации»5. 

Так, в Законе Республики Башкортостан 
от 4 февраля 2000 г. № 51-з «О продовольст-
венной безопасности Республики Башкорто-
стан» дается следующее определение продо-
вольственной безопасности: «продовольст-
венная безопасность Республики Башкорто-
стан состояние экономики Республики Баш-
кортостан, в том числе ее агропромышленно-
го комплекса, которое обеспечено соответст-
вующими ресурсами, потенциалом и гаран-
тиями и при котором без уменьшения госу-
дарственного продовольственного резерва 
независимо от внешних и внутренних условий 
удовлетворяются потребности населения в 
продуктах питания в соответствии с физиоло-
гическими нормами питания»6. 

Позднее Законом Республики Башкорто-
стан от 30 марта 2006 г. № 292-з «О внесении 
изменений в Закон Республики Башкортостан 
«О продовольственной безопасности Респуб-
лики Башкортостан» из данного определения 
слова «без уменьшения государственного про-
довольственного резерва независимо от внеш-
них и внутренних условий»7 были исключены. 

Согласно Закона Приморского края от  
15 ноября 2001 г. № 163-КЗ «О продовольст-
венной безопасности Приморского края» про-
довольственная безопасность Приморского 
края определяется как состояние экономики 
Приморского края, в том числе агропромыш-
ленного комплекса, при котором обеспечива-
ется продовольственная независимость При-
морского края и гарантируется физическая и 
экономическая доступность продовольствия 
для всего населения в количестве, необходи-
мом для активной и здоровой жизни. 

В Законе Рязанской области от 14 октября 
2005 г. № 109-ОЗ «О продовольственной 
безопасности и рынке сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия на территории 
Рязанской области» под продовольственной 
безопасностью понималось состояние эконо-
мики Рязанской области, в том числе агро-
промышленного комплекса, при котором дос-
тигается продовольственная обеспеченность 
области и гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность продовольственных 
товаров для всего населения в количестве, 
необходимом для активной и здоровой жизни 
человека8. 

Однако позже Законом Рязанской области 
от 3 ноября 2009 г. № 140-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Рязанской области «О 
продовольственной безопасности и рынке 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия на территории Рязанской области» 
трактовка продовольственной безопасности 
изложена в следующей редакции: «продо-
вольственная безопасность — состояние эко-
номики Рязанской области, при котором дос-
тигается продовольственная обеспеченность 
области и гарантируется физическая и эконо-
мическая доступность для населения области 
пищевых продуктов, соответствующих требо-
ваниям законодательства Российской Федера-
ции в области обеспечения их безопасности и 
качества, в объемах не меньше рациональных 
норм потребления основных пищевых про-
дуктов, необходимых для активного и здоро-
вого образа жизни»9. 

В Законе г. Москвы от 12 июля 2006 г. 
№ 39 «О продовольственной безопасности 
города Москвы» продовольственная безопас-
ность города Москвы определяется как со-
стояние экономики и социальной сферы горо-
да Москвы, при котором имеются условия для 
удовлетворения потребностей жителей города 
Москвы в основных видах продовольствия. 
Под основными видами продовольствия по-
нимаются пищевые продукты, являющиеся 
основой рациона питания для сохранения 
здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
жителей города Москвы10. 

Аналогичное определение было дано в За-
коне Ульяновской области от 4 мая 2008 г. 
№ 69-ЗО «О продовольственной безопасности 
Ульяновской области» (продовольственная 
безопасность Ульяновской области — состоя-
ние экономики и социальной сферы Ульянов-
ской области, при котором имеются условия 
для удовлетворения потребностей жителей 
Ульяновской области в основных видах про-
довольствия11. 

Позднее Законом Ульяновской области от 
23 декабря 2011 г. № 242-ЗО «О внесении из-
менений в Закон Ульяновской области «О 
продовольственной безопасности Ульянов-
ской области» и Закон Ульяновской области 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ульяновской области» опре-
деление продовольственной безопасности 
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изложено в следующей редакции: «продо-
вольственная безопасность Ульяновской об-
ласти — состояние экономики Ульяновской 
области, при котором гарантируется физиче-
ская и экономическая доступность для каждого 
жителя Ульяновской области пищевых про-
дуктов, соответствующих требованиям зако-
нодательства Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного  
и здорового образа жизни»12. 

Аналогичное определение дается в Законе 
Нижегородской области от 9 августа 2011 г. 
№ 111-З «Об обеспечении продовольственной 
безопасности в Нижегородской области» про-
довольственная безопасность в Нижегород-
ской области определяется как состояние эко-

номики Нижегородской области, при котором 
гарантируется физическая и экономическая 
доступность для каждого жителя Нижегород-
ской области пищевых продуктов, соответст-
вующих требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о техническом регулиро-
вании, в объемах не меньше рациональных 
норм потребления пищевых продуктов, необ-
ходимых для активного и здорового образа 
жизни13. 

Здесь приведены далеко не все определе-
ния, которые представлены в законодатель-
ных актах субъектов РФ. Как видно, многие 
определения похожи, но некоторые имеют 
свои специфические особенности. 

На рисунке 1.1 представлены схематично 
даны выявленные подходы к определению 
продовольственной безопасности. 

 

 
Рис. 1.1. Подходы к определению понятия  

«продовольственная безопасность» 
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Изучение научных трудов как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов, посвященных 
сущности продовольственной безопасности, 
позволяет сделать вывод о сложности и мно-
гоаспектности этой категории. 

На наш взгляд, продовольственная безо-
пасность являет собой такое состояние продо-
вольственных ресурсов, которое обеспечивает 
покрытие потребности населения в продо-
вольствии, при этом удовлетворение данной 
потребности происходит за счет продукции 

отечественного производства в объемах, дос-
таточных для осуществления благополучной 
жизнедеятельности населения. 

Другими словами, говорить о продоволь-
ственной безопасности можно только в том 
случае, когда любой человек в любой времен-
ной промежуток имеет как физический, так и 
экономический доступ к продуктам питания, 
которые позволяют вести нормальный здоро-
вый образ жизни. 

 
Таблица 1.2. Уровни продовольственной безопасности14 

 

 
 
Рассматривая структуру продовольствен-

ной безопасности, можно прийти к заключе-
нию о том, что она также представляет собой 
многоуровневую иерархию, в основе которой 
стоит субъект, решающий продовольствен-
ную проблему, и его функции (табл. 1.2). 

Вопросы и проблемы, связанные с обеспе-
чением продовольственной безопасности на 
глобальном (мировом) уровне, регулируются 
международными организациями и специали-
зированными структурами (FAO — Продо-
вольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН, ВТО — Всемирная торговая ор-
ганизация, Комитет по продовольственной 
безопасности (Комитет по всемирной продо-

вольственной безопасности (КВПБ) считается 
наиболее открытой международной межпра-
вительственной платформой для совместной 
работы всех сторон, заинтересованных в 
обеспечении продовольственной безопасно-
сти и питания для всех. Комитет подчиняется 
Генеральной Ассамблее ООН через Экономи-
ческому и Социальному Совету Организации 
Объединённых Наций (ЭКОСОС) и Конфе-
ренции ФАО15) и др.). Важнейшая их функ-
ция — содействие стабилизации экономик 
государств в целях обеспечения необходимого 
уровня развития в человеческом измерении. 

Аналогичные вопросы на субрегиональ-
ном уровне регулируются соответствующими 
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органами и форумами, способствующими 
экономическому развитию союзов и блоков, 
других объединений государств, решающими 
задачи улучшения качественных параметров 
продовольственного обеспечения. Примером 
формирования такого рода объединений явля-
ется Европейский союз. 

На региональном уровне продовольствен-
ную безопасность определяют региональные 
соглашения по вопросам солидарного поведе-
ния в области торговли, ценообразования, 
стандартизации продукции, качественных па-
раметров и др. 

Субъекты национального уровня включа-
ют в себя органы законодательной власти, чья 
деятельность направлена на поддержание ста-
бильности экономического развития, форми-
рование государственных фондов, на обеспе-
чение баланса предложения и спроса внут-
реннего продовольственного рынка16. 

Субъекты регионального управления 
(осуществляющие власть на местном уровне) 
обеспечивают продовольственную безопас-
ность путем снабжения населения продуктами 
питания, путем осуществления контроля за их 
качеством, создавая все условия населению 
для получения дохода. 

Субъекты, определяющие продовольст-
венную безопасность на уровне групп населе-
ния, — социальные группы, задача которых 
состоит в обеспечении доходами, необходи-
мыми для минимального потребления. 

В качестве субъектов семейного уровня, 
обеспечивающих продовольственную безо-
пасность, выступают домашние хозяйства, 
функция которых заключается в приобрете-
нии и использовании продуктов, организации 
сбалансированного питания. 

Исходя из анализа отечественных источ-
ников по исследуемой проблеме, можно сде-
лать вывод о недостаточности внимания, уде-
ляемого такой категории, как «продовольст-
венная безопасность региона». 

Ряд ученых считает некорректным упот-
ребление понятия «продовольственная безо-
пасность» в отношении регионов, поскольку 
рынок страны представляется им единым, внут-
ри страны барьеры отсутствуют в сфере пере-
мещения продовольствия между регионами. 

Например, Вермель Д.Ф. и Алтухов А.И. 
говорят не о региональной продуктовой безо-

пасности, а про региональные особенности 
обеспечения продовольственной безопасности 
всей страны. Все регионы России подразде-
ляются авторами на две группы17: 

 регионы, ввозящие продовольствие; 
 регионы, вывозящие продовольствие. 
Каждая из этих групп включает в себя ряд 

подгрупп регионов в зависимости от особен-
ностей природно-экономических условий и 
региональной специализации сельскохозяйст-
венного производства. 

Существует также другая точка зрения, ко-
торая является противоположной первой. Так, 
А.А. Лылов считает, что относительно регио-
нов термин «продовольственная безопасность» 
должен быть рассмотрен так же, как и приме-
нительно к каждой отдельно взятой стране18. 

Этого же мнения придерживается и  
А.И. Костяев, определяющий продовольствен-
ную безопасность как «способность производ-
ственной системы, хранения, переработки, оп-
товой и розничной торговли равномерно 
обеспечивать в течение всего года каждую 
группу населения, проживающую на опреде-
ленной территории, продуктами, которые со-
ответствуют медицинским нормам, в нор-
мальных объемах потребления19. 

Следует отметить, что продовольственная 
безопасность региона формируется и действует 
за счет тех же объективных законов, за счет 
которых формируется и функционирует про-
довольственная безопасность отдельных стран 
и всего мира. 

На региональном и государственном уров-
нях осуществляется вывоз продовольствия  
в другие регионы и страны. И тот, и другой 
уровни обеспечения продовольственной безо-
пасности способствуют повышению качества 
жизни и исключают возможность возникно-
вения локальных проявлений голода. 

Таким образом, обобщив и уточнив суще-
ствующие подходы к пониманию сущности 
исследуемой категории, мы пришли к заклю-
чению, что продовольственная безопасность 
региона включает в себя такое состояние про-
изводственной системы, при котором все ка-
тегории населения любой территории будут 
обеспечены продуктами максимально собст-
венного производства, обладающими качест-
венными характеристиками не ниже принятых 
медицинских норм. 
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Коллапс цивилизации — общая проблема, 

касающаяся возможного будущего любой 
цивилизации. Можно ли противостоять этой 
угрозе, или она с неизбежностью настигнет 
утратившее способность выживать человече-
ское сообщество — вопрос не только высо-
кой теории, но, прежде всего, практико-
ориентированного ума. 

Проблема краха цивилизаций сопутствует 
истории человечества. Казалось бы, длитель-
ное время существовавшие цивилизации уже 
самой длительностью своего существования 
защищены от распада. Присущая им отлажен-
ная экономика, достаточно эффективная систе-
ма управления, единое вероисповедание, этно-
национальное единство — весомые гарантии 
стабильности общества. Когда они перестают 
действовать, в силу каких причин это происхо-
дит, что запускает механизм разрушения? 

Если изначально исключить фактор войны, 
завоевания, необходимо выделить предпо-
сылки цивилизационного коллапса, которые 

могут действовать как единичные, так и в 
разнообразных связках друг с другом. 

Как представляется, прежде всего, следует 
проанализировать угрозы существованию, ко-
торые сама цивилизация может нести внутри 
себя, в своих, так называемых скрепах — опре-
деленных системных характеристиках общест-
ва. К ним относятся такие социокультурные 
факторы как общая длительная история; общ-
ность (единство) религии; единство духовных 
ценностей и понимание справедливости; приня-
тие большинством цели и параметров самораз-
вития; чувство принадлежности к единому го-
сударственно-политическому, территориально-
му и культурному пространству. Девиантные 
проявления в них, в целом присущие любому 
целостному социальному саморегулирующе-
муся организму, имеют различные степени 
градации и в обычной обстановке являются 
приемлемыми для обеспечения целостности и 
стабильности. 
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В то же время именно эти факторы на пике 
девиантности и ее вдруг возникшего домини-
рования порождают, поддерживают, питают, 
обеспечивают дисфункции важнейших соци-
альных институтов. 

Важность социокультурных скреп как раз 
и состоит в том, что они определяют систем-
ное качество, а их стабильность позволяет 
преодолевать негативное действие факторов, 
дестабилизирующих и приводящих общество 
к кризису. Социокультурные факторы циви-
лизации характеризуют состояние субъектов 
исторического процесса, их общий (преобла-
дающий) настрой на поддержание и сохране-
ние единства, способность и желание перено-
сить испытания трудностями переживаемого 
этапа развития. 

Даже на примере отдельной страны в со-
временных условиях можно видеть действие 
этих факторов. Так, процессы последних лет 
на Украине показали, что субъективные уста-
новки в сфере политики, попытка изменения 
вектора цивилизационного развития1, переме-
ны в умонастроениях населения, различных 
слоев и регионов наряду с действием других 
факторов приводят к краху государственно-
сти. Страна вследствие политики, проводимой 
ее руководством, находится в межцивилиза-
ционных метаниях, разрушая прежние основы 
внутреннего национального и цивилизацион-
ного единства, ментально переориентируется 
даже не на Западную цивилизацию, а на при-
сущие ей достижения, прозябая в мечтах о 
немедленном получении ее благ. Результат 
этого налицо: раскол страны — фактическое 
отпадение части восточных регионов, граж-
данская война, религиозный раскол, массовая 
миграция в западноевропейские страны. 

В то же время в самой западной цивилиза-
ции продолжается процесс антицивилизаци-
онных изменений в виде укореняющихся де-
виаций, создающих и закрепляющих новые 
нормативные установки. Девиация как бы пе-
рерастает саму себя и из отклонения превра-
щается в норму, превращая прежние нормы  
в девиации. Таковы новые жестко навязывае-
мые обществу установки по вопросам гендер-
ных отношений, распространение терпимости 

на веками осуждаемые обществом явления, в 
том числе на так называемые «однополые 
браки» с правом усыновления детей, а также 
запретов на традиции, касающиеся праздно-
вания Рождества (в США). Подобные «нова-
ции», как считают на Западе, идут в развитие 
либеральных прав и свобод. При этом следует 
видеть, что они явно противоречат цивилиза-
ционным стандартам. Остается соответствен-
но открытым и вопрос о том, во что превра-
щается Западная цивилизация и остается ли 
она таковой. 

Нельзя не отметить, что в силу статусных 
различий, США, как лидер западного мира  
и Западная Европа играют разные роли в со-
временной цивилизационной динамике. Со-
единенные Штаты по сравнению с европей-
скими странами имеют не такую длительную 
историю существования и, в силу относитель-
ной молодости, компилятивности и эклектич-
ности культуры, склонны к инициативам, в 
том числе по части духовной жизни и нормо-
творчества. И как лидер, они затягивают ев-
ропейцев во все новые модернизации, кото-
рым слабо сопротивляется многовековая тра-
диция. В то же время внешняя политика США 
при президенте Д. Трампе, изменение отно-
шений с союзниками по блоку НАТО, навя-
зывание собственных решений проблем стра-
нам Европейского сообщества вызывают 
обеспокоенность европейских лидеров, кото-
рые теперь, по всей вероятности, должны 
многие вопросы решать самостоятельно и оп-
ределяться с отношениями с Соединенными 
Штатами. 

Важно отметить, что внутри цивилизаци-
онные факторы сплочения при поддержании 
изолированности от внешних воздействий 
могли бы эволюционировать достаточно дол-
гое время, давая населению возможность 
уживаться и с девиантными формами их про-
явления. Видимо, это было присуще сущест-
вующей тысячелетия китайской цивилизации. 
Однако современный мир более динамичен и 
обстановка складывается по-иному: и в США 
и Западной Европе существуют, возникают  
и активизируются социальные группы особо 
восприимчивые в силу особенностей своей 
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психологии к подобного рода «новациям». К 
ним относятся различного рода меньшинства, 
имеющие устойчивые внутренние установки 
на отстаивание и распространение своих со-
циокультурных ценностей и норм, на проти-
водействие большинству даже при отсутствии 
проявлений дискриминации с его стороны, 
так как осознание малочисленности (мень-
шинства) способствует групповому сплоче-
нию и ориентацию на выгодное для себя из-
менение общества2. Одной из разновидностей 
подобных групп является мигрантские ин-
фильтраты — мигранты, незаконно проник-
шие на территорию государства, зачастую 
создавшие национальные анклавы, и прожи-
вающие и занимающиеся хозяйственной дея-
тельностью без натурализации и социализа-
ции. В США — это мексиканцы, прибываю-
щие и оседающие в южных штатах, где назва-
ния многих населенных пунктов свидетельст-
вуют об их мексиканском прошлом. Без нату-
рализации и соответствующей социализации 
проживают многие арабы во Франции, турки 
в Германии, представители многих народов, 
рас и восточных цивилизаций в Англии. 

В принципе, в любой стране, относящейся 
к любой цивилизации, могут возникать анкла-
вы компактного проживания иммигрантов, в 
которых будет практиковаться неприятие 
ценностно-нормативной основы цивилизации 
принимающей страны, ее языка, культуры 
общения, быта, традиций, обеспечивающих 
целостность общественной системы. С подоб-
ными явлениями, как проявлениями послед-
ствий проводимой политики мультикультура-
лизма, уже столкнулась Западная Европа.  
В последние годы это связывается с массовым 
наплывом беженцев из «взорванного» Запа-
дом арабского мира. На практике мультикуль-
турализм оказался латентной формой «муль-
тицивилизационности», переносящей основ-
ные проблемы межцивилизационного взаимо-
действия внутрь отдельной страны, сообщества 
стран и создавая в них цивилизационную оппо-
зицию. Об опасности такого рода ситуации 
предупреждал Л.Н. Гумилев еще в 60-е годы 
прошлого века: «Когда сочетаются два пове-
денчески чуждых и несовместимых суперэтноса, 

наступает период бурных коллизий. Неизме-
римо трагичнее ситуация, при которой в страну, 
переживающую смену поведенческого сте-
реотипа (фазы этногенеза), попадает не про-
сто чужой этнос, но уже сложившаяся анти-
системная община».3 Видимо, это предостере-
жение советского, российского ученого следу-
ет учесть в современной России, по-своему 
решающую проблему мигрантов. 

Предпосылки цивилизационного коллапса 
могут вызревать и в такой цементирующей 
цивилизацию группе факторов как экономи-
ко-политические и эколого-географические 
факторы. К ним относят следующие: народо-
население (количество и качество населения); 
наличие природных ресурсов; развитая госу-
дарственность, обеспечивающая преемствен-
ность власти; территория и климат; условия 
для хозяйственной деятельности и прожива-
ния; геополитическое положение и др. 

Названные факторы имеют объективный 
характер, и каждый из них является важным 
условием выживания и развития цивилизации. 
Их действия в негативном ключе представляют 
явную угрозу ее существованию. Так, бедность 
природных ресурсов и климатические измене-
ния рано или поздно создадут неприемлемую 
для жизни по-старому среду, приведут к закре-
плению новых поведенческих стереотипов на 
основе новых образцов поведения, новых оце-
нок параметров собственного бытия, идеалов и 
перспектив, а также отношений между людьми 
и между природой и обществом. Территори-
альные потери, как и приобретения требуют 
перераспределения всех ресурсов, в том числе 
связанных с народонаселением и человеческим 
фактором, проявлениями ментальности. 

Немаловажным аспектом рассматривае-
мой проблемы являются вопросы государст-
венного строительства и функционирования. 
При этом для всех цивилизаций в историче-
ском масштабе могут быть выделены такие 
внутренние угрозы, приводящие к дисфунк-
ции государства, снижению управляемости и 
нарастанию негативных настроений, массового 
недовольства и протеста в различных формах, 
как цивилизационная неадекватность элит  
и бюрократизм госаппарата. 
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Элита закладывает основы цивилизации, 
отвечающие ее коренным интересам и санк-
ционирует степень и формы участия других 
социальных сил в цивилизационном строи-
тельстве и жизнедеятельности. За элитой, 
фактически, закрепляется функция негласного 
контроля над цивилизационной идентично-
стью. Явно и гласно она реализуется в дея-
тельности государства. Сама элита должна 
быть достаточно консервативной, чтобы быть 
способной оценивать социальные новации с 
позиций их соответствия цивилизационным 
основам и поддержания качественной опреде-
ленности общественной системы. При этом 
сама элита должна быть адекватной сущест-
вующей цивилизации. Вместе с тем, именно в 
ней и инициируется большинство нововведе-
ний, — новых стандартов национального об-
раза мышления, образа жизни и поведенческих 
стереотипов в том числе несоответствующих 
цивилизационной идентичности. Реальными 
угрозами существованию цивилизации при 
этом являются, во-первых, — неспособность 
элиты распознать и оценить вызовы, связанные 
с новациями и, во-вторых, — принять адекват-
ные решения. Смена элиты оставляет вопрос о 
цивилизационной идентичности открытым. 

Бюрократизм, как предпосылка цивилиза-
ционного коллапса, соединяет в себе две тен-
денции. Первая — подмена целей и задач 
управления процессуальными алгоритмами, 
отделение в связи с этим эффективности 
управления от эффективности функционирова-
ния объекта управления, что дает возможность 
бюрократии, чиновничеству реализовывать 
собственные интересы. Вторая тенденция — 
это тенденция узурпации власти исполни-
тельной ветвью государственной власти. Их 
взаимосвязанное действие неизбежно приво-
дило и будет приводить к дисфункции инсти-
тута государства, способствовать приближе-
нию цивилизационного коллапса. 

Среди предпосылок коллапса цивилиза-
ции, действующих извне, следует назвать в 
первую очередь негативные проявления меж-
цивилизационного взаимодействия. Речь идет 
об иноцивилизационном давлении и откры-
тых столкновениях между цивилизациями, 

которые всегда связаны с геополитическими 
интересами, обеспечением обороны или осу-
ществлением экспансии. 

В качестве одной из разновидностей экс-
пансии выступает агрессивное проникновение 
в культурную среду иноцивилизационных 
ценностей, миропонимания с последующими 
массовым изменением мировосприятия и ут-
ратой цивилизационной идентичности. Про-
тиводействие этому может быть различным. 
Так например, в прошлом веке в Иране для 
пресечения американского культурного влия-
ния, навязывавшего американский образ жиз-
ни во всех областях жизни общества и инди-
видов, была осуществлена Исламская рево-
люция, которая изменила государственное 
устройство и политический режим. Новая 
власть использовала религию ислама в каче-
стве преграды американизму и сохранения 
основ цивилизации. 

Для многих цивилизаций в качестве 
внешней угрозы выступает ограничение или 
утрата возможности получать ресурсы извне. 
Даже при наличии собственных, ресурсы по-
лучаемые в результате эксплуатации других 
стран оказывались более дешевыми, что ис-
пользовалось в интересах поддержания соци-
ально-политической стабильности и экономи-
ческого развития. Для обеспечения, например, 
полезными ископаемыми велись завоеватель-
ные войны. Две мировые войны имели среди 
прочих и такие цели. Причем военные столк-
новения происходили и между странами, от-
носящимися к одной цивилизации. Понятно, 
что в том числе и подобным целям послужило 
в Новейшее время создание систем колониа-
лизма и неоколониализма. В современных 
условиях проблема ресурсов является особо 
актуальной для западной цивилизации. В ми-
ровом раскладе XXI века она традиционно 
связана с геополитическим фактором, кото-
рый играет важнейшую роль в обеспечении 
военной безопасности, экономических и куль-
турных связей с сопредельными государства-
ми и соседними цивилизациями. 

Процессы глобализации в сочетании с 
системным кризисом современного капита-
лизма, геополитическим переделом мира  
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и стремлением западной цивилизации утвер-
ждаться за счет других цивилизаций и стран 
все более актуализируют проблему цивилиза-
ционного коллапса. Внутренние проблемы 
США все более сказываются на мировом раз-
витии и в плане компенсации переносятся на 
регионы, имеющие стратегическое значение,  
а через них — на весь мир4. Под военными 
ударами Запада оказались страны, относя-
щиеся к иным цивилизациям: Ирак, Ливия, 
Сирия, а также Сербия. Осуществляется вме-
шательство во внутриполитические процессы 
на Украине и в Молдове. Политика экономи-
ческих санкций ведется в отношении России, 
Китая, КНДР, Венесуэлы. 

В дополнение к приведенными выше при-
мерам следует отметить, что, проводимая в 
XXI веке странами Запада политика дестаби-
лизации целых мировых регионов, жесткое 
связывание терроризма с исламским факто-
ром, поддержка «цветных» революций — все 
это свидетельствует о стремлении западной 
цивилизации переформатировать цивилиза-
цию мировую по линии реализации преслову-
той концепции «золотого миллиарда». Оче-
видно, что такая деятельность превращает 
саму западную цивилизацию в фактор миро-
вого цивилизационного коллапса. 

В заключение нельзя не обратить внима-
ния на еще один немаловажный аспект рас-
сматриваемой проблемы. Он заключается в 
том, что на стыке факторов внутрицивилиза-
ционных и внешних угроз можно, следуя ло-
гике исследования Л.Н. Гумилева, выделить 
фактор комплексного действия, соединяющий 
географический фактор с этногенезом и со-
циокультурными факторами жизнедеятельно-
сти цивилизации. Закономерности развития 
этноса обусловливают прохождение им по-
следовательных фаз от зарождения до пре-
вращения в реликт. При этом фазы самодви-
жения этноса совпадают с этапами развития 
созданной им цивилизации. Точнее, этапы 
развития цивилизации совпадают с фазами 
самодвижения этноса-творца5. Такое объек-
тивно существующее закономерное совпаде-
ние означает, что деятельностная, субъектив-
но ориентированная составляющая самосо-

хранения и развития цивилизации имеет объ-
ективные ограничения. Иными словами, исто-
рическая судьба цивилизаций предопределе-
на, и даже противодействуя силам дезинте-
грации они могут провоцировать усиление 
этого процесса. В зависимости от интенсив-
ности процесса цивилизационного развития и 
влияния на него внешних объективных, в том 
числе природных факторов, определяется 
продолжительность существования каждой 
цивилизации. В условиях наличия у наиболее 
экономически развитых стран крупных цивили-
заций ракетно-ядерного оружия на них ложится 
гуманистическая ответственность за недопуще-
ние цивилизационного коллапса и сохранение 
человеческой цивилизации на Земле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
1См., подробнее: Моисеев А.Б. Украина: перемена век-
тора цивилизации // Социально-гуманитарное обозре-
ние. 2016, № 2. С. 67-74.  
2 О самосознании групповых меньшинств подробнее см: 
https://bookap.info/othosheniy/mindell_lider_kak_master_e
dinoborstva/gl49.shtm  
3 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис-
пресс, 2011. С. 526. 
4 См. подробно: Бельский В.Ю., Лепехин В.А. Цивилиза-
ционные угрозы в современном мире и их преодоление 
(К 70-летию со дня создания ООН) // Кризис цивилиза-
ции в контексте политических процессов XXI века. / 
Под ред А.И.Костина. М.: Издательство Московского 
университета, 2016. С. 144-156. 
5 См.: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: 
Айрис-пресс, 2011. С. 592-596. 
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Каждая культура имеет уникальную кон-

фигурацию элементов, которые объединяются 
общей темой — «этосом культуры». Религия, 
семейная жизнь, экономика, политические 
институты — образуют неповторимую струк-
туру, которая проявляется во всевозможных 
сферах человеческой жизни: в системах рас-
пределения собственности, в структурах со-
циальной иерархии, в материальных вещах и 
в технологиях их производства, во всех раз-
новидностях формирования союзов внутри 
общества, в способах экономического обмена. 

Инициатором изучения этоса культуры 
была Рут Бенедикт (1887—1947), ученица од-
ного из основоположников американской ан-
тропологии Франка Боаса и автор классиче-
ской книги «Модели культуры». 

Культура, реализуя те или иные социаль-
ные модели, соответствующие ее этосу, как бы 
не оставляет места для иных типов тех же ин-
ституций. В результате, неорганичные для не-
коей культуры черты не получают в ней про-
странства для своего развития. Например, те 
аспекты жизни, которые кажутся наиболее 
важными, с точки зрения нашей культуры, 

могут иметь чрезвычайно мало значения  
в других культурах, ориентированных иначе, 
чем наша. Каждое человеческое общество со-
вершает отбор своих культурных установок. 
Каждая культура, с точки зрения другой, иг-
норирует фундаментальное и разрабатывает 
несущественное. Одна культура с трудом по-
стигает ценность денег, для другой — они по-
вседневная основа поведения. Одно общество 
огромное внимание уделяет культурным  
аспектам юности, другое — смерти, третье — 
загробной жизни. 

Создается впечатление, что у Рут Бенедикт 
собственно моральный аспект понятия «этос 
культуры» находится на втором плане сравни-
тельно со структурным. Между тем ценност-
ные аспекты играют очень существенную 
роль в формировании того, что можно обозна-
чить как моральный формат этоса культуры. 

Самопознание общества — важнейшая за-
дача философии. Непонимание обществом са-
мого себя чревато трагическими последствиями. 
Трагедия же, в том числе и социальная — это не 
только результат стечения обстоятельств, но и 
следствие дефекта самопознания. Так, распад 
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Советского Союза — трагедия в духе Софокла, 
порожденная недостатком самопознания  
и наивными представлениями об окружаю-
щем мире. «Преступление Эдипа, — отмечала 
Т.В. Васильева, — иное. С чистыми помысла-
ми и благородными намерениями он стремил-
ся избежать зла, готовый к самопожертвова-
нию: он покинул дом, где он вырос, и тех, ко-
го считал родителями, оставил наследный 
престол, обрек себя на лишения и превратно-
сти скитальческой жизни, он все разумно рас-
судил, — он не знал только, что не знает само-
го себя, не знает даже того, кто он, каких ро-
дителей сын. Именно свое незнание постигает 
он в трагическом узнавании и этим открытием 
он до основания души потрясен. Вот где таи-
лась его погибель, его неправда, его гордыня»1. 

Не в подобном ли незнании истоки траги-
ческих уроков русского общества? Ответили 
ли мы на все вопросы, которые позволяют 
нам претендовать на статус цивилизации?  
И какие это вопросы? 

Очень часто русский образованный чело-
век уже третий век формирует свою этиче-
скую и жизненную позицию так, что она про-
тиворечит культурным принципам и цивили-
зационным основаниям российского общест-
ва. Русский человек отвергал российскую им-
перию, потом разрушил Советский Союз, те-
перь отрицает современную Россию во имя 
постмодернистского либерализма. 

Современная либеральная идеология, про-
декларировав всестороннее освобождение че-
ловека, фактически скрывает ограниченную 
цель: создать человека, максимально подго-
товленного к жизни в глобальном капитализме. 
Этот человек должен обладать достаточным 
уровнем знаний для воспроизводства системы 
господства транснациональных корпораций 
при одновременном воспитании подконтроль-
ности средствам массовой информации и ма-
нипуляции индивида, во многом исключаю-
щих самостоятельность мышления и индиви-
дуальную нравственную ответственность. 

Разработка цивилизационной альтерна-
тивы этой опасной для человечества иллю-
зии есть важнейшая задача современной 
культуры. 

Культура есть система жизненных идей, 
которая является основой социализации ин-
дивида в человеческое общество. Культура — 
это занятие, необходимое для всей жизни, 
составная сторона человеческого существования. 

Отсюда проистекает необходимость ос-
мысления цивилизационных оснований куль-
туры и этической позиции для того, чтобы 
«просветить» индивида, приобщить его к 
полноте культуры своей эпохи, открыть ему 
смысловой мир, в который он должен вписать 
свою жизнь, чтобы она отвечала высшим це-
лям человеческого существования. 

Обеспечение цивилизационной безопас-
ности России является комплексной пробле-
мой. Наряду с финансовыми, политическими 
и социальными аспектами, эта проблема 
включает в себя и важный культурный аспект. 
Опыт исторического развития России в  
XX веке дает нам трагические примеры разру-
шения страны, даже несмотря на относительно 
высокие экономические показатели ее развития. 
Распад Российской империи в начале века и 
разрушение Советского Союза в конце века — 
это уроки общественного развития, которые 
еще требуют своего осмысления2. 

Разумеется, экономическое развитие в оба 
указанных периода существования Россий-
ской цивилизации не было безупречным. Оно 
сопровождалось серьезными трудностями, 
хотя впоследствии, уже постфактум, выясни-
лось, что по многим экономическим показате-
лям Россия опережала развитие других стран, 
и если бы не трагические крушения, мы зани-
мали бы сегодня лидирующие позиции в со-
временном мире3. 

В обоих случаях катастрофические итоги 
напрямую зависели от культурных факторов. 
Даже несмотря на подрывную деятельность 
стран-конкурентов, именно внутренние куль-
турные противоречия стали важнейшими 
причинами последующих драматических 
событий4. 

Уже в Российской империи революци-
онная идеология в течение XIX — начала 
XX веков превратились в ядро культуры. Рус-
ская интеллигенция старательно облагоражи-
вала идею революции, видела только в ней 
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единственное средство решения социально-
экономических и социально-политических 
проблем5. 

Советский человек, выстояв в тяжелейшие 
годы Великой Отечественной войны, не смог 
преодолеть относительного дискомфорта бла-
гополучного существования советской эконо-
мической системы без безработицы, без поли-
тических репрессий, с бесплатной медицин-
ской помощью, образованием и обеспечением 
жильем. Причиной этого восстания советско-
го человека против своей страны и самого се-
бя стал кризис культурной идентичности. Со-
ветский человек перестал связывать свой 
жизненный путь с общими условиями разви-
тия своей страны, стал грезить о какой-то аль-
тернативной реальности, которая гипотетиче-
ски должна была бы больше соответствовать 
его чаяниям и устремлениям6. 

Важнейшая причина распада Советского 
Союза заключается в кризисе культурной 
идентичности. Гражданин стал воспринимать 
свою страну как чуждую себе, перестал адек-
ватно понимать ее, недооценил враждебность 
стран-конкурентов, их готовность идти на 
крайние меры вплоть до разрушения России 
как таковой. Результатом формально актив-
ной идеологической деятельности, лишенной 
связи с реальной жизнью, стало иллюзорное 
представление советского человека и о самом 
себе, и об окружающем его мире. 

С одной стороны, мы должны не повто-
рять ошибок прошлого, с другой, следует 
признать, что современные условия обеспече-
ния цивилизационной безопасности страны 
являются крайне сложными. Положительные 
тенденции восстановления экономического 
потенциала России, наметившиеся в послед-
ние десятилетия и уже давшие определенные 
результаты, сегодня находятся под угрозой, 
порожденной социальными трудностями и 
прежде всего крайне низким уровнем соци-
альной справедливости, депрессивным со-
стоянием целых регионов России. И эти про-
блемы вновь сопровождаются кризисом куль-
турной идентичности7. 

Таким образом, важнейшим основанием 
цивилизационной безопасности страны явля-

ется его социокультурная безопасность, ядро 
которой определяется как через уровень мате-
риального благосостояния населения, его до-
верия к политическим институтам, состав-
ляющим социальный аспект данного вида 
безопасности, так и через характер культур-
ной идентичности людей, через степень их 
плодотворной и ответственной вовлеченности 
в дела страны, которая позволяет отождеств-
лять личностное и общественное развитие8. 

В последнее время становится ясным, что 
в обществе происходит борьба двух стратегий 
обеспечения экономической безопасности, 
которые подразумевают две различные моде-
ли культурной идентичности граждан. Кон-
фликт этих двух моделей без глубокой фило-
софской рефлексии, осуществляемой не от-
дельными учеными, а большинством образо-
ванных россиян, способен дать очередной 
разрушительный результат, аналогичный тем, 
которые привели к гибели и Российскую им-
перию, и Советский Союз9. 

Первая стратегия, либеральная, рассмат-
ривает экономическую безопасность страны 
через встраивание ее экономики в имеющиеся 
ниши глобальной финансовой системы, при-
чем эти ниши ограничиваются сырьевым сек-
тором. Данный вид интеграции предполагает 
политическое доминирование Запада и наде-
жду на его доброжелательное отношение при 
условии отказа России от политического су-
веренитета. 

Вторая стратегия, цивилизационная, сего-
дня находит все большее число сторонников. 
В основе этой стратегии лежит идея обеспе-
чения экономического суверенитета страны 
посредством восстановления инфраструкту-
ры, необходимой для ускоренного развития 
нового технологического уклада страны10. 

Первая модель чревата полной зависимо-
стью страны от Запада, который проявил 
свою недобросовестность стремлением пере-
кладывать собственные экономические труд-
ности на другие страны. Сегодня с полной 
уверенностью можно сказать, что экономиче-
ская мощь Запада строится не столько на ли-
берально-рыночной модели развития, сколько 
на скрытых или явных принципах неоколо-
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ниализма, способных спонсировать либераль-
ную модель культурной идентичности для 
того, чтобы она служила ложным примером 
успешного развития для незападных стран. В 
силу этого обстоятельства, либеральная мо-
дель для России есть модель экономической 
зависимости и обеспечить экономическую 
безопасность она не сможет. 

Вместе с тем, следует отметить, что либе-
ральный этап развития России уже сформиро-
вал соответствующую модель культурной 
идентичности, которая в стране так или иначе 
прижилась, и в настоящее время идет актив-
ный процесс инфицирования этой моделью 
системы образования, то есть той системы, 
которая отвечает за социализацию и инкуль-
турацию молодежи, а значит, напрямую свя-
зана с формированием той системы культур-
ной идентичности, которая будет определять 
завтрашний день11. 

Высокие цены на энергоносители стимули-
ровали распространение либеральной модели 
культурной идентичности среди значительного 
числа россиян. Относительно высокие «евро-
пейские» стандарты потребления, возможность 
выезжать в другие страны на отдых, учебу или 
трудоустройство, способность чувствовать себя 
«гражданином мира» — все это характеризует 
привлекательные стороны либеральной модели 
идентичности. 

Вторая, цивилизационная, модель обеспе-
чения экономической безопасности сопряже-
на с рядом трудностей асимметричного разви-
тия и выстраиванием по сути альтернативного 
существующему мирового порядка. 

Экономическая безопасность тесно связа-
на с политической и социокультурной безо-
пасностью. Отношения между этими видами 
безопасности непростые. Вряд ли можно в 
современном мире всерьез претендовать на 
экономическую безопасность, не обладая по-
литическим суверенитетом и не располагая 
ресурсом социокультурной безопасности. 
Достижение реального политического сувере-
нитета требует материальной базы, которая 
может в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе обеспечиваться мобилизационными 
методами, которые, в свою очередь, предпо-

лагают запас прочности общества в виде его 
социокультурной безопасности12. 

Страна может выстраивать политическую 
и военную безопасность с помощью неконку-
рентоспособного производства, накапливая 
критическую массу терпения населения путем 
увеличения нагрузки на социокультурную 
безопасность. Это будет давать экономиче-
скую безопасность в смысле возможности 
поддержания замкнутого существования. Оп-
ределенные аспекты развития Советского 
Союза и были связаны именно с подобной 
формой обеспечения безопасности. 

Сегодня Россия встает на пути формиро-
вания другого типа культурной идентичности, 
которая носит цивилизационный характер. 
Следует признать, что употребление понятий 
«культура» и «цивилизация» в современной 
научной и философской литературе неодно-
значно13. 

Одни авторы их фактически отождеств-
ляют, другие противопоставляют в духе  
О. Шпенглера, видя в культуре реализацию 
творческого потенциала личности и общества, 
а в цивилизации — результат исчерпания этого 
потенциала, превращение общества в машино-
подобную систему, обслуживающую исключи-
тельно утилитарно-прагматические цели. 

Оставляя в стороне дискуссию на данную 
тему, под «российской цивилизацией» следует 
понимать социокультурную субъект-системную 
реальность, которая характеризуется противо-
речивым единством материальных и духовных 
аспектов своего существования14. 

Причем это существование протекает в 
реальном историческом времени и простран-
стве, что приводит к формированию особен-
ностей развития, которые характеризуют ее 
уникальность, неподконтрольность абстракт-
ным, универсальным критериям. В этом 
смысле цивилизация представляет собой уни-
кальный синтез ценностных, личностных, со-
циальных и материальных параметров суще-
ствования общественных систем. 

Цивилизационная безопасность России 
может быть достигнута лишь с учетом основ-
ных параметров культурной идентичности и 
социокультурной безопасности: обеспечение 



Социально-гуманитарное обозрение 

 

№ 2 / 2019 37

конкурентоспособности на основе социальной 
справедливости, формирование социальной 
ответственности каждого гражданина перед 
обществом за судьбу своей Родины, патрио-
тизм, соблюдение прав личности15. 

Российское государство обязано защищать 
не столько абстрактные «права человека», 
сколько неотъемлемые права личности — на 
жизнь, жилье, образование, здравоохранение, 
труд, доступ к информации, участие в управ-
лении, самовыражение. 

Вместе с тем, гражданин также должен 
взять на себя определенные обязательства, 
гарантирующие ценностное отношение к Рос-
сийской цивилизации. 

Гражданин должен осознавать противоре-
чивый характер современного социального 
развития, учитывать факторы недобросовест-
ной международной конкуренции, не позво-
лять манипулировать собой с целью разруше-
ния российской государственности, ее куль-
турной традиции, базовых ценностей россий-
ского общества, проявлять высокий уровень 
социальной ответственности, ясно понимая, 
что не бывает прав без обязанностей16. 

Эти обязательства должны иметь не только 
этический характер, но и должны стать содер-
жанием государственной культурной политики, 
в том числе и в сфере образования17. На основе 
принципа цивилизационной безопасности необ-
ходимо переосмысление идеи патриотизма  
и воспитательного значения гуманитарных наук 
в системе образования. Формирование патрио-
тизма — основа формирования культурной 
идентичности, возрождения духовности рос-
сийского общества и его традиций. 

Следует признать, что указанные выше 
ценности пока еще далеки от полного вопло-
щения в нашей жизни. Однако без ясного по-
нимания перспективы социокультурного раз-
вития, без привлекательного «образа будуще-
го» общество обречено на историческое по-
ражение. Безопасность России напрямую за-
висит от того, насколько ее граждане воспри-
нимают усилия по ее обеспечению как неотъ-
емлемую часть своей жизненной позиции. 
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В истории политической мысли вопрос 

легитимности, как правило, исследовался спо-
радически. Лишь немногие крупные мыслители 
в ХХ веке, такие как Макс Вебер, Карл Шмитт, 
Гульельмо Ферреро или Юрген Хабермас, сис-
тематически обращались к этой тематике в сво-
их работах и пытались вывести ее на новый 
уровень концептуального понимания. 

В повседневном языке понятие «легитим-
ность» очень часто используют в качестве си-
нонима «законности», тем самым, ставя знак 
равенства между ними. Кроме того, действие 
принято квалифицировать как легитимное  
в зависимости от того, укладывается ли оно  
в рамки конкретной правовой нормы. В обы-
денной жизни указанная идентичность рас-
сматриваемых терминов не вызывает вопро-
сов и затруднений. Но такая «ясность» в по-
нимании терминов начинает улетучиваться, 
когда судья при вынесении приговора указы-
вает на то, что действия гражданина были 

неправомерными, хотя последний был убеж-
ден в обратном, что действия его имели чет-
кую правовую основу. Поэтому не являются 
редкими судебные решения, общий смысл 
отношения к которым можно выразить сле-
дующими фразами: «это законно, но это не-
справедливо»; «это законно, но это неэтично» 
и т.п. Эти фразы символизируют ситуации, 
когда государство выносит решение, которое 
хоть и является законным, но считается не-
приемлемым для большинства населения. 

Таким образом, акт может быть законным, 
но не легитимным. Вместе с тем возможна и 
обратная ситуация, когда предполагается, что 
акт является легитимным, но, тем не менее, 
может быть квалифицирован как незаконный, 
например, право на восстание1 или на несо-
гласие в тоталитарных режимах. 

Немецкий юрист, философ и политический 
теоретик Карл Шмитт доводит до крайности 
это отсутствие идентичности и обоюдности  
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в понимании рассматриваемых терминов  
и устанавливает биполярную связь между эти-
ми понятиями. 

Для Шмитта либеральная концепция за-
конности с корнем вырывает из правовых 
норм «содержание разума и справедливо-
сти»2, тем самым лишая право его сущности. 
Право должно быть выражением разума и од-
новременно с этим хранилищем представлений 
о справедливости. Но теперь закон является 
продуктом зигзагообразных движений парла-
ментского большинства, которое, по мнению 
Шмитта, нестабильно.3 На практике это означа-
ет, что существование тех или иных правовых 
положений зависит от расстановки политиче-
ских сил в палатах законодательного собрания.4 
В конечном итоге это приведет к тому, что одно 
большинство может представить к принятию 
законопроект с содержанием «А», а в после-
дующий законодательный период уже другое 
большинство, новое, может принять закон с со-
держанием «Б»; хотя при этом оба содержания 
отнесены к одному и тому же вопросу. 

В действительности, для Шмитта нормы, 
которые принимают палаты законодательного 
собрания, имеют алеаторный характер, по-
скольку они являются случайным продуктом 
законотворческой деятельности хрупкого 
парламентского большинства5, использующе-
го принудительный аппарат государства для 
навязывания собственных интересов и, таким 
образом, для удовлетворения своих частных 
потребностей. И как только раскрываются 
эгоистичные мотивы парламентариев, стано-
вится очевидно, что «суверенитет закона оз-
начает только лишь суверенитет людей, кото-
рые принимают правовые нормы и получают 
с этого определенные выгоды».6 

Тем не менее Шмитту можно возразить, 
что в либеральных правовых государствах 
существуют «неприкасаемые» законы, то есть 
те, которые не «трогают», поскольку частич-
ная их отмена или внесение в них изменений 
предполагают наличие квалифицированного 
большинства в парламенте. К таким законам 
можно отнести нормативные правовые акты 
конституционного уровня, которые во многих 
демократических государствах принято име-
новать органическими, и, естественно, саму 
конституцию. Однако Шмитт на это отвечает, 
что если в государстве действительно сущест-
вует такой Фундаментальный Закон, то его 
действие будет ограничивать органические 

нормы, а значит и сама сущность конституци-
онных норм также будет ограничена. 

Шмитт отмечает, что согласно доктрине 
либерализма государство должно быть «сте-
рильным» в том смысле, что оно запрещает 
себе выносить категоричные суждения отно-
сительно вопросов нравственности. По сути, 
либеральная конституция «должна обеспечи-
вать как ценностный нейтралитет, так и 
функционалистский нейтралитет»7, поскольку 
ее институциональные механизмы должны 
оставаться открытыми и доступными для раз-
личных мнений, взглядов, движений и целей, 
что может выражаться в плюрализме оценок и 
суждений, терпимости к различным образам 
жизни и этической автономности личности. 

Короче говоря, с точки зрения либерализ-
ма легитимность и законность являются поня-
тиями равнозначными, и решение о том, явля-
ется действие легитимным или нет, зависит от 
того, укладывается ли оно (действие) в рамки 
конкретной правовой нормы. Такой подход, 
конечно, стирает любые различия между рас-
сматриваемыми понятиями. Таким образом, 
когда в либеральном государстве в отношении 
определенного действия используется термин 
«легитимность», это очень просто дает понять, 
что такое действие является законным.8 

Шмитт не дает четкого определения леги-
тимности и ограничивается лишь изложением 
общих черт того, что должно пониматься под 
сущностью этого понятия. По утверждению 
немецкого ученого принципам легитимности 
присуще «надзаконное достоинство, возвы-
шающееся над любыми правовыми актами и 
решениями».9 Из этого утверждения видно, 
что для Шмитта легитимность является своего 
рода точкой опоры, ориентиром, сохраняю-
щимся в относительно неизменном состоянии, 
несмотря на разрушительные последствия исто-
рических перипетий и политической конъюнк-
туры. Тем не менее, в работах Шмитта без отве-
тов и подробных разъяснений остаются вопросы, 
связанные со свойствами, сущностью и перма-
нентными характеристиками легитимности. 

Для Гульельмо Ферреро, в целом, принци-
пами легитимности являются те неоспоримые 
практики, которые обосновывают правомер-
ность власти и закладывают основы безуслов-
ного права управлять и безусловной обязанно-
сти подчиняться.10 «Легитимность, — замечает 
Ферреро, — состоит в молчаливом согласии 
между теми, кто управляет, и теми, кем 
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управляют. В силу такой легитимности уста-
навливаются определенные принципы и пра-
вила, служащие в качестве норм и ориенти-
ров, на основании которых полномочия дер-
жателей власти в обязательном порядке 
должны ограничиваться».11 Таким образом, 
одним из величайших достоинств принципов 
легитимности является их способность опре-
делять, на чью долю выпадет право управ-
лять, а на чью — обязанность подчиняться.12 

Критерии легитимности, чтобы действо-
вать без необходимости прибегать к принуж-
дению, должны иметь статус коллективных 
убеждений. Это означает, что для таких крите-
риев недостаточно, чтобы их просто поддер-
живали. Необходимо, чтобы такие убеждения 
были своего рода социальной верой, а «крите-
рии оставались реальными, эффективными и 
действенными»13, чем-то неоспоримым, некой 
культурной конфигурацией. Поэтому, строго 
говоря, критерии легитимности, чтобы их ува-
жали, не нуждаются в систематическом при-
нуждении или напоминании к их соблюдению. 

Принципы легитимности в своих истоках 
или когда еще существуют только на уровне 
идеи, должны быть подвергнуты интеллекту-
альному обоснованию14. И как только они 
приобретут статус убеждения, их можно пе-
ренести в рациональное измерение. Представ-
ляется, что именно последнее предположение 
побудило Ферреро разработать критерии ле-
гитимности, как некие имманентные установ-
ления, с точки зрения его взглядов на истори-
ческие проявления. Такие установления, когда 
они обладают всей полнотой силы, считаются 
разумными и справедливыми. Однако они 
продолжают оставаться действительными 
лишь до тех пор, пока окружающая реаль-
ность оправдывает их существование, и имеет 
место определенная идентичность с теми ис-
торическими периодами, которым они при-
надлежат. Другими словами, при изменении 
окружающих условий такие установления мо-
гут оказаться абсурдными. Следовательно, 
«они тут же перестанут настойчиво навязы-
вать себя человеческому сознанию, став перед 
лицом новой, другой реальности».15 

На основании изложенного в настоящей 
статье можно сделать следующие выводы: 

а) Суть легитимности определяется ее аксио-
логическими основами, которые не являются 

неизменными и универсальными. Таким обра-
зом, речь идет об оценке конкретного времен-
ного отрезка, а не всего исторического периода. 
Это утверждение следует понимать в двух 
смыслах. Во-первых, они имеют силу, огра-
ниченную во времени. Во-вторых, они приоб-
ретают юридическую (законную) силу только 
в условиях соответствующего цивилизацион-
ного развития. 

б) На практике легитимность функциони-
рует как механизм, негласно регулирующий 
отношения между теми, кто управляет, и теми, 
кем управляют, таким образом, чтобы подтал-
кивать обе стороны к выполнению одних дей-
ствий и препятствовать им выполнять другие. 

в) Легитимность выступает в качестве мо-
ральной основы любого общественно-поли-
тического порядка. В этом смысле она регу-
лирует и способствует осуществлению власти 
и, следовательно, сглаживает неровности, 
возникающие в результате такого осуществ-
ления. И наоборот, нелегитимная власть, даже 
если она легализована, устанавливается через 
страх и большинством населения считается 
неприемлемым порядком. 

 
 

                                             
1 Следует отметить, что в настоящее время право на 
восстание является объектом повышенного интереса со 
стороны политической теории. Однако уже в период 
Средневековья и Реформации существовало достаточно 
большое количество политической литературы, посвя-
щенной этому вопросу, в которой анализировались при-
чины восстаний и мятежей подчиненных и даже обстоя-
тельства, оправдывающие тираницид (убийство прави-
телей, начальников). 
2 Cf. Schmitt, Carl: «Legalidad y legitimidad». Editorial 
Aguilar, Madrid, 1971. P. 32. 
3 Cf. Schmitt, Carl: Op. cit. P. 100. 
4 Cf. Schmitt, Carl: Op. cit. P. 59. 
5 Cf. Schmitt, Carl: Op. cit. P. 39. 
6 Schmitt, Carl: «El concepto de lo político». Editorial 
Alianza, Madrid, 1991; P. 95. 
7 Cf. Schmitt, Carl: «Legalidad y legitimidad». Editorial 
Aguilar, Madrid, 1971; P. 39. 
8 Cf. Schmitt, Carl: Op. cit. P. 14. 
9 Cf. Schmitt, Carl: Op. cit. P. 92. 
10 Cf. Ferrero, Guglielmo: «El poder. Los genios invisibles 
de la ciudad». Editorial Técnos, Madrid, 1988. P. 138. 
11 Cf. Ferrero, Guglielmo: Op. cit. P. 271. 
12 Cf. Ferrero, Guglielmo: Op. cit. P. 46. 
13 Cf. Ferrero, Guglielmo: Op. cit. P. 172. 
14 Cf. Bodin, Jean: «Los seis libros de la república». Edito-
rial Técnos, Madrid, 1992. 
15 Cf. Ferrero, Guglielmo: Op. cit. P. 31. 
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В обществе имеется большое число куль-

тур и субкультур, различающихся по основ-
ным параметрам образа жизни — по сфере 
деятельности, типу поселения, этнической, 
религиозной принадлежности, уровню дохода 
и т.д. В поведении представителей каждого 
типа культуры всегда присутствует и норма-
тивная, и ненормативная, девиантная состав-
ляющая. В подавляющем большинстве случаев 
девиация разной направленности эпизодиче-
ски проявляется в поведении подавляющего 
большинства членов той или иной социальной 
общности — она перемешана с нормативным 
поведением и ее трудно выделить в самостоя-
тельном, чистом виде, ограничить рамками 
какой-то конкретной локальной социальной 
группы или ее части. Однако имеются суб-
культуры, в которых девиантная составляю-
щая присутствует постоянно и выражена на-
столько отчетливо, что приходится констати-
ровать наличие целых категорий населения, 
для которых девиация негативной направлен-
ности является типичным поведением. К тако-
му типу культуры принадлежит маргинальная 
субкультура мигрантов. 

Миграция как социальное явление сопрово-
ждала всю человеческую историю. Массовые 

перемещения населения по поверхности пла-
неты всегда сопутствовали резким изменени-
ям климата, природным катаклизмам и завое-
ваниям. Войны и насилие и сегодня вынуж-
дают миллионы беженцев искать спасения в 
других странах и регионах, однако природа 
современной миграции, во всяком случае, ос-
новных ее потоков, преимущественно эконо-
мическая, «трудовая». На уровне социума она 
определяется потребностями функционирова-
ния и развития рыночной экономики, предпо-
лагающей свободное перемещение рабочей 
силы вслед за движением производства и ка-
питала, которое всегда происходит из стран 
менее развитых в страны более развитые. На 
индивидуальном уровне базовые экономиче-
ские факторы миграции трансформируются в 
более широкий спектр причин и оснований. 
На этом уровне основным мотивом миграции 
часто выступает уже не только и не столько 
чистая материальная выгода, но и естественное 
стремление людей улучшить условия своей 
жизни в сфере труда, профессионального обра-
зования, общего благосостояния, социального 
комфорта, политической, религиозной и иной 
толерантности, возможностей для самореа-
лизации. 
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На первый взгляд миграция выгодна всем. 
Одним странам — она помогает решать про-
блему избытка трудоспособного населения; 
другим — восполнять его недостаток. Сами 
трудовые мигранты также оказываются в вы-
игрыше, получая доступ к широкому спектру 
возможностей, недоступных на их историче-
ской родине. Однако у трудовой миграции 
есть и другая, негативная сторона — мигра-
ционным процессам всегда сопутствует це-
лый ряд социальных проблем, затрагивающих 
всех их участников. 

Страны и народы, населяющие нашу пла-
нету, различаются по уровню социально-
экономического и культурного развития. 
Многие из них живут в разном историческом 
времени. Миграционные потоки всегда на-
правлены из стран менее развитых и неблаго-
получных в социальном отношении в страны 
более развитые и благополучные. «Страна 
происхождения» вместе с потоками эмигран-
тов, покидающих родину в поисках лучшей 
жизни, постепенно утрачивает ядро наиболее 
активного в социальном и экономическом от-
ношении населения. Страна, принимающая 
трудовых мигрантов, приобретает вместе с ни-
ми инородное и конфликтогенное в социальном 
и культурном отношении образование, способ-
ное сыграть роль дестабилизирующего фактора. 

Перемещаясь в другую страну, мигранты 
оказываются в окружении непривычной и да-
же чуждой им социальной среды, их положе-
ние изначально маргинально. Принимающее 
общество также смотрит на мигрантов как на 
инородный элемент, поэтому их адаптация к 
новым условиям чаще всего происходит в ус-
ловиях явного или скрытого конфликта с со-
циальным окружением, когда мигрант не мо-
жет (или не хочет) осваивать ценности новой 
среды. Результатом конфликтного приспособ-
ления к новой социальной среде и становится 
маргинальная субкультура мигрантов, которая 
отличается общей девиантной направленностью 
и тесно связана с этнической анклавностью. 

Западная Европа столкнулись с этой про-
блемой после второй мировой войны, когда 
потоки мигрантов из бывших колоний устре-
мились в бывшие метрополии. Политика 
мультикультурализма, проводимая в боль-
шинстве стран Западной Европы в тот период, 
обеспечила относительно бесконфликтную 
адаптацию первых поколений мигрантов  

к новой социальной среде. Но та же самая по-
литика мультикультурализма определила и 
преимущественный способ этой адаптации, 
которая протекала не столько в виде ассимиля-
ции, сколько в форме этнической анклавности. 
Последняя способствовала постепенной фраг-
ментации и маргинализация традиционной со-
циальной структуры европейских стран. 

Все названные тенденции резко усилились 
в последние годы под влиянием потоков бе-
женцев из стран Ближнего Востока и Африки, 
которые, не без участия европейских стран, 
подверглись насильственному разрушению 
своих традиционных политических структур. 
В результате вместо стабильной и относи-
тельно однородной в культурном отношении 
Европы мы получили многоцветный и посте-
пенно утрачивающий свою европейскую 
идентичность мир, состоящий из разнородных 
и во многом не сочетаемых друг с другом 
культурных и социальных фрагментов. 

Трудовая миграция всегда приводит к рос-
ту численности маргинальных слоев и фраг-
ментации социальной структуры общества. 
Не избежала этой участи и современная Рос-
сия. После распада СССР, в 1990-е гг. страна 
принимала миллионы вынужденных пересе-
ленцев из числа «своих» русскоязычных гра-
ждан, которые бежали от притеснений в быв-
ших союзных республиках; в 2000-е гг. их 
сменили многомиллионные потоки трудовых 
мигрантов из стран СНГ, ставшие одной из 
причин возникновения очагов межнациональ-
ной напряженности в Центральном и Южном 
регионах Российской Федерации. 

Долгое время эти процессы развивались 
стихийно, принося с собой целый букет новых 
для России социальных проблем и создавая 
очаги напряженности в местах наибольшего 
скопления мигрантов. И, хотя в последние 
годы был предпринят ряд мер в области ми-
грационного законодательства, — общий со-
циально-культурный фон положения трудо-
вых мигрантов мало изменился за два про-
шедшие десятилетия. Неприятие и дистанци-
рованность местного населения в отношении 
инокультурных мигрантов не только сохраня-
ется, но и возрастает по мере роста численно-
сти последних, всячески осложняя процесс их 
адаптации и провоцируя на девиантное и про-
тивоправное поведение1. 
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Миграция всегда оказывает негативное 
влияние на социальные отношения в прини-
мающем обществе, поскольку приезжие неиз-
бежно начинают конкурировать с резидентами 
в вопросах занятости, проживания и т.п. Эта 
конкуренция особенно усиливается в периоды 
снижения экономической активности в обще-
стве. Несмотря на то, что правительства при-
нимающих стран стремятся минимизировать 
негативную составляющую миграции и облег-
чить процесс социальной адаптации прибы-
вающих мигрантов, лишь небольшая их часть 
из числа высококвалифицированных работни-
ков, успешно адаптируется и становится пол-
ноправными членами нового общества. Ос-
тальные остаются маргиналами, не имеющими 
постоянного дохода, ограниченными в реали-
зации своих гражданских прав и зачастую на-
ходящимися на нелегальном положении. 

Большинство приехавших на новое место 
мигрантов оказываются в самом низу социаль-
но-статусной иерархии, и у них неизбежно 
формируется негативное, а иногда и враждеб-
ное отношение к новой социальной среде. Это 
приводит к тому, что среда мигрантов, даже в 
самых благополучных странах Европы, в мас-
совом порядке порождает делинквентное и 
криминальное поведение. По оценкам специа-
листов2 степень криминогенности новых поко-
лений мигрантов только возрастает. Эта тен-
денция оказалась прямо противоположной той, 
которая имела место в Х1Х и начале ХХ вв. в 
США. Там, адаптация иммигрантов, которые 
хлынули в страну со всех континентов, понача-
лу сопровождалась массой социальных кон-
фликтов, но во втором и третьем поколении их 
дети и внуки приняли основные американские 
ценности в качестве собственных и интегриро-
вались в общий социум. Сегодня преступность 
детей ранее прибывших мигрантов оказывается 
заметно выше, чем у их родителей, и пока нет 
однозначного научного понимания этого фено-
мена. Наиболее распространенное объяснение 
сводится к тому, что местные власти, предпри-
ниматели и коренное население различным об-
разом притесняют и дискриминируют мигран-
тов, и последние, просто ради того, чтобы вы-
жить, вынуждены идти на нарушение закона. 

Современная Россия имеет дело лишь с 
первым поколением мигрантов. Удастся ли ей 
избежать проблем, с которыми сегодня стал-
киваются западные страны? Ведь в обозри-

мом будущем основные потоки мигрантов по-
прежнему будут поступать в Россию из менее 
развитых стран СНГ3? 

На сегодняшний день в России не наблю-
дается масштабных конфликтов трудовых ми-
грантов с коренным населением, однако, во 
взаимоотношениях иноэтничных мигрантов и 
российского социума, по-прежнему, преобла-
дают дезинтегративные тенденции. Сущест-
вованию и даже усилению этих тенденций, 
помимо объективных трудностей адаптации 
мигрантов (неприятие со стороны местного 
населения, концентрация мигрантов в нижней 
части социально пирамиды общества и т.п.), 
способствует целый ряд «субъективных» фак-
торов, в числе которых: стремление нацио-
нальных диаспор сохранить контроль над 
приезжими соотечественниками, стремление 
российских работодателей извлечь макси-
мальную выгоду из дешевой и ограниченной в 
своих правах рабочей силы, а также давление 
на мигрантов со стороны коррумпированной 
части российских чиновников4. 

Исследователи миграционных процессов в 
постсоветской России отмечают, что «в подоб-
ных условиях повсеместно, с разной степенью 
интенсивности происходит институализация 
теневых, криминальных практик взаимодейст-
вия заинтересованных групп с трудовыми ми-
грантами на микро-, мезо- и макро-уровнях 
(обман, дискриминация, принудительный труд, 
нелегальный статус, изоляция, формы работы, 
сходные с торговлей людьми и др.). Эти прак-
тики превращаются в норму повседневной жиз-
ни, пронизаны особо чувствительным латент-
ным антагонизмом интересов, напряженностью 
отношений взаимодействующих сторон и соз-
дают дезинтеграционные настроения»5. 

В прежние времена иммигранты свободно 
растворялись в принимающей стране и чаще 
всего ассимилировались. Сегодня во всех 
странах мира, принимающих внешних мигран-
тов наблюдается так называемая «анклавность», 
когда в местах концентрации мигрантов проис-
ходит локализация их поселений на этнической 
основе. Современная Россия не является в этом 
отношении исключением — в ней также имеет 
место этническая анклавность, хотя и в несоиз-
меримых с западными странами масштабах. 

По результатам некоторых исследований 
прошлых лет в ряде субъектов РФ сложилось 
негласное закрепление территорий между 
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различными этническими группами мигрантов. 
Наибольшая концентрация иноэтничных ми-
грантов наблюдается в Центральном, Приволж-
ском, Южном, Северо-Западном федеральных 
округах и в ряде областей Дальневосточного 
округа. Основные потоки нерегулируемой, не-
законной трудовой миграции неофициально 
контролируются заинтересованными группами 
в России и в странах происхождения мигран-
тов6. В недалеком прошлом в ряде южных 
субъектов Федерации (Краснодарский и Став-
ропольский края, Астраханская и Волгоград-
ская области) было отмечено существование 
полностью «иммигрантских» районов, где рос-
сийское право действовало чисто формально7. 

Наиболее криминогенными являются места 
концентрации мигрантов в крупных городах: 
здесь имеются возможности для быстрого обо-
гащения, здесь сталкиваются интересы многих 
социальных групп и именно здесь возникают 
многочисленные социальные конфликты с кри-
минальной окраской. Это конфликты между 
мигрантами и местными криминальными груп-
пами; между разными этническими группами 
мигрантов за контроль над рынком труда или 
сбыта; между лидерами этнической группы ми-
грантов, контролирующей рынок, и представи-
телями местной элиты; между этнической груп-
пой мигрантов, контролирующей анклавный 
рынок и местным населением; между мигран-
тами и гражданами России, нанятыми для рабо-
ты; внутри самих этнических групп мигрантов 
за перераспределение доходов, получаемых на 
рынке. Однако дело не только в экономической 
конкуренции. Высокая концентрация социаль-
ных конфликтов в этнических анклавах опасна 
уже не только своей криминогенностью, но и 
возможностью массовых столкновений на ме-
жэтнической, расовой и религиозной основе. 
Именно здесь в этнических анклавах царит ус-
тойчивая атмосфера религиозной и этнической 
ксенофобии, здесь формируется социальная почва 
для этнополитического экстремизма и воспроиз-
водятся новые поколения национал-радикалов. 
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Начиная с 90-х годов в России продолжа-

ется качественно новый этап развития, кото-
рый характеризуется стремлением построить 
общество на демократических ценностях, 
присущих Западной цивилизации. Процессы 
демократизации предполагают и требуют со-
вершенствования работы по всем направлени-
ям и, особенно, по подготовке высококвали-
фицированных кадров во всех сферах общест-
венной жизни, в том числе и в системе МВД. 
Усложненные задачи, стоящие в сфере право-
охранительной деятельности, успешно смогут 

решать только сотрудники мировоззренчески 
зрелые, юридически грамотные, обладающие 
чувством подлинного патриотизма, граждан-
ской ответственности и любви к своему Оте-
честву. То есть, система образования в вузах 
МВД России, на наш взгляд, должна осущест-
вить возврат к формированию у обучающихся 
гуманистического мировоззрения, идеалов и 
ценностей, убеждений, соответствующих 
ключевым задачам современного российского 
общества. Сегодня это наиболее актуально, 
поскольку в современной России до сих пор 
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отсутствует слаженная система идеологиче-
ского воспитания. Для вузов силовых ведомств 
как никогда, значима в сложившихся условиях 
работа по формированию гуманистических 
идеалов и ценностей, патриотическому воспи-
танию. Она нацелена на привитие будущим 
офицерам чувства гордости служению своему 
Отечеству, чувства профессионального долга, 
офицерской чести. Этому способствует сама 
учебно-воспитательная среда ведомственных 
вузов, которая наиболее отвечает этим учебно-
методическим и воспитательным форматам по 
сравнению с гражданскими вузами. 

В научных публикациях, периодических из-
даниях, телевизионных форумах, дискуссион-
ных открытых молодежных площадках, а также 
на центральных телеканалах сегодня отмечает-
ся, что Россия после распада Советского Союза, 
все еще не может выйти из системного кризиса, 
охватившего все сферы жизни нашего общест-
ва, что истощает и деморализует внутренний 
мир «среднестатистического» члена российско-
го общества, обедняет его мировоззрение в бес-
конечной борьбе за выживание. Духовные цен-
ности традиционной русской культуры сегодня 
«не в топе», выражаясь современным молодеж-
ным языком. Так в настоящее время идет ак-
тивное (даже агрессивное) насаждение так на-
зываемых «западных» демократических ценно-
стей. Под видом деидеологизации агрессивно 
пропагандируются ценности, вступающие в 
противостояние с исконно русским менталите-
том. Нам настойчиво, под маской духовной 
свободы, навязываются стереотипы западной 
идеологии и общественной психологии: инди-
видуализм и эгоизм — вместо коллективизма и 
альтруизма, прагматизм — вместо духовности, 
жажду наживы любой ценой (прагматизм) — 
вместо трудового заработка, агрессивная пред-
приимчивость — вместо трудовой активности, 
жесткое имущественное расслоение — вместо 
социального равенства, развлекательная «мас-
совая культура» — вместо художественной 
классики, а культ насилия — вместо любви и 
дружбы [1,37]. 

Средства массовой информации и телеком-
муникации также пропагандируют культ наси-
лия, иждивенчества, потребительства, бесприн-
ципности, а порой и аморальности. В многочис-
ленных телесериалах, ток-шоу идеализируется 
праздный образ жизни, материальное богатство, 

добытое любым путем, культивируются низ-
менные интересы, распутство (чего стоит толь-
ко проект «Дом-2», который существует уже 
более 14 лет). Утверждается, что деньги и толь-
ко деньги являются значимой ценностью. 

Растущая на этой почве молодежь, впиты-
вает в себя, как губка воду, идеи «прелестей» 
подобного образа жизни. И в результате мы 
имеем весьма плачевную ситуацию тотальной 
беспринципности (в гуманистическом смыс-
ле) и бездуховности. 

Проводившиеся в 2017 году социологиче-
ские исследования среди молодежи Санкт-
Петербурга выявили следующие результаты. 
Большинство опрошенных молодых людей 
достаточно низко оценивает готовность и 
способность своих сверстников занимать ак-
тивную жизненную позицию и включаться в 
социальную деятельность. Особенно негатив-
но оцениваются такие качества, как «ответст-
венность» (84,9%), «социальная активность» 
(82,8%), «патриотизм» (79%). На вопрос: «Ес-
ли бы Вам представилась возможность жить 
не работая, Вы бы ею воспользовались?» 41% 
ответили «да», 35% — «нет» и 24% — «за-
трудняюсь ответить» [2]. Характерно, что на 
вопрос в связи с патриотизмом и защитой Ро-
дины, иногда отвечали вопросом: «Я что за 
Абрамовича и Усманова должен умирать»? 
(имеются ввиду олигархи). К слову, Владимир 
Маяковский в разгар Первой мировой войны 
обращаясь к тогдашней буржуазии в стихо-
творении «ВАМ!» писал: 

«Вам ли, любящих баб да блюда, 
Жизнь отдавать в угоду?!»[3,98]. 

Сегодня у нас скорее «дикий» капитализм 
и вопиющее социальное неравенство, которое 
продолжает усугубляться. 82% личного богат-
ства в стране приходится на долю всего 10% 
граждан, а годовой доход российского олигарха 
в среднем в 200 000 раз больше дохода средне-
статистического бюджетника. Страшно не то, 
что богатые богатеют, утверждает доктор эко-
номических наук С. Смирнов, а страшно то, что 
огромное количество людей все больше скаты-
ваются в нищету. Тех, кто официально имеют 
доходы ниже прожиточного минимума сейчас 
насчитывается более 20 млн. человек [4,6]. 

Чуждая нам идеология и психология стя-
жательства, обмана, почти исключительно 
материального благополучия и бытового ком-
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форта, подкупа уже становится преобладающей 
в мировоззрении, особенно молодежи. 

Анализируя подобную ситуацию, связан-
ную с функционированием рыночных отно-
шений, в середине XX столетия в США Эрих 
Фромм утверждал, что они привели к рожде-
нию человека нового типа. «Человек, обла-
дающий рыночным характером, воспринима-
ет все как товар, — не только вещи, но и саму 
личность, включая ее физическую энергию, 
навыки, знания, мнения, чувства, даже улыб-
ки… и его главная цель — в любой ситуации 
совершить выгодную сделку»[5,27]. Рыноч-
ной экономике, которая является у нас доми-
нирующей, присущ так называемый возмезд-
ный характер (ты — мне, я — тебе) и рыноч-
ный релятивизм, проявляющийся в отрицании 
нравственных принципов и норм, характер-
ных для нашего менталитета. 

Вместе с тем, еще Аристотель утверждал: 
«Справедливость является величайшей из 
добродетелей… Общество держится тем, что 
каждому воздается пропорционально его дея-
тельности»[6]. Однако в реальной действи-
тельности нашей страны, как показано выше, 
процветает иное. 

Переломить ситуацию в образовании и 
воспитании молодого поколения сегодня мо-
гут больше других именно ведомственные 
вузы со свойственными им принципами тра-
диционного воспитания: принципом единона-
чалия, субординации, акцентом на гумани-
стическую специфику по защите законных 
интересов граждан, обеспечение националь-
ной безопасности россиян и России. 

Юноши и девушки, поступающие на учебу 
в ВУЗы системы МВД, в том числе и в Москов-
ский областной филиал Московского универ-
ситета МВД России также проявляют эгоцен-
трические и индивидуалистические позиции 
во многих жизненных сферах. Некоторым из 
них свойственны разобщенность, нежелание 
делиться (в первую очередь своими умениями 
и навыками) и помогать друг другу. 

Чтобы сформировать научную и гумани-
стическую составляющую мировоззрения, из-
менить ценностные идеалы и ориентиры, у нас 
проводится спланированная, целенаправленная 
работа, которая охватывает все сферы жизне-
деятельности курсанта и слушателя. Она вби-
рает в себя два основных взаимосвязанных 
блока: организационный и образовательный. 
К организационным средствам воспитательного 
воздействия следует отнести: 1) сам уклад жиз-

ни обучающихся — относительно изолирован-
ное от внешней среды их «бытие», наполненное 
в том числе и служебной деятельностью (наря-
ды, воинские ритуалы, учения, принятие Прися-
ги, ношение форменной одежды, специальные 
звания и др.); 2) четкий распорядок дня, где лю-
бое отступление влечет дисциплинарную ответ-
ственность; 3) субординационные отношения, 
которые носят преимущественно субъект-
объектный характер; 4) самоуправление, как 
процесс самостоятельного формирования миро-
воззренческих гуманистических идеалов, убеж-
дений, организационных навыков в процессе 
повседневной учебно-воспитательной дея-
тельности, развивает навыки самовоспитания 
и самодисциплины. 

Образовательные средства, в первую оче-
редь включают основные теоретические и на-
учно-практические формы и методы педаго-
гического взаимодействия преподавателя, ве-
дущего занятия и курсанта, направленные на 
формирование мировоззрения. К ним следует 
отнести: 1) методы активного обучения (про-
блемное изложение материала, дискуссия, 
мозговой штурм, деловая игра и др.), в кото-
рых курсанты и слушатели учатся слушать и 
слышать друг друга, уважать, помогать, сдер-
живать себя от деструктивных поведенческих 
реакций; 2) широкое применение видеофраг-
ментов известных фильмов, видеоролики с 
примерами из практики в том числе, самостоя-
тельно снятые видеоролики в виде социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ 
жизни, взаимопомощь, взаимовыручку, пропа-
гандирующей правила безопасности в быту и 
за рулем, и многое другое. Сюда же можно от-
нести научную работу обучающихся (активное 
участие в различных научных кружках, напи-
сании научных работ и т.д.). 

Научно — исследовательская работа кур-
сантов и слушателей является одной из самых 
важных в подготовке будущего специалиста, 
сотрудника ОВД с гуманистическим мировоз-
зрением, так как в ней наиболее высока доля 
самостоятельности в творческом поиске и вы-
боре ориентиров. Особенно это касается дис-
циплин и научных направлений кафедр с гу-
манитарными науками, ведь именно изучение 
этих наук ориентирует курсанта и слушателя 
в мире гуманизма. Изучение разносторонних 
школ, течений, концепций и подходов к гума-
нистическим проблемам современного чело-
века не оставит равнодушным, обрекает ду-
мающего курсанта встать на чью-то позицию 
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или, иметь свой собственный взгляд на про-
блему. А чтобы этот взгляд, мнение, имело 
вес, его необходимо аргументировать, а зна-
чит, нужно снова искать и снова работать. 

Таким образом, решается важнейшая дву-
единая задача: во-первых, сам курсант, при-
обретает интеллектуальные и организацион-
ные навыки, которые пригодятся ему в тече-
ние всей жизни, в каких бы службах он не ра-
ботал — это самостоятельность суждений, 
умение концентрироваться, постоянно обога-
щать собственный запас знаний, обладать 
многосторонним взглядом на возникающие 
проблемы; во-вторых, общество получает 
достойного своего члена, который, обладая 
вышеперечисленными качествами, будет эф-
фективно решать сложные задачи в правоох-
ранительной сфере (а это сфера отношений 
людей в правовом поле). 

Организуют и направляют этот процесс 
профессорско-преподавательский состав и вос-
питатели (начальники курсов, кураторы взво-
дов, сотрудники отдела морально-психоло-
гического обеспечения и другие субъекты. 

Значительную роль в формировании гума-
нистического мировоззрения у обучающихся 
играют музей и Совет ветеранов Филиала. 

Ежегодно ветеранская организация значи-
тельное место уделяется встречам и беседам с 
курсантами. Совет ветеранов Московского 
областного филиала МосУ МВД России за-
ключил договор с Советом ветеранов ОМВД 
по Рузскому муниципальному району, где 
обозначена цель сотрудничества — привлече-
ние бывших и ныне действующих практических 
работников к участию в образовательном и вос-
питательном процессе. Основное внимание в 
этой работе уделяется передаче новому поколе-
нию славных традиций правоохранительных 
органов, высоких нравственных и духовных 
идеалов, присущих старшему поколению. 

Выступая перед курсантами и слушателя-
ми практические сотрудники, ветераны ОВД 
акцентировали внимание, во-первых, на необ-
ходимости приобретения глубоких профес-
сиональных знаний, с любовью относиться к 
избранной профессии, формировать у себя 
ответственность за порученное дело, разви-
вать инициативу и исполнительность. Под-
черкивается, что только при этих условиях 
можно стать настоящим профессионалом сво-
его дела, добиться признания коллег, уваже-
ния граждан, заслужить высокое право назы-
вать себя офицером полиции, стражем право-

порядка. И, во-вторых, все выступающие 
убеждают курсантов, что успешное выполне-
ние служебных обязанностей невозможно без 
наличия таких важных нравственно-этических 
качеств как безупречная честность и порядоч-
ность, личная дисциплинированность, храб-
рость, мужество, стойкость, товарищеская 
взаимопомощь, строгое соблюдение законно-
сти, вежливое и внимательное отношение к 
гражданам и коллегам по службе. Только без-
условное исполнение нравственных требова-
ний будет залогом авторитета и результатив-
ности в служебной деятельности. 

Таким образом, можно подытожить выше-
сказанное основной идеей — служба в поли-
ции в современных условиях российской дей-
ствительности, может быть более чем раньше 
«…и опасна и трудна…». Для того, чтобы мо-
лодой сотрудник полиции эффективно вы-
полнял профессиональные обязанности, 
ощущал социальную защищенность, социаль-
ную значимость и государственную пользу 
своего нелегкого профессионального призва-
ния, государство должно позаботиться о дос-
тойном материальном и социальном статусе 
сотрудника полиции, а специалисты образо-
вательных организаций вложить в сознание 
сотрудника кроме общих и специальных про-
фессиональных компетенций главную мысль 
о том, что служба в правоохранительных ор-
ганах имеет, пожалуй, самую большую гума-
нистическую составляющую в мотивации к 
этой работе. Молодой сотрудник должен по-
нимать, что каждый день перед ним будет 
представать социальная неустроенность, хаос, 
жесткие законы мира преступности, социаль-
ного дна. Нужно быть трижды моралистом, 
гуманистом, патриотом, чтобы служить верой 
и правдой закону и людям. 
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Жизнь каждого человека основывается на 

системе его ценностей, определяющих его 
мировоззрение, поступки и действия. У со-
временного человека ценностная иерархия 
нарушена, зачастую она опирается на ложные 
и искаженные ценности, в числе которых мо-
дели и образцы поведения, диктуемые обще-
ством потребления. Общество потребления 
навязывает человеку деформированный, ис-
каженный до неузнаваемости ценностный 
порядок, в котором материальные ценности 
безоговорочно ставятся выше ценностей под-
линных, духовных. 

Подобное нарушение иерархии ценност-
ного строя во многом обусловлено влиянием 
философских и мировоззренческих систем, 
исходящих из релятивизма и субъективизма  
в представлениях о ценностях. Переоценка 
традиционных ценностей христианской циви-
лизации, и, более того, «открытый вызов» 
брошенный им Ницше, явились причинами, 

которые привели к возникновению аксиологии, 
философского учения о ценностях. 

Аксиология ставит задачу выяснить место 
ценностей в общей структуре бытия и их со-
отношение с миром наличного бытия, а также 
с реалиями культуры и социума. Главными 
проблемами аксиологии являются вопросы о 
возможности абсолютных ценностей, их кри-
териях и соотнесенности между собой раз-
личных систем ценностей. В зависимости от 
понимания природы ценности, источника ее 
возникновения и способа ее существования, 
возникают различные аксиологические системы. 

Основные подходы к ценностям различа-
ются с точки зрения их онтологических осно-
ваний и этических следствий. Выбор опреде-
ленных онтологических оснований аксиоло-
гической системы оказывает определяющее 
воздействие на понимание ценностей, их про-
явление в культуре и обществе, а также на 
ценностные предпочтения культуры. Вместе  
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с тем, и сами аксиологические системы, впол-
не в духе своего времени, испытали транс-
формацию понятия ценности, связанную  
с отказом европейской культуры от своих 
христианских основ, и стали еще одним до-
полнительным обоснованием идей реляти-
визма и субъективизма. 

Одна из первых версий аксиологии была 
разработана в неокантианстве, исходящего из 
идей основоположника учения о ценностях 
Р.Г. Лотце. Ценности мыслились в неоканти-
анстве как трансцендентные, не зависящие от 
пространства и времени. Вместе с тем, ценно-
сти понимались не как реально существующее 
общее, реальное. В неокантианстве ценность 
связана, прежде всего, с единичным, и означает 
не общность, а общепризнанность. Г. Риккерт, 
например, трактовал ценность как единствен-
ность в своем роде. 

Неокантианство связывает ценности с по-
рождающей их «чистой волей» трансценден-
тального субъекта. В качестве основного но-
сителя ценностей рассматривается трансцен-
дентальный субъект. Трансцендентальность 
ценностей означает признание субъективной 
абсолютности ценностей, в том смысле, что 
ценность мыслится сверхиндивидуальной и 
не зависящей от всякой индивидуальной воли. 
Вместе с тем, неокантианцы говорили и о ре-
лигиозном основании моральных ценностей. 

По мнению неокантианцев, пространство 
культуры всецело определяется нравственны-
ми, эстетическими и религиозными ценно-
стями. Трансцендентные ценности обнаружи-
ваются в имманентном мире как «смыслы», 
зафиксированные в культуре, как «значимо-
сти» или нормативные требования долженст-
вования. Все ценности носят внеприродный 
характер, в природе нет, и не может быть ника-
ких ценностей. «Всякое верование в «естест-
венный прогресс» и «естественные ценно-
сти», — как считает Г. Рикерт, — основывается 
на антропоморфизме, который совершенно не 
правомерен»1. 

Трансцендентальная версия неокантиан-
ства, пытающаяся соединить субъективность 
и объективность в понимании ценностей, 
является компромиссной, и, поэтому, неус-

тойчивой. От нее отталкивались и из нее 
исходили два противоположных направления 
в аксиологии, ведущие либо к ее «онтологи-
зации» через признание объективно сущест-
вующего мира ценностей, либо к ее дальней-
шей «субъективизации». 

Можно сказать, что в определенной степе-
ни судьба европейского человечества зависела 
от того, какое понимание ценностей возобла-
дает. Онтологическое понимание ценностей 
утверждало наличие вневременных образцов 
культуры и жизни и, тем самым, сохраняло 
человеческую цивилизацию от разрушения. 
Субъективистское, напротив, приводило к 
релятивизации и психологизации самого по-
нятия ценностей, и, как следствие, их размы-
ванию и упразднению, что вело к распаду и 
гибели человеческой культуры. 

В европейской мысли онтологический 
подход к пониманию ценностей представлен в 
трудах М. Шелера и Н. Гартмана, оказавших-
ся в меньшинстве и пытающихся отстаивать 
идею объективности ценностей. Вместе с тем, 
представители данного подхода также в опре-
деленной степени подверглись воздействию 
общеевропейского движения секуляризации  
и отступлению от христианства. 

Так, М. Шелер выступает против субъек-
тивизма в трактовке ценностей. Субъект, по 
его мнению, является носителем ценностей, 
но не их предпосылкой. Реальность ценност-
ного мира, по его мнению, определяется «вне-
временной аксиологической серией в Боге», 
отражаемой и воплощаемой на индивидуаль-
ном уровне. Структура ценностей априорна, 
они вечно тождественны сами себе, их «ран-
ги» устанавливаются на основе трех критери-
ев: долговечности, «неделимости», способно-
сти вызывать у человека чувство удовлетво-
ренности. Главными свойствами ценностей он 
считает априорность, автономность, незави-
симость от субъекта, чистоту, наличие опре-
деленного порядка. 

По своей архитектонике иерархия ценно-
стей образует ценностные ряды, расположен-
ные в порядке возрастания. Низший уровень 
составляют гедонистические ценности прият-
ного и неприятного, а также утилитарные 
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ценности полезного; следующий уровень об-
разуют жизненные, витальные ценности; к 
более высокому уровню относятся духовные 
ценности, в числе которых выделяются этиче-
ские, эстетические и ценности познания; 
самый же высокий уровень занимают религи-
озные ценности, ценности святыни. 

Вместе с тем, М. Шелер создает матери-
альную этику ценностей, для выявления цен-
ностей он прибегает к феноменологическому 
методу и рассматривает ценности как особые, 
специфические сущности. В естественной ус-
тановке «даны» вещи и блага, — пишет 
М. Шелер, — Только во вторую очередь нам 
даны ценности, которые мы чувствуем в них  
и само это чувство»2. 

Н. Гартман трактовал ценности как сущ-
ности, имеющие особый онтологический ста-
тус. Свойствами ценностей является идеаль-
ность, объективность и автономность. «Цен-
ностные структуры суть именно идеальные 
предметы, существующие по ту сторону бы-
тия и небытия, даже по ту сторону реального 
ценностного чувства, которое одно их схва-
тывает»3. Ценности существуют, даже если 
при этом нет ни одного реального их носите-
ля. Идеальность означает, что ценности пред-
ставляют собой идеальное «в-себе-бытие» в 
смысле платоновского царства идей. «Ценно-
сти суть первоначальные образования сферы 
этически идеального царства с собственной 
структурой, собственными законами, собст-
венным порядком»4. 

Вместе с тем, выстраивая иерархию цен-
ностей, Н. Гартман, выделяя ценности блага, 
удовольствия, жизненные и духовные ценно-
сти, среди которых рассматривает нравствен-
ные, эстетические и познавательные, не нахо-
дит место для религиозных ценностей, так как 
не видит их реального основания. Таким об-
разом, ценностный порядок в его системе вы-
глядит неполным, и его онтология ценностей 
незавершенной. 

Можно увидеть, что, несмотря на наличие 
в европейской традиции серьезных онтологи-
ческих подходов в аксиологии, более много-
численными и влиятельными были субъекти-
вистские подходы к ценностям, находящиеся 

в русле движения «переоценки ценностей» 
европейской культуры. 

Вариант субъективистской версии был 
представлен, например, в прагматизме, прежде 
всего, инструментализме Д. Дьюи, связавшем 
понятие ценности с представлениями об ути-
литаристски понимаемой «полезности». 

Психологизированный вариант к ценно-
стям задается в бихевиоризме, теории обмена 
и других психологических теориях, поста-
вивших ценности в зависимость от субъектов 
и межсубъектных взаимодействий. Для дан-
ных трактовок характерно смешение ценност-
ной и предметной реальностей, ценности и ее 
носителя. Тем самым понятие ценности лиша-
ется какой-либо содержательной наполненно-
сти и значимости. 

Кроме того, в ХХ веке широкое распро-
странение получил культурно-исторический 
релятивизм, идущий от В. Дильтея, исходя-
щего из признания множественности равно-
правных ценностных систем, идеи которого 
были разделялись О. Шпенглером, А. Тойнби, 
М. Вебером. 

В русской религиозной философии в силу 
большего, по сравнению с Европой, тради-
ционализма русской культуры, преобладал 
онтологический подход к ценностям, пред-
ставленный, например, в работах Н.О. Лос-
ского и Б.П. Вышеславцева. 

Согласно учению Н.О. Лосского, ценности 
являются особой категорией, не сводимой ни 
к какой другой. Кроме того, ценности являются 
идеальными и объективными. 

Ценности, по Лосскому, возможны лишь в 
том случае, если основы бытия являются иде-
альными и притом духовными5. В противном 
случае существование ценностей остается со-
вершенно необъяснимым. В работе Н.О. Лос-
ского, ценность определяется в первую оче-
редь со стороны ее онтологического статуса: 
«положительная ценность есть бытие в его 
значении для приближения к Богу и к Боже-
ственной полноте бытия».6 

Н.О. Лосский показывает, что подлинною 
конечною целью деятельности всякого суще-
ства служит абсолютная полнота бытия. Но 
она дана лишь в Боге, и только Бог являет 
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собой абсолютную полноту бытия, следова-
тельно, всякое существо стремится к участию 
в Божественной полноте бытия и к обóже-
нию. Условиями абсолютной полноты бытия  
и предельного совершенства являются любовь 
и свобода. 

Высокое место в иерархии ценностей за-
нимают абсолютные «частичные самодовлею-
щие ценности», к которым относятся любовь, 
истина, свобода, красота. Данные ценности 
обладают свойствами Абсолюта, такими, как 
незамкнутость, непричастность враждебному 
противоборству, совместимость, сообщае-
мость, бытие для себя и для всех, самоотдача. 

Объективным является также и порядок 
ценностей, очевидно, что абсолютные ценно-
сти стоят выше относительных, самодовлею-
щие ценности выше служебных. Ступенчатое 
царство ценностей объективно состоит в 
единстве законов его строения, упорядочи-
вающим данный мир сообразно сущностным 
ценностям. Среди абсолютных ценностей 
главными являются всеобъемлющие ценно-
сти, само Божественное Бытие как таковое, 
оно стоит выше частичных самодовлеющих 
ценностей и, тем более, тварных ценностей7. 

Процессам «переоценки ценностей», про-
исходящим в европейской и, отчасти, отече-
ственной культуре дает убедительное объяс-
нение аксиологическая концепция Б.П. Вы-
шеславцева, которому удалось постичь смысл 
происходящих в культуре процессов и обо-
значить отправную точку процесса распада 
ценностных систем в современном обществе. 

Б.П. Вышеславцев исходит из идеи о том, 
что у разных культур существуют различные 
системы ценностей, основанием которых 
служат великие религии, в которых ценности 
не изобретаются, но даются свыше, в резуль-
тате откровения, как, например, были даны 
десять заповедей Моисея в христианстве и 
иудаизме. Как справедливо считает Б.П. Вы-
шеславцев, ценности могут формироваться и 
вырабатываться только в рамках религии, 
иного альтернативного источника ценностей 
не существует. Поэтому именно религии 
сыграли определяющую роль в становлении 
человеческой культуры и цивилизации. 

Б.П. Вышеславцев убедительно показы-
вает, что «иерархия ценностей всегда за-
вершается признанием ценности высочай-
шей, ощущаемой как высшая святость, 
высшее совершенство»8. Именно данная 
ценность определяет все последующие ран-
ги ценностей: моральные, эстетические, 
правовые. Религия, поэтому, задает всю 
систему ценностей, образующих культуру, 
причем системы ценностей различных рели-
гий вовсе не равны друг другу и не могут 
быть сведены к единому знаменателю. 

Б.П. Вышеславцев справедливо говорит 
о том, что уничтожить высшую иерархиче-
скую ступень в иерархии ценностей нельзя. 
«Бог есть вершина иерархии, ее нельзя от-
рицать и зависимость от нее нельзя уничто-
жить»9 Упразднив высшую точку ценност-
ного ряда, мы с неизбежностью получим 
другую вершину. Высшая ценность заменя-
ется, таким образом, другой, подчиненной 
ценностью. Процесс абсолютизации, не до-
ходящий до идеи Абсолюта, приводит к аб-
солютизации конечных ценностей. Подоб-
ный процесс, который происходил в Европе, 
начиная с эпохи Возрождения, стал причи-
ной распада ценностной иерархии и привел 
к масштабной «переоценке ценностей». 

Нельзя не согласиться с Б.П. Вышеслав-
цевым, что замену абсолютной ценности 
относительной ценностью невозможно при-
знать правомерной. Замена идеи Бога как 
высшего совершенства фигурой человека не 
является равноценной, так как человеческое 
существо само по себе не абсолютно, но явля-
ется смертным и конечным. Человек способен 
осознать, что существует не по собственной 
воле. Человеку свойственно переживание 
трансцендентальной зависимости, которая 
может проявляться как откровение в рели-
гии, как озарение в науке, как вдохновение  
в искусстве. 

Пришедшие на смену христианской сис-
темы ценностей светские ценностные систе-
мы можно свести к трем основным. Первая из 
них, рассматривающая в качестве высшей 
ценности природу, может быть охарактеризо-
вана как натуроцентризм, означающий при-
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дание природе свойств и качеств Бога. Вторая, 
в качестве высшей ценности утверждающая 
человека, предстает как антропоцентризм. 
Третья, социоцентристская, рассматривает как 
наиболее высокую ценность общество и при-
дает ему черты и характеристики абсолюта. 

Но, продолжая развивать далее идеи Вы-
шеславцева, можно увидеть, что все данные 
системы, лишенные своего подлинного ду-
ховного основания, не являются устойчивыми 
и обнаруживают тенденцию к дальнейшим 
изменениям и разрушению. Принципом на-
рушения ценностной иерархии является ре-
дукционизм, означающий сведение высшего  
к низшему, придание особого значения цен-
ностям низшего порядка. 

Так, становление натуроцентристской сис-
темы, первоначально предполагающей прида-
ние природе свойств и качеств Бога, происхо-
дило через промежуточные формы, такие как 
деизм и пантеизм. Впоследствии же, с забве-
нием идеи Бога упразднилась и божествен-
ность в понимании природы, в ее трактовке 
возобладало материальное начало, натура-
лизм постепенно трансформировался в ма-
териализм. 

Признание наибольшей ценности высших, 
духовных проявлений человека исходит из 
признания Высшего начала по отношению к 
человеку. Отсутствие же такого начала до-
пускает возвышение иных полюсов человече-
ского бытия, в том числе и низшего, природ-
ного, плотского, телесного. Антропоцентризм, 
поставивший человека на место Бога, и изна-
чально утверждающий богоподобие человека 
(например, в работах гуманистов Возрожде-
ния) привел, с исчезновением идеи Бога, к 
разрушению и опустошению самой идеи че-
ловека, который, лишившись духа, стал трак-
товаться фактически как животное, будучи 
сведен преимущественно к физиологическим 
функциям. Гуманизм, таким образом, оборачи-
вается такими формами как эгоизм, гедонизм. 

 
 
 
 
 

Третья из производных систем, социоцен-
тристская, состоит в аболютизации общества 
и общественной жизни. Отсутствие высшего 
начала по отношению к социуму привело к 
тому, что в качестве основных и определяю-
щих в жизни общества стали трактоваться 
материальные факторы. 

Таким образом, можно увидеть, что сис-
тема секулярных ценностей была основана и 
существовала на основе ценностей религии. 
Европейская культура, например, была по-
строена на основе христианских ценностей. 
Но, как только светская ценностная система 
окончательно эмансипируется от религиозной 
системы, ценности, лишенные своей духовной 
онтологической подпитки, перерождаются и 
вырождаются. Религия, поэтому, должна ос-
таваться фундаментом культуры и системы 
ценностей. 

Деформация ценностного строя — осо-
бенность современной цивилизации, она име-
ет причины философского и общекультурного 
порядка. Целью аксиологии в понимании рус-
ских мыслителей является восстановление 
изначальной, неповрежденной иерархии цен-
ностей, вершиной которой является Бог. Акту-
альность идей русских философов не умень-
шается, а, напротив, возрастает и в наше время 
в связи с продолжающимся распадом системы 
ценностей у современного человечества. 
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Современная Россия Федерация за по-

следние 30 лет претерпела настоящий «идео-
логический шок». После развала СССР и про-
возглашения курса на «деидеологизацию» 
наша страна встала на путь формирования 
прагматического пути развития, что привело к 
упадку национальных ценностей и возможной 
потери идентификации русского народа. 

В этой связи Россия, решила пойти по до-
гоняющему пути развития идеологии, взяв за 
образец западную идеологическую модель. 
При этом стоит отметить, что само понятие 
«идеология — как формирующий элемент 
общества» в новой России, пытались скры-
вать и избегать. Тем не менее, создание не-
официальной идеологической базы создава-
лось. Но как показывает опыт 1990-х годов, 
данная концепция имела полный провал. Это 
по нашему мнению было обусловлено рядом 
факторов: Во-первых, основной пласт новой 

политической элиты Российской Федерации, 
составили выходцы из партийного аппарата 
СССР, это в свою очередь породило ситуа-
цию, при которой чиновники, основываясь на 
своем уже имеющимся жизненном опыте, не-
осознанно повторяли старую советскую мо-
дель управления. Во-вторых, народ не смог 
быстро перестроится к новым реалиям либе-
ральной идеологии. Многие люди не свык-
лись с мыслью развала СССР и продолжали 
жить по старой системе. В-третьих, дого-
няющий путь развития идеологии, по запад-
ному либеральному образцу, требовал макси-
мальной мобилизации ресурсов сверху, что в 
свою очередь не мог обеспечить основной 
принцип либерализма «инициатива от народа 
посредством свободы». В-четвертых, не бы-
ло четких целей при формировании идеологи-
ческой базы, государство стремилось создать 
модель, где общество и государство будут 
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взаимосвязаны и двигаться в одном направ-
лении, но каким это будет направление было 
не ясно. 

В этой связи, было четко понимание того, 
что создать идеологическую модель с нуля 
было не возможно. Коммунистическая идео-
логия изжила себя и уже не имела столь 
большого влияния в обществе. Либерального 
консенсуса добиться не получилось, западный 
образ жизни еще не успел прижиться в рос-
сийских условиях, хотя имел тенденцию к его 
приобщению, но отдавать свои льготы и при-
нимать на себя часть обязательств делегиро-
ванных государством, населения было не го-
тово.1 Но главное во всем этом являлась про-
блема того, что обе идеологические позиции в 
российский реалиях не смогли бы ответить на 
новые вызовы, стоящие перед Россией. 

Тем не менее, в российской политической 
элите 1990-х годов было четкое представле-
ние о том, что сформировав демократические 
принципы управления государством, евро-
пейское сообщество примет новую Россию и 
даст новый толчок в развитии государства. Но 
как было сказано выше «либерального кон-
сенсуса» добиться не получилось. Это созда-
вало риск, при котором демократические ме-
тоды в управлении могли не прижиться с реа-
лиями российского общества и истеблишмента. 
В этой связи было принято единственно пра-
вильное решение, регламентированное и про-
писанное в Конституции Российской Федера-
ции. Статья 13 где гласиться, что в Россий-
ской Федерации признается идеологическое 
многообразие и никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве обязательной.2 

С одной стороны данная позиция ясна и 
даже носит вполне прагматичный и рацио-
нальный характер. Так если мы обратимся к 
известному труду американского социолога 
Д. Беллу «Конец идеологии» мы четко смо-
жем выявить, что в условиях глобализации, 
урбанизации, плюрализма, миграции и разви-
тию новых средств научно технологического 
прогресса, любая идеология обречена, раство-
риться в обществе. Но с другой стороны отсут-
ствие четко сформированной идеологической 

базы создает вероятность раскола общества. 
Особенно остро ощущается данная проблема 
в нашей стране, в условиях многокультурно-
сти и большого охвата территории контроли-
руемых из федерального центра, а также не-
понимания в определении «свой — чужой», 
вызванных в первую очередь принципами 
плюрализма и демократии. 

Сегодня согласно социологическим опро-
сам проведенных исследовательским центром 
«Romir» 37,7% россияне считаю, что в России 
нет четкой идеологии, а 31,7% считают, что 
они живут в демократической стране.3 Это 
наталкивает на мысль в каком направлении 
должна двигаться нынешняя система в управ-
лении идеологии. Так согласно проведенным 
исследованиям РАГС в 2009 году половина 
опрошенных считает, что Россия должна искать 
свой собственный путь развития идеологии.4 

Данные исследования наглядно показы-
вают запрос общества на формирование собст-
венной концепции формирования идеологии. 
Это связано с рядом факторов: Во-первых, со-
временное российское общество нуждается в 
четко определенном образе будущего, для по-
нимания целей и задач, стоящих в государстве 
и для его благополучия. Это позволит создать 
модель, при которой человек и чиновник бу-
дут стремиться работать на государство с по-
ниманием того, что перед ними лежит ответ-
ственность за последующие поколения. Сам 
менталитет российского народа, демонстри-
рует ситуацию, где в общественном мнении 
существует представление о том, что именно 
государство является основным драйвером 
всех политических отношений во всех сферах 
жизни общества.56 В этой связи необходимо 
формировать такие механизмы, при которых 
общество будет заинтересовано в развитии 
государства. Во-вторых, в условиях техноло-
гического прогресса человек перестает себя 
ассоциировать с конкретным обществом, он 
становиться все более оторван от социальной 
реальности, уступая место формированию 
вымышленной картины мира, посредством 
СМИ. Это создает угрозу возникновения класса 
«социопатов», которые не будут заинтересованы 
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в совместной работе при решении поставлен-
ных задач. 

В этой связи новая власть в 2008 году по-
няла необходимость реформ и пересмотра не-
олиберальной концепции на неоконсерватив-
ную реставрацию, которые исследователи на-
зовут «модернистской идеологией». Данное 
решение власти было ответом на разразив-
шийся кризис 2008 года, который, в связи с 
тесными отношениями с Западом и интегри-
рованности российской экономики в запад-
ную модель, повлек за собой мощный эконо-
мический кризис в нашей стране.7 Это по-
влекло за собой основание для критики евро-
пейской идеологической модели, которая не 
может работать в российских реалиях. Данная 
идеологическая модель существенно подхо-
дила для российского общества так: внутри 
государства могла сложиться ситуация, где 
общество согласиться с базовыми идеями но-
вой идеологии, а именно: стабильность, пре-
емственность, авторитет власти, порядок. Во 
внешнем плане мы могли четко противопос-
тавить себя Западу, так основываясь на опыте 
А. Мода, Я. Маклеода, Р. Модлида и Э. Пау-
элла мы могли выступить против политики 
технократического курса. И предоставить в 
противовес идеи «государства всеобщего бла-
годенствия» концепцию «нового консерва-
тизма». Данная идея позволяла создать чет-
кую вертикаль власти, при которой будет 
обеспечен контроль и порядок, а также эф-
фективная система управления с быстрым 
реагированием, но с ручным характером. 

Однако к этому времени сложились обще-
ственные противоречия внутри самого обще-
ства. В Российской Федерации сформирова-
лась уникальная, но в то же время взрыво-
опасная ситуация непонимания внутри обще-
ства и отсутствия преемственности поколе-
ний.8 Так все современное российское населе-
ние на сегодняшний день можно разделить на 
три большие группы: Первая группа, старое 
поколение помнившие жизнь в СССР и жи-
вущие по общинному принципу социализма. 
Данная группа не смогла интегрироваться в 
нынешнюю идеологическую систему и при-

няла позицию полного непризнания дейст-
вующего курса. Вторая группа, люди, при-
нявшие либеральные институты и встроенные 
в западный образ жизни. В основном эту кате-
горию представляют интеллектуальная моло-
дежь и средняя прослойка населения, которая 
находиться в большинстве и не признает дей-
ствующий курс власти. Третья группа сто-
ронники консервативных идей возрождения 
Нации. Основными методами, которых явля-
ется поддержание национальных ценностей, 
ориентация на власть и стремление к переос-
мыслению западного образа жизни и внесение 
в российское общество собственного пути 
развития. Существование такого разграниче-
ния на группы в обществе свидетельствует о 
социально-культурном противоречии в обще-
стве, об идеологическом и политическом 
конфликте. 

По своей сути такой пласт противоречий 
создает сама Конституция Российской Феде-
рации. Нельзя отрицать, что основой Консти-
туции являются либеральные ценности, в этой 
связи возникает противоречие, вызванное с 
одной стороны поддержкой данного курса 
большинством населения, ругающих власть за 
несоблюдение Конституционных норм и с 
другой стороны отсутствием широкого пред-
ставительства в органах государственной вла-
сти либеральных партий и объединений. От-
вет на данный вопрос кроется в самой идеоло-
гии либерализма, которая не отошла от потря-
сений вызванных избранием А. Гитлера на 
свободных и равных выборах в Германии, ко-
торые привели ко второй мировой войне. В 
этой связи любая идеологическая концепция 
либерализма опасается «диктатуры большин-
ства», где большинство захватит власть. 
Именно поэтому так активно защищаются 
«социальные меньшинства», которые должны 
обеспечить равновесия в социальном и госу-
дарственном устройстве. Именно это, по мне-
нию Западных стран, свидетельство сформи-
рованного демократического государства. Что 
и объясняет отсутствие широкого представи-
тельства либералов в политических верхах. 
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Эта ситуация стимулирует Россию к поис-
ку новой идеологической базы, которая объе-
динила бы в себе идеи всех трех групп насе-
ления. Но такой поиск может сопровождаться 
только с изменением Конституционной базы. 
Так российский судья В. Зорькин в своей ста-
тье опубликованной в «Российской газете» 
под названием «Буква и дух Конституции» 
утверждает, что в Конституции необходимы 
«точечные изменения», направленные на из-
менение приоритетов и интересов с человека 
на гражданина, где многонациональный народ 
Российской Федерации станет единым. Идеал 
идеологической базы Конституции В. Зорькину 
видится в переориентации с идеалов солида-
ризма к идеалу православного солидаризма.9 

Но стоит отметить, что формирование но-
вой идеологии в России, может носить два 
характера: резкий и постепенный. С учетом 
опыта 1990-х годов резкий способ на форми-
рование идеологии не подходит, общество не 
успевает привыкнуть к новым идеалам и цен-
ностям, что приведет к конфликтам и проти-
воречиям. В этой связи, постепенный путь 
видится нам наиболее перспективным. Необ-
ходимо постепенное реформирование всей 
системы идеологической базы, направленное 
в первую очередь на комфортное проживание 
гражданина на территории своей страны. Ко-
нечно, мы не можем отрицать, что данный 
путь будет носить затяжной характер, но для 
формирования устойчивого российского об-
щества, нужно грамотное внедрение нового 
образа будущего, которое будет носить ре-
альный формат. 
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Элита является неотъемлемой частью со-

временного общества, особым социальным 
образованием. Термин «элита» происходит от 
латинского слова eligere — выбирать и от 
французского elite, означающего лучший, от-
борный, избранный. Начиная с XVII в., этим 
термином обозначались товары и предметы 
высшего качества, а в XVIII в. он вначале стал 
использоваться для наименования отборных 
воинских частей, а затем и высшей знати [4]. 

Существование элиты как высшего соци-
ального слоя в системе социальной стратифи-
кации — объективно обусловленное явление. 
В классических концепциях элиты: доктрине 
политического класса Г. Моска [7], теории 
элиты В. Парето [8], концепции олигархии 
Р. Михельса [6] и современных теориях элиты — 
макиавеллистской, менеджерской, ценност-
ной, демократического элитизма, плюрализма 
элит, леволиберальной и др. [1;5] выделяется 
и раскрывается совокупность обстоятельств  
и причин, объясняющих существование и 
функционирование общественной элита как 
закономерного и специфического социально-

го образования. Важнейшими из них являются 
закон разделения труда, необходимость соци-
ального управления как разновидности про-
фессиональной деятельности, условия эффек-
тивного функционирования и развития обще-
ства, социальное, интеллектуальное и психо-
физическое неравенство людей, качественные 
различия в их личностных характеристиках. 

Общественная элита представляет собой 
социальное образование, объединяющее со-
вокупность лиц, обладающих особыми каче-
ствами и занимающими ведущие позиции в 
выработке норм и ценностей, определяющих 
функционирование и развитие различных 
сфер общественной жизни. По своим качест-
венным характеристикам общественную эли-
ту теоретически составляют люди имеющие 
наивысший индекс в области своей профес-
сиональной деятельности, твердые моральные 
и политические убеждения, высокую леги-
тимность и относительную независимость в 
деятельности, обладающие высокой социаль-
ной ответственностью и активностью, фор-
мальной властью, реальными возможностями 
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и ресурсами, позволяющими им влиять на 
деятельность ключевых социальных институ-
тов, высоким социальным статусом и прести-
жем, способные к самоусовершенствованию и 
самовоспроизводству, соблюдению и сохра-
нению традиций и устоев общества, его ду-
ховных и нравственных ценностей [2, с. 580]. 

Общественная элита плюралистичная по 
своему составу. Ее особую разновидность со-
ставляет политическая элита, оказывающая 
определяющее влияние на формирование и 
реализацию политики государства. 

Как специфическая составная часть обще-
ственной элиты политическая элита формиру-
ется с возникновение государства. Первона-
чально ее образуют специально подготовлен-
ные люди — управленцы, на которых господ-
ствующий в обществе класс возлагает задачу 
государственного управления. В современном 
обществе к политической элите принято отно-
сить не только тех, кто непосредственно осу-
ществляет государственное управление, но и 
тех, кто оказывает влияние на принятие госу-
дарственных решений и их выполнение, 
функционирование политического процесса. 

Современная политическая элита и преж-
де всего ее правящая в обществе группа, в си-
лу ее функциональной роли — управление 
обществом, регулирование социальных отно-
шений, занимает ведущее место в обществе, 
обладает особым социальным статусом и по-
ложением. Она тесно взаимосвязана и взаи-
модействует с другими разновидностями об-
щественной элиты, находится в особых отно-
шениях с оппозиционными ей политическими 
силами, формируется и воспроизводится спе-
цифическими механизмами и способами. 
Правящая политическая элита, обладая наи-
большим объемом власти в обществе, нахо-
дясь в центре политико-властных отношений, 
организации государственного управления, 
принимает стратегические решения, имеющие 
значение для всего общества, организует 
взаимодействие всех управленческих струк-
тур при их выполнении, интегрирует усилия 
общественной элиты и народа в решении об-
щенациональных задач. 

Политическая элита в отдельно взятой 
стране занимает определенное положение в 
системе общественных отношений, обладает 
своими особенностями, определяемыми со-

держанием и характером конкретного истори-
ческого этапа общественного развития, соци-
альной структурой общества, традициями и 
ценностями, политической культурой народа, 
другими условиями и факторами. В России, 
как в исторической ретроспективе, так и со-
временных условиях, правящей политической 
элите принадлежит исключительно важная 
роль в общественной жизни. Такое положение 
российской политической элиты в системе 
общественно-государственных отношений су-
щественным образом отличает Россию от 
стран Западной Европы и США, в которых 
ведущим фактором общественного развития 
являются не столько и не только интересы и 
воля правящего политического класса, а эко-
номические потребности, инициированные 
снизу и продиктованные частными интереса-
ми. В России исторически сложилось так, что 
государство строит общество, в то время как 
на Западе прежде всего общество строит госу-
дарство. С доминирующей ролью государства 
в общественных преобразованиях и изменени-
ях в России и связано главным образом то, что 
их главным фактором как в прошлом, так и в 
настоящее время является политическое 
управление, основной субъект которого — по-
литическая элита. 

Политическая элита современной России 
исторически и цивилизационно связана с 
прошлым страны — она формируется и осу-
ществляет свою деятельность во-многом на 
основе национальных политических традиций 
и политического опыта. На ее функциониро-
вание и деятельность существенное влияние 
оказывают содержание и характер перемен в 
общественной жизни России и международ-
ных отношениях с конца XX в. Для правящей 
политической элиты современной России ха-
рактерны элитократизация, концентрация ре-
сурсов и средств влияния на общество, ис-
пользование политической власти как инст-
румента для доступа к богатству и привилеги-
ям. Она стремится к монопольному облада-
нию властью, практически не допускает су-
ществование в обществе оппозиционных ей 
несистемных политических сил, к конкурен-
ции за власть и участие в ней открытых поли-
тических оппонентов. Для обеспечения своей 
групповой сплоченности и высокого социаль-
ного статуса в обществе политическая элита 



Social-humanitarian Review 

 

№ 2 / 2019 60

использует как традиционные и прежде всего 
административные средства, способы и прие-
мы, так и современные организационно-поли-
тические, психолого-идеологические и инфор-
мационные технологии. Политическая элита 
России ориентирована на массированную об-
работку общественного мнения средствами 
массовой информации в целях достижения 
своей легитимности, на административно-
авторитарные способы формирования поли-
тических и государственных структур. 

Правящая политическая элита современ-
ной России формально едина, ее структура 
построена по принципу строгой соподчинен-
ности, пирамидальной иерархии. Элитарное 
взаимодействие в правящем политическом 
классе осуществляется на основе формальной 
поддержки курса национального политиче-
ского лидера, в соответствии с корпоратив-
ными нормами и правилами. Как и в совет-
ской политической элите, в обладающей вла-
стью политической элите России существует 
элитарная группировка («связанная группа»), 
членов которой объединяют личная предан-
ность политическому лидеру, совместная уче-
ба и трудовая деятельности. Особую роль в 
структуре правящей российской политиче-
ской элиты играет региональная и местная 
политическая элита, ее бюрократическая (ад-
министративно-политическая) часть. У этой 
части современной российской политической 
элиты сохраняется зародившийся еще в инду-
стриальную эпоху комплекс веры в собствен-
ную непогрешимость и важность, заниженное 
чувство социальной отвествеенности. Она не-
редко в различных формах противопоставляет 
свои корпоративные интересы интересам на-
рода, часто по хамски, с цинизмом относится 
к простым людям и их проблемам, советует 
им «питаться макарошками», помнить о том, 
что вы «рожаете не для государства», называ-
ет людей, записавших видеообращение к Пре-
зиденту России, «козлами» и «экскремента-
ми», пренебрегает традиционным националь-
ным ценностям. Люди, подчеркивается в По-
слании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, — «очень остро чувствуют лицемерие, не-
уважение к себе и любую несправедливость» [3]. 

На формирование, состав и деятельность 
современной российской политической элиты 
определяющее влияние оказывают динамика, 

содержание и характер общественной жизни 
России в последние десятилетия. В 90-е гг. 
XX в. отличительной особенностью элиты 
являлись ее ново номенклатурный характер, 
существование в форме симбиоза новых 
управленцев либеральной ориентации и из-
вестных представителей советского полити-
ческого класса. Для политической элиты это 
периода было характерно: сложная адаптация 
к новым условиям развития страны, наличие 
конкурирующих группировок, неспособность 
определить главные цели и приоритеты обще-
ственного развития, неумение профессио-
нально и качественно решать текущие задачи 
внутреннего развития страны, ее внешней по-
литики, стремление перенести на отечествен-
ную почву западные модели организации об-
щественной жизни, приоритетное внимание к 
обеспечению личного благополучия, широкая 
практика обогащения за счет приватизации и 
распродажи государственной собственности, 
обеспечение частью государственной бюро-
кратии интересов финансового и теневого 
капитала, иностранных корпораций. 

С начала XXI в., в связи с процессом ук-
репления вертикали власти в России, офици-
альной ориентацией власти на построение ос-
нов конкурентоспособного постиндустриаль-
ного общества в формировании, составе и 
ориентирах деятельности российской полити-
ческой элиты происходят существенные из-
менения. Сегодня, по сравнению с 90-гг. XX в. 
практически сменился состав политической 
элиты, социальную базу ее формирования со-
ставляют широкие круги общества: интелли-
генция, государственные служащие, кадровые 
военные и сотрудники других силовых струк-
тур, предприниматели и бизнесмены. Однако 
если в Советском Союзе хотя бы формально в 
состав высших партийных и государственных 
органов включались рабочие и крестьяне, то в 
современном российском обществе выходцам 
из трудового народа, низших социальных 
групп выдвинуться в политическую элиту 
практически невозможно. Российская полити-
ческая элита XXI в. стала значительно моло-
же, образованнее, в ее составе возросло число 
патриотически настроенных и национально 
ориентированных, профессионально ответствен-
ных руководителей, увеличилось количество 
лиц, владеющих современными методами 
управления. Все это привело к определенному 
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повышению уровня управляемости страны, ре-
шению некоторых макроэкономических задач. 

Вместе с тем у российской властвующей 
политической элиты начала XXI в. пока еще 
не сложилась система последовательных, эко-
номически и социально-политически органи-
зационно обоснованных действий в кризис-
ных ситуациях, в условиях экономической 
нестабильности и экономических санкций по 
реализации намеченных государством долго-
срочных программ и национальных приори-
тетных направлений общественных преобра-
зований. Многим ее представителям присущи 
ситуативные подходы в политическом управ-
лении, неспособность определять первооче-
редные проекты и планы в рамках реализации 
стратегических приоритетов общественного 
развития, доводить до конечного результата 
краткосрочные и среднесрочные планы и ре-
шения. Определенная часть современной по-
литической элиты России занята преимущест-
венно удовлетворением своекорыстных инте-
ресов, предпочитает личное обогащение, а не 
служение обществу. 

Качественное пополнение и обновления 
современной российской политической эли-
ты, повышение эффективности ее деятельно-
сти является важнейшим, если не основным, 
условием движения России по пути прогрес-
са, ее прорыва на всех направлениях развития, 
утверждения международного авторитета 
страны. Сегодня крайне важны конкуренция и 
публичность отбора кандидатов в состав по-
литической элиты, ротация в политическую 
элиту лучших представителей из различных 
социальных слоев населения, обладающих 
высокими профессиональными и нравствен-
ными качествами, выработка механизмов от-
бора наиболее достойных людей в состав по-
литической элиты, общественного контроля 
над ее деятельностью, обеспечение публично-
сти результатов деятельности политической 
элиты. При отборе и выдвижении кандидатов 
в политическую элиту России целесообразно 
использовать, что имело место в советском 
обществе, социальные лифты. Доказал свою 
эффективность естественный путь продвиже-
ния в политическую элиту снизу, на основе 
приобретения опыта практической работы  
в различных сферах деятельности и общест-
венной жизни, с учетом социальной и профес-
сиональной зрелости, достигнутых конкрет-
ных результатов в управленческой деятельно-

сти, изменивших жизнь людей к лучшему. 
Такие подходы и способы к отбору и форми-
рованию политической элиты доказали свою 
действенность, активно используются в пере-
довых странах мира. Их никогда не заменят 
проводимые в последнее время в России он-
лайн-тесты, «веревочные» тренинги, «курсы 
молодого бойцы», конкурсы «лидеры Рос-
сии», семинары по отбору кандидатов для на-
значения на государственные должности. Тем 
более, что примеров, когда их результаты 
учитываются при выдвижении и назначении 
тех или иных лиц в органы государственного 
управления и муниципальной власти, известно 
немного. В России пока не сложилась эффек-
тивная система подготовки и переподготовки 
властвующей политической элиты, ее регуляр-
ного пополнения и обновления профессио-
нально подготовленными, с социально значи-
мыми качествами и характеристиками людьми. 

Задачи, определенные в национальных це-
лях и национальных приоритетах по стабили-
зации и инновационному развитию россий-
ского общества выдвигают новые требования 
к отечественным политическим управленцам, 
их менеджерским и человеческим качествам. 
На первое место выходят свойства креативности, 
конкурентоспособности, профессионализма, пат-
риотизма, нравственности и гражданской ответ-
ственности, интернирующиеся в особом россий-
ском менталитете. Подлинно национальная рос-
сийская политическая элита в идеале должна 
стать элитой заслуг (меритократией), элитой 
ответственности, а не элитой привилегий. 
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Важным направлением в становлении ин-

формационного общества России является 
создание условий для осуществления свобод-
ного и эффективного взаимодействия граждан 
и организаций, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. Этот процесс 
в современных условиях немыслим без со-
вершенствования механизмов электронной 
демократии, понимаемой как форма общест-
венно-политической активности граждан с 
применением информационно-коммуникаци-
онных технологий для обеспечения эффек-
тивного взаимодействия граждан с другими 
гражданами, властными органами, общест-
венными и коммерческими организациями, а 
также инструментов такого взаимодействия. 

Взаимодействие в сфере электронной де-
мократии может приобретать формы инфор-
мационного обеспечения, консультирования, 
обсуждения и выдвижения идей и инициатив, 
выработки и реализации решений, организа-
ции различных мероприятий, контроля за дея-
тельностью государственных и негосударст-
венных организаций, участия в различных 
выборах… 

В предложенном Минкомсвязью в 2012 году 
проекте «Концепции развития в РФ механизмов 
электронной демократии до 2020 года» выделя-
лись следующие виды таких механизмов: 

 электронное голосование (голосование 
по мобильному телефону, интернет-
выборы и т.д.); 

 механизмы сетевой коммуникации гра-
ждан и коллективного обсуждения со-
циально значимых проблем и вопросов 
общественно-политической тематики в 
режиме онлайн; 

 механизмы формирования онлайн-сооб-
ществ, включая механизмы планирования 
и реализации гражданских инициатив  
и проектов коллективных действий; 

 механизмы сетевой коммуникации гра-
ждан с органами власти, включая инст-
рументы воздействия на принятие ре-
шений и гражданский контроль за дея-
тельностью органов власти; 

 механизмы общественного онлайн-управ-
ления на муниципальном уровне.1 
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На момент создания этой концепции фор-
мы сетевого взаимодействия находились в 
стадии становления, что не помешало в ходе 
ее обсуждения делать смелые прогнозы о пер-
спективах их развития в России.2 Эксперты 
прогнозировали внедрение универсальной id-
карты гражданина России к 2013 году, что 
могло бы стать основой для легитимизации 
электронного голосования и ожидали уже к 
2015—2017 году принятия нормативных ак-
тов, регулирующих данную сферу и широкого 
распространения этой формы голосования. С 
высоты сегодняшнего дня совсем уже уто-
пичными выглядят ожидания прямого участия 
граждан в управлении через интернет путем 
электронного голосования к 2020 году. 

Вместе с тем, отмечая излишний опти-
мизм в определении временных рамок разви-
тия электронной демократии в России, нельзя 
не увидеть, что экспертам удалось в основном 
выявить ведущие тренды формирования ее 
механизмов. 

Термином электронное голосование обо-
значают различные технологии, которые за-
действуют программно-технические средства 
для организации процедуры голосования.  
В одном случае необходимо присутствие го-
лосующего на избирательном участке (или в 
ином специально оборудованном помеще-
нии), а само голосование осуществляется с 
применением электронной машины для голо-
сования. В другом — голосование осуществ-
ляется дистанционно, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей  
и специальных средств идентификации. 

В России до сих пор применялась первая 
модель организации электронного голосова-
ния. Для нее были созданы комплексы элек-
тронного голосования (КЭГ), обеспечиваю-
щие проведение голосования без использова-
ния бумажных бюллетеней, осуществляющие 
автоматизированный  подсчет голосов изби-
рателей, подведение итогов голосования и 
составление протокола участковой комиссии. 
В такой комплекс входят стационарные и пе-
реносные (для голосования на дому) устрой-
ства сенсорного голосования (УСГ); тренаже-
ры, устанавливаемые перед входом в помеще-
ние для голосования для ознакомления изби-
рателей с голосованием на сенсорном устрой-
стве; сетевой контроллер; сервисный блок; 

мини-принтер иустройство автономного элек-
тропитания. 

Впервые в России эксперимент по приме-
нению комплекса электронного голосования 
прошел в 2005 году с участием студентов и 
преподавателей некоторых вузов Москвы, 
Томска и Воронежа. В 2007 году в ходе выбо-
ров депутатов Областного совета в Орле ряд 
участков были оборудованы КЭГ. Анализ ре-
зультатов голосования показал, что около 
30% его участников из разных возрастных 
групп предпочли электронный вариант. 

В 2011 году комплексы электронного го-
лосования, модифицированные с учетом опы-
та предыдущих экспериментов, применялись 
уже на 327 избирательных участках на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва.3 

В марте 2012 года на выборах Президента 
Российской Федерации 333 КЭГ применялись 
в 7 субъектах Российской Федерации и на 
территориях зарубежных государств (в Гер-
мании действовали 11 КЭГ, Польше -4, Ка-
захстане-7).4 

На выборах Президента Российской Феде-
рации в 2018 году КЭГ работали на 809 изби-
рательных участках.5 Также на этих выборах 
активно использовался сервис «Мобильный 
избиратель», дающий возможность избирате-
лю проголосовать по месту нахождения. Для 
этого гражданин Российской Федерации мог 
не только лично обратиться в свою избира-
тельную комиссию и подать заявление о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения, указав избирательный участок, 
где он планирует проголосовать, но и сделать 
это онлайн через портал госуслуг. Для того 
чтобы воспользоваться этой возможностью, 
гражданин должен был иметь подтвержден-
ную учетную запись на данном портале. Ре-
зультатом использования этого нововведения 
стало увеличение количества избирателей, 
обратившихся за открепительными удостове-
рениями, более чем в два раза по сравнению с 
2012 годом — около 5 700 000 избирателей 
против 2 166 913. 

В 2019 году этот эксперимент планируется 
расширить: в Москве будут организованы  
30 цифровых участков, на которых избирате-
ли из других регионов смогут проголосовать 
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на дополнительных выборах в Государствен-
ную Думу РФ по трем одномандатным окру-
гам, а также на выборах высших должностных 
лиц в субъектах Российской Федерации. Спе-
циально для этих выборов предполагается 
создание нового варианта машины для элек-
тронного голосования, которая бы не только 
передавала результаты голосования по циф-
ровым каналам, но и могла бы печатать бу-
мажный образец. Такая модернизация требу-
ется для обеспечения возможности пересчета 
голосов с целью защиты результатов выборов 
от возможных фальсификаций. 

Избирательная кампания по выборам в 
Мосгордуму этого года может стать экспери-
ментальной площадкой для внедрения в России 
и второго типа электронного голосования — 
дистанционного. На экспериментальных од-
номандатных избирательных участках плани-
руется организовать дистанционное голосова-
ние с использованием специального про-
граммного обеспечения регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, планирующий принять участие в 
электронном голосовании, должен быть заре-
гистрирован на портале mos.ru и подать заяв-
ление о своем желании голосовать дистанци-
онно. Если, в день голосования он решит го-
лосовать лично на избирательном участке, то 
у него будет такая возможность в том случае, 
если он до этого не проголосовал удаленно. 

Москва не случайно становится площад-
кой для этого эксперимента — руководство 
города планомерно развивает механизмы се-
тевой коммуникации с гражданами, стремясь 
выстроить с использованием современных 
технологий диалог с обществом, убедить в 
прозрачности и эффективности принимаемых 
решений. С 2014 года в Москве реализуется 
проект «Активный гражданин», который по-
зволяет с помощью интернет-опросов выяс-
нять позицию горожан по актуальным про-
блемам. Одной из задач проекта является соз-
дание условий для роста гражданской актив-
ности жителей столицы. За четыре года рабо-
ты число участников проекта выросло в четы-
ре раза и достигло к началу 2019 года более 
2 000 000 человек. Было проведено более  
3900 голосований по общегородским, отрасле-

вым и районным опросам. По результатам 
голосований в Москве в 2015 году были при-
няты: закон, запрещающий в городе продажу 
алкоэнергетиков, постановление Правитель-
ства о повышении эко-класса автобусов, ут-
верждены многочисленные проекты благоус-
тройства парков, дворов и улиц, проекты ди-
зайна новых станций метро, режимы работы 
городских учреждений и др. Отвечая на кри-
тику проекта, его организаторы разрабатыва-
ют формы контроля за реализацией решений, 
принятых по результатам голосования, и спо-
собы повышения прозрачности процесса го-
лосования. В настоящее время функционал 
портала позволяет участникам голосования 
возможность следить за ходом голосования, 
каждый зарегистрированный пользователь 
может самостоятельно проверить как учтен 
его голос. Для тех, кто интересуется результа-
тами общегородского голосования, но не яв-
ляются зарегистрированными пользователями 
проекта, общий массив данных размещается 
на портале data.mos.ru. Использование данно-
го опыта в организации эксперимента по дис-
танционному голосованию может повысить 
доверие избирателей к процедуре. 

Опыт московских властей по организации 
электронной коммуникации с гражданами 
оказался интересен и для других регионов. 
Предпринимались попытки организовать ра-
боту сайта «Активный гражданин» в Орле и 
Кемерово. С 2017 года работает сайт «Актив-
ный гражданин Томской области», на котором 
зарегистрировано около 6000 граждан и про-
ведено 12 голосований. Есть порталы «Ак-
тивный гражданин», созданные с целью учета 
мнения жителей при принятии решений по 
общественно значимым вопросам жизнедея-
тельности и развития территорий в Калинин-
градской области, в Воронеже. 

Саратовский портал «Активный гражда-
нин» создан для обращений граждан по инте-
ресующим их вопросам улучшения качества 
жизни в городе. 

В Московской области функционирует 
портал «Добродел», который позволяет не 
только выяснять путем голосования мнение 
граждан по социально значимым вопросам, но 
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и напрямую общаться с органами исполни-
тельной власти по конкретным проблемам, 
оставляя обращения в разделе «Жалобы». В 
течение двух дней зарегистрированное обра-
щение рассматривается профильным ведом-
ством, которое определяет ответственного 
исполнителя и точный срок ответа, который 
также размещается на портале. 

Проект «Нам по пути» (https://vmeste. 
pkgo.ru/#/main) администрации Петропавлов-
ска-Камчатского отличается расширенным 
функционалом: здесь можно обратиться к вла-
сти, принять участие в опросах и предложить 
свою инициативу, которая, собрав 500 голосов, 
может получить реализацию. 

Инициатором проведения опросов на мос-
ковском портале «Активный гражданин» яв-
ляются представители органов исполнитель-
ной власти города, однако у горожан остается 
возможность использовать ресурс сайта «Рос-
сийской общественной инициативы». Граж-
дане, имеющие учетную запись в Единой сис-
теме идентификации и аутоидетнификации 
(ЕСИА), могут разместить на данном портале 
свои предложения. Всего за время существо-
вания платформы было подано около 15 000 
инициатив. Для того, чтобы эти предложения 
были рассмотрены в Москве, инициатива 
должна найти поддержку 100 000 граждан и 
пройти экспертную проверку. В 2015 году 
получила такую поддержку инициатива о 
формировании вокруг Москвы защитной зоны, 
ограничивающей вырубку леса, — «Зеленый 
щит». Не набравшие за один год 100 000 го-
лосов инициативы снимаются с голосования и 
отправляются в архив, однако могут переда-
ваться для рассмотрения в экспертный совет 
при правительстве. Некоторые инициативы, 
не набравшие необходимого количества голо-
сов, например о сохранении номера мобиль-
ного телефона при переходе к другому опера-
тору и перечислении заработной платы в 
банк, выбранный работником, все-таки полу-
чили положительное решение. По состоянию 
на 27 марта 2019 года на портале были заре-
гистрированы 14 754 инициативы. Портал со-
общает о 33 принятых решениях6, что позволя-
ет делать вывод о не высокой эффективности 

данной формы взаимодействия с государст-
вом. К недостаткам проекта можно отнести 
отсутствие на сайте аналитических отчетов о 
проделанной работе и технических средств, 
дающих возможность обсуждать и дорабаты-
вать предложенные инициативы. 

В марте 2019 года на общественное обсу-
ждение были вынесены положения Указа 
Президента Российской Федерации устанав-
ливающие обязанность органов исполнитель-
ной власти ежеквартально отчитываться о 
реализации таких инициатив. Эти положения 
усиливают правовые гарантии реализации 
одобренных экспертной группой инициатив и 
создают возможность гражданского контроля 
за деятельностью властей. 

Платформа «Российской общественной 
инициативы», получившая государственную 
поддержку, является не единственной элек-
тронной площадкой для создания обращений 
и голосований. За последнее десятилетие в 
российском сегменте интернета были реали-
зованы несколько проектов, позициониро-
вавших себя как площадки для электронного 
взаимодействия граждан между собой и с вла-
стью, оснащенных инструментами для орга-
низации голосования и ставящих перед собой 
разные цели: Просто россияне (Prosto-ros-
siane.ru), Аlterrussia (http://www. alterrussia.ru/), 
Единый портал электронной демократии Рос-
сийской Федерации (http://e-democratia.ru), Йо-
полис (http://yopolis.ru/), Демократия2 (http:// 
democratia2.ru/)... Большинство этих ресурсов 
оказались недолговечными. Одним из немногих 
исключений стал портал Демократор (https:// 
democrator.ru), в этом году отмечающий свое 
десятилетие и позволяющий обсуждать про-
блемы и формировать коллективные обращения 
в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Эта площадка предоставляет 
возможность организации сбора средств на бла-
готворительные цели и реализацию социально 
значимых проектов. 

На сайте Демократор размещены сведения 
о том, что из 14835 созданных петиций 927 до-
бились успеха.7 Сайт предоставляет возмож-
ность коллективного редактирования обраще-
ния и возможность оценить работу органов 
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власти по размещаемому ответу на петицию. 
Проект предлагает возможность обсуждения 
поднятых вопросов в социальных сетях, кото-
рые за последнее время стали уже привычной 
формой коммуникации граждан. 

Коллективное обсуждение в сетевом про-
странстве, выработка консолидированных по-
зиций способствует формированию онлайн-
сообществ, включая механизмы планирования 
и реализации гражданских инициатив и про-
ектов коллективных действий. В 2018 году в 
городе Орле оформилось общественное дви-
жение «Граждане Орла», использующее по 
словам его координатора В. Неврова, соци-
альные сети Facebook и В Контакте как кол-
лективный коммуникатор и ставящее перед 
собой решение практических задач и влияние 
на общество и власть, в том числе и средства-
ми электронной демократии.8 

В России предпринимались отдельные по-
пытки создания киберпартий («Интернет пар-
тии Российской Федерации», «Российской 
сетевой партии», «Пиратской партии Рос-
сии»). Опыт их существования свидетельст-
вует об отсутствии пока сколь-либо значимо-
го влияния на российскую политику этих об-
разований, однако, учитывая большое количе-
ство пользователей интернета (около 3/4 жи-
телей России) и определенные успехи подоб-
ных образований в Европе, позволяет предпо-
ложить возможность их успешного формиро-
вания и функционирования в будущем. 

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий в социально-полити-
ческих отношениях несомненно создает усло-
вия для расширения активного гражданского 
участия. Однако, анализ становления меха-
низмов электронной демократии в России 
свидетельствует об отсутствии прямой зави-
симости между применением современных 
электронно-сетевых технологий и усовершен-
ствованием демократических институтов.  
В первую очередь получают развитие такие 
механизмы коммуникации, в которых заинте-
ресовано государство и в силу этого оказывает 
действенную поддержку в их разработке  
и внедрении. Речь идет о таких способах ком-
муникации как информирование, консульти-

рование, выяснение мнения граждан через 
опросы и голосования, в том числе и на выбо-
рах. Можно прогнозировать возможность при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий и на других стадиях избиратель-
ного процесса, например, организации элек-
тронного сбора подписей в поддержку вы-
движения кандидатов в депутаты. Вместе  
с тем, приходится констатировать, что меха-
низмы коллективного обсуждения принимае-
мых решений, инструменты воздействия на 
принятие решений и гражданского контроля 
за деятельностью органов власти пока еще не 
получили широкого распространения в повсе-
дневной практике. 
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Annotation. The article on the philosophical and phenomenol-
ogical language analyzes such topical forms of modern cultural 
communication as «travel», «tourism», «museum», which are 
initiated by the desire of people to learn something new, un-
known things. The author emphasizes that the concept of «mu-
seum-excursion-pilgrimage» is influenced by the philosophy of 
tourism as an important means of communication. In addition, 
attention is focused on the presentation methods, the «museum 
presentation» of the architectural-natural landscape, which are 
primarily associated with its visual perception and constitution 
as an intentional subject. 

Аннотация. В статье на философско-феноменологическом 
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менной культурной коммуникации, как «путешествие», 
«туризм», «музей», которые инициируются желанием 
людей познать новое, неведомое. Автор подчеркивает, 
что концепция «музей-экскурсия-паломничество» сформи-
рована под влиянием философии туризма как актуального 
средства коммуникации. Кроме этого, внимание акцентиру-
ется на способах презентации, «музейной подачи» архи-
тектурно-природного ландшафта, которые связаны преж-
де всего с его визуальным восприятием и конституирова-
нием в качестве интенционального предмета. 
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В современном культурном пространстве 

разноликость и спонтанность жизни пред-
ставляется во всем множестве уникально не-
повторимых форм и вариаций духовного об-
щения человека. Поиски единой и универ-
сальной культурной составляющей в комму-
никационном континууме позволяют при-
знать, что симбиоз природы и архитектуры 
является наиболее «близким» и доступным 
для эстетического восприятия культурно-
материальным атрибутом. В природно-
архитектурной вещественности посредством 
осознанных и неосознанных восприятий  
и эстетических артикуляций участие человека 
в процессе универсальной жизни становится 
наиболее полноценным и развернутым.  

Известный философ феноменологического 
направления А.-Т. Тимьянецка выделяет «эсте-
тическое чувство поэзии окружающего мира», 
которое не замыкается в рамках психического 
опыта, а распространяется далеко за границы 
жизнеобеспечивающего функционирования, 
эстетически виртуально наделяя новизной 
смысла витальное, эмпирически значимое 
природное окружение [1]. Научно проинтер-
претировать органическую связь архитектуры 
и природы позволяет такая актуальная фило-
софская теория окружающей среды, как эн-
вайронментальная эстетика [2]. Выявляется 
эстетическая ценность ландшафта и архитек-
туры на фоне роста урбанизации. Ландшафт 
рассматривается как целостный феномен,  
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обладающий социальной и эстетической цен-
ностью, подлежащий охране, а значит, в оп-
ределенной мере, мемориализируемый. Важен 
факт, что эстетическая ценность ландшафта 
все чаще учитывается при экономическом 
планировании обустройства территорий и ис-
пользовании природных ресурсов. В этом 
контексте энвайронментальная эстетика ак-
центирует внимание на проблеме эстетиче-
ского восприятия ландшафта, придавая ему 
особую психологическую характеристику, 
которая помогает отличить его от традицион-
ного восприятия искусства. Значимой оказы-
вается вся палитра ощущений — зрение, слух, 
осязание, обоняние. В эстетической оценке 
ландшафта участвуют даже мышечные и 
внутренние физиологические ощущения; ог-
ромную эстетическую роль играет также чув-
ство движения. Такие факторы как расстоя-
ние, масса, объем, время, цвет, запах и др., 
составляют основу феноменолого-эстетичес-
кого восприятия окружающей среды. 

Оперирование категорией «архитектурно-
природный ландшафт» явилось попыткой 
сконцентрировать внимание на феноменоло-
гической эстетике ландшафта и восприятии 
его современным зрителем в широком ком-
муникативном пространстве. Тем не менее 
следует заметить, что в «конфликте интерпре-
таций» (Рикер) концепция «ландшафта» дос-
таточно сложная и разносторонняя [3]. Архи-
тектурно-природный ландшафт представляет-
ся как оптически очерченное, явно выражен-
ное камерное природное пространство с впи-
санными в него рукотворными элементами — 
архитектурными строениями, зачастую стано-
вящиеся образными доминантами прежде все-
го в силу своего исторического характера.  
О ландшафте культуры как синтезе природы  
и архитектурных сооружений писал Теодор 
Адорно в своей знаменитой «Эстетической 
теории»: «Исторические здания часто вместе 
с их географическим окружением, с которым 
их роднили камни, тот материал, из которого 
они были сделаны, ощущаются как красота» 
[4]. Архитектурно-природные ландшафты 
непременно связаны с историей, она в них 
выражается и семантически «питает» их, на-

сыщает различными смысловыми «наслое-
ниями». Непрерывность исторического разви-
тия словно запечатлевается в архитектурно-
природной форме, «динамически интегрируя» 
ландшафты, «как это обычно и бывает в про-
изведениях искусства» [5]. 

В эпоху романтизма в связи с культом ру-
ин архитектурно- природный ландшафт, в ко-
тором оставлены глубокие «следы прошлого», 
усваивается индивидуальным и коллективным 
сознанием как явление, широко открывается 
как эстетический пласт, хотя впоследствии 
приходит в упадок, превратившись в реклам-
ный товар для проведения концертов и в ме-
сто для отдыха, своего рода «убежище от ми-
ра». В архитектурно- природном ландшафте 
историческая событийность находит свое эс-
тетическое оформление и одновременно хра-
нит следы прошлых страданий. Некоторые 
культурные ландшафты с наличествующими в 
них руинами и частично сохранившимися 
зданиями доносят «исполненные душевных 
страданий жалобы далекого прошлого, давно 
утратившего голос… Без исторической памя-
ти не было красоты» [6]. Процесс пережива-
ния такого ландшафта рождает феноменоло-
гическую целостность эстетического воспри-
ятия и созерцания. Природа и архитектура 
конституируются как интенции в сознании 
воспринимающего на стыке воображения 
прошлого и переживания настоящего, мыс-
лятся как определенные «ситуации». Бросая 
«взгляд» на такую ландшафтную «ситуацию», 
интерпретатор продуцирует ее значение, пре-
одолевает созданные в сознании структуры, 
производит новые, отвергает намеченные и 
ориентируется на возможные. Превращенный 
в коррелят сознания в различных его модусах 
архитектурно-природный ландшафт как «фе-
номен реального» обрастает смыслом, «сетью 
значащих интенций» (Мерло-Понти). Воз-
можность прочтения интенциональной жизни 
сознания в современной социокультурной си-
туации, столь многозначной и противоречи-
вой, открытой для диалога с миром, форми-
рующей характер и механизмы «жизненной 
коммуникации» между сознанием, поведени-
ем человека и предметной действительностью 
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представляется наиболее реальной и типичной, 
если обратиться к анализу феноменолого-
эстетического восприятия архитектурно-природ-
ного ландшафта туристом-путешественником. 

Актуализация таких форм современной 
культурной коммуникации, как «путешест-
вие», «туризм», «музей», инициируется жела-
нием людей познать новое, доселе неведомое. 
Условно исключаем те случаи, когда архитек-
турно-природный культурный объект становит-
ся предметом поверхностно-развлекательной 
усвояемости, служит этаким «расслабляющим 
довеском» к туристической «релаксации». Не 
будем брать в расчет и те издержки «органи-
зованного туризма», в которых «деформиру-
ется внутреннее содержание опыта природы», 
включенного в систему отношений обмена.  
В рамках «индустрии туризма» «непосредст-
венный опыт природы», по словам Т. Адорно, 
ни к чему не обязывает, он нейтрален и апо-
логетичен — «природа стала заповедником, 
природоохранным парком и своего рода али-
би» [7]. В человеке порой формируется «мо-
рально-нарциссическое удовлетворение» (типа 
«как тонко и глубоко мы чувствуем приро-
ду!»), или истинное чувство прекрасного с 
легкостью заменяется созерцанием свадебных 
процессий на лоне природы. Особенно это 
касается исторических архитектурно-природ-
ных территорий, таких как мемориальные 
усадьбы, исторические замки, виллы и т.д. 
Это — «сморщившийся» опыт природы, не 
истинный, не естественный; ведь «живая при-
рода желает молчания, побуждая говорить 
того, кто способен воспринять ее опыт, —  
и такие слова на мгновения освобождают от 
монадологического плена» [8]. 

И тем не менее, как бы ни были скептиче-
ски настроены по отношению к туристиче-
ской коммуникации некоторые современные 
мыслители, освоение мировых культурных, 
художественно-исторических ценностей сего-
дня происходит главным образом благодаря 
глобальному туристическому диалогу, в кото-
рый включены Разум, Чувства и Эмоции со-
временного человека. Философская эстетика 
туризма нынче очень широка и многопланова 
и, с нашей точки зрения, может содержать  

в себе целое разнообразие интересных проблем: 
«турист-музей-коммуникация», «туризм и исто-
рическая память», «ландшафт-архитектура-
музей», «природа-история-память», «экотуризм 
как актуальный модус в культурном комму-
никативном пространстве» и другие. «Син-
дром путешествия», «туристической тера-
пии», пожалуй, можно объяснить тем, что че-
ловек осознал, что как субъект, вообразивший 
себя некой доминирующей и бесконечной ве-
личиной, он откололся, отмежевался от при-
роды, поэтому нынче он пытается спроециро-
вать себя на нее, ощущая свою близость к ней. 
Человек словно «бежит» из «второй», очело-
веченной, социальной природы в природу 
«первую», естественную, его породившую. 

Путешествие представляется как «путь», 
«шествие в прошлое» посредством настояще-
го. Это своего рода «погружение» разума, 
чувств в Иное, Другое, «не мое», но весьма 
заманчивое и привлекательное, даже если это 
является Чужим по религиозным причинам, 
этическим и прочим соображениям. «Тури-
стическое пространство», «пространство пу-
тешествующего» сегодня стали тем попри-
щем, где наиболее интенсивно разворачивает-
ся современная коммуникация, дающая воз-
можность непосредственного контакта с реа-
лиями прошедших времен. Трансценденталь-
ное Эго имманентно включает в себя транс-
цендентальное Альтер-Эго, в котором интен-
ционально переживается Другой. Трансцен-
дентальная субъективность туриста как инди-
видуума с необходимостью увеличивается до 
уровня интерсубъективности и трансценден-
тальной социальности в общем коммуникаци-
онном контексте повседневности. 

Зритель-турист воображает, предчувству-
ет «встречу с прошлым», затем воспринимает, 
переживает, созерцает увиденное. В «работу» 
сознания включается множество его модусов. 
По глубокому убеждению Владислава Татар-
кевича, эстетическое переживание архитек-
турно-природного ландшафта начинается с 
сосредоточенности, обозрения. «Чтобы вос-
принять прекрасное в природе или искусстве 
следует на нем сосредоточить взгляд» [9], — 
считает известный польский эстетик. Словно 



Social-humanitarian Review 

 

№ 2 / 2019 70

в унисон эстетическим суждениям знаменито-
го Романа Ингардена о «предварительной 
эмоции», характеризуемой волнением, о «бы-
тийной основе» архитектурного произведе-
ния, о его «конкретизации», «посвящении в 
храм» [10], В. Татаркевичем называются дру-
гие инстанции эстетического переживания: 
ожидание, волнение, восхищение, «пассивное 
смирение», ассоциации, пристрастие, удо-
вольствие, упоение, мечтание и иные [11], 
имеющие, несомненно, большое значение для 
конституирования феноменологической архи-
тектурно-природной картины. 

Физическое мироощущение ландшафта 
как «жизненного мира», начатое с естествен-
ной редукции, направленной на архитектур-
ные и природные его составляющие, посте-
пенно сменяется эйдетической редукцией, 
позволяющей наделить окружающие вещи 
философским смыслом, риторическим значе-
нием, вообразить их как «чистые феномены», 
которые «пребывают» (остаются) в сознании 
даже тогда, когда непосредственность контакта 
восприятия исчезнет и будет работать такой 
модус сознания, как память. Архитектурно-
природный ландшафт в своей ноэме (пред-
метном смысле) остается неизменным, но в 
своем ноэзисе (модусе интенционального соз-
нания), способе данности визуальному вос-
приятию туриста-зрителя постоянно варьиру-
ется, в результате чего «...в сознании рожда-
ется интенциональный предмет с новыми 
культурными смыслами» [12]. Этот феноме-
нологический процесс углубляется интегри-
рованием двух сюжетных линий в архитек-
турно-природном «тексте»: природное «раз-
витие действий» (красота гор, деревьев, до-
лин, моря, озер и т.д.) соединяется с «архи-
тектурным сюжетом» (замки, деревушки, мо-
настыри и множество других строений). 

Большая роль принадлежит воображению 
в феноменологическом процессе мемориали-
зации ландшафта. Архитектурно-природное 
пространство, воспринимаемое как мемориал, 
как памятник, свидетельствует о нетронуто-
сти природы; это память о местах «допотоп-
ных», древних. Для туриста все архитектурно-
природное пространство музеефицировано. 

Ландшафтные «сюжеты» «читаются» методом 
экскурсии («морские», «в горы» и др.). Воз-
никает эффект «вдруг где-то там…». Боль-
шую остроту таким ощущениям придают ар-
хитектурные вкрапления в природный естест-
венный контекст (например, деревушка Рупит 
высоко в горах в Каталонии). «Туристиче-
ское» сознание конституируется из множества 
эмоций как «туристических мотивов». Мотив 
моря, океана эмоционально рождает в созна-
нии интенцию бескрайней водной глади как 
вечности, неизменности. Это то, что кон-
стантно, независимо, абсолютно прекрасно и 
абсолютно непредсказуемо. Возникает ощу-
щение растворенности, погруженности в аб-
солютное «ничто»; морская стихия заворажи-
вает, устрашает, успокаивает, будоражит ме-
мориальные чувства. Ибо эта пучина в ощу-
щениях может быть воображена как морская 
могила для затонувших кораблей, сокровищ, 
ушедших под воду населенных пунктов,  
а главное — для людей — моряков и целых 
цивилизаций. 

Эмоциональные «туристические» мотивы 
горы, равнины, деревьев, цветов, заснеженной 
вершины, замка, монастыря и т.д. — все это 
дается, преподносится сознанию туриста, его 
мироощущению в процессе путешествия, в 
форме экскурсии как составной части путе-
шествия или музейным методом. Очень важен 
при этом весь накопленный опыт путешест-
венника (имеется в виду: раньше читал, слы-
шал от друзей, видел в каталоге, слушал по 
радио, смотрел по ТУ, использовал Интернет 
и т.д.). Вся эта чувственно-иррациональная 
эмпирия регенерирует, будоражит воображе-
ние, интенсифицирует восприятие в момент 
«видения наяву». Наступает переживание 
предметов, будто транслируемых из прошлого 
и предлагаемых музейно-экскурсионными 
способами быть услышанными и увиденными 
воочию в современных контекстах. Эти пред-
меты в результате смены редукции условно 
мемориализируются в сознании современного 
реципиента-туриста, становятся интенцио-
нальными, возникают «растянутые интенцио-
нальные нити» (Мерло-Понти). 
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Путешественник (турист, паломник) ре-
цепторно и перцептивно погружается в уви-
денное, вспоминает ранее узнанное, чувст-
венно испытанное, воображает и представляет 
свое естественное слияние с природой. Для 
него важны личное присутствие, «касание», 
сопричастность к архитектурно-природному 
пространству. Следует учитывать, что турист 
и путешественник это прежде всего зритель, 
реципиент, но не только, он же — «соучаст-
ник» событий на уровне воображения; он 
прошлое переносит в настоящее; «тогда» пе-
реходит в «сейчас». Он проживает «тогда» в 
«сейчас», «тогдашнее» переносится в «сего-
дняшнее»; в его сознании конституируется 
образ прошлых событий, в которых субъект 
«непосредственно» принимает участие. От 
этого возникает чувство несомненной гордо-
сти от этой «встречи» с реалиями, сложивши-
мися в прошлом и могущими стать предметом 
его собственного восприятия. 

Мотив встречи в пространстве путешест-
вующего тесно связан с мотивом дороги. 
Путь, который совершает турист, очень суще-
ственен и важен для структурирования интен-
циональных предметов. Из окна автобуса, са-
молета, поезда уже начинается погружение в 
Иное, Чужое, но очень привлекательное бла-
годаря своей еще пока непознанности, дис-
танционности. Однако непосредственное об-
щение, в какой-то мере, начинается уже сей-
час, оно предвкушает начало реального визу-
ального контакта, эмоционального «касания», 
(например, дорога в Геную, Сорренто, Ката-
лонию, Блэнхейм, к русским монастырям или 
усадьбам, к итальянской вилле или англий-
скому замку…). Дорога, путь по ней пред-
вкушают встречу наяву, свидетельствуют об 
узнавании или, наоборот, неузнавании и раз-
очаровании. 

Когда же возникает в сознании ощущение 
памяти, когда интенциональный предмет ста-
новится своего рода памятником? Есть ланд-
шафты, буквально музеефицированные, та-
кие, как итальянские виллы, английские исто-
рические замки или русские мемориальные 
усадьбы. Эти культурные объекты уже, в 
большей степени, стали мемориями как музеи. 

Вместе с тем, существуют ландшафты услов-
но, то есть частично, фрагментарно музеефи-
цированные. Например, мы говорим о Риме 
как о городе-музее, о музеях под открытым 
небом, об Италии как о стране-музее или о 
Греции как античной стране-музее, колыбели 
цивилизации. В этих случаях музеефицирова-
ны фрагменты природного и архитектурного 
пространства, а кажется, что весь окружаю-
щий ландшафт с вписанными в него руко-
творными элементами представляется как 
единый музейный континуум. Рождается фе-
номен целостности восприятия архитектурно-
природного ландшафта, возникает единство 
интенционального объекта и способов его 
презентации. Если речь идет о музеефициро-
ванном в буквальном смысле слова архитек-
турно-природном ландшафте, то в этом слу-
чае возникает коммуникация по схеме «ту-
рист-музей», турист по программе посещает 
музей, едет на экскурсию. Во втором случае 
зритель- турист самостоятельно феноменоло-
гически «музеефицирует», а, значит, в опре-
деленной степени, мемориализирует в про-
цессе воображения и эстетического пережи-
вания все визуально доступное природное 
окружающее пространство с включенными в 
него рукотворными вкраплениями. Особенно 
в динамике туристической коммуникации это 
проявляется в зрительном восприятии огром-
ных ландшафтов с внесенными в них различ-
ными архитектурными постройками — хра-
мами, замками, монастырями, средневековы-
ми деревушками… Феноменологически такая 
картина воспринимается и дополнительно во-
ображается как единое естественное про-
странство-музей, в резервуарах которого веч-
но хранятся незыблемые, исторически все 
впитавшие в себя природные экспонаты, ве-
личественно умиротворяющие «очевидцы» 
прошлых эпох, цивилизаций, или нетронутые 
этими цивилизациями фрагменты дикой при-
роды и, тем более, привлекающие к себе вни-
мание. Таковы Каталония, итальянские пей-
зажи, Египет, Шотландия, или всемирно из-
вестные места паломников — гора Монсеррат 
в Испании, полуостров Акротири на Крите, 
Соловецкий монастырь, Троице-Сергиева 
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Лавра…). Концепция «музей-экскурсия-палом-
ничество» сформирована под влиянием фило-
софии туризма как актуального средства ком-
муникации. Как было замечено, способы пре-
зентации, «музейной подачи» архитектурно-
природного ландшафта связаны прежде всего 
с его визуальным восприятием и конституиро-
ванием в качестве интенционального предмета. 
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Education is a phenomenon that, if under-

stood within certain social conditions, can be 
seen as both active and inhibitory agent in the 
process of human evolution. In general, between 
the 5th and 4th centuries BC, the Greek popula-
tion could not claim to have a high level of edu-
cation: few people were able to write and read, 
and the vast majority were mainly involved in 
oral culture. But at the end of the 4th century 
B.C., a new historical horizon emerged in 
Greece, establishing and transforming the institu-
tions of education, leading to a significant in-
crease in the levels of literacy and education. 

Usually the history of ancient Greek educa-
tion is presented as a linear evolutionary process: 
from the cultural milestones of the Homeric era, 
through feasts, rituals and athletic competitions, 
to the first intellectual centers (schools), transi-
tioning from the cult of the body to the cult of the 
mind. But this process, whose evolution is in fact 
ambiguous, went hand in hand with the develop-
ment of the Greek polis and its need to form citi-
zens that would be capable of taking part in po-
litical life rationally. 

In the V—VI centuries B.C. the theory and 
method of education in Greece did not have an 
autonomous or at least some definite character: 
education was not a goal in itself, but a way to 
achieve a certain order of things. In the Helle-
nistic (IV—I centuries B.C.) period, education 
lost the status of a private affair only and be-
came an object under state regulation, unlike in 
the Republic of Rome, where the state contin-
ued to leave the issues of education without 
due attention. 

Confirming the Aristotelian statement about 
man as a political animal (Aristotle, 1905. See 
1278b19—22), the polis arises as a form of life 
within the structure of political society, and the 
Greek education finds its roots in the institution 
of the family, as an initiative of a purely private 
nature. Out of the necessity to unite and live to-
gether, the individuals develop language and 
moral codes, passing through the family and 
communal stages until the state is born. 

Although schooling was not compulsory, it 
was widespread. In general (considering that at 
the initial stages it was a matter of the socio-
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economic status of everyone) the Athenians be-
gan their education at the age of 7 at παιδαγωγός, 
listening to their parents» stories about the deeds 
of gods and heroes. The most modest ones fin-
ished their educational enterprises in 3—4 years, 
having mastered the most basic and basic ideas, 
while children from more affluent families con-
tinued their education for another 10 years. At 
this stage, the children were under the guidance 
of three types of teachers: grammar (they taught 
reading, writing, arithmetic and literature), 
παιδοτρίβης, wrestling, fighting and gymnastics 
teachers; and κιθαρδός, who taught music, espe-
cially singing and playing the lyre. Afterwards, at 
about 18 years of age, the young men had to un-
dergo a two-year military training before return-
ing to higher education that would prepare them 
for public life. Education took from 7 to 19 or  
20 years. Hippocrates and Aristotle similarly di-
vide human life into 8 periods of 7 years each, 
referring to the education of first three: παιδίον 
(up to 7 years), πα�ς (from 7 to 14 years), and 
μειράκιον (from 14 to 21 years). In the first case, 
the educational period ends at 14, leaving a free 
period of time before entering εφηβεία, a period 
of civic and military education that generally 
lasts from 18 to 20 years. During this period 
(from 14 to 18 years), some may engage in other 
activities and make up for the lack of secondary 
education before entering the higher grades of 
rhetoric or philosophy. 

Sophists were the first professional teach-
ers who were engaged in education and prepa-
ration for public life, training of politicians and 
speakers. A citizen who wanted to be involved 
in the affairs of the political life needed to 
know how to behave on the agora, in the as-
sembly, in the courtroom, and for all this it was 
necessary to be able to speak eloquently. The 
sophists sacrificed credibility for the sake of 
subjectivity and in their socio-political postu-
lates concerning education, they stressed the 
value of human beings, of individual educa-
tion; of education as a way of developing hu-
man abilities (in order to be able to govern 
later) and of creating a program of intellectual 
and scientific education that would correspond 
to the needs of society. 

Plato (429—347 BC), a follower of Socrates 
who offered his own philosophical answer to the 
moral relativism of sophists, as well as Aristotle, 
were some of the main representatives of educa-
tional Greek thought, although they did not write 
any systematic treatises on education, although it 
is impossible to say the same about the theme of 
philosophy, ethics and politics. As soon as the 
questions of philosophical and ethical order be-
gan to appear — questions about the best, perfect 
life, about how to live the most complete life, 
etc. — a formal beginning of reflections on edu-
cation was also set in motion. 

In Platonic dialogue Gorgias, Socrates argues 
that happiness is justice and education. For Plato, 
education is not just a transfer of knowledge, but 
rather a whole series of habits, techniques, norms 
and ideas through which a society included indi-
viduals in its social life. In this sense, παιδεια 
was not a training, coaching or instruction, but an 
education for virtue. However, this was possible 
only through living in society: «he who, by virtue 
of his nature and not because of random circum-
stances, lives outside the state, is either a morally 
underdeveloped being or a superhuman» (Aris-
totle, 1905. See 1253a). Beginning with Socrates, 
almost all outstanding ancient Greek authors 
clearly expressed the idea that πολιτεα relies on 
παιδεια, and Plato gave a new turn to the subject 
of education, trying to distance himself from its 
ordinary form, in order to gain a better under-
standing of the phenomenon and how to guide 
the pupil’s spirit and form it by means of proper 
relations, to lead him to an understanding of 
himself and others (51e): the mind (πιστήμη) is 
born in us as a result of the instruction (διδαχή; 
Plato, 1977). 

Plato»s theme of civic training and education 
is always related to the question of virtue: distin-
guishing the individual parts of the soul and 
the city between which virtues are distributed: 
wisdom (σοφία), courage (νδρεία), prudence 
(σωφροσύνη) and justice (δικαιοσύνη). 

Plato offers a mandatory state-controlled 
educational system in the Republic, where it is 
divided into two parts: first, primary education 
for children up to 12 years of age, which ends 
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with the beginning of military service, and sec-
ond, higher education for those who would later 
have to hold high-ranking positions. Music and 
gymnastics training Plato considered to be the 
basic elements of education: they educated the 
soul. Future rulers had to exercise in a large 
number of sciences, to progress in their knowl-
edge of the good, beautiful, and just. 

Unlike the usual Athens practice, where the 
education of children was left to the discretion of 
parents, Plato’s proposal was of a very different 
kind. Starting with specific changes (for example, 
Plato proposed to include women in the educa-
tional process, acknowledging their natural abili-
ties, which were not different from those of men) 
and ending with suggestions of a broader scale, 
the reform proposed by Plato was in its essence a 
review of Athens and Spartan practices and a 
combination of the type of training of Athens 
citizens with the Spartan model of education, 
regulated by the state. 

However, despite the fact that Plato’s the Re-
public is an ideal scheme, Plato never forgot 
about the practical side, as is also confirmed by 
his stay in Syracuse. Plato not only has a theo-
retical intention to establish a political regime, 
but also tries to bring it to the practical level. He 
gave a qualitative historical boost to the concept 
of education, understanding it as a political act 
and trying to arrange it in order to improve social 
behavior, explicitly asserting that the fastest and 
most effective way to establish πολιτεα is 
through public education of children (Plato, 
1968. See 540c-541a). At the same time, how-
ever, upbringing in courage and moderation do 
not guarantee proper behavior, for the only guar-
antee is a complete education of body and soul, 
i.e. philosophy. 

However, Plato»s Republic is not only a book 
about the education in its most superficial sense. 
Of particular interest is not only the explicit pro-
ject of the educational system suggested by Soc-
rates, but also is the entire Republic, as an exer-
cise in imagination and philosophy: one who saw 
the best city, is able to match it with one»s soul 
and live in harmony with this idea, despite the 
fact that such a political regime does not exist 

anywhere on earth. In other words, the Republic 
allows us to look at things «from a higher plane». 

Aristotle (384—322 B.C.) in his 10th book of 
Nicomachean Ethics ponders the issues of educa-
tion, pointing out that the perfect development of 
ethics reaches its maximum in politics. It is in the 
Politics where he deals in the most complete 
form with the topic of education, linking society 
and education, for the aim of society and the aim 
of man being the same, and therefore they should 
be identical to the aims of a better society and a 
better man. Aristotle»s state is a product of ani-
mal and social nature of man, and politics turns 
out to be a way to achieve a more meaningful 
and significant life, and the individual accom-
plishes his or her moral mission in the state via 
education. 

Two meanings — culture and education — 
for Aristotle belong to παιδεια, the driving force 
behind the synthetic activity of human perfection, 
which synthesizes the continuous dynamism of 
the voluntary interaction between collective ide-
als and individual practices. 

For Aristotle, education should be of a public 
and egalitarian nature, meeting the requirement 
of comprehensiveness (physical education, 
moral, intellectual) and satisfying the state prin-
ciples. It divides education into four stages: the 
first one is the formation of habits and there are 
no mandatory lessons, the second one (from 5 to 
7 years) is the development of good habits, the 
third one (from 7 years to the puberty period), 
which is considered a period of public education, 
deepens these habits; finally, the fourth stage 
consisted of liberal education, which was sup-
posed to take place in lyceums. The last stage 
was considered to be the most crucial one — it 
was the one that had a determining influence on 
the formation of character. At the same time, Ar-
istotle assumed the education to be a continuous 
process of improvement and which should last as 
long as a person’s life. 

One of his most significant contributions is 
the way Aristotle founded and directed his educa-
tional project, asserting general principles (in-
cluding the requirement of public and equal for 
all education, compliance with constitutional 
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principles, orientation towards peace, as already 
mentioned in Plato»s Laws, and leisure) and an-
swering four questions: (1) What is education 
for? (2) Why is education necessary? (3) What is 
the correct way to educate? (4) Who should be 
educated? 

(1) What is education for? According to Aris-
totle, education is necessary for life, but 
not for any form of life, but for the wor-
thy one. In this sense, life has a character 
of activity. 

(2) Why is education necessary? Education 
will complement or correct what nature 
failed to touch. 

(3) How to educate? In VII book of the Poli-
tics, Aristotle points out three important 
factors influencing education: nature, 
habit and reason. Nature, temperament 
and inclinations of pupils constitute a 
fundamental factor to consider when we 
speak about the success of an educational 
project of a particular person, but this is 
only a precondition and does not depend 
too much on the educator. There are still 
habit and mind left: therefore, the educa-
tion must begin with the formation of 
habits in order to strengthen them after-
wards with the mind, as much as possible. 

(4) Who should be educated? Aristotle be-
lieves the education to be an inalienable 
part of the state»s competence and of its 
political community. For him, education 
is nothing but the integral formation of 

the human personality within the political 
community. The state performs an educa-
tional function through its laws. But also, 
given the importance of education, it is 
the state (the legislator) that should estab-
lish specific laws regulating the educa-
tional process from infancy. 

In conclusion, the socio-political nature of 
education in Ancient Greece lies within the main 
issues of anthropological, philosophical and ethi-
cal order. Both Plato and Aristotle, despite their 
differences (Plato’s elitism and collectivism, but 
Aristotle»s individualism and popular govern-
ment), were given the main role in the existence 
of society as well as human individuality: educa-
tion was supposed to form a «Greek man», a free 
man. Thus, from the anthropological concept, 
political education is derived and is realized in 
ethical life, in life within the polis, and the rich-
ness of Greek educational socio-political postu-
lates discovers its potential in its humanistic 
value, being relevant not only for philosophical 
life, but also for political life. 
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Modern world civilizational processes are in-

creasingly determined by the acceleration of the 
centrifugal forces that make the social institutions 
that determine our lives change. One of the main 
trends of globalization is the reflection of coop-
eration between States and social organizations in 
the political, economic, cultural and other fields. 1 

The mainsocial institutionthat defines the 
logic of development is economy, which is posed 
as a dynamic system. The processes of formation 
of conglomerates, alliances have been developed, 
a constant process of mergers and acquisition-
sand creation of various partnerships take place. 
The increasing number of large enterprises in the 
private sector causes the necessity to increase 
marketcompetitiveness, whichmain capital, from 
an economic point of view, is formed from spe-
cialists with developed creative thinking. 

Information technology is increasingly perva-
sive. «The active and comprehensive introduction 
of information technology has led to the trans-
formation of the very structure of society.» On 
the one hand, it helps markets to work more effi-
ciently by simplifying and expanding access to 
information, 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. On the other 
hand, «the virtualization of society inevitably 
involves the transformation of the person. An 
intensive formation of virtual personalities, who 
use network «nicknames» instead of generic 
names and organize global communities, often of 
a crypto-religious nature, occurs. In fact, this 
means «new mythologization» as an unexpected 
result of the technological revolution, which 
seemed to be the apotheosis of rationalism.»2 

The active use of information technologies 
increases the demand for multifunctional and 
practice-oriented competences based on the abil-
ity to think creatively. Economy increasingly be-
comes dependent on knowledge. 

The deployment of existing trends causes 
changes in the system of human activity, its ob-
jective characteristics and motivation. With re-
gard 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 innovations and form a creative style 
of work. In turn, this serves as an impetus to hu-
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man self-improvement, as the society itself exists 
and changes as a result of self-improvement of 
mass creativity of people who create new rela-
tionships, new productions, new meanings, mak-
ing new decisions. Any achievement always 
causes dissatisfaction with one»s insufficiency 
and providesthereby a stimulus to further devel-
opment. 

Changes in economy increasingly affect the 
structure of everyday life. The main features  
of post-economic society, according to 
V.L. Inozemtsev, are that the main interests of 
majority of people go beyond materialistic limits, 
«creativity replaceslabor». At the same time, 
«leadership in society goes to a new upper class — 
intellectual workers with a monopoly on knowl-
edge and skills.» 

The motive of labor activity for modern per-
son is the attitude to work as a mean of personal 
life ensuring, including mainly «satisfaction ob-
tained directly from the activity itself, the oppor-
tunities for self-expression and self-improvement 
associated with it, as well as public recognition.» 
As a result, we achieve the opportunity of crea-
tive expression in the labor (the combination of 
creativity and labor). 

The influence of technology in development 
of modern civilization is enormous. «Civiliza-
tional research become a mainstream of scientific 
life not only in modern Russia, but in the whole 
world.» This fact has been proved by many 
economists — from A. Smith to K. Marx and Y. 
Schumpeter. However, the effectiveness of tech-
nology is determined by the criterion of human 
creativity, and the most fundamental changes, 
that take placein social structures and in the way 
of thinking, contribute to the development of 
creative 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 starts dividing into two 
large groups, one of which can be called domi-
nant, and the other — alienated, withal, all mod-
ern trends indicate that middle classes, which 
served the key to the stability of societythrough-
out the last century, can «split’in the coming dec-

ades, and their representatives replanish mainly 
the lower strata of society, the isolation and the 
alienation from each other will only increase. 

In this regard, equally important feature 
nowadaysbecame the question of the formation 
of society network structures. The logic of forma-
tion and development of the network society is 
most fully reflected in the work of swedish spe-
cialists A. Bard and Ya.Zoderkvista. «The exis-
tence of the Network — is a fact that cannot be 
ignored. The network changes almost everything 
in our lives. And the collapse of internet compa-
nies is significant as the meaning that today»s 
capitalists simply do not understand the founda-
tions of the new economy and social structure, 
the emergence of which we owe to the Network. 
As a result, it is obvious that the representatives 
of the current capitalists» class will not be able to 
stay on top of authority as soon as the influence 
of new factors becomes widespread. A new rul-
ing class — Netotkratiya-entered the arena. Due 
to the fact that the capitalist mode of production 
will no longer be dominant, it is necessary to ex-
pect the emergence and development of a new 
lower class. Instead of the existing proletariat is 
born a new «consumer» class — consumtariat... 
This class that is immersed in the fog of endless 
amounts of information, where knowledgecannot 
be seen. Obviously, knowledge is available only 
to netocrats: it is their currency, their fuel, their 
adrenaline. Netocracy — a new ruling elite, they 
control consumtariat»3. 

According to the terminology of Swedish 
school of Economics, the emphasis is shifted to 
the formation of the initial structure of network 
information society. Upper class — netocracy 
consists of networkscurators, of thinkers and 
eternalists (from «eternity», the term is intended 
to emphasize the infinity of the establishment 
process) and the nexialists (from lat. nexus — «a 
connection», «connection»). The lowest class, 
which existence is denied by the netocracy in the 
same utopian way as the bourgeoisie denies the 
existence of proletariatas the lower class, is rep-
resented by the consumtariat (consumer proletar-
iat). The structure of this class also includes capi-
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talists, employed in the traditional production — 
distribution. 

The new predominant information technol-
ogy, according to A. Bard and Ya. Zoderkvista, 
changes almost everything, including language. 
Partly due to the fact that new terminology is re-
quired, and, what is more interesting-and incom-
prehensible, is that old words acquire new mean-
ings. As language changes, so does the way of 
thinking. The new technology gives new defini-
tions to basic concepts such as knowledge and 
truth. The concepts of what is important and un-
important, possible and impossible, and, most 
important, what is reality, are reprogrammed. 
Reality takes on new expressions. 

One of the society problems is not the lack of 
information, but its overabundance. And it is very 
important to make the right choice in favor of 
some strategies and it is increasingly difficult to 
part with those that have contributed to success-
ful development in the past. Social and economic 
stability, formerly the norm, now is becoming a 
rarity and a sign of stagnation. It is not enough 
just to think or to think differently. Now you con-
stantly have to rethink ideas and discard them. 

Of course, it is likely the danger of a new 
confrontation between societies in general, as 
well as between people and society in particular. 
This is not only that the main criterion for classi-
fying a person to a particular social layer will be 
his ability to assimilate and process information, 
create new knowledge, which actually means the 
predetermination of a person’s occupation of a 
given social niche, which can hardly be changed 
during his life, but also that in new conditions an 
unprecedented imbalance between the goals of 
people and their real possibilities is formed. «The 
upper class of society, which is mainly oriented 
not towards the acquisition of additional material 
wealth but towards the acquisition of new knowl-
edge, striving for inner satisfaction with its ac-
tivities, will nevertheless dispose of the main part 
of the social wealth; but at the same time the rep-
resentatives of lower social groups seeking to 
ensure an increasingly high quality of life 
through the appropriation of material goods will 

be deprived of the real possibility of achieving 
the well-being to which they aspire.» 

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

Post-industrial society opens wide, almost 
limitless opportunities for those who share post-
materialist goals and puts forward the improve-
ment of the self as the main objective. Mean-
while, it is available only to people who are 
highly educated and committed to the ideas of the 
progress of knowledge. Without the primary ob-
jective of material wealth, however, they will 
produce those unique benefits that will ensure the 
prosperity of society and, as a result, will be able 
to appropriate an increasing portion of the public 
domain. As science becomes a direct productive 
force, the role of this class will grow on. 

In his report «Competition in the era of tal-
ent» American researcher R. Florida says that 
some elements of culture and leisure work better 
than others to attract talented people and develop 
high-tech industries. It is noteworthy here that the 
high culture, according to the author, was not 
particularly effective. 

R. Florida pays special attention to the rise of 
the creative economy, which, in turn, connects 
the spheres of innovation (technical creativity), 
business (economic creativity) and culture (artis-
tic and cultural creativity) into a single whole, 
creating ever closer relationships between them4. 

Such goals have become dominant in most of 
the societies of the most developed countries in 
recent decades, and the impact of this phenome-
non cannot be overemphasized. This transition is 
often called the transition from labor as an eco-
nomically motivated activity to creativity, the 
purpose and motive of which is the self-
realization of the individual. It provides a high 
degree of subjective freedom for those engaged 
in creative activities. Without being completely 
subordinated to material interests, people from 
this new social category are not affeced to exploi-
tation in the traditional sense of the word. At the 
same time, the dependence of society on such 
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people and the results of their activities becomes 
so serious that they get all the material advan-
tages of modern civilization. 

The expansion of creativity underlies the im-
pressive technological and organizational pro-
gress that occures in recent decades in developed 
information societies; both processes are devel-
oping in parallel and complement each other. 

«The transition to creative activity, which 
takes place, in fact, on a personal level, now pro-
vides a more significant impact on all aspects of 
social life than those changes that usually are in 
the field of view of economists and sociologists. 
The formation of creativity as a determinant of 
economic progress is already the main intangible 
component of post-economic transformation.»5 

The development of human activity forms 
and progress of material production presuppose 
and complement each other. In the conditions of 
purely economic laws domination with the abso-
lute domination of material interests and goals, 
technological progress, such as it is observed 
nowadays, won»t be possible. Also, the reverse is 
true: the emergence of creativity in the scale and 
forms that define it as a general social phenome-
non was not destined to be realized until the ma-
jority of society reached a relatively high material 
well-being and there was a real opportunity to 
acquire and use the information and knowledge 
provided by the technological revolution. In turn, 
human self-realization can often be achieved 
thanks to the creative component, including those 
social changes that are caused by technological 
progress in recent decades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the context of globalization, modern econ-
omy is increasingly becoming dependent on the 
creative potential of the human, which is abso-
lutely necessary for the development of the pro-
duction process and for the adequate assimilation 
of its results. 
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Recently in urban sociology an environ-

mental approach has been widely drawn as one of 
the most renowned methodological approaches to 
the analysis of architectural space. Within envi-
ronmental approach any object is closely related 
to the context (culture, activity, spatial develop-
ment). Under this the notion of «environment» 
encompasses not only material components and 
their spatial connection but behavioral guide-
posts, means of activity and the human person as 
the central subject [1, p. 45]. The term «Urban 
Environment» was introduced into scientific par-
lance by V.L. Glazichev [2]. 

According to T. Dridze, urban environment 
includes not only landscapes, but the quality of 
its natural and man-made components, a level of 
development of information exchange, nature of 
the dominant symbols. Finally, urban environ-
ment comprises people and means of their en-
gagement (cooperation, competition, compro-
mise, accommodation, etc.), attitude of man to-
ward close social environment. These elements 
are the most crucial factors for survival and re-
production of healthy people and a favorable en-
vironment [3, p. 132]. 

Urban environment means culture, which is 
looked upon as the spatial manifestation, prefer-

ences of the population of the territory. The com-
plex of the preferences appeared in a social be-
havior. E.A. Orlova assumes «Urban Environ-
ment» as «the set of cultural objects — things, 
ideas, patterns; patterns of activity, interaction, 
relations, behavior, criteria for carrying out as-
sessments used by people in the professional field 
and everyday life» [4, p. 23]. In view of the exist-
ing definitions, urban culture may be described as 
a multi-level and integrated system that includes 
cultural objects, actors of cultural processes and 
cultural events. 

There are lots of classifications of structural 
elements of urban environment in the scientific 
literature. In our opinion, one of the most sought-
after patterns in studies on the city and urban 
space is the model, represented by K. Linch. He 
proposed to define several types of elements in 
the urban environment: roads (streets, railways, 
ets.); areas — sections of the city, hubs and cores 
(strategic urban areas, its strenuous locations with 
loads of people and any activities); landmarks 
(buildings, towers, domes); edges and bounda-
ries — stitches to connect regions» boundaries 
reaching vast areas of natural landscapes [5, p. 213]. 

A city is an open socio-economic system with 
spatial and sociocultural features. An urban life-
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style as a specific category is closely connected 
with particularities of an urban environment and 
it defines social characteristics of the interaction 
of subjective perception of the city and its objec-
tive characteristics, formed on the basis of area’s 
specific resource capacity. 

One of the ways to create a comfortable soci-
ety for all, a healthy economic and social climate 
is building innovative capabilities of the country 
aimed at ensuring its leadership positions in the 
world. Innovative methods have been actively 
adopted and applied at all levels of government 
in the Russian public management system, target-
ing a particular social group. The implementation 
of the National Projects is one of the innovative 
forms of the state policy. All the projects carry 
high social value, so their realization in Russian 
regions requires a special attention and monitoring. 

The National Projects in Russia aim at resolv-
ing vital social problems, set national goals for 
the years ahead to improve the standard and qual-
ity of life. In order to attain these objectives Rus-
sia has been developing a large-scale extended 
response in all areas, has been concentrating con-
siderable financial resources. But the most impor-
tant aspect of the story to come is sociocultural 
contexts of emerging economic breakthrough, 
they may become drivers of change and barriers 
on the road to it. 

Exhaustion of traditional models of economic 
growth, based on extensive exploitation of re-
sources makes the Government of the Russian 
Federation welcomes the initiative to search for 
new sources of growth. One of the major chal-
lenges for Russia is the need for conservation and 
management of the vast territory. At the same 
time rational use, conservation and effective 
management of the state space is one of the most 
important innovative resources for development. 
In this regard, The National Projects should help 
in addressing the many remaining issues that 
need to be resolved and become an important 
determinant of the future path of economic 
growth and technological development [6]. 

The Governmental order of the Russian Fed-
eration 0f 10 February 2017 № 169 can dramati-
cally alter further development of the Russian 
regions by building convenient, ergonomic, 

advanced urban environment. It should be noted 
the principal objectives among the major one of 
the National Project «Housing and the Urban 
Environment». They are: 

 to establish a fundamental improving com-
fort of the urban environment, increasing 
the index of the quality of the urban envi-
ronment, reduction in the number of cities 
with an unfavorable environment; 

 to establish a mechanism of a direct par-
ticipation of citizens in shaping comfort-
able urban environment, increased per-
centage of citizens who take part in deci-
sion-making in the development of the ur-
ban environment; 

 to establish mechanisms of the comfortable 
urban environment development, sustain-
able integrated development of cities and 
other human settlements in accordance 
with the urban environment quality index. 

It is about adopting a new approach to distri-
bution of federal subsidies among Russia regions 
to support development programmes of contem-
porary urban environments. Under the federal 
programme entitled «The Formation of Comfort-
able Urban Environment» priorities are directed 
within the cities, in particular, subsidies are pro-
vided to develop pedestrian areas, parks, public 
gardens, yards of apartment houses, etc. [7]. One 
of the distinct features of the programme is an 
increasing number of urban residents» participa-
tion in the selection process of projects. An open 
dialogue between urban planners and society is 
one of the most promising approaches to set pri-
orities in regional programmes being undertaking 
to improve the urban environment. Working to-
gether, municipal authorities, expert advisers, 
business representatives, townspeople can make  
a real contribution to develop urban spatial envi-
ronment. 

The reconstruction of Gorky park, Theater 
square, Triumphal square, Revolution square are 
the most successful projects of the Council for 
Development responsible for promotion of a pub-
lic space in Moscow. Also there are open air mu-
seums, Art Centers, Anti-café in the cities Sam-
ara, Kazan, Perm, etc. Design based on a spa-
tially approach makes it possible to extend the 
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range of project activity by adopting a common 
approach to a comprehensive study of the prob-
lem and structural elements of the sociocultural 
system: institutions of culture, sport, education, 
health care, social organizations and associations, 
public authorities, local governments, mass 
media, etc. 

Institutional and financial arrangements with 
the aim of promoting an integrated approach to 
the amenity of environment. The regional au-
thorities have consistently improved urban envi-
ronmental planning and management for improv-
ing the quality of life for the citizens, providing 
the facilities, security and aesthetics of public 
spaces. Some of the regional’s most significant 
and successful, innovative scale projects in urban 
planning of public space are: improvement of the 
Tura promenade, «Gilyovskaya grove» forest 
park, Square of the 400th anniversary of Tyumen 
and the reconstruction of the Bridge of lovers. 

Planning of a comfortable urban environment 
has been a priority for the Government of the 
Tyumen region. Urban territory upgrading pro-
grammes continue to function in some munici-
palities in the region and in Tyumen — the re-
gional center. Particular attention is paid to the 
issue of human settlement development (urban 
amenities development and making the environ-
ment green). However, there are a number of is-
sues that needed to be addressed: first of all, fur-
ther arrangement of comfortable, modern 
squares; spaces, entertainment fields for intensive 
leisure activities. In doing so the question of 
adopting of new approaches in design when de-
veloping concepts of spaces and projects to im-
prove places of public entertainment is becoming 
more and more relevant. It should be noted that 
there is a problem in the way of improving public 
amenities in populated areas in the Tyumen re-
gion — the lack of an architectural and artistic 
concept of the appearance of the streets, high-
ways and territories of the municipalities. 

It is recommended to use the model of coop-
eration between the local government of the 
Tyumen region and bodies of territorial self-
government, other civil societies in the regions of 
the Russian Federation. Long-term experience 
allows the Tyumen region to establish an inte-

grated approach and to pave the way for envi-
ronment improvement. Working out of public 
space projects including squares, parks is carried 
out with the maximum involvement of residents, 
taking into account their views and needs. Com-
petitions for the best projects of complex ar-
rangement, best design of individual elements of 
improvement, small architectural forms have 
been used to reveal the creative potential and 
they can be recommended to use as a model [8]. 

There are innovative approaches which are 
being implemented in practice of the Tyumen 
region: active participation of citizens in envi-
ronment improvement, promotion of elements of 
«smart cities», proactive budgeting. All the inno-
vations are being actively introduced in the re-
gion — «smart» urban technologies are widely 
used in many spheres of life in Tyumen — from 
safety to waste management. The involvement of 
the population is one of the key criteria for carry-
ing out upgrading programmes. Tyumen citizens 
may take part not only in a selection of territo-
ries, discussion of design projects of improve-
ment, acceptance of ready objects, but ask ques-
tions, leave a message, send suggestions or ex-
press gratitude (including on improvement) 
through the portal «Tyumen — our house». 

The main purpose of the Charity Fund of De-
velopment of Tyumen is raising funds and their 
distribution to support socially significant initia-
tives of citizens. Under a competitive mechanism 
the funds through a system of grants may provide 
for local social, cultural, educational pro-
grammes. In modern terms the model «Соmmu-
nitу foundation» is the most promising for devel-
opment of the grant funds, providing regular fi-
nancial support to charitable projects in the Rus-
sian Federation. Establishing such an institution 
in the city indicates the level of development of 
civil foundations in the public sphere. 

According to data of Financial University 
under the Government of the Russian Federation 
Tyumen is the leader in the ranking of the Rus-
sian cities by the final index of population life 
quality at the end of 2018.The assessment was 
based on a sociological survey carried out in  
78 Russian cities with a population of more than 
250 thousand people in 2018. The following 
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indicators were taken into account under the so-
ciological research: the quality of health care, the 
state of the road economy, the level of culture 
and education development, the work of housing 
and communal services, the rate of new housing 
construction. Besides, the expert took into ac-
count the quality of city authorities work, popula-
tion income level, convenience of the city for 
life, as well as migration mood [9]. 

«Zapsibkombank» and the Charity Fund of 
Development of Tyumen organized XI Competi-
tion of social projects «Our region — 2018» to 
support civil initiatives aimed at the development 
of the social sphere of the municipalities of the 
territories of presence of the Bank ZSKB on a 
competitive basis. The direction «A Good City» 
was announced among the projects. Its aim was 
to organize active socially useful activities and to 
promote growth of participation in local public 
affairs, to involve volunteers of all age groups in 
the activity of public associations, non-profit 
institutions. 

The project «Event-park «Alebashevo», tak-
ing into account the ideas of residents of 
Tyumen, representatives of business and gov-
ernment, deserves special attention. The project»s 
target is the transformation of the space to use the 
territory for active leisure all year around. So, it 
was suggested to form fundamentally new urban 
space, including some family recreation areas, a 
place for organizing mass events and an opportu-
nity to use advanced equipment, sports facilities 
for holding sports competitions of various levels. 
In the designers» opinion, the creation of such 
urban spaces can be the looked upon as the first 
steps towards forming the map of the event-spaces 
in Russia with their subsequent modification. 

The projects for planning creative spaces 
have been worked out to provide the younger 
generation with a creative environment, a wide 
range of opportunities for learning and self-
learning. D.N. Suxovskaya considers that the 
maintenance and development of creative activity 
is possible under the condition of designing the 
spirit of cooperation. So, creative modern and 
multi-structured urban spaces let gain the goal 
[10]. Creative space can have a variety of differ-

ent forms from public platforms and hobby clubs 
to spiritual centers and informal associations. The 
base forms of creative space are creative clusters, 
co-working centers, anti-cafes, photo studios, 
galleries, cultural centers, workshops, libraries, 
hostels, museums and educational campuses. 

As a whole, all these areas are geared to the 
final product which contains a creative compo-
nent. Considering the need to establish creative 
spaces in the urban environment, it»s necessary 
to develop a new type of institutions that could 
meet the needs of the residents and to combine 
the dynamics of business with the potential of 
cultural figures in one industrial space. 
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