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Аннотация
Введение. Сфера образования неоднократно 
была в фокусе внимания политической элиты 

России. В различные исторические эпохи цен-
ностными основаниями реформ были общест-

венное спокойствие, укрепление православной 
культуры, свержение господствующего класса и 

воспитание строителей коммунизма. С 90-х гг. 
XX в. российское образование стало ориентиро-

ваться на западную модель, что отразилось на 
структуре образовательного процесса, содержа-
нии дисциплин, на смене приоритетов учебно-

воспитательной деятельности. Современный 
образовательный проект «Образование 2030» 

ориентирован на реформирование системы об-
разования в различных направлениях и предпо-

лагает ликвидацию традиционных институций, 
изменение статуса субъектов образовательного 
процесса, реформирование учебного процесса. 

Новый проект уже стал предметом пристального 
внимания в социально-гуманитарных исследо-

ваниях. Несмотря на это, ценностные основания 
масштабной реформы до сих пор не ясны.

Цель. Определить аксиологические основания 
проекта «Образование 2030».

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 
№ 17-33-00021 «Теория и практика философского 
консультирования: компаративистский подход».

Методы. Ценностные основания выявляются 
с помощью философско-аксиологического и 
антропологического подходов, аналитического 
метода и экспликации (концептуализации трен-
дов и ценностных ориентиров).
Научная новизна исследования. В большин-
стве социально-гуманитарных исследований, 
посвященных проекту «Образование 2030», 
последний рассматривается в социально-фило-
софском, социологическом и политологическом 
контекстах. Аксиологический разрез реформы 
образования фактически не изучен.
Результаты. В статье раскрыто содержание 
электро низации и продуктоориентированности 
как мегатрендов современного образования, соот-
ветствующих смыслу образовательного проекта. 
Первый тренд выражается прежде всего в «вики-
фикации» и внедрении современных технических 
средств обучения, создании электронных образо-
вательных платформ. Авторы проекта предсказы-
вают появление персональных «алмазных буква-
рей» — систем искусственного интеллекта. Второй 
тренд выражается в ориентации на конкретный 
(как правило, коммерциализируемый) результат 
учебной деятельности. На этот тренд работает 
проектное обучение, изначально появившееся 
на Западе (project-based learning). Обозначенные 
тренды переформатируют традиционную систему 
образования, поэтому должны стать предметом гу-
манитарной экспертизы. Образовательный проект 
не имеет строго определенных ценностных осно-
ваний. Авторы проекта утверждают, что высшей 
ценностью является личность в ее уникальности 
и единстве самостоятельности как главного 
личностного качества и способности совершать 
сознательный и ответственный выбор. Вместе с 
этим утверждается, что приоритетной задачей 
в рамках новой образовательной парадигмы 
является формирование профессиональных сооб-
ществ. Противоречие между индивидуалистскими 
и коллективистским ценностями является фунда-
ментальным аксиологическим противоречием, не 
решенным авторами проекта.
Выводы. С помощью философско-аксиологи-
ческого подхода были обозначены следующие 
принципиальные противоречия: противоречие 
между принципами индивидуализма и коллек-
тивизма, между социальной и индивидуальной 
траекториями, перспективными и бесперспек-
тивными образовательными маршрутами, 
безусловной и условной ценностью личности. 
Последнее из противоречий должно стать пред-
метом особого внимания в свете декларируемо-
го приоритета прав и свобод человека.

Ключевые понятия:
ценность,
аксиология,
образование,
тренд,
транспрофессионализм.
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Введение

Перспективы образования всегда были 
в фокусе социально-гуманитарных исследо-
ваний. Это обусловлено, во-первых, исто-
рической значимостью образования как 
автономной сферы общественной жизни, 
во-вторых, сложностью механизмов обес-
печиваемой образованием социализации, 
в-третьих, конкретной политической, эко-
номической и социокультурной ситуацией. 
Последнее из обозначенных условий су-
щественно влияет не только на образова-
тельные институты, но и на содержание 
образовательного процесса. Кроме этого, в 
конкретной политической, экономической 
и социокультурной ситуации всегда фор-
мируется особое понятие об образовании. 
Оно не всегда четко и ясно определено, 
вследствие чего у социально-гуманитар-
ных наук возникает задача экспликации 
его содержания. Иными словами, важно 
установить, что понимают под образова-
нием авторы проектов и реформаторы раз-
личного толка. Особую значимость имеет 
аксиологический аспект проектирования 
и реформирования образования, включа-
ющий в себя ценностные основания пред-
полагаемых или проводимых изменений. 
Ради чего необходимо изменение сложив-
шегося порядка вещей? Качество ответа 
на обозначенный вопрос прямо пропор-
ционально продуманности и взвешенно-
сти постулируемых идей и принимаемых 
решений. В истории России есть примеры 
ответов на вопрос, ради чего необходимы 
реформы образования.

В письме Александру III от 28 марта 
1883 г. обер-прокурор Святейшего сино-
да К. П. Победоносцев обосновывал не-
обходимость повсеместной организации 
церковно-приходских школ. Во-первых, 
по мнению К. П. Победоносцева, право-
славная вера находится в состоянии рас-
кола, что подтверждается популярностью 
различных сект. Во-вторых, популярность 
сектантских организаций свидетельствует, 
в свою очередь, о духовном «невежестве» 
русского народа. Для решения обозначен-
ных проблем обер-прокурор предлагал по-
всеместно организовать «первоначальные 
школы грамотности», обучающих основам 
православной культуры и церковному пе-
нию. Ответственность за содержание школ 
К. П. Победоносцев предлагал возложить на 
приходские попечительства. В завершение 
письма обер-прокурор просил у императо-
ра поддержать Могилевское Богоявленское 
братство, созданное главным образом для 

организации сельских приходских учебных 
заведений [26, с. 27—28].

После Октябрьской революции у новой 
власти возникла потребность в переоргани-
зации образования. Немалое (если не пре-
обладающее) значение в деле реформиро-
вания школы имел ценностный аспект. Он 
был выражен в программе РКП: образова-
тельные учреждения должны превратиться 
из классовых орудий в орудия уничтожения 
классовой структуры. Школа должна все-
мерно служить коммунистическому переро-
ждению общества. Задача школы, главным 
образом, заключалась в формировании 
идейной грамотности пролетариата, способ-
ного воспитать представителей «полупроле-
тарских» и «непролетарских» слоев в духе 
новых социальных ценностей. Руководи-
тель народного комиссариата просвещения 
А. В. Луначарский назвал обозначенные те-
зисы программы РКП «общими принципами 
школьной политики советской власти» [23]. 
С целью формирования коммунистического 
пролетариата церковно-приходские школы 
в 1917 г. были переданы в ведение народ-
ного комиссариата просвещения. По итогам 
первого Всероссийского съезда учителей-
интернационалистов (2—6 июня 1918 г.) 
было решено, что школа прежде всего долж-
на приобщать к труду [20, с. 620]. В краткой 
протокольной записи речи В. И. Ленина на 
съезде учителей было обозначено, что зна-
ние должно быть освобождено от подчине-
ния капиталу и направлено на строитель-
ство социализма [20, с. 420].

В контексте реформаторской политики 
школа рассматривалась в качестве средства 
переустройства общества. Ее роль заключа-
лась в воспитании человека, мировоззрение 
которого соответствовало бы политическим, 
экономическим и социокультурным переме-
нам. Дореволюционные и советские рефор-
маторы отдавали себе отчет в том, что школа 
является необходимым инструментом для 
формирования новых ценностей. В письме 
К. П. Победоносцева к Александру III социаль-
ной ценностью объявлялось православие, 
обеспечивающее консолидацию духовно 
разрозненных групп. В речи В. И. Ленина 
мировоззренческим ориентиром поколе-
ния должны стать социалистические идеалы. 
В обоих случаях статус школы не был одноз-
начным: учебные заведения признавались, 
во-первых, не соответствующими социаль-
но-политическим запросам из-за привержен-
ности традициям, а во-вторых, важнейшим 
средством трансформации существующего 
порядка, пространством формирования но-
вых личностных и социальных качеств.
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Во второй половине XX в. российское 
образование пережило не менее значимые, 
чем в послереволюционные годы, переме-
ны. Идеологическая надстройка советского 
прошлого была демонтирована, а вопрос 
о ценностях находился в «подвешенном» 
состоянии. Если в прошлом школа была 
призвана к воспитанию ребенка в канонах 
православия или социалистического миро-
устройства и служила определенным соци-
альным идеалам, то постсоветской школе 
еще предстояло определиться с тем, ради 
чего она существует. В Федеральном законе 
«Об образовании» 1992 г. были определе-
ны принципы образовательной политики, 
первый из которых сводится к приорите-
ту общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, а также свободного 
развития личности. Школа была призвана 
воспитывать гражданственность, уважение 
к правам и свободам человека, трудолюбие 
и любовь к родине.

Федеральный закон и соответствующие 
ему целевые программы развития образо-
вания выражали общие тренды образова-
тельной политики. Впоследствии патрио-
тическое воспитание, субъект-субъектные 
отношения участников учебно-воспитатель-
ного процесса, формирование толерантно-
сти и гражданской компетентности стали те-
мами для многочисленных педагогических 
исследований и семинаров учителей. На 
уровне идеологической политики приори-
тет был отдан доступности образования для 
всех желающих и имеющих возможность 
его получить. Доступность образования для 
всех категорий граждан сообразовывалась 
с принципом гуманизма, обозначенным в 
ФЗ 1992 г. Первым ожидаемым результатом 
(в целевой программе он назван «конеч-
ным») реализации образовательной про-
граммы 2011—2015 гг. является «увеличение 
доли образовательных услуг в валовом вну-
треннем продукте не менее чем на 7 про-
центов» [25]. Процесс коммерциализации 
образования, отображенный в официаль-
ных документах и воплощающийся в кон-
кретных социальных практиках, превратил 
школу из «орудия» строительства нового об-
щества или средства укрепления духовных 
основ общества в средство удовлетворения 
персональных запросов. Свидетельством 
тому является, например, словосочетание 
«образовательная услуга», употребляемое 
как в официальных государственных до-
кументах, так и научных исследованиях. 
Некоторые исследователи уже называют 
образовательную услугу «товаром» (см., на-
пример, статью Н. С. Исаровой [18]), «пред-

метом торговли» (например, П. А. Скворцова 
[27], «продажей знаний» (например, в статье 
Т. Е. Степановой [28]) и т. д. Существуют, 
однако, и позитивные коннотации сло-
восочетания «образовательная услуга». 
Е. А. Гридасова называет образовательную 
услугу «ценностно-гуманистическим дейст-
вием» [13]. Исследователь утверждает, что 
обозначенные услуги отвечают требовани-
ям и ожиданиям участников образователь-
ного процесса и имеют гуманистический 
«эффект» [13, с. 53].

На сегодняшний день российское об-
разование остается предметом многочи-
сленных дискуссий. Одним из ключевых 
вопросов, требующих ясного и четкого 
ответа, является вопрос о перспективах су-
ществования образовательных институтов 
и образования вообще. Коммерциализа-
ция образования существенно влияет на 
всех участников образовательного процес-
са, побуждая одних к внедрению новаций 
с целью привлечения клиентов (учащихся, 
спонсоров, партнеров), а других — к выбо-
ру образовательных «продуктов». Очевидно, 
что в сложившейся системе ценностных ко-
ординат клиент образовательного учрежде-
ния вправе требовать от поставщика услуг 
определенного результата.

Дискуссия обостряется в связи с обна-
родованными результатами деятельности 
школы Сколково, прогностических групп 
(«Конструирование будущего», «Метавер») 
и заместителя руководителя Администрации 
Президента РФ Д. С. Пескова. За сравнитель-
но небольшой период в России было опу-
бликовано более десятка книг, посвященных 
перспективам образования и презентующих 
так называемые «карты будущего». Уже при 
первом приближении к прогностическим 
выкладкам понятно, что образование мо-
жет кардинально измениться. Дискуссии 
подогреваются и в связи с заявлением ру-
ководителей форсайт-сессии «Образование 
2030»: к 2030 г. традиционная школа будет 
«местом для неудачников». Это решитель-
ное заявление наводит на принципиально 
важные вопросы о будущем школы, ее месте 
в обществе и жизни человека. Один из не-
проясненных вопросов касается ценностно-
го основания грядущих реформ: где и каким 
будет место для «удачливых» людей? Ради 
чего необходим демонтаж традиционных 
образовательных институтов? Для того что-
бы ответить на первый вопрос, необходимо 
обозначить векторы трансформации обра-
зовательной среды, или образовательные 
«мегатренды».
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Мегатренды образования

Термин «мегатренд» используется в дан-
ном случае с отсылкой к известной футуро-
логической книге Д. Нейсбита. Футуролог 
определил мегатренды как «основные на-
правления движения, которые определяют 
облик и суть нового общества» [24, с. 9]. 
В образовательном контексте мегатрендами 
можно назвать соответственно магистраль-
ные направления движения, определяющие 
суть и облик меняющейся системы образо-
вания.

Электронизация. В научной литературе 
используются понятие «электронизация об-
разования» [14, с. 4]. Это понятие, во-пер-
вых, выражает и результат, и процесс из-
менений и в этом отношении находится в 
одном ряду с понятиями «интернетизация» 
и «компьютеризация», во-вторых, включа-
ет в себя обозначенные интернетизацию и 
компьютеризацию в качестве видов, в-тре-
тьих, не сводится к обучению — особого 
рода деятельности в границах образова-
ния. Электронизация в самом общем виде 
есть процесс внедрения в образовательную 
среду и распространения в границах этой 
среды электронных (в том числе цифровых) 
средств. Соответственно внедрению и рас-
пространению новых средств обучения, 
воспитания и развития меняются методы и 
приемы дидактики, характер воспитатель-
ной работы, структура образовательных 
институтов, учебные планы и программы. 
Иными словами, перестройка происходит 
на всех уровнях системы. Поскольку основ-
ным техническим средством обучения в 
конце XX — начале XXI столетий стал пер-
сональный компьютер, постольку понятие 
«компьютеризация» точно выражает техни-
ко-технологический тренд в границах элек-
тронизации. В свою очередь, интернетиза-
ция образования развивалась благодаря 
компьютеризации.

На «Дорожной карте» место электрони-
зации, интернетизации и компьютеризации 
заняло подчиненное им понятие «викифи-
кация». Прогнозисты определяют «викифи-
кацию» как распространение форм сетевой 
саморегуляции общества [15]. Сам термин 
вошел в оборот социально-гуманитарных 
исследований во втором десятилетии XXI в. 
[2; 4; 8]. Общеизвестно, что «Википедия» 
произвела переворот в мировом опыте из-
дания энциклопедических трудов. Благода-
ря усилиям пользователей Сети количество 
и качество статей Интернет-энциклопедии 
постоянно меняется. Столь же очевидно, 
что в школьной и студенческой среде «Вики-

педия», прежде всего, является лидером по 
числу пользовательских запросов. Участ-
ники исследовательской группы под эги-
дой Агентства стратегических инициатив 
не акцентировали внимание на оборотной 
стороне «викификации» — потребительст-
ве в отношении информации. Такого рода 
отношение не является новинкой. Еще 
М. Хайдеггер выражал обеспокоенность лег-
костью в обращении со знанием: «… сегодня 
познание всего и вся доступно так быстро 
и так дешево, что в следующее мгновение 
полученное так же поспешно и забывается» 
[30]. Эта мысль не утратила актуальности и 
по сей день. В эпоху «интернетизации» и 
«виртуализации» образования беспокой-
ство за будущее человека выражают от-
нюдь не только ученые-гуманитарии, но и 
специалисты в технических науках. Ярким 
примером в сравнительно недавнем прош-
лом была книга «Вы не гаджет» Д. Ланира. 
Исследование разработчика виртуальной 
не было ограничено описанием издержек 
«технизации» жизни человека — оно со-
держало конкретные рекомендации для 
всех пользователей Сети. Автор советовал 
ответственно относиться к созданию видео-
роликов и сообщениям в блогах, тщательно 
продумывать каждую идею перед тем, как 
обнародовать ее в социальных сетях, Живых 
Журналах или где-либо еще [19]. Появление 
обозначенных рекомендаций вполне объя-
снимо: потребительское отношение к зна-
нию в эпоху электронизации образования 
препятствует осмыслению накопленного 
опыта и развертыванию творческих спо-
собностей.

Продуктоориентированность. Обозна-
ченный тренд соответствует логике постне-
классической науки, ориентированной на 
прикладные исследования, конкретные ре-
зультаты научных разработок и применение 
этих результатов на практике. Фонды под-
держки научных исследований требуют от 
ученого, во-первых, предварительных ре-
зультатов (так называемого «задела») науч-
ной работы, а во-вторых, подробной сметы 
предполагаемых расходов. Современный 
ученый должен не только внятно ответить 
на вопросы о предмете и методах своего 
исследования, но и на вопрос о способах 
применения ожидаемых результатов. «До-
рожная карта» образования соответствует 
логике постнеклассической науки. Образо-
вание должно быть не только практикоори-
ентированным, но и продуктоориентиро-
ванным. Одна из продуктоориентированных 
стратегий — проектное обучение — истори-
чески возникла за рубежом. На Западе тер-
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мин project-based learning появился еще в 
90-х гг. прошлого века [3]. В 2000-х гг. тер-
мин прочно вошел в оборот в научных ис-
следованиях по педагогике [1; 6; 7; 9].

Истории известны различные формы 
совмещения учебной и практической дея-
тельности. Еще в XIX в. в европейских стра-
нах (прежде всего, в Британии) воплотилась 
идея трудового обучения. Мастерская была 
названа «местом детского творчества». Не-
обходимость работы в мастерских обосно-
вывалась идеей всестороннего развития 
ребенка и баланса в формировании интел-
лектуальных и физических способностей 
(Архипова Л. В. Техническое образование 
в Британии в XIX в.: от фабричного учени-
чества к техническим школам). Трудовое 
обучение развивалось и в США, и в ре-
спубликах СССР. Строго говоря, практико-
ориентированность школьного и вузов-
ского образования не является трендом. 
В постсоветской России произошел сдвиг 
идеологии образования к идее продуктоо-
риентированности. Современное образо-
вание прежде всего ориентировано на ре-
ализацию проектов. Проектное обучение 
реализуется ведущими образовательными 
институтами страны. Его особенностью яв-
ляется ориентация всех субъектов образо-
вания на конкретный результат (как прави-
ло, на продукт). Произошел сдвиг от идеи 
трудового обучения, значимого для всесто-
роннего развития ребенка, к идее резуль-
тативности образовательной деятельнос-
ти. Значимость проектной работы зависит 
от социального запроса (в особенности, от 
запроса в бизнес-среде) и конвертации ре-
зультатов в прибыль. Авторы «Дорожной 
карты» не без оснований противопостав-
ляют модель продуктоориентированного 
образования, связанного с разработкой и 
реализацией проектов и «стартапов», тра-
диционной образовательной модели. По-
следняя исключает смычку образования с 
бизнес-деятельностью и не предполагает 
акцентуации внимания педагога и ученика 
на создании и реализации проекта. Обо-
значенный тренд требует основательной 
гуманитарной экспертизы и, в том числе, 
философского осмысления проектной дея-
тельности как таковой. Возможно, поспеш-
ность в признании ценности проектного об-
учения повлечет за собой неоправданные 
и непоправимые последствия. Вызывает 
вопросы сама смена приоритетов, выражен-
ная не только идеологией проективности, 
но и соответствующего ей обесценивания 
традиционного образовательного уклада. 
Действительно ли проектная деятельность с 

ее ориентацией на продукт ликвидирует все 
«издержки» старой системы? Как проектная 
«парадигма» повлияет на человека? Какова 
связь проектной деятельности и творче-
ства? Все обозначенные вопросы требуют 
вдумчивого отношения.

Во второй половине прошлого столе-
тия в образовательный процесс активно 
внедрялись так называемые «технические 
средства обучения» (ТСО). Студенты педа-
гогических вузов еще в 2000-х гг. изучали 
соответствующий образовательный курс и 
по итогам аттестации должны были уверен-
но пользоваться различными устройствами, 
начиная от кинопроектора «Украина-5» и 
заканчивая персональным компьютером. 
Очевидно, что электронизация образова-
ния, по версии Агентства стратегических 
инициатив, предполагает переход пользо-
вателя на качественно иной уровень. Глав-
ным направлением электронизации явля-
ется виртуализация образования, то есть 
интеграция в образовательные практики 
сложного программного обеспечения. Про-
граммы-симуляторы включают в себя моде-
ли изучаемых объектов и в известной мере 
позволяют «манипулировать» этими моде-
лями. Традиционное обучение с помощью 
учебников и учебных пособий, атласов и 
глобуса, может окончательно уйти в прош-
лое или сохранится в качестве контркуль-
турной практики. Участники форсайтов по 
образовательной проблематике видят но-
вое место образования в Сети и виртуаль-
ной реальности, где будет осуществляться 
компьютерно-опосредованная коммуника-
ция (computer-mediated communication) [5].

Ускоренный обмен сообщениями и со-
ответствующая ему организация деловых 
сообществ необходимы для интенсивного 
принятия решений и реализации разраба-
тываемых проектов. Сложившаяся форма 
коммуникации — компьютерно-опосредо-
ванная коммуникация — эффективно обслу-
живает тренд продуктоориентированности. 
В этом отношении традиционное непосред-
ственное взаимодействие участников обра-
зовательного процесса заметно проигрыва-
ет в скорости генерации идей и принятия 
решений. Признавая очевидные достоинст-
ва компьютерно-опосредованной коммуни-
кации, следует обстоятельно разобраться в 
рисках, обусловленных такого рода взаимо-
действием. Между тем, в пространстве масс-
медиа риски не обозначаются, вследствие 
чего их выявление фактически остается де-
лом научного и философского сообществ. 
Например, статья «Википедии» завершается 
перечислением преимуществ компьютерно-
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опосредованной коммуникации: преодоле-
ние «географического фактора» во взаи-
модействии участников проектов, быстрая 
установка контактов с новыми людьми и 
некоторые другие. Со ссылкой на экспери-
ментальные исследования (см.: A. Schouten, 
P. Valkenburg, J. Peter, «An Experimental Test 
of Processes Underlying Self-Disclosure in 
Computer-Mediated Communication» [10]) 
анонимный автор статьи «Википедии» 
говорит о том, что компьютерно-опосре-
дованное обучение, в отличие от непо-
средственной коммуникации, позволяет 
минимизировать стресс. Вероятно, автор эн-
циклопедической статьи ограничился вве-
дением в исследование и не познакомился с 
его выводами. Авторы вышеобозначенного 
научного исследования пытались сравнить 
степень самораскрытия личности в непо-
средственном и опосредованном общении. 
Они предположили, что компьютерно-опо-
средованная коммуникация способствует 
раскрытию человека вплоть до откровений 
об интимных сторонах его жизни. В выводах 
исследователи сообщили, что гипотеза не 
подтвердилась.

Демонтаж традиционной системы об-
разования с присущим ей непосредствен-
ным взаимодействием учителя и ученика 
совершается ради перехода к компьютер-
но-опосредованной коммуникации. На 
«Дорожной карте» Агентства стратегиче-
ских инициатив указаны предполагаемые 
названия и краткие характеристики обра-
зовательных новшеств будущего. Прежде 
всего это «алмазные буквари», то есть 
персональные образовательные системы 
с искусственным интеллектом, распро-
странение «умной среды» (перенос мак-
симально полных данных об объекте из 
физической среды в виртуальную среду), 
распространение телесных интерфейсов 
(синтез физического тела и компьютерного 
hardware). Все обозначенные технологии 
отмечены на границе с «областью» сингу-
лярности. Понятие сингулярности имеет, 
как известно, различные смыслы (мате-
матический, физический, философский). 
Ориентируясь на предсказания математика 
В. Винджа и западных трансгуманистов 
(Н. Бострома, Д. Пирса и др.) авторы «Дорож-
ной карты» говорят не о математической 
или космологической, а о технологической 
сингулярности. Сторонники технологиче-
ской сингулярности полагают, что вычи-
слительные мощности компьютеров будут 
какое-то время (по оценке Н. Бострома, око-
ло 15 лет [12, с. 337]) расти в соответствии 
с т. н. «законом» Мура, но впоследствии вый-

дут за рамки этого «закона». К слову, Н. Бо-
стром как один из наиболее известных сто-
ронников технологической сингулярности 
уверен в том, что искусственный интеллект 
будет создан вне зависимости от намерений 
политиков: «Коллективное решение запре-
тить новые исследования в этой области 
[в разработке ИИ — прим. А. Д.] не сможет 
быть достигнуто и успешно воплощено…» 
[12, с. 336]. Не удивительно, что в качестве 
наиболее адекватной технологической син-
гулярности образовательной формы авто-
ры «Дорожной карты» называют «алмазные 
буквари». Эта гипотетическая технология 
полностью соответствует, во-первых, кон-
цепции сингулярности, а во-вторых, време-
ни, экспрессивно обозначенному филосо-
фом Ж. Липовецки как «эра пустоты» [21]. 
По мнению Ж. Липовецки, в XX в. произошел 
решительный аксиологический поворот в 
общественном мнении западных стран: в 
открытых обществах главными ценностя-
ми были признаны эффективность дела и 
мнение индивида [21, с. 319]. «Социальное 
пространство» — традиционный источник 
«гнета монолитности» (норм, правил, идео-
логий и т. д.) — при этом должно быть толь-
ко «фоном» [21, с. 321]. Все обозначенные на 
«Дорожной карте» гипотетические тренды 
практически ничего не говорят о будущем 
человека как социального существа, но ста-
вят акценты на когнитивных способностях 
и трансформациях тела (впрочем, в данных 
случаях предсказания не выходят за рамки 
концепции технологической сингулярности 
и трансгуманизма).

Таким образом, «мегатрендами» об-
разования будущего, согласно форсайт-
проекту являются, прежде всего, продук-
тоориентированность и электронизация. 
Первый тренд уже сегодня обслуживается 
так называемым «проектным обучением» 
(project-based learning) и предполагает 
целенаправленную реализацию опреде-
ленного проекта (как правило, конверти-
руемого в деньги). Второй тренд связан 
с интенсивной организацией «умной» 
среды, компьютерно-опо средованной 
коммуникацией, развитием виртуальных 
образовательных платформ, и граничит 
с гипотетической «зоной сингулярности». 
Мероприятия планируемых масштабов 
должны иметь прочное ценностное осно-
вание. Ценностные основания необходимы 
не только и не столько для оправдания воз-
можных рисков, сколько для органической 
целостности реформы. Тем более, на кон 
поставлено образование — индивидуаль-
ная и социальная практика, связывающая 
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поколения и являющаяся артерией социо-
культурной действительности.

Аксиологические основания
проекта образовательной реформы

Следует оговориться, что «Образование 
2030» (в другой редакции — «Образование 
2035») открыто не определяется Агентст-
вом стратегических инициатив в качестве 
реформы или проекта. В аннотации матери-
алов «Образование 20.35. Будущее» обозна-
чено, что все изложенное в книге является 
прогнозом, учитывающим глобальные трен-
ды и новые технологии. Несмотря на это, в 
предисловии профессор школы Сколково 
П. О. Лукша пишет: «Мы были глубоко убе-
ждены, что цифровые технологии являют-
ся драйверами изменений в образовании, 
что самая главная задача [курсив мой — 
А. Д.] — это создание из разных инструмен-
тов индивидуализации образовательных 
маршрутов, что главным инструментом, 
который будет эту задачу решать, будет 
искусственный интеллект…» [22]. Форсайт 
«Образование 2030», безусловно, имел не 
только познавательное, но и стратегиче-
ское значение. Его материалы используют-
ся в качестве ориентиров образовательной 
политики: реализация новых поколений 
учебных программ, внедрение «элитного» 
образования и «проектного» обучения, 
организация смешанного обучения, при-
своение некоторыми высшими учебными 
заведениями статуса smart-университетов, 
сокращение аудиторной работы — вот 
лишь некоторые примеры изменений на 
местах. Поскольку форсайт-сессии решали 
не только прогностическую, но и полити-
ческую задачу, вопрос об аксиологических 
основаниях является вполне уместным. 
Ценностные основания «Образования 
2030» («Образования 2035») были обозна-
чены организаторами сессий в нескольких 
строках. Согласно заявлению П. О. Лукши, 
новая образовательная политика является 
гуманоцентрической: «… образовательные 
технологии по сравнению с человеческими 
качествами вторичны» [22]. Оказывается, 
новые образовательные технологии внедря-
ются для формирования «главных челове-
ческих качеств» — самомотивации, способ-
ности выбирать, способности действовать в 
определенном направлении, в соответствии 
с определенными ценностями [22]. По вы-
ражению автора книги, образовательный 
проект ориентирован на нового человека, 
обладающего, в сравнении с человеком 
прошлого, важным «дополнительным» ка-

чеством — самостоятельностью [22]. Однако 
в завершение предисловия П. О. Лукша ут-
верждает, что нет ничего важнее интегра-
ции в коллектив и командного духа: «Более 
важно развить потенциал связности между 
людьми, выращивание сообществ» [22]. 
Таким образом, не совсем понятно, что же 
все-таки ставится во главу угла — ценность 
личности или ценность коллектива, ценно-
сти коллективизма и командного духа или 
ценности самостоятельности и произволь-
ного выбора?

Индивидуальная и командная работа тре-
буют, очевидно, различных умений и навы-
ков. В исследованиях Э. Ф. Зеера, посвящен-
ных новому феномену трансфессионализма, 
последний определяется в качеств конвер-
генции профессиональных компетенций, 
принадлежащих к разным специализирован-
ным областям [17, с. 9]. Подавляющее число 
так называемых «метапрофессиональных» 
компетенций непосредственным образом 
связаны с коллективистскими принципами: 
социально-профессиональная мобильность, 
коммуникативность, ответственность, корпо-
ративность, коллективизм [17, с. 24]. Опре-
деление их соотношения с принципами ин-
дивидуализма представляет собой не только 
научно-исследовательскую, но и социальную 
проблему. Б. О. Майер и Д. В. Евзрезов ви-
дят опасность легитимации индивидуальных 
образовательных траекторий в том, что эта 
практика приведет к дифференциации об-
щества (впрочем, и без того дифференциро-
ванного) по профессиональному признаку 
(а вследствие, и по материальному). Рассло-
ению послужит и принципиальная разница 
в знаниях, умениях и навыках, полученных в 
границах индивидуальных образовательных 
траекторий. Исследователи прогнозируют 
появление образовательной элиты, противо-
стоящей аутсайдерам, людям без «метаком-
петенций», конец традиционной педагогики 
и дидактики и появление компьютерно- 
игровой симуляции учебно-воспитательных 
процессов. Авторы проекта, критикующие 
государственное образование, не вносят 
никаких конструктивных предложений [16, 
с. 154—156]. Исследователи, таким образом, 
акцентировали внимание на возможной со-
циальной дифференциации, элитарности 
образования будущего и на девальвации 
традиционной дидактики. Но не меньшую 
значимость имеет вопрос о будущем каждой 
отдельной личности.

Аксиологические основания образова-
тельного проекта включают в себя ценности 
индивидуализма и коллективизма. Их соот-
ношение совсем не однозначно: высшей 
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ценностью объявляются свобода выбора и 
самостоятельность в мысли и действии; на-
ряду с этим декларируется принципиальная 
важность формирования «метакомпетен-
ций» — корпоративизма, коммуникабель-
ности, коллективизма и т. д. В связи с этим 
актуализируются вопросы о свободе выбора 
как высшей ценности: о каком выборе идет 
речь? Каковы границы свободы выбора? 
Члены инициативной группы Агентства 
стратегических инициатив и школы Сколко-
во еще в 2015 г. опубликовали «Атлас новых 
профессий», представляющий собой ката-
лог условно обозначенных специальностей 
и занятий будущего [11]. Перечень новых 
профессий задает границы самоопределе-
нию человека. Это, конечно, не означает, 
что человек будет обязан учиться какой-
то конкретной специализации из «Атласа». 
Тем не менее, организаторы форсайт-сессий 
фактически разграничили профессии как 
минимум на две категории — перспектив-
ные (они представлены в «Атласе») и неак-
туальные, исчезающие, бесперспективные. 
Составители «Атласа» призывают человека 
к постоянному самоизменению, самостоя-
тельности, взвешенности в принятии реше-
ний. Индивидуальная образовательная тра-
ектория, таким образом, должна начаться с 
выбора обучающих курсов, а продолжиться 
выбором будущей профессии. Иначе говоря, 
человек сам будет гарантом своего образо-
вания.

Определение достоинств и угроз обозна-
ченных трендов, прежде всего легитимации 
индивидуальных образовательных траекто-
рий, электронизации, продуктоориентиро-
ванности, развивающихся на фоне тради-
ционного «патерналистского» образования, 
является сегодня одним из важнейших пред-
метов для осмысления. Эта важность непо-
средственно связана с исключительным, 
уникальным положением образования как 
ступени социализации, канала для переда-
чи накопленного социального опыта, сферы 
превращения задатков в способности и при-
общения к социокультурным образцам. Ак-
сиологические основания образовательного 
проекта — это далеко не единственный, но 
значимый предмет исследования. У мас-
штабных преобразований прошлого такие 
основания были. Они могли работать как 
на укрепление сложившегося порядка, так 
и на монтаж нового. Из этого, конечно, не 
следует, что определение аксиологических 
координат решает все социальные и лич-
ные проблемы. Но тем не менее ценностные 
ориентиры важны для сборки различных 
(нередко даже принципиально различных) 

мероприятий под эгидой реформаторской 
политики. Ценностные ориентиры работают 
также на установление связи между адре-
сантом и адресатом реформ. Уже в резуль-
тате первичного анализа выяснилось, что 
наличие прочных ценностных оснований в 
новом образовательном проекте вовсе не 
очевидно.

Заключение

В результате анализа аксиологических 
оснований образовательного проекта мож-
но обозначить некоторые наиболее важные 
коллизии между декларируемыми принци-
пами образовательной политики. Ниже-
следующий перечень не исчерпывает всех 
возможных противоречий и резюмирует 
результаты первичного анализа проекта 
реформы образования:

1. Противоречие между принципами ин-
дивидуализма и коллективизма. В соответ-
ствии с принципом индивидуализма, выс-
шей ценностью является личность, ее 
взгляды, вкусы и убеждения, права и свобо-
ды. Несмотря на это, в документах форсайт-
сессий прямо говорится, что одна из прио-
ритетных задач образования заключается в 
формировании «метакомпетенций», служа-
щих интеграции человека в определенные 
профессиональные сообщества. Более того, 
образование будущего должно быть ори-
ентировано на «выращивание сообществ» 
(выражение П. О. Лукши). Остается загадкой, 
как это будет связано с ценностью лично-
сти, уважением к ее правам и свободам. Не 
понятно и то, как обстоит дело с «выращи-
ванием» личности в качестве главной цели 
гуманистического образования.

2. Противоречие между персональной 
и социальной траекториями. Определение 
персональной образовательной траектории, 
сквозь призму ценности индивидуализма, 
является личным делом каждого. В связи 
с возможной легитимацией персональных 
траекторий возникает вопрос, насколько эти 
траектории будут действительно персональ-
ными, то есть заданными исключительно 
запросами самой личности. Повсеместная 
легитимация индивидуальных образова-
тельных траекторий влечет за собой из-
вестные риски: еще не сформировавшийся 
как личность человек несет большой груз 
ответственности за свои решения. Естест-
венно, эти решения далеко не всегда будут 
рациональными и стратегически верными. 
В таком случае могут возникнуть серьезные 
проблемы с трудоустройством и социализа-
цией вообще.
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3. Противоречие между перспективными 
образовательными маршрутами и специа-
лизациями и бесперспективными маршру-
тами и специализациями. Авторы образо-
вательного проекта составили перечень 
перспективных профессий и специализаций 
будущего. Само по себе появление пере-
чня уже может спровоцировать внутрилич-
ностный конфликт, вызванный осознанием 
ненужности, бесполезности полученных 
знаний и профессии. На аксиологическом 
уровне четко выделились две категории 
специализаций и занятий — перспектив-
ные, ускоряющие процесс социализации и 
позволяющие повысить качество жизни и 
бесперспективные, коннотированные как 
«лишние» и «отживающие свой век».

4. Противоречие между безусловной и 
условной ценностью личности. Пожалуй, 
наиболее фундаментальное противоречие, 
возникающее в связи с внедрением мас-
штабного образовательного проекта, сов-
сем не ново и уже было выявлено мысли-
телями прошлого — противоречие между 
безусловной и условной ценностью лично-
сти. Общеизвестный моральный императив 
кантианской философии обязывал относить-
ся к человеку как к цели, но не как к сред-
ству. Позднее марксисты и неомарксисты 
(Г. Маркузе, Э. Фромм) по-новому осмыслили 
обозначенное противоречие как напряжен-
ность между отчужденным и неотчужденным 
трудом. Отчужденный труд, по убеждению 
Э. Фромма, не изолирован от иных форм вза-
имодействия с миром. В конечном счете и в 
пределе человек отчуждается от себя самого, 
«расчленяясь» на непримиримо враждующие 
части (Фромм). Сегодня, в век высоких техно-
логий и претенциозных проектов, проблема 
отчуждения не исчезла. Что будет высшей 
ценностью в эпоху продуктоориентирован-
ного образования — личность или результат 
проекта? Будут ли организаторы нового обра-
зования ценить личность во всей ее уникаль-
ности или она — личность — будет только 
средством реализации претенциозных замы-
слов (проектов, стартапов и т. д.)?

___________________
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Abstract
Introduction. The sphere of education has repeat-

edly been the focus of political elite’s attention in 
Russia. In various historical epochs, the value-based 

arguments for the reforms were social peace, 
strengthening of Orthodox culture, overthrow 

of the ruling class and education of the builders 
of communism. Since the 1990s Russian educa-

tion began to focus on the Western model, which 
was reflected in the structure of the educational 

process, the content of disciplines, the change of 
priorities in educational activities. 

The modern educational project “Education 2030” 
is focused on reforming the education system in 

various directions and involves the elimination 
of traditional institutions, changing the status 

of educational process subjects, reforming the 
educational process. The new project has already 

become the subject of close attention in social and 
humanitarian researches. Despite this, the value-
based arguments for a large-scale reform are still 

not clear.
The aim of the paper is to identify the axiological 

arguments for the “Education 2030” project.
Methods. The value-based arguments are identi-

fied with the help of philosophical, axiological

and anthropological approaches, analytical method 
and explication (conceptualization of trends and 
value orientations).
Scientific novelty of the study. In most social 
and humanitarian studies on the “Education 2030” 
project the latter is considered in a socio-philo-
sophical, sociological and politological contexts. The 
axiological aspect of the education reform has not 
actually been studied.
Results. The article reveals the content of electroni-
zation and product orientation as megatrends of 
modern education, corresponding to the meaning 
of the educational project. The first trend is ex-
pressed primarily in the “wikification” and introduc-
tion of modern technical teaching aids, creation of 
electronic educational platforms. The authors of 
the project predict introducing personal "dia-
mond ABC books" - artificial intelligence systems. 
The second trend is expressed in the orientation 
towards a specific (as a rule, commercialized) result 
of educational activity. This trend is supported by 
the project-based learning, which initially appeared 
in the West. 
The indicated trends reformat the traditional 
education system and therefore they should be the 
subject of humanitarian expertise. The educational 
project has no strictly defined value-based founda-
tions. The authors of the project claim that the 
highest value is the personality in its uniqueness 
and unity of independence as the main per-
sonal quality and ability to make a conscious and 
responsible choice. At the same time, it is stated 
that forming professional communities is a prior-
ity within the framework of the new educational 
paradigm. The contradiction between individualistic 
and collectivist values is a fundamental axiological 
contradiction that has not been resolved by the 
authors of the project.
Conclusions. With the help of the philosophical-ax-
iological approach the following principal contradic-
tions were identified: the contradiction between 
the principles of individualism and collectivism, 
between social and individual trajectories, perspec-
tive and unpromising educational routes, uncondi-
tional and conditional value of the individual. The 
last of the contradictions should be the subject of 
special attention in the light of the declared priority 
of human rights and freedoms.

Key concepts:
value,
axiology,
education,
trend
transprofessionalism.
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Аннотация
Введение. Актуальность заявленной темы 

обусловлена тем, что сегодня понятие игры 
тотально употребляется во всех формах и сфе-
рах человеческой деятельности. Современное 
состояние культуры демонстрирует проникно-

вение игровых практик или их элементов во 
все сферы человеческой деятельности. Поэтому 

сегодня возникает необходимость анализа 
концепта «игрового праксиса» в качестве модуса 

человеческого мироощущения, сопряженного с 
жизненными процессами, деконструирующими 

не только сознание современника, но и саму 
реальность, порождая в ней черты и свойства, 
ранее ей не присущие и в силу этого не попа-

давшие в поле зрения исследователей.

Цель статьи заключена в анализе антропологи-
ческого феномена всевластия игрового праксиса 
как модуса бытия человека в культуре постмодер-
на. В соответствии с целью были поставлены за-
дачи: выявить специфику и место игры в повсед-
невном бытии современного человека; раскрыть 
характерные особенности феномена игроизации 
бытия человека; проанализировать механизмы 
всевластия игрового праксиса, выявив его антро-
пологические, социальные и культурные смыслы 
на основе феноменологического, антропологиче-
ского и культурологического подходов.
Научная новизна исследования. Даны опре-
деления понятия игровой практики, игрового 
праксиса. Выявлены характеристики игры в 
качестве модуса мироощущения человека в по-
вседневности, мотивированного потребностью 
в соревновании для достижения успеха и побед-
ного превосходства над другими.
Результаты. На основе анализа трудов сов-
ременных авторов дано описание игроизации 
бытия человека в современном обществе, под 
которым мы понимаем процесс конструиро-
вания собственной реальности посредством 
симуляций и симулякров, интерпретируемых в 
процессе игровой коммуникации, как с самим 
собой, так и с окружающим миром. Игроиза-
ция становится всеобщим актом общения, в 
котором человек ищет выход за пределы самого 
себя, постоянно соединяя и сопоставляя себя и 
Другого, самостоятельно выстраивая границы 
допустимого, дозволенного себе и Другим.

Ключевые понятия:
игровой праксис,
игроизация бытия,
гедонизация жизненного мира человека,
бытийное слияние пространства игры и власти,
мифологизация облика человека-игрока.
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Введение

Традиционно игра, являясь фундамен-
тальной особенностью человеческого су-
ществования, определяла не только быт и 
нравы человека, но прежде всего способ-
ствовала пониманию себя, мира и окру-
жающих. В классическом понимании игра 
противопоставляется труду и власти как за-
нятие, не приносящее прибыль, удаленное 
от жизненных проблем и необходимости, 
что подтверждается теоретическими разра-
ботками проблемы взаимоотношения игры 
и трудовой деятельности Г. В. Плеханова, 
В. Вундт, С. Холла и др. [7, 16, 21]. Так, на-
пример, В. Вундт констатирует, что «игра 
устраняет при этом полезную цель труда 
и, следовательно, делает целью этот самый 
приятный результат, сопровождающий 
труд» [7, с. 181].

Игра в противовес труду определяется 
как некая свобода, удаленность от жизнен-
ных проблем и трудностей, беззаботный 
процесс деятельности, сулящий получение 
необходимых эмоций. Она воспринимает-
ся как такая практика, в которой человек 
полностью владеет ситуацией, в которой 
самостоятельно выбирает возможность 
своего участия или бездействия в игровом 
процессе, определяет необходимый ему 
способ и правила данной игры. Игра как 
свобода, данная человеку на уровне «игро-
вого инстинкта» [23], становится механиз-
мом его актуализации в социокультурном 
пространстве.

Вместе с тем эпоха постмодерна вносит 
коррективы в определение игры, рассма-
тривая ее как непродуктивную деятельнос-
ти и бесполезную растрату сил (Ж. Батай, 
Ж. Бодрийяр), ведь она вовлекает челове-
ка в точку невозврата, заставляя его раз 
за разом возвращаться в игровой процесс, 
приобретая зависимость от него [2]. Ж. Бод-
рийяр предостерегает «о присущей игре 
силе соблазна. Не только той, что увлекает 
и приковывает вас к игре, но и связывает с 
игровым правилом трансмутировать ценно-
сти» [4, c. 243].

Методы и материалы

Решение поставленных задач опирается 
на феноменологию Э. Гуссерля, раccматри-
вающего ее как науку о предметах опыта 
или жизненного мира человека, включа-
ющего в себя людей с их повседневной 
практикой существования, все возможные 
целеполагания, жизненные проекты, ито-
ги прошлого жизненного опыта, практику 

созидания всех форм культуры [9, с. 65.]. 
С этих позиций описываются феномены 
всевластия игрового праксиса и игрои-
зации бытия жизненного мира человека. 
В ходе осмысления данных феноменов был 
использован также теоретический и мето-
дологический потенциал деятельностного 
подхода в сочетании с системной методо-
логией в ее функционально-структурном 
аспекте. Использовались также общелоги-
ческие методы научного исследования.

Обсуждение

В современной культуре постмодерна 
потребительское мировоззрение рассматри-
вает игру как форму, вид потребления, факт 
жизни, где через игровую повторяемость 
человек научается раз за разом осваивать 
новые приемы, способы и возможности 
иной жизни, где характер и само содержа-
ние игры диктуется гедонизацией культуры. 
Гедонизм направляет человека на выбор 
наиболее доступных простейших форм де-
ятельности, не требующих особых затрат, 
дающих удовлетворение, положительные 
эмоции.

Современная игровая практика пред-
лагает преодолеть границы, рамки своего 
жизненного статуса, социальной роли, ме-
няет взгляд на вещи, предметы и явления, 
также подвергаемые изменениям в реаль-
ной действительности. Игровые практики 
определяются нами как форсайт-техноло-
гии и трансгрессии бытия человека, име-
ющие стратегический характер броска в 
будущее и направленные на самоопреде-
ление, самореализацию человека, когда он, 
сознательно погружаясь в игровой фрейм, 
находит ответы на поставленные вопросы, 
решает определенные жизненные задачи [3, 
с. 112—118]. Совокупность игровых практик 
охватывается понятием «игровой праксис», 
который определяется нами как модус бы-
тия человека в современности, экзистен-
циал бытия, позволяющий преобразовать 
реальность, найти в ней черты и свойства, 
удовлетворяющие потребности человека.

Игровой праксис прежде всего удов-
летворяет потребность человека в свобо-
де, при этом человек приобретает чувство 
свободы не только «свободы от…», но и 
«свободы для…», не только по отношению 
к внешним обстоятельствам, но и в отноше-
нии самого себя. «Движение свободы через 
игру приближает человека к свободе, ибо, 
познав и ощутив ее в мире условном, он 
перенесет это ощущение в мир жизненные 
реалий и будет искать свободы, жаждать ее, 
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обратившись, возможно, внутрь себя в этих 
поисках»[18, с. 65].

Далее важно герменевтическое значе-
ние игрового праксиса как модуса бытия 
человека. Игровой праксис становится спо-
собом понимания человеком самого себя, 
формой самоидентификации и презентации 
миру. Он дает шанс человеку постичь слож-
ные и недостижимые экзистенции реально-
сти, привнося иной смысл в собственную 
бытийность, через поливариативный выбор 
самого себя. «Процесс игроизации челове-
ческих отношений базируется на модели-
ровании искусственной реальности внутри 
подлинной путем привнесения в нее субъ-
ективных смыслов». Именно так понимает 
феномен игроизации бытия Л. Т. Ретюнских, 
считая, что «игроизация— это элементы 
игры, существующие в других сферах бытия, 
но не сводящие их к игре »[17, с. 135].

На наш взгляд, в условиях постмодерна 
игроизация общества и культуры прини-
мает качественно новый характер, более 
радикальный и более глубокий в силу по-
явления новых интерактивных техноло-
гий и компьютерных игр. Сегодня игровой 
праксис становится сущностью, константой 
бытия, определяющей не только деятель-
ность человека, но и его мироощущение и 
мировосприятие. Жизненные потребности 
современника, формируясь в достижении 
конкретных целей, разыгрывают образ, 
идею, предмет, олицетворяющий конкрет-
ный финал действий — игроизацию бытия. 
Игровые элементы получают все большее 
распространение и значение в жизнедея-
тельности человека, приобретая над ним 
власть.

Власть и игра тесно связаны друг с дру-
гом; так, Г. Г. Гадамер констатирует: «Игра 
имеет место там, и даже преимуществен-
но и собственно там, где тематические 
горизонты не сужаются для себя — быти-
ем субъективности и где нет субъекта, ве-
дущего себя по-игровому. Игра играется 
сама по себе, субъект игры — это не игрок, 
субъект игры — <…> сама игра» [8, с. 155]. 
Игра превращается для вовлеченного в нее 
игрока в доминирующую реальность, т. е. 
она получает власть над самим человеком, 
полностью захватывая и покоряяего, зада-
вая порядок и структуру игрового пракси-
са. Желание власти, т. е. исполнение своей 
воли, является энергией жизни человека, 
мотивированного игрой, дающей энергию 
и развитие способностей.

В структурной технологии власти и иг-
ровой деятельности много общего: и то, и 
другое является средством для достижения 

конкретных целей; формируют необходи-
мые качества у человека; по своей сути 
представляют собой череду меняющихся в 
определенном порядке событий, явлений и 
сообщений, наделенных двояким смыслом 
(скрытым и явным), ведущих к нужному 
резуль тату; образуют жизненные сценарии 
как искусственные системы, ограничиваю-
щие спонтанные желания человека; бази-
руются на правилах (законах), подчинение 
которым осуществляется на дорефлексив-
ном уровне. И власть, и игра держатся на 
агональности (соревновательности), прояв-
ляющейся в активной борьбе за жизненное 
пространство, дающее чувство свободы, ма-
териальной и духовной удовлетворенности. 
Конкуренция в политической сфере, эконо-
мике, борьба за любовь, стремление к ли-
дерству, престижные жизненные позиции, 
желание стать лучше, достичь больше — все 
поддерживается агоном и реализуется в по-
вседневных игровых практиках, превраща-
ющих серьезное дело в легко достижимую 
забаву, внося в элементы отдыха и развле-
чения духовный смысл.

Игра выступает средством власти, фор-
мирующим определенные цели в осознании 
себя, своей свободы и других. Предпочте-
ние конкретного типа игр вырабатывает 
необходимую модель культурного взаимо-
действия. И здесь игра выступает уже как 
ограничитель свободы. Игра господствует 
и подчиняет человека, ведь еще Платон 
указывал, что конкретные типы игр позво-
ляют власти сформировать нужный элек-
торат: «…характер игр сильно влияет на 
установление законов и определяет, будут 
ли они прочными, или нет. Если одни и те 
же участвуют в одних и тех же играх, со-
блюдают одни и те же правила, это служит 
незыблемости и серьезности узаконений. 
Если молодые колеблют это единообразие 
игр, вводят новшества, не признают раз и 
навсегда установленных правил о том, что 
благообразно, для государства нет ничего 
более гибельного» [15, с. 275]. Игра стано-
вится для власти средством и формой ог-
раничения и направления желаний масс, 
участвующих в социокультурном процессе. 
Распространяя и рекламируя определенные 
типы игр, власть в лице государства помога-
ет человеку сориентироваться в этом мире. 
«Игра — не свобода. Она не подчиняется 
диалектике свободной воли — гипотетиче-
ской диалектике сферы реального и закона. 
Единственный принцип игры (хотя он никог-
да не выставляется универсальным) состоит 
в том, что выбор правила освобождает вас 
в игре от закона… Вступить в игру означает 
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вступить в ритуальную систему обязатель-
ства…» [4, с. 231—232]. Поддерживаемые 
властью игровые практики утверждают 
произвольные правила, благодаря чему 
значительно проще и легче принимаются 
человеком, не ощущающим нарушения сво-
их личных границ. «Структурная упорядо-
ченность игры дает человеку возможность 
как бы плыть по ее течению и таким обра-
зом избавляет его от тревог, свойственных 
обыденной «неорганизованной» жизни. 
Поэтому у человека возникает спонтанное 
стремление к повторению, возобновлению 
игры, которое закрепляется в ее форме» [10, 
с. 28]. Власть становится той необходимой 
силой, которая устанавливает и поддержи-
вает «игры истины» [19].

Каждая эпоха поддерживается своей 
системой мифов, сознательно охраняемых 
властью. Лишая современника мировоз-
зренческих оснований, таких как мифоло-
гия, философия, религия, наука, культура 
постмодерна компилирует их инструмен-
тарий, предъявляя его как некий симулякр, 
формирующий массовую культуру. Чело-
век постоянно изменяется, развивается, 
движется в направлении рождения нового 
себя, становясь симулякром, производя-
щим новый смысл в борьбе с самим собой 
и окружающим миром. Миф, являясь архе-
типом, задает смысловой культурный код 
эпохи, устанавливая определенные типы 
преобразовательной и коммуникационной 
деятельности.

Общество потребления держится на под-
ражательном начале, на воспроизведении 
объектов или событий, симулирующих ре-
альность, базируемых на мифе о человеке-
игроке. Данный миф описывает идеального 
человека, чьим мотивирующим предпоч-
тением становится индивидуальная игра, 
поддерживаемая эгоцентрическими уста-
новками: азартом, жаждой развлечений, 
превосходства над другими, нередко с утра-
той развивающего, созидающего смысла, 
ведь современнику дается право всю жизнь 
ощущать себя вечным ребенком. Ощущение 
себя вечным ребенком, сознательное про-
дление возраста отрочества проявляется в 
расширенном продолжительном образова-
нии, получении нескольких профессий, по-
иске себя в разных сферах жизни.

Мифологизация игрового праксиса под-
держивается пространственно-временной 
моделью мира, в которой каждому челове-
ку дается возможность по-своему воспри-
нимать и преобразовывать собственную 
жизнь как некий игровой проект. Мир вос-
принимается как игра, где поведенческая 

модель допускает победу в игре самого 
слабого участника через возможность из-
бавиться от сильного, умелого и знающего 
игрока посредством голосования, ставки, до-
говорных отношений с другими игроками 
ради денежного приза, выигрыша, некоего 
бонуса. Игровой праксис приветствует не-
стандартный подход, смекалку, умение свои 
слабости демонстрировать как достоинства. 
Сам процесс игры получает ценность не с 
точки зрения процессуальности, а с целью 
получения выигрыша, жажды азартных 
состязаний. Ведь потребление как образ 
жизни выстраивается на соревнователь-
ном начале за право борьбы, преодоления, 
соперничества, стремления к успешности.

Многие формы человеческой деятель-
ности, такие как труд, власть, любовь, 
смерть утрачивают свою глубину и значе-
ние, приобретая черты легковесности, раз-
влечения, гламура, необязательности. «Раз-
личать между игрой и не игрой в явлениях 
цивилизации становится все труднее, по 
мере того как мы приближаемся к нашему 
времени» [20, с. 196].

Особенно характерно для игроизиро-
ванного и гедонизированного общества то, 
что современник предпочитает выбирать в 
том числе и трудовую деятельность как вре-
мя приятного досуга, приносящего доход. 
Традиционная смысложизненная ценность 
труда подменилась постмодернистской 
рефлексией, ориентирующей современни-
ка на получение удовольствий не от кон-
кретной трудовой деятельности, а от факта 
потребления. «Право на существование об-
ретает только тот труд, который приносит 
удовольствие, труд как игра, в то время как 
труд-напряжение вытесняется из сознания, 
превращается в скучный, необязательный 
придаток человеческой жизни, который со 
временем смогут выполнять машины и ко-
торый, естественно, не является средством 
самовыражения личности» [13, с. 128].

Еще в работе «Одномерный человек» 
Г. Маркузе указывает на возможную тран-
сформацию трудовой деятельности, предъ-
являемую в развлекательном статусе, где 
«технология стала бы субъектом свободной 
игры способностей» [12, с. 21—22]. Игра ста-
новится символической формой труда, про-
изводящего знаки и символы эпохи вместо 
конкретного продукта и товара. Все больше 
видов трудовой деятельности занимаются 
не воспроизводством материальных объек-
тов, а констатацией их символов, рекламных 
шаблонов, информации, закрепляющей ста-
тус, ценность и необходимость данной вещи 
или предмета для человека. Лейбл, марка, 
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фирменность продукта, регламентируя ста-
тус предмета быта, обыгрывая его ценность 
за счет рекламы, устанавливают современ-
нику иллюзорную необходимость в его при-
обретении, гарантировано повышающем 
настроение и самооценку потребителя. «Так, 
успешный мужчина владеет авто определен-
ной марки, пользуется парфюмом конкрет-
ного производителя, является потребителем 
неких продуктов, заданных в стандартных 
рекламных форматах. Успешная женщина 
одевается в определенных бутиках, следит 
за здоровьем и фигурой, посещая фитнес-
залы, косметологические кабинеты, клиники 
здоровья и т. д.» [14]. Марка машины опре-
деленного типа, бренд одежды, носимый в 
повседневности, предпочитаемые виды и 
способы досуга в конкретном месте разыг-
рывают для современника «правильный, 
самый лучший имидж жизни», иллюстриру-
ющий состояние счастья и довольства.

Общество навязывает человеку потреб-
ность не только в приобретении конкрет-
ной вещи или услуги, но и трансформацию 
отношений, ценностей и смыслов. «Товары 
поглощают людей и манипулируют ими; 
они производят ложное сознание, которое 
невосприимчиво к собственной лжи» [12, 
с. 134—135]. Потребительское сознание, 
ценностная ориентация на вещизм и гедо-
низм, ложное осознание свободы заставля-
ют современника отказываться от тради-
ционных ценностей (как жить, любить, во 
что верить, чем заниматься на работе или 
отдыхе и т. д.) и выбирать новые аксиологи-
ческие координаты жизни, подвергая сомне-
нию все и вся.

Мировоззрение современника допускает 
разнообразные виды и формы трудовой за-
нятости без привязки к конкретному месту, 
работодателю, смене трудовой и времен-
ной деятельности. Приверженность делу, 
традициям, конкретному предприятию и 
профессии становится не модным, допу-
ская временные рамки трудовой занято-
сти, одновременную работу на нескольких 
предприятиях с выполнением полифункци-
ональных обязанностей. Характерные для 
игровой деятельности — удача, фарт, везе-
ние становятся ориентирами и в трудовой 
деятельности, подменяя творческое начало, 
нацеливая человека на труд без особых фи-
зических и интеллектуальных затрат.

Средства массовой информации, ре-
клама сознательно нагнетают миф, что 
жизнь есть игра. Становится невозможным 
отличить в реальности, где игровое, а где 
настоя щее, подлинное, ведь они взаимо-
заменяют и дополняют друг друга. Эту осо-

бенность существования человека в совре-
менном мире отметил А. Камю, показав, что 
люди обречены: «…к ужасной пытке видеть 
перед собой рядом призрак и реальность 
и не иметь возможности отличить одно от 
другого» [11, с. 57].

СМИ уже не отражают действительность, 
они сами становятся действительностью, 
приобретая свойства реальности через 
компиляцию фактов. Достаточно вспом-
нить череду новостных программ, ток-шоу, 
обыгрывающих и разбирающих факты, 
сцены из реальной жизни современников, 
выстроенные на межсемейных конфликтах, 
личностных проблемах и житейских ситуа-
циях. Посредством воздействия на эмоции 
и чувства зрителей происходит пропаганда 
стереотипов и имиджей, внедрение нужной 
поведенческой и социокультурной модели 
действий, усвоение фраз, слоганов и но-
вых идей. Стереотип, клише и псевдовещь 
превращаются в простейшую продуктивную 
игровую форму, ведущую к успешности и не-
обходимым благам. Так, например, форми-
руется гламурный тип поведения, позицио-
нирующий себя как элитарный, доступный 
только избранным.

Само понятие «гламур» достаточно хо-
рошо изучено аналитиками (Е. П. Белякова, 
Ю. В. Ветошкина , М. Ю. Гудова, С. Диблс, 
Ю. О. Идлис, П. Котов, В. Ловицкий, Л. Ру-
дова, Э. Танака, Д. Смирова и др.) и опре-
деляется как состояние внутренней при-
тягательности, реализованное не только 
в факторах внешних воздействий (жесты, 
движения, костюм, мейкап и т. д.), а прежде 
всего как некий поведенческий стереотип, 
дающий уверенность человеку. Но сегодня 
гламурный образ становится симулякром, 
игрой в успешность. Практика гламура, мо-
тивированная стремлением к получению 
удовольствия, функционирует как опреде-
ленный стиль потребительского поведения.

Современник следует навязанному 
экранному образу, дресс-коду, чтобы найти 
работу, завязать межличностную коммуни-
кацию, занять определенное положение 
в глазах других людей. Гламур становится 
чем-то вроде внешней составляющей сущ-
ности человека, отличающей его от Другого, 
делающей более ярким, запоминающимся. 
Современник, выбирая для жизни данный 
стиль, пусть даже иллюзорно приобретает 
возможность повысить свой статус через де-
монстративное «престижное потребление, 
деятельность напоказ» [6]. Данный мир дик-
тует современнику следовать стандартам и 
правилам: блеск, богатство, желание неувя-
дающей молодости. Современник становит-
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ся новым конструктом, преобразователем 
жизни, выстраивающим собственный путь 
достоверности бытия. Собственная самость 
предстает через возможность конструиро-
вания субъективных образов, таких, как 
Свой, Иной, Чужой, Другой, в качестве ана-
лога обезличенного Другого. Пластическая 
хирургия в угоду гламурному образу создает 
новые уши, губы, грудь и т. д., корректируя 
телесность человека с точки зрения тира-
жируемого эталона, образца, подчас эпа-
тирующего своим внешним видом. Гламур 
становится«избыточной самопрезентацией 
повторяемых образов «видимости» в темпо-
ральном измерении фиксированного насто-
ящего» [5, с. 78].

Новые технологии жизни порождают 
новые типы и виды игрищ: телевизионные, 
компьютерные, видеопрактики, игры про-
изводства и потребления, основанные на 
зрелище. Ведь современное телевидение 
превращает игру в документально-игровое 
действие, насаждающее определенную мо-
дель человеческого поведения. Осмысление 
фактов осуществляется через поверхностное 
суждение, современнику информация инте-
ресна сама по себе, без понимания, кто и 
зачем ее подготовил. Он воспринимает ин-
ститут власти как шоу, постановочный спек-
такль, развлекающий и позволяющий играть 
в себя. Понятие любви упрощается, замеща-
ясь технологиями любовных игрищ, легки-
ми, необязательными взаимо отношениями. 
Смерть перестала пугать своей фатально-
стью, окрашиваясь ореолом романтики и 
потусторонней тайны. Игра, проникая повсе-
местно, рождает игроизацию бытия, меняя 
суть и константу жизни, где азарт спортив-
ной игры становится тяжелым профессио-
нальным трудом, а традиционные формы 
обучения и воспитания из серьезного дела 
превращаются в досуговую сферу услуг, фор-
мирующую интеллектуальный продукт как 
«особый вид игровых состязаний».

Всевластие игрового праксиса порожда-
ет такие новые творческие явления, как 
интерактивное кино, лекция, спектакль, 
виртуальная игра, где зритель становится 
непосредственным участником происходя-
щих событий, координирующих конечный 
результат. Он имеет возможность управ-
лять данным процессом, получая реальную 
власть на сотворение разыгрываемого дей-
ствия с учетом своих целей и жизненных 
установок. Современник, погрузившись в 
специально созданную среду (театра, кино-
театра, виртуальной среды), ощущает себя 
Другим в Другом мире, но испытывает при 
этом реальные ощущения, в которых вое-

дино соединяются реальность, виртуаль-
ность и мир человека. Сопереживая свое-
му игровому герою, он получает реальные 
ощущения и эмоции, как бы проживая их в 
реальности. Виртуальный мир разыгрыва-
ет эффект реальности таким образом, что 
«у человека не возникает сомнений в его 
реальности» [24, с. 219].

«Свобода и независимое самоуправле-
ние; вера в естественность и саморегули-
рование информационного сообщества; в 
равенство и полное отсутствие каких-либо 
ограничений, нематериалистический взгляд 
на человека, отрицание какого-либо физи-
ческого насилия над ним; холизм; отказ от 
потребительского отношения к идеям», — 
таковы ценностные ориентиры информа-
ционной культуры, сформулированные 
Дж. П. Барлоу [1, с. 349—355]. Став идеоло-
гией, дающей новые виртуальные пережи-
вания и ирреальные реальности, инфор-
мационная культура спроектировала иную 
форму человеческой жизни— бытия в сети, 
сделав ее игровым предметом. «В этом смы-
сле игровой предмет — это не присутствие и 
не отсутствие, не отсылка и не отсрочка, это 
место встречи, способ удержать мгновение 
“теперь”, в котором сходится вся возможная 
Вселенная, чтобы стать единственной в сво-
ем роде действительностью того, кто живет 
только в этом действии, в игре сил и отра-
жений» [22, с. 100]. Интерактивность вирту-
ального мира превосходит вместе взятые 
возможности всех видов искусств, чей по-
тенциал нивелирует законы физики, морали 
и законодательства. Наслаждаясь картиной, 
прочитывая книгу, смотря кинофильм или 
спектакль, человек остается потребителем.

Заключение

Все вышеизложенное позволяет выявить 
характеристики игры в качестве модуса ми-
роощущения человека в повседневности, 
мотивированного потребностью в соревно-
вании для достижения успеха и победного 
превосходства над другими, в виде многоо-
бразных форм выигрыша.

Игровой праксис способствует реализа-
ции творческой свободы человека в поисках 
собственного Я и своего будущего. Дистан-
цируя человека от последствий своих дей-
ствий, он позволяет ему овладеть и опробо-
вать новые навыки, являясь пространством 
для экспериментов, комбинаторикой тех 
элементов, которые еще не были достигну-
ты в жизни.

Повсеместно вводя в обыденную жизнь 
элементы игры, современник стремится 
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почувствовать себя в иной роли, стать дру-
гим — ИНЫМ, свободным, тем, кем хотел бы 
казаться. Игровой праксис является факто-
ром антропологического самоопределения 
человека, возвращающего ему самого себя, 
собственное осознание «Я-Иной, Я-Другой». 
Он вырабатывает новую форму коммуника-
ции, совмещая реальную и виртуальную 
среды, где современник представляется 
как «Я-Другой». Игровой праксис стано-
вится технологией жизни, нацеленной на 
производство конкретного образа счастья, 
довольства и благополучия.

Анализ трудов современных исследова-
телей, собственное понимание игроизации 
бытия человека в современном обществе 
позволяют характеризовать данный фено-
мен как процесс конструирования собствен-
ной реальности посредством симуляций и 
симулякров, интерпретируемых в процессе 
игровой коммуникации как с самим собой, 
так и с окружающим миром. Игроизация ста-
новится всеобщим актом общения, в кото-
ром человек ищет выход за пределы само-
го себя, постоянно соединяя и сопоставляя 
себя и Другого, самостоятельно выстраивая 
границы допустимого, дозволенного себе и 
Другим. В ней современник встречается с 
Другим и выстраивает технологии поиска 
понимания этого Другого.

Нами определены механизмы всевла-
стия игрового праксиса, под которым мы 
понимаем совокупный игровой континуум 
в игроизированном обществе. Выделены 
его наиболее значимые характеристики, 
проявляющиеся в гедонизации повсед-
невности в контексте игровой культуры; 
мифологизации облика человека-игрока; 
в бытийном слиянии пространства игры и 
властного характера игрового дискурса в 
процессе игроизации современной куль-
туры; в интерактивности виртуального 
мира, служащего пространством для экспе-
риментов; в реальности, предстающей как 
«игра в реальность»; реализации игрового 
инстинкта, приводящего к игровой зависи-
мости.

___________________
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Abstract
Introduction. The relevance of the research topic 

is determined by the fact that today the concept of 
the game is totally used in all forms and spheres of 
human activity. The current state of culture demon-

strates penetration of game practices or their ele-
ments into all spheres of human activity. Therefore, 
today there is a necessity to analyze the concept of 

“game praxis” as a mode of human perception of 
the world, inherent in life processes, deconstruct-

ing not only the consciousness of a contemporary, 
but also reality itself, generating in it features and 
properties that were not inherent in it before and, 

consequently, were not within researchers’ view.
The aim of the article is to analyze the anthropo-

logical phenomenon of game praxis absolute

power as a mode of human existence in the culture 
of postmodernism. In accordance with the aim, the 
following tasks were set: to reveal the specifics and 
place of the game in the everyday life of a modern 
person; to reveal the features and place of the 
game in everyday life of today’s man; analyze the 
mechanisms of the game praxis absolute power, 
identifying its anthropological, social and cultural 
meanings on the basis of phenomenological, an-
thropological and culturological approaches.
Scientific novelty of the study. The author gives 
definitions of the game practice, game praxis 
concepts. Characteristics of the game as a mode 
of a person’s worldview in everyday life, motivated 
by the need for competing to achieve success and 
victory over others, are revealed.
Results. Analyzing modern researchers’ works, the 
author gives a description of human being gamiza-
tion in modern society, under which we understand 
the process of constructing our own reality through 
simulations and simulacra, interpreted in the pro-
cess of game communication, both with ourselves 
and with the world around us. Gamization becomes 
a universal act of communication, in which a per-
son seeks out of himself, constantly connecting and 
comparing himself and the Other, independently 
drawing the limits of what is permissible, permitted 
by him and the Other.

Key concepts:
game praxis,
gamization of human existence,
hedonization of a person’s life world,
existential fusion of game space and power,
mythologization of a human player image.
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Аннотация
В статье оспаривается тезис большинства совре-
менных левых теоретиков, согласно которому го-

сударство рано или поздно должно «отмереть». 
Автор считает, что в предполагаемом пост-

капиталистическом обществе не обязательно 
исчезнут порождающие потребность в государ-
стве социальные антагонизмы. Борьба классов 

вполне может сменится борьбой отдельных лю-
дей за творческую самореализацию, в которой 
подавляющему большинству уготована судьба 

проигравших. Соответственно, вполне вероятно, 
что государство из машины угнетения одно-

го класса другим превратится в «инструмент» 
(морального, культурного, политического и т. п.) 
господства выдающихся творческих личностей.

Однако, согласно автору, как и прежде, государ-
ство могло бы при таком развитии событий вы-
полнять ряд социально значимых функций. Оно 
могло бы: а) разрешать социальные конфликты, 
возникающие между конкурирующими твор-
ческими личностями; б) осуществлять надзор 
за творческой деятельностью, потенциально 
несущей в себе угрозу для всего человечества; 
в) обеспечивать работу системы регистрации 
и контроля заслуг, что позволяло бы выявлять 
наиболее достойных представителей общест-
ва, формирующих политическую (культурную, 
социальную, эстетическую и т. д.) повестку дня. 
Государство будущего могло бы также защищать 
результаты творческой деятельности от воровст-
ва и порочащего использования, охранять честь 
и достоинство личности. По мнению автора, 
«антагонистическое» посткапиталистическое 
общество, в котором наблюдается борьба за 
творческую самореализацию и сохраняется 
потребность в «охраняющем личность» государ-
стве, куда более предпочтительно, чем анархи-
ческое общество, культивирующее «личностное 
равенство», что неизбежно ведет к преоблада-
нию анонимности и безликости.

Ключевые понятия:
государство,
отмирание государства,
посткапитализм,
коммунизм,
социализм,
анархизм,
марксизм,
классовая борьба.



28 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Введение

В последние годы отмечается оживление 
интереса к изучению возможных предпо-
сылок перехода к посткапиталистическому 
обществу. И дело даже не в том, что социа-
листические идеи становятся все более по-
пулярными (например, в США, где больше 
половины всех молодых людей предпочи-
тают социализм капитализму1), и не в том, 
что социальное неравенство в мировом 
масштабе продолжает расти2. Куда более 
важными являются изменения в самой 
структуре капиталистического общества, 
внутри которого постепенно складывают-
ся посткапиталистические общественные 
отношения. Повышение роли знания в 
экономике приводит к своего рода «само-
отрицанию» капитализма: успех капитали-
стов все сильнее зависит от эксплуатации 
«нематериального» труда, от их «вложений» 
в «человеческий капитал». Но «инвестиции» 
в «человеческий капитал» лишь приводят к 
тому, что общий культурный уровень части 
наемных работников (особенно занятых в 
высокотехнологичных отраслях представи-
телей «креативного класса» [23]) постепенно 
растет [7] (растет доля непроизводительного 
труда относительно производительного [9]), 
в то время как их труд создает все больше 
«средств производства» материального из-
обилия (от роботизированных конвейеров 
до 3D-принтеров). В итоге многие левые 
тео ретики усматривают в данных тенденци-
ях реальную возможность скорого избавле-
ния от капитализма. Они подчеркивают, что 
посткапиталистическое будущее перестает 
быть чем-то далеким и даже фантастиче-
ским. Для его достижения необходима поли-
тическая воля и соответствующие проекты 
общественного переустройства. Но какие 
это проекты? В большинстве случаев речь 
идет о привлекательном будущем, в кото-
ром весь скучный, тяжелый, унизительный 
труд отдается роботам и машинам, в то 
время как люди занимаются творческой де-
ятельностью: пишут стихи, рисуют картины, 
изобретают новые технологии, воспитыва-
ют все более «творческие» и «одаренные» 

1 Elkins K. Most young Americans Prefer Socialism 
to Capitalism, New Report Finds // CNBC. 2018. 
14 авг. URL: https://www.cnbc.com/2018/08/14/
fewer-than-half-of-young-americans-are-positive-
about-capitalism.html (дата обращения: 23.03.2019).
2 Богатые продолжают богатеть: как растет гло-
бальное имущественное неравенство // Forbes. 
2019. 21 янв. URL: http://www.forbes.ru/milliar-
dery/371457-bogatye-prodolzhayut-bogatet-kak-
rastet-globalnoe-imushchestvennoe-neravenstvo 
(дата обращения: 23.03.2019).

поколения и т. д. [6; 5; 15; 21] Знания ста-
новятся подлинным источником богатства, 
доступным всем в равной степени, ибо от их 
«использования» они только прирастают [7].

При этом, разумеется, сохраняются раз-
ногласия между левыми теоретиками. Ведут-
ся споры о том, каким же образом достичь 
желанного «царства свободы». Кто-то при-
держивается старых социал-демократиче-
ских рецептов реформирования капитализ-
ма, придания ему «человеческого лица» [22]. 
Для кого-то старые социал-демократические 
методы уже устарели, и необходимо строить 
утопию подлинной «свободы от труда» [11], 
бороться за обеспечение каждого гражда-
нина минимальным набором материальных 
благ (безусловный доход), чтобы не зависеть 
от рынка труда и т. п. [4; 21; 26] Однако ка-
кими бы острыми ни были дискуссии между 
анархистами и марксистами, централистами 
и автономами [10] и т. п., их всех объеди-
няет представление о том, что посткапита-
листическая общественная формация будет 
характеризоваться «отмиранием» государст-
ва. Между ними еще могут быть дискуссии 
о том, как быстро оно должно «отмереть» 
(и на каком этапе исторического развития), 
но сам факт того, что государство рано или 
поздно исчезнет (должно исчезнуть), никем 
не оспаривается.

Тем не менее в настоящей статье будет 
произведена попытка показать, что «отми-
рание» государства, понимаемого как аппа-
рат господства и принуждения, — не самый 
лучший сценарий для посткапиталистиче-
ского будущего. Вполне возможно, что не-
обходимость в нем сохранится. Государство 
будущего, несомненно, сильно изменится, 
хоть и останется орудием господства. Прав-
да, это уже будет господство не столько ка-
кого-либо класса (если под классами пони-
мать общности, выделяемые по отношению 
к собственности и общественному разделе-
нию труда), сколько социальной прослойки 
выдающихся творческих деятелей.

Государство — враг «№ 1» и «№ 2»

Как уже было отмечено выше, подавляю-
щее большинство современных левых тео-
ретиков могут согласиться друг с другом ка-
сательно судьбы государства — оно должно 
быть ликвидировано. Правда, на этом «кон-
сенсус» кончается и начинаются довольно 
принципиальные расхождения. Анархисты, 
как известно, противостояли марксистам 
разных мастей. Причем именно в вопросе о 
том, как следует обращаться с государством, 
и проходит разграничительная черта между 
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анархизмом и марксизмом. Разница заклю-
чается в том, что, если анархисты видели 
(и видят) в качестве врага «№ 1» государст-
во как таковое, то у марксистов государство 
является врагом «№ 2», в то время как враг 
«№ 1» — это класс буржуазии. Так, анархист 
М. А. Бакунин в книге «Государственность и 
анархия» видит главную опасность в госу-
дарстве как бюрократической машине, стре-
мящейся к военной экспансии, служащей 
интересам различных привилегированных 
меньшинств и уничтожающей всякую свобо-
ду и автономию посредством повсеместной 
централизации. Сама же государственная 
власть приводит к неизбежному морально-
му разложению тех, кто изначально берет 
ее в свои руки из благородных побужде-
ний. Бакунин пишет: «государство именно 
и значит насилие, господство посредством 
насилия, замаскированного, если можно, а 
в крайнем — бесцеремонного и откровен-
ного» [1, с. 85]. А потому подлинной альтер-
нативой рабству может быть только «феде-
ральная организация снизу-вверх рабочих 
ассоциаций, групп, общин, волостей и, на-
конец, областей и народов» [1, с. 96]. Похо-
жим образом рассуждает П. А. Кропоткин: 
«возможность достигнуть коммунизма, т. е. 
владеть сообща всем нашим общественным 
наследием и производить сообща все богат-
ства, [можно] только путем уничтожения 
государства, завоевания полной свободы 
личности, добровольного соглашения и со-
вершенно свободного соединения в союзы 
и федерации союзов» [12, с. 127].

Соответственно, в отличие от анархи-
стов, Маркс, Энгельс1 и их последователи 
1 Ф. Энгельс: «Государство было официальным 
представителем всего общества, оно объединяло 
его в одной видимой организации, но оно испол-
няло эту роль лишь постольку, поскольку было 
государством того класса, который сам являлся 
представителем всего современного ему общест-
ва: в древности — государством граждан-рабов-
ладельцев; в средние века — феодального дво-
рянства; в наше время — буржуазии. Сделавшись, 
наконец, действительным представителем всего 
общества, оно станет излишним. Когда не будет 
общественных классов, которые нужно держать 
в подчинении, когда не будет господства одного 
класса над другим и борьбы за существование, ко-
ренящейся в современной анархии производства, 
когда будут устранены вытекающие отсюда стол-
кновения и насилия, тогда уже некого будет по-
давлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность 
в государственной власти, исполняющей ныне 
эту функцию. Первый акт, в котором государство 
выступит действительным представителем всего 
общества, — обращение средств производства в 
общественную собственность, — будет его послед-
ним самостоятельным действием в качестве госу-
дарства. Вмешательство государственной власти 

считали, что сперва нужно уничтожить 
«диктатуру буржуазии», а затем способство-
вать постепенному «отмиранию» государ-
ства. Само же государство на первых порах 
даже послужит важнейшим инструментом, 
обеспечивающим «диктатуру пролетариа-
та» до окончательного и бесповоротного 
уничтожения «буржуазных пережитков» и 
становления «царства свободы». Как отме-
чает Маркс в «Критике Готской программы», 
«между капиталистическим и коммунистиче-
ским обществом лежит период революцион-
ного превращения первого во второе. Это-
му периоду соответствует и политический 
переходный период, и государство этого 
периода не может быть ничем иным, кроме 
как революционной диктатурой пролетари-
ата» [17, с. 27].

Но, что примечательно, и марксисты 
видели коммунистическое общество (вер-
нее  — его «завершенный вариант») как 
своеобразную социальную гармонию, в ко-
торой нет надобности в каком-либо надзо-
ре, контроле, принуждении и т. п. Как пишет 
А. Бебель, «в будущем всякое водительство 
и руководство общества волей отдельных 
лиц совершенно исключается. Тогда обще-
ство будет демократией, которая познала 
тайну своей сущности, открыла законы соб-
ственного развития и целесообразно приме-
няет их для своего дальнейшего развития» 
[2, с. 21]. П. Лафарг отмечал, что «в комму-
нистическом обществе не будет привилеги-
рованных классов. Там будут только трудя-
щиеся, люди с равными правами и равными 
возможностями. Поэтому там не будет необ-
ходимости в государстве, так как в не мне 
будет классов, нуждающихся в защите…» [13, 
с. 34]. В. И. Ленин в «Государстве и револю-
ции» указывает на то, что в коммунистиче-
ском обществе поддержание общественного 
порядка попросту войдет в привычку и будет 
осуществляться самими трудящимися: «все 
научатся управлять и будут на самом деле 
управлять самостоятельно общественным 
производством, самостоятельно осуществ-
лять учет и контроль тунеядцев, баричей, 
мошенников и тому подобных “хранителей 
традиций капитализма”, — тогда уклонение 
от этого всенародного учета и контроля не-
избежно сделается таким неимоверно труд-
ным, таким редчайшим исключением, будет 
сопровождаться, вероятно, таким быстрым 
и серьезным наказанием (ибо вооруженные 
в общественные отношения станет мало-помалу 
излишним и прекратится само собою. На место 
управления лицами становится управление веща-
ми и руководство производственными процесса-
ми. Государство не “отменяется“, оно отмирает» 
[25, с. 292]. 
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рабочие — люди практической жизни, а не 
сентиментальные интеллигентики, и шутить 
они с собой едва ли позволят), что необхо-
димость соблюдать несложные, основные 
правила всякого человеческого общежития 
очень скоро станет привычкой» [14, с. 102].

Здесь стоит обратить внимание на 
главную причину, по которой анархисты и 
марксисты считали, что государство рано 
или поздно будет уничтожено. Государст-
во «отмирает» именно как политический 
инструмент подавления одного класса дру-
гим1. При этом подразумевается, что в пост-
капиталистическом обществе не будет необ-
ходимости в централизованной структуре, 
имеющей монополию на применение насилия. 
В буржуазном обществе основная функция 
государства — это все же защита частной 
собственности (как от внешних врагов, так 
и от «врагов» внутренних — прежде всего 
представителей пролетариата). Но если, 
собственно, больше нет частной собствен-
ности, а все потребности в материальных 
благах своевременно удовлетворяются 
(скажем, благодаря автоматизации и ро-
ботизации производства), то и не нужен 
никакой «аппарат принуждения», ибо все 
люди становятся друг другу «братьями», на-
слаждающимися подлинным равенством. 
Как пишет А. Бебель, «в будущем строе не 
известны ни политические, ни уголовные 
преступления, так как не станет больше 
частной собственности, и каждый в состо-
янии будет в новом обществе с легкостью 
и удобством удовлетворять свои потреб-

1 Нам кажется нерелевантной такая трактовка 
государства как именно инструмента классового 
господства, ведь исторически существовали дру-
гие, не-классовые, формы государства: сослов-
ные, жреческие и т. п. Конечно, Маркс и Энгельс 
в «Манифесте коммунистической партии отмеча-
ют, что «история всех до сих пор существовавших 
обществ была историей борьбы классов» [18]. 
Но в «Манифесте» Маркс и Энгельс, очевидно, 
слишком сильно расширяют значение термина 
«класс». Маркс и Энгельс вполне осознавали, что 
существовали другие формы социальных антаго-
низмов. К примеру, в «Нищете философии» Маркс 
пишет: «условие освобождения рабочего класса 
есть уничтожение всех классов; точно также, как 
условием освобождения третьего сословия, бур-
жуазии, было уничтожение всех и всяческих со-
словий» [19, с. 152]. Но если так, то возможны и 
другие — постклассовые — формы господства и 
антагонизмов, а потому и «постклассовое государ-
ство». Следовательно, как будет показано далее 
в тексте, проблематика отмирания государства 
не сводится к отмиранию специфически-классо-
вого господства, а помимо осуществления этого 
господства, у государства есть и другие функции, 
отмирание которых в будущем не столь очевидно.

ности трудом. Точно также не будет более 
“босяков” и “бродяг”; они — продукт обще-
ства, основанного на частной собственно-
сти, и исчезнут вместе с этой последней» [2, 
с. 93]. Разумеется, отдельные социальные 
эксцессы будут происходить и при комму-
низме, но будут быстро пресекаться «воо-
руженным народом». При этом то, чем люди 
будут заниматься в будущем, как считали 
сторонники идеи «отмирания государства», 
будет скорее способствовать укреплению 
общественной солидарности и равенства. 
«Товарищ, — пишет А. Богданов, — дорог то-
варищу, как гармонично с ним действующая 
сила в общей борьбе, как частичное живое 
воплощение общей цели. Каждый успех в 
этой общей борьбе, каждый шаг к этой об-
щей цели служит богатым источником той 
общей радости, к которой взаимные выра-
жения счастливых переживаний усугубляют 
товарищество и усиливают их радостный ха-
рактер» [3, с. 67].

Разумеется, левая мысль эволюциониро-
вала, и сегодня то, о чем говорят многочи-
сленные и многообразные левые, сильно от-
личается от того, о чем говорили Маркс или 
Бакунин. Но какого бы «оттенка» (от умерен-
ных социал-демократов до радикальных ав-
тономов) современный левый мыслитель 
ни был, он, скорее всего, будет придержи-
ваться старой концепции, согласно которой 
одна из основных задач всех левых должна 
заключаться в уничтожении государства, 
хотя, как и прежде, способы достижения 
этого состояния предлагаются совершенно 
разные (от сквоттинга до установления де-
мократического контроля над государством 
и способствования его дальнейшему «отми-
ранию» уже в посткапиталистическом «со-
стоянии»). Можно даже сказать, что к сегод-
няшнему дню количество сторонников идеи 
моментальной «ликвидации» государства 
стало только больше относительно сторон-
ников его постепенного «отмирания». Да и 
сроки «отмирания» сегодня все чаще видят-
ся сокращенными, ибо, в отличие от ситуа-
ции вековой давности, задача «обуздания» 
«царства необходимости» (то есть развития 
производительных сил в «обобществлен-
ном» состоянии до пришествия всеобщего 
изобилия материальных благ) теперь уже 
видится куда более простой (ибо прогресс 
развития науки и техники только ускоряет-
ся, и совсем близка якобы всеобщая автома-
тизация производства).

При этом практически неизменной оста-
лась картина «неантагонистического» буду-
щего. Предполагается, что при отсутствии 
нужды в материальных благах (и избытке 
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свободного времени) люди будут занимать-
ся преимущественно наукой и искусством. 
Например, в 1878 г. А. Бебель пишет, что 
будущее общество «…будет располагать 
учеными и художниками всякого рода в 
неисчерпаемом, но каждый из них будет 
известную часть дня физически работать, 
а остальное время предаваться своим за-
нятиям и искусствам, а также общаться с 
людьми» [2, с. 49]. При этом имплицитно 
подразумевается, что в обществе ученых и 
художников вряд ли потребуется государ-
ство. Занятия наукой и искусством призна-
ются чем-то исключительно благородным и 
даже сплачивающим. То же самое мы нахо-
дим у одного из видных современных мар-
ксистов А. В. Бузгалина. Творчество, по его 
мнению, есть нечто объединяющее, взаим-
но обогащающее1. «Результатом творческой 
деятельности, — пишет А. В. Бузгалин, — 
является не только культурная ценность 
(и, может быть, даже в первую очередь не 
культурная ценность), а саморазвитие чело-
века в процессе творческой деятельности. 
Здесь изменяется само содержание труда. 
Последний превращается в деятельность по 
созиданию (и саморазвитию) человека» [6, 
с. 47]. Такую же «гармонизирующую» трак-
товку посткапиталистического общества как 
общества солидарно взаимодействующих 
ученых, деятелей искусства и всех тех, кто 
занимается «производством человека», мы 

1 А. В. Бузгалин: «Творчество — это не просто со-
здание нового. Это (1) деятельность, соединяющая 
в себе (1.1) распредмечивание культурного фено-
мена, когда вы не потребляете некоторый ресурс 
(физическое потребление средств производства 
есть в лучшем случае предпосылка, но не содер-
жание творческой деятельности), а используете 
его как культурный источник (информации, смы-
сла, вдохновения) и (1.2) созидание нового куль-
турного феномена — идеального в диалектико-
материалистическом смысле.
Отсюда такие свойства этого результата творче-
ской деятельности, как (1.3) неограниченность и 
(1.4) потенциальная общедоступность: поскольку 
вследствие действия механизма распределения 
издержек затраты на тиражирование культурных 
благ стремятся к нулю их можно раздавать, не 
теряя. (2) Результат творчества, однако, многог-
ранен: это и (2.1) культурный феномен (художе-
ственное произведение, научный или конструк-
торский продукт, чему-то научившийся ученик 
или ставший более здоровым физически и нрав-
ственно человек), и (2.2) новые творческие каче-
ства самого субъекта творчества (создавая новый 
творческий результат, вы растете и обогащаетесь 
в самой этой деятельности). Вследствие послед-
него творческая деятельность характеризуется 
(2.3) свойством самомотивации (творческий труд 
перестает быть обременением и превращается в 
потребность)» [5, с. 45].

находим у В. М. Межуева: «Общественное 
производство в границах свободного вре-
мени — это производство индивидами всей 
полноты связей и отношений с миром и дру-
гими людьми. Все остальное имеет для них 
подчиненное значение. Даже производство 
материальных благ имеет здесь не просто 
потребление, но такое, которое соответству-
ет запросам и вкусам общественно развитой 
личности» [20, с. 257—258]. Соответственно, 
какое может быть государство, если между 
людьми наблюдается гармония и «полнота 
связей»? На самом деле, такой взгляд на 
посткапиталистическое будущее «без госу-
дарства» является общераспространенным, 
свойственен не только отечественным мар-
ксистам [7; 21]. Но не заблуждаются ли ле-
вые теоретики, не слишком ли они оптими-
стично настроены относительно «общества 
всеобщей творческой самореализации»?

«Безгосударственная» антиутопия?

Многие левые концепции посткапита-
листического будущего упускают немало-
важные детали. Творческая деятельность, 
которой будут заниматься люди «светлого 
посткапиталистического будущего», берется 
как нечто исключительно положительное, 
приятное, способствующее самореализа-
ции и т. п. Однако имеются основания [8] 
считать, что творчество нередко приводит 
к ощущению отчужденности, связано с раз-
личного рода конфликтными ситуациями, а 
то и вовсе нередко способствует возникно-
вению различного рода психических/пси-
хологических расстройств (либо каким-то 
образом вызывается ими). Поэтому стоит 
детальней взглянуть на то, в каком случае 
общество «всеобщей творческой самореа-
лизации» могло бы обойтись без государ-
ства. Для этого необходимо, чтобы:

1. Всякая творческая деятельность име-
ла равный «вес», значимость и одинаково 
оценивалось обществом. В таком случае 
не было бы оснований для социального 
расслоения на «успешных» и «лишних» 
(«творческих неудачников»). Соответствен-
но, не было бы нужды в силовом аппарате 
государства для урегулирования возможных 
конфликтов между людьми. Однако это, оче-
видно, невозможно. Все указывает на то, что 
творческая деятельность в разных случаях 
имеет разную общественную полезность и 
значимость. Например, учитель, каким бы 
креативным он ни был, за свою жизнь имеет 
дело с несколькими тысячами учеников (и 
то — это в современных условиях «поточно-
го» массового образования), в то время как 
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выдающийся писатель или ученый может 
существенно повлиять на жизнь миллионов, 
а то и миллиардов людей. Более того, возмо-
жен и творческий труд, вообще не имеющий 
никакого общественного признания, а то и 
вызывающий отторжение (при этом, раз-
умеется, совсем не факт, что этот труд сам по 
себе плох и его результаты в дальнейшем 
не будут переоценены) [8]. Поэтому вполне 
представимой видится ситуация, когда суще-
ствует «страта» творческой верхушки и про-
тивостоящие ей творческие «низы»1. Но там, 
где есть существенное неравенство, вполне 
возможна и зависть, ощущение несправед-
ливой «общественной оценки» результатов 
творческой деятельности, связанная с этим 
агрессия.

2. Далее необходимо, чтобы творчество 
во всех случаях способствовало дальнейше-
му общественному развитию и взаимному 
«духовному обогащению». В таком случае 
не было бы нужды в государстве, которое 
бы осуществляло надзор за творческой де-
ятельностью и вовремя запрещало ту или 
иную неблагоприятную для всего общества 
активность. Но здравый смысл подсказыва-
ет, что это также невозможно. Всегда будут 
«нездоровые» идеи и попытки их вопло-
тить в жизнь. Только вместе с увеличением 
свободного времени и ростом творческих 
возможностей масс этих «нездоровых» идей 
будет становиться больше. Кроме того, до-
минирование творческой деятельности над 
областью материального производства все 
серьезно усложнит. В сфере материального 
производства в большинстве случаев невоз-
можно достичь успеха, разрушая (если речь 
не идет, например, об утилизации отходов 
или сносе старых домов). Но творческая 
самореализация вполне возможна чисто 
негативным способом. В конце концов, об-
щественная память довольно долго хранит 
информацию о серийных маньяках («твор-
ческим образом» расправлявшихся со сво-
1 Здесь можно привести критику В. Ф. Шелике кон-
цепции А. В. Бузгалина: «Дело в том, что в массо-
вом сознании понятие “творчество”, как правило, 
увязывается с пониманием его как особого дара 
(от природы, бога, черта или еще чего-то) к со-
зиданию чего-либо нового, имеющего общечело-
веческую ценность, но дара, который достается, 
однако, не каждому. И в таком ракурсе общество 
творцов невольно приобретает характер общест-
ва избранных (природой, богом, чертом или еще 
чем-то), но не общества, в котором комфортно 
жить и не-творцам (в обыденном смысле этого 
понятия). Опасность такого толкования А. В. Бузга-
лин пытается преодолеть, отводя не-творцам роль 
садовников (охранников природы) или пытаясь в 
любой деятельности найти хоть крупицу нового» 
[24, с. 99].

ими жертвами), «незаурядных» террористах 
и диктаторах, изобретателях оружия, полко-
водцах и т. п. В конце концов, М. Д. Чепмен, 
убийца Дж. Леннона, так и заявил, что убил 
своего любимого певца «просто из желания 
самоутвердиться»2.

3. Наконец, и это главное, необходимо, 
чтобы всякие результаты творческого тру-
да полностью отчуждалось от личности, то 
есть становилось «общественным достоя-
нием», к которому имел бы доступ каждый, 
и каждый мог бы им пользоваться как ему 
заблагорассудится. В таком случае не нужно 
было бы государство, защищающее «автор-
ские права». Стоит отметить, что именно за 
это большинство левых и выступают, когда 
говорят о необходимости уничтожить автор-
ское и патентное право, а также «обобщест-
вить» результаты творческой деятельности 
(антикопирайт)3. Конечно, эти авторы вовсе 
не выступают за всеобщую анонимность. 
Они просто считают, что память о выдаю-
щихся заслугах, уважение и признание будут 
возникать сами собой. Однако все же нужно 
иметь в виду, что «среднего не дано». Либо 
речь должна идти о полной анонимности 
творчества, а потому — о полном безразли-
чии к авторству, либо следует признать не-
обходимость «защиты авторства». В пер-
вом случае мы бы выступали за творчество 
«умной толпы», во втором — за творчество 
персонализированное, устремленное к выра-
жению индивидуальности человека (когда 
само по себе творчество не является целью, 
оно необходимо ради ощущения радости от 
общественного признания творчества).

Но во втором случае все же без государ-
ства не обойтись, ибо результаты творче-
ского труда нуждаются, быть может, даже 
в еще большей защите, чем материальное 
богатство. Последнее, по крайней мере, 
еще нужно постараться отнять у вла-
дельца. Результаты же творчества (будь 
то музыкальное произведение, поэма или, к 
примеру, научная теория) изначально даны 
в «восприятии» обществом (сообществом, 
публикой, аудиторией и т. п.). Поэтому с 
«беззащитными» результатами творческой 
деятельности может происходить доволь-
но много неприятных для самого творца 
вещей: их могут искажать или намеренно 
коверкать при воспроизведении, их могут 
использовать в антиобщественных целях 
2 Самый известный убийца // Новый взгляд. 2011. 
20 янв. URL: http://www.newlookmedia.ru/?p=12785 
(дата обращения: 23.03.2019).
3 Stallman R. Bill Gates and other communists // 
CNET. 2005. 17 февр. URL: https://www.cnet.com/
au/news/bill-gates-and-other-communists/ (дата 
обращения: 24.03.2019).
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(тем самым «очерняя» память о творце), их 
могут «воровать» или выдавать за свои «до-
стижения» и т. п.

Такие ситуации будут еще более непри-
ятными, если в посткапиталистическом об-
ществе отбор на наиболее ответственные 
должности будет производится именно по 
заслугам. Более того, скорее всего, такой 
отбор станет насущной необходимостью, 
ибо дальнейшее «технологическое услож-
нение» общества (см. выше — контроль 
над негативными проявлениями творче-
ской деятельности) потребует незаурядных 
управленческих талантов. Поэтому пост-
капиталистическое общество будет попросту 
нуждаться в неискаженных представлениях 
о заслугах и моральнонравственных качест-
вах отдельных людей. Соответ ственно, будет 
необходима государственная система защи-
ты и учета творческих достижений каждого 
человека постольку, поскольку каждый бу-
дет иметь право занять соответствующее 
своим талантам и заслугам положение в 
обществе.

Здесь мы, разумеется, в своих предполо-
жениях о будущем несколько оторвались от 
изначальной интуиции левых теоретиков, 
согласно которой посткапиталистическое 
общество — это общество равных. Факти-
чески мы все ближе подходим к рассмотре-
нию посткапиталистической общественной 
формации как антагонистической. Только 
социальные антагонизмы данного общества 
перестают носить черты классовой борьбы 
и все больше связываются с конкурентной 
личностной самореализацией. «Обладание 
личностью» в таком обществе становится 
важнейшим «стратегическим ресурсом» и 
источником наслаждения, но в то же время 
требует постоянной «защиты» со стороны 
государства, которое следит за тем, чтобы 
заслуги тех или иных выдающихся деятелей 
не очернялись, а результаты их творческой 
деятельности не «присваивались» в свою 
пользу1. Конечно, идея государственной 
системы регистрации и учета заслуг может 
показаться антиутопической. Однако при 
1 А в истории примеров «заимствования заслуг» 
можно найти довольно много. К примеру, заслугу 
изобретения пенициллина и его антибактериаль-
ных свойств приписывают А. Флемингу, хотя на 
самом деле этот антибиотик был обнаружен гора-
здо раньше доктором Э. Дюшеном. Он создал пре-
парат на основе пенициллина, но не потрудился 
получить на него патент. Похожая ситуация была 
с итальянцев А. Меуччи, который перебрался в 
Америку и там изобрел телефон, но не смог выде-
лить из скудного бюджета 10 долларов на оплату 
патента. Два года спустя А. Белл запатентовал этот 
аппарат, получив деньги и известность.

должном развитии институтов прямой демо-
кратии данная система может служить эф-
фективным инструментом действительного 
отбора лучших представителей человече-
ства. Она также могла бы давать каждому 
ощущение непосредственного «принятия» 
обществом его заслуг (пусть даже эти заслу-
ги относительно скромны). В таком случае 
даже самый скромный творческий деятель, 
результаты которого оказались примени-
мы в обществе, был бы уверен, что прожил 
жизнь не зря (не просто существовал, но как 
бы «опредметил» свою личность).

На фоне этого анархическая картина 
анонимизации творческого труда и полно-
го «обобществления» результатов творче-
ской деятельности могла бы выглядеть куда 
менее привлекательной. При таком сцена-
рии каждый человек оказывался бы перед 
творческим хаосом, в котором совершенно 
не понятно, будут ли чьи-либо заслуги во-
обще кем-либо учтены и зафиксированы 
без каких-либо искажений. В принципе, 
о «творческих толпах» говорят уже сегод-
ня. Причем многие авторы признают, что 
«творческая толпа» (то есть большое мно-
жество рассредоточенных и независимых 
деятелей, среди которых много неспециа-
листов) может вполне эффективно решать 
те или иные творческие задачи. Уже сегодня 
«творческие толпы» используются различ-
ными корпорациями. Э. Бриньолфсон и 
Э. Макафи отмечают, что даже сложные на-
учные задачи могут выполняться «толпой» 
более эффективно, чем это делают крупные 
институты, состоящие из узких специали-
стов. Как они отмечают, «любые проблемы 
решаются проще, если увеличить число и 
разнообразие занимающимися ими людей. 
Это продемонстрировал конкурс по секвени-
рованию генома: ни одно из тех решений, 
которые оказались одновременно точнее и 
быстрее эталона, не было предложено спе-
циалистами по вычислительной биологии» 
[16, c. 222]. Но нас здесь смущает потенциал 
обезличивания в «творческой толпе». Факти-
чески это означает, что огромное количе-
ство людей попросту потратит свое время 
впустую, в то время как все лавры победи-
теля достанутся только одному человеку 
или группе. Такая ситуация сама по себе 
неприятна для подавляющего большин-
ства людей, которые становятся безликими 
винтиками «эффективной машины решения 
творческих задач». Поэтому вряд ли благо-
разумно устроенное посткапиталистическое 
общество будет порождать «творческие тол-
пы». Но даже при использовании «творче-
ских толп» память о победителе могла бы 
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где-то фиксироваться в качестве незауряд-
ного достижения. Полная же анонимизация 
творческой толпы попросту приведет к то-
тальной обезличенности, превратит твор-
ческую деятельность в неблагодарный и не 
особо приятный процесс избавления от ску-
ки. Произойдет своеобразное «слитие» лю-
дей в большой копошащийся «творческий 
алгоритм», в котором единичные победы 
быстро забываются, и движение постоянно 
возобновляется с новой силой. Но являет-
ся ли это желанным будущим? Какой смысл 
в творчестве ради творчества? Смогут ли 
люди, добровольно принесшие в жертву 
свою личность в пользу равенства, найти 
смысл в обезличенной жизни?

Так или иначе, вышесказанное позво-
ляет заключить, что вполне представимо и 
даже может быть желанным посткапитали-
стическое общество, в котором государство 
сохраняется. Да, оно в таком случае уже не 
будет инструментом господства какого-либо 
класса. Оно вообще потеряет свою «клас-
совую» сущность и сильно видоизменит-
ся (например, путем введения институтов 
электронной прямой демократии). Но оно 
все же останется инструментом, условно го-
воря, «господства личности». При этом глав-
ной функцией государства было бы предо-
ставление веского слова самым достойным 
представителям человечества. Оно также 
следило бы за тем, чтобы каждое достиже-
ние того или иного человека не пропадало 
зря, а учитывалось специально созданной 
системой контроля и учета достижений. Та-
кая система давала бы человеку наглядное 
представление о полезности (не-абсурдно-
сти) его творческих усилий. Данное госу-
дарство также стремилось бы вовремя пре-
секать всякие деструктивные «творческие» 
устремления. Разумеется, не обошлось бы 
и без урегулирования конфликтов, связан-
ных с «неоднозначным» и неравнозначным 
восприятием обществом тех или иных ре-
зультатов творческой деятельности. Однако 
данную проблему, думается, вполне по си-
лам решить такому обществу, которое на-
целено на достижение одной из самых ам-
бициозных задач за историю человеческой 
цивилизации — сделать так, чтобы каждый 
ощущал себя частью единого прогрессив-
ного «проекта», устремленного в будущее. 
Поэтому, вероятно, посткапиталистическое 
государство будет обладать еще и такой 
важнейшей функцией как придание смысла 
индивидуальному творчеству (альтернатива 
«творчеству ради творчества»). По крайней 
мере, для ряда творцов оно будет ставить 
глобальные задачи, выполнение которых 

возможно только путем единения и спло-
чения в один большой общественный ор-
ганизм1.

___________________

1. Бакунин М. А. Избранные сочинения. Т. 1. 
Государственность и анархия. Пг. ; М., 1919. 321 с.

2. Бебель А. Будущее общество. М. : Госполи-
тиздат, 1959. 169 с.

3. Богданов А. А. О пролетарской культуре: 
1904 — 1924. Л. ; М. : Книга, 1924. 344 с.

4. Брегман Р. Утопия для реалистов: как по-
строить идеальный мир. М. : Альпина Паблишер, 
2018. 356 с.

5. Бузгалин А. В. Креативная экономика: част-
ная интеллектуальная собственность или соб-
ственность каждого на все? // Социологические 
исследования. 2017. № 7. С. 43—53.

6. Бузгалин А. В. По ту сторону царства необ-
ходимости (эскизы и концепции). М. : Экон. демо-
кратия, 1998. 191 с.

7. Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость 
и капитал. М. : ГУ ВШЭ, 2010. 208 c.

8. Давыдов Д. А. Личность, свобода творче-
ства и отчуждение // Человек. 2019. Т. 30. № 1. 
С. 45—65.

9. Золотов А. В., Попов М. В. Перспектива пре-
одоления социального разделения людей // Вест-
ник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2018. 
Т. 34. № 2. С. 218—232.

10. Касториадис К. Возможно ли создать новую 
форму общества? // К. Касториадис. Дрейфующее 
общество: беседы и дискуссии (1974—1997). М. : 
Гнозис : Логос, 2012. С. 133—151.

11. Коряковцев А., Вискунов С. Марксизм и 
полифония разумов. М. ; Екатеринбург : Кабинет. 
ученый, 2017. 684 с.

12. Кропоткин П. А. Анархия, ее философия, ее 
идеал. СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. 480 с.

13. Лафарг П. За и против коммунизма. Соб-
ственность и ее происхождение. М. : Политиздат, 
1959. 198 с.

14. Ленин В. И. Государство и революция. Уче-
ние марксизма о государстве и задачи пролетари-
ата в революции. М. : Ленанд, 2018. 152 с.

15. Майданский А. Д. «Не отомрет, с-собака!» 
Э. В. Ильенков о государстве // Свободная мысль. 
2013. № 4. С. 171—182.

16. Макафи Э., Бриньолфсон Э. Машина, плат-
форма, толпа. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. 
320 с.

17. Маркс К. Критика Готской программы // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М. : Полит-
издат, 1961. С. 9—32.

18. Маркс К. Манифест коммунистической 
партии. URL: https://www.marxists.org/russkij/
marx/1848/manifesto.htm (дата обращения: 
23.03.2019).

19. Маркс К. Нищета философии. М. : Э, 2016. 
160 с.
1 Добавим, что некоторые творческие увлечения 
подразумевают масштабность: их результаты 
нельзя осуществить иначе, чем с привлечением 
огромных ресурсов, доступных только таким боль-
шим субъектам, как государство.



35

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

20. Межуев В. М. Так что же такое комму-
низм?// Альтернативы. 2009. № 1. С. 257—258.

21. Мейсон П. Посткапитализм: гид по нашему 
будущему. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. 416 с.

22. Славин Б. Ф. О социализме, свободе и тота-
литаризме // Социализм-21. 14 текстов постсовет-
ской школы критического марксизма. М. : Культур. 
революция, 2009. С. 83—113.

23. Флорида Р. Креативный класс: люди, кото-
рые создают будущее. М. : Манн, Иванов и Фер-
бер, 2016. 384 с.

24. Шелике В. Ф. Непознанный Маркс и неко-
торые проблемы современности. Ч. 2 // Философ-
ские науки. 2013. № 4. С. 94—107.

25. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // К. Маркс, 
Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 20. М. : Политиздат, 1961. 
С. 5—343.

26. Standing G. Basic Income: а Guide for the 
Open-Minded. New Haven : Yale University Press, 
2017. 392 p.

References

1. Bakunin M.A. (1919) Izbrannye sochineniia. 
T. 1. Gosudarstvennost’ i anarkhiia. Petersburg-
Moscow, 321 p. [in Rus].

2. Bebel’ A. (1959) Budushchee obshchestvo. 
Moscow, Gospolitizdat Publ., 169 p. [in Rus].

3. Bogdanov A. A. (1924) O proletarskoi kul’ture: 
1904 — 1924. Leningrad, Moscow, Kniga Publ., 344 p. 
[in Rus].

4. Bregman R. (2008) Utopiia dlia realistov: kak 
postroit’ ideal’nyi mir. Moscow, Al’pina Pablisher 
Publ., 356 p. [in Rus].

5.  Buzgal in A.V.  (2017)  Sots io logicheskie 
issledovaniia, no. 7, pp. 43—53 [in Rus].

6. Buzgalin A.V. (1998) Po tu storonu tsarstva 
neobkhodimosti (eskizy i kontseptsii). Moscow, 
Ekonomicheskaia demokratiia Publ., 191 p. [in Rus].

7. Gorts A. (2010) Nematerial’noe. Znanie, 
stoimost’ i capital. Moscow, GU VShE Publ., 208 p. 
[in Rus].

8. Davydov D. A. (2019) Chelovek, no. 1 (30),  
pp. 45—65 [in Rus].

9. Zolotov A.V., Popov M.V. (2018) Vestnik SPbGU. 
Filosofiia i konfliktologiia, no. 2 (34), pp. 218—232 
[in Rus].

10. Kastoriadis K. (2012) Vozmozhno li sozdat’ 
novuiu formu obshchestva? // K. Kastoriadis.
Dreifuiushchee obshchestvo. Besedy i diskussii 

(1974—1997). Moscow, Gnozis Publ., Logos Publ., 
pp. 133—151 [in Rus].

11. Koriakovtsev A., Viskunov S. (2017) Marksizm i 
polifoniia razumov. Moscow, Ekaterinburg, Kabinetnyi 
uchenyi Publ., 684 p. [in Rus].

12. Kropotkin P. A. (2017) Anarkhiia, ee filosofiia, 
ee ideal. St. Petersburg, Azbuka Publ., Azbuka-Attikus 
Publ., 480 p. [in Rus].

13. Lafarg P. (1959) Za i protiv kommunizma. 
Sobstvennost’ i ee proiskhozhdenie. Moscow, 
Politizdat Publ., 198 p. [in Rus].

14. Lenin V.I. (2018) Gosudarstvo i revoliutsiia. 
Uchenie marksizma o gosudarstve i  zadachi 
proletariata v revoliutsii. Moscow, Lenand, 152 p. 
[in Rus].

15. Maidanskii A.D. (2013) Svobodnaia mysl’, 
no. 4, pp. 171—182 [in Rus].

16. Makafi E., Brin’olfson E. (2019) Mashina, 
platforma, tolpa. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber 
Publ., 320 p. [in Rus].

17. Marks K. (1961) Kritika Gotskoi programmy // 
K. Marks, F. Engel’s. Sochineniia. T. 19. Moscow, 
Politizdat Publ., pp. 9—32 [in Rus].

18. Marks K. (2019) Manifest kommunisticheskoi 
partii. Available at: https://www.marxists.org/russkij/
marx/1848/manifesto.htm, accessed 24.03.2019 
[in Rus].

19. Marks K. (2016) Nishcheta filosofi. Moscow, 
E Publ., 160 p. [in Rus].

20. Mezhuev A.M. (2009) Al’ternativy, no. 1, 
pp. 257—258 [in Rus].

21. Meison P. (2016) Postkapitalizm: gid po 
nashemu budushchemu. Moscow, Ad Marginem 
Press Publ., 416 p. [in Rus].

22. Slavin B.F. (2009) O sotsializme, svobode 
i  total i tar izme //  Sots ia l izm-21.  14 tekstov 
postsovetskoi shkoly kriticheskogo marksizma. 
Moscow, Kul’turnaia revoliutsiia Publ., pp. 83—113 
[in Rus].

23. Florida R. (2016) Kreativnyi klass: Liudi, 
kotorye sozdaiut budushchee. Moscow, Mann, Ivanov 
i Ferber Publ., 384 p. [in Rus]

24. Shelike V.F. (2013) Filosofskie nauki, no. 4, 
pp. 94—107 [in Rus].

25. Engel’s F. (1961) Anti-Diuring //K. Marks, 
F. Engel’s. Sochineniia. T. 20. Moscow, Politizdat Publ., 
pp. 5—343 [in Rus].

26. Standing G. (2017) Basic Income: a Guide for 
the Open-Minded. New Haven, Yale University Press 
Publ., 392 p. [in Eng].



36 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

For citing: Davydov D.A. 
The state in discussions 

about post-capitalist society: 
focus on "dying off"? // 

Socium i vlast'. 2019. № 2 (76). P. 27—36.

UDC 321

THE STATE IN DISCUSSIONS 
ABOUT POST-CAPITALIST 

SOCIETY: FOCUS 
ON "DYING OFF"?

Dmitry A. Davydov,
Institute of Philosophy and Law, 

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Researcher of the Department of Philosophy,

Cand.Sc. (Political Scinces)
Russian Federation, 

620108, Yekaterinburg, ul. Sofji Kovalevskoy,  16.
E-mail: davydovdmitriy90@gmail.com

Abstract
The article disputes the thesis of the majority of 

modern left-wing theorists, according to which the 
state must “die off” sooner or later. The author 

believes that in the proposed post-capitalist society 
the social antagonisms generating the need for the 

state will not necessarily disappear. The class strug-
gle may be replaced by the struggle of individuals 

for creative self-realization, in which the over-
whelming majority are destined to become losers. 

Accordingly, it is quite likely that the state, from the 
machine of oppression of one class by another, will 

turn into a “tool” (moral, cultural, political, etc.) 

of prominent creative personalities domination. 
However, according to the author, in this dynamic, 
the state could perform a number of socially signifi-
cant functions. It could: a) resolve social conflicts 
that arise between competing creative individuals; 
b) to oversee creative activity, potentially carrying 
a threat to the humanity; c) to ensure registra-
tion and merit control system operation, which 
would make it possible to identify the most worthy 
representatives of the society, forming political 
(cultural, social, aesthetic, etc.) agenda. The state of 
the future could also protect the results of creative 
activity from theft and defamatory use; protect an 
individual’s honor and dignity.
According to the author, an “antagonistic” post-cap-
italist society, in which there is a struggle for crea-
tive self-realization and the need for a “personality-
safeguarding” state, is much more preferable than 
an anarchic society that cultivates “personal equal-
ity”, which inevitably leads to the predominance of 
anonymity and impersonality.
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Аннотация
Проектный менеджмент в государственном 

и муниципальном управлении находит всё более 
широкое применение. Согласно Указу Президента 
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в стране 

определено 12 национальных проектов, реализация 
которых потребует разработать сотни проектов на 

региональном уровне.
В процессе работы предстоит решить значительное 
количество задач. Прежде всего это кадровое обес-
печение, организация экспертного сопровождения, 

мониторинг достижения ключевых показателей, обес-
печенность материальными и информационными

ресурсами. Серьёзного пересмотра требует ор-
ганизация работы проектных офисов на местах, 
которые будут способствовать решению
ключевых вопросов.
Цели исследования: выявить проблемы в исполь-
зовании проектного менеджмента в государствен-
ном и муниципальном управлении в современной 
России и определить возможности повышения 
результативности его применения.
Методы: функциональный анализ, сравнительный 
анализ, системный анализ, синтез, абстрагирова-
ние, описание и объяснение. Авторы данной статьи 
с 2011 г. являются модераторами проектных групп 
на площадке Челябинского филиала РАНХиГС в ходе 
реализации программы дополнительного обра-
зования «Управление в социальной сфере». При 
их участии разработаны и успешно реализованы 
десятки проектов в сфере образования, здравоохра-
нения и культуры.
Научная новизна: выявлены проблемы исполь-
зования методов проектного менеджмента на 
государственной и муниципальной службе и опре-
делены направления повышения эффективности. 
Нами обосновано, что для успешной реализации 
проектов необходимо обеспечить тщательный 
отбор кадрового состава проектных офисов и чле-
нов проектных команд, организовать их обучение 
проектному менеджменту. Следует осуществлять эк-
спертное сопровождение и постоянный мониторинг 
реализации проектов (прежде всего в контрольных 
точках), распространять лучший опыт использова-
ния проектного менеджмента в государственном и 
муниципальном управлении.
Результаты. Проектный менеджмент в государ-
ственном и муниципальном управлении будет 
находить всё более широкое применение, так как 
обладает рядом неоспоримых преимуществ, прежде 
всего это возможность концентрировать исполь-
зование ресурсов для достижения стратегических 
целей в четко обозначенных временных рамках, 
обоснованность и прозрачность принимаемых 
решений, высокая вероятность получения ожидае-
мого конечного результата. В перспективе он будет 
все активнее применяться в различных сферах 
деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления.
Однако нужны серьёзные управленческие решения, 
направленные на активизацию процессов обуче-
ния и мотивации проектных команд, экспертное 
сопровождение проектов, организацию межведом-
ственного взаимодействия, информационное обес-
печение, мониторинг промежуточных и конечных 
результатов проекта. Жесткие временные рамки 
реализации национальных проектов не оставляют 
времени на затягивание данных процессов.
Заключение. Повышение компетентности госу-
дарственных и муниципальных служащих в сфере 
проектного менеджмента, создание системы стиму-
лов по результатам личной эффективности и общей 
успешности проектной деятельности, организация 
результативной работы проектных офисов позволит 
организовать проектную работу в регионе и муни-
ципальных образованиях на более эффективном 
уровне.

Ключевые понятия:
проектный менеджмент,
государственное управление,
проектные команды,
проектный офис,
индикаторы.
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Введение

Сегодня в государственном управлении 
проектный метод находит самое широкое 
применение. Он давно и успешно использу-
ется за рубежом, а теперь занял достойное 
место и в России. Для достижения амбициоз-
ных стратегических целей государственного 
масштаба в России принято 12 националь-
ных и 67 федеральных проектов, в которых 
чётко определены конкретные цели, а также 
указаны сроки реализации, показатели и ин-
дикаторы их достижения, рассчитаны необ-
ходимые ресурсы и названы ответственные 
за получение конечного результата.

Примерами успешного использования 
проектного менеджмента в государственной 
сфере на локальном уровне в наши дни яв-
ляется деятельность центров инновацион-
ного развития на территории Российской 
Федерации, а также применяемые практики 
реализации концепции «территорий опере-
жающего развития», проекты, связанные с 
космическими, коммуникационными, элек-
тронными, топливно-энергетическими тех-
нологиями.

Особого внимания заслуживает дея-
тельность проектного офиса Правительст-
ва Москвы, обеспечивающего внедрение 
инновационных практик, направленных 
на повышение качества городской среды и 
эффективности хозяйства столицы, а также 
отвечающего за разработку и реализацию 
программ и проектов, содействующих раз-
витию инновационного предприниматель-
ства [8].

Реализация национальных и федераль-
ных проектов влечет за собой необходи-
мость разработки, утверждения и реализа-
ции множества проектов на разных уровнях 
государственного и муниципального управ-
ления. На наш взгляд, при этом следует учи-
тывать тот факт, что в субъектах Российской 
Федерации и особенно в муниципальных 
образованиях многие управленцы недоста-
точно хорошо владеют проектными компе-
тенциями, поэтому формировать проектные 
команды необходимо из специалистов, 
прошедших соответствующее обучение 
и подготовку. Важно также организовать 
экспертное сопровождение проектной де-
ятельности, поэтому в команде должны 
работать как руководители и специалисты 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления, так и представители 
бизнеса, некоммерческих организаций, а 
также учреждений культуры, науки и обра-
зования.

Использование
проектного менеджмента
в государственном и муниципальном
управлении

Так как государственные программы 
включают подпрограммы и портфели про-
ектов, которые объединяют общие цели, 
ресурсное обеспечение, временной фактор 
и прочее, то проектный менеджмент явля-
ется ключевой деятельностью в реализации 
программ [6]. По мнению Ю. В. Павкиной, 
«необходимость перехода Российской Феде-
рации на принципы проектного управления 
обуславливается модернизацией экономики 
и реализацией инновационных проектов и 
проектов инфраструктуры, а также развити-
ем территориальных кластеров» [10, с. 211]. 
О. Н. Сафонова и Е. А. Анчихров называют 
ряд чётко обозначившихся трендов, позво-
ляющих сделать вывод о возрастании доли 
и значения проектно-ориентированной дея-
тельности. Важнейшими среди них являются:

• переход от экстенсивного роста и 
регулирования к интенсивному раз-
витию на основе инновационных 
подходов, конкуренции и мотиваци-
онных механизмов;

• сокращение жизненного цикла про-
изводства и создание новых видов 
государственных услуг;

• персонификация спроса и предложе-
ния продуктов и услуг [12].

Не случайно проектный менеджмент 
оказался столь востребован в государствен-
ном управлении в современной России: при 
необходимости достижения стратегических 
амбициозных целей в условиях ограничен-
ности ресурсов, проектирование позволя-
ет концентрированно использовать их на 
стратегически важных направлениях. Как 
отмечают А. И. Васильев и С. Е. Прокофьев, 
«методы проектного управления призваны 
мобилизовать и структурировать ресурсы 
организации на достижение целей проек-
тов» [3, с. 44]. В то же время на региональ-
ном и тем более на муниципальном уровне 
проектный менеджмент используется у нас 
пока не достаточно активно [9]. В связи с 
тем, что современный этап развития эконо-
мики отличается усилением конкуренции и 
прогрессом в области технологий, при отбо-
ре и реализации проектов на региональном 
уровне нужно тщательно учитывать прису-
щие территориям специфические пробле-
мы управления и ресурсной обеспеченно-
сти [2, с. 139].

Ещё одно неоспоримое преимущество 
использования проектного менеджмента в 
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государственном и муниципальном управ-
лении — обеспечение высокой степени про-
зрачности деятельности властных структур, 
обоснованности и своевременности при-
нимаемых ими решений. В этой связи, есть 
реальная возможность для осуществления 
эффективного общественного контроля 
на постоянной основе использовать ин-
ституты гражданского общества, которые 
всё более активно проявляют себя в своей 
гражданско- горизонтальной нише в соци-
альной, духовной и экономической сферах, 
обеспечивая оптимальное сочетание госу-
дарственно-общественных, экономических 
и социальных, а также индивидуально-лич-
ностных интересов [7, с. 8].

Кроме того, проектный менеджмент 
предполагает формирование системы мо-
тивации, направленной на получение ко-
нечного результата. Это особенно важно по 
отношению к государственному и муници-
пальному управлению, где для многих руко-
водителей и специалистов характерно мыш-
ление работника, ответственного в большей 
степени за протекающие процессы, нежели 
за конечный результат.

Отметим специфику управления проек-
тами в государственных структурах:

• более жёсткое правовое регулирова-
ние деятельности государственных 
органов;

• строгая субординация, предполагаю-
щая систематическую отчётность по 
вертикали власти;

• расходуются прежде всего бюджет-
ные средства;

• открытость деятельности, публич-
ный отчёт, общественный контроль 
при участии институтов гражданского 
общества;

• направленность на достижение стра-
тегических приоритетных для социу-
ма целей;

• предпочтение получению социаль-
ного эффекта от реализации проекта 
перед его прибыльностью.

Важной целью внедрения проектного 
менеджмента в государственном и муници-
пальном управлении может стать повыше-
ние эффективности внутриведомственного, 
межведомственного и межуровневого взаи-
модействия. Реализация национальных про-
ектов предполагает как раз формирование 
таких проектных команд, в которые войдут 
представители различных министерств и ве-
домств, представители бизнеса и некоммер-
ческих организаций. Преодолевается огра-
ниченность ведомственного мышления. Ряд 
интересных проектов в социальной сфере, 

например, предполагает достижение синер-
гии от синтеза ресурсов сфер образования и 
здравоохранения, культуры и образования 
и тому подобное.

Частные инвесторы, которые всегда вни-
мательно следят за направленностью госу-
дарственной политики, также будут учиты-
вать наметившиеся тренды при составлении 
своих бизнес-планов, и в результате муль-
типликация от бюджетных вложений будет 
более заметна [13].

Соблюдение и сокращение сроков полу-
чения достижения результата — ещё одно 
преимущество проектного менеджмента, 
предполагающего наличие контрольных то-
чек, в которых осуществляется мониторинг 
реализации проекта, делается необходимая 
корректировка усилий при отставании от 
сроков получения промежуточного резуль-
тата. При необходимости, в проект вовремя 
могут быть внесены нужные изменения.

Наконец, при рассматриваемом нами 
подходе чётко просчитываются расходы, 
необходимые для получения результата, 
высок уровень обоснования выделения ре-
сурсов, есть чёткое понимание того, когда, 
сколько и на какие цели осуществляется фи-
нансирование.

Программы реализации национальных 
и федеральных проектов не собираются 
как карточные домике из частных, ранее 
принятых программ и проектов. Напротив, 
именно региональные программы и про-
екты формируются, пересматриваются, пе-
рестраиваются в соответствии с целевыми 
установками и заданиями, принятыми на 
федеральном уровне.

Погружение региональных приоритет-
ных проектов в национальные и федераль-
ные проекты не означает оторванность их 
от стратегических целей региона, но в то же 
время предполагает:

• персонализацию ответственности по 
всей вертикали власти;

• акцент со стороны федерального цен-
тра на реальные результаты («про-
рывы») предполагает концентрацию 
расходуемых средств на стратегически 
важных направлениях развития эконо-
мики и социальной сферы регионов;

• регулярный контроль хода реализа-
ции федеральных проектов со сторо-
ны федерального центра;

• обширный набор целевых показате-
лей, достижение которых постоянно 
мониторится;

• оперативность перераспределения 
ресурсов и своевременной коррек-
тировки планов;
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• предсказуемость сроков и результа-
тов работ, поскольку у проекта есть 
план и контрольные точки его выпол-
нения;

• возможность выявить ещё на стадии 
разработки проекта риски и вовремя 
принять меры по их минимизации;

• наличие стейкхолдеров, учёт их ин-
тересов и возможность их быстрого 
подключения к проекту.

Резервы повышения
эффективности
применения проектного метода
в государственном
и муниципальном управлении

Можно согласиться с О. Сабденом в том, 
что в нашей стране «практически отсутству-
ет столь необходимая для современной эко-
номики система проектирования процессов 
как способ объединения усилий государст-
ва, науки и университетов, бизнеса (малый, 
средний и крупный), потребителя-человека 
и потребителя-общества [11, c. 59]. Однако 
на наших глазах и при нашем участии такая 
система сейчас формируется.

В России проектный менеджмент ещё ис-
пользуется не так широко, как в некоторых 
зарубежных странах. По данным Японской 
ассоциации управления проектами, все ин-
вестиционно-строительные проекты, осу-
ществляемые в рамках программ развития 
территорий, оцениваются и реализуются в 
этой стране с помощью технологий проек-
тного управления, в то время как в России 
используется не больше 1,5—2 % от их об-
щего количества [17, c. 442].

В то же время инвестиции в проекты 
развития отдельных регионов — новая 
тактика руководства страны в достижении 
социально-экономической эффективности 
российского общества [14, c. 82]. Нет сом-
нений, что проектный метод будет всё бо-
лее широко использоваться в России, как в 
государственном, так и в муниципальном 
управлении. Однако, стремясь находиться в 
модном тренда, руководители на местах по-
рой выхолащивают его содержание. Напри-
мер, проекты инициируются и реализуются 
во многих случаях спонтанно, без коорди-
нации со службами (кадровой, финансовой, 
материально-технического обеспечения и 
др.), без полного учета стратегий функцио-
нирования и развития территорий.

В органах государственной власти и 
местного самоуправления на настоящий мо-
мент можно встретить два принципиально 
отличных друг от друга вида деятельности: 

процессную и проектную. Процессный вид 
деятельности отличается своей циклично-
стью. Органы власти, как правило, как раз 
и создаются для осуществления определён-
ных процессов.

Процессом мы можем назвать регулярно 
повторяющуюся последовательность дей-
ствий, при которой расходуются ресурсы 
и получается некий результат. В отличие 
от этого, для достижения целей развития, 
инновации, качественного изменения клю-
чевых показателей развития субъекта фе-
дерации или муниципального образования 
требуются преобразования иного рода, ко-
торые осуществляются в рамках реализации 
проектов.

Проект — это ограниченный времен-
ными рамками комплекс мероприятий, 
реализуемый специально созданными для 
этого командами. Конечной целью проекта 
является получение уникального результа-
та. А. В. Щёголев считает, что «проектное 
управление представляет собой управление 
видами деятельности, которые требуют по-
стоянного регулирования в условиях стро-
гих ограничений по срокам, качеству работ 
и затратам» [17, c. 441]. Отличительными 
чертами любого проекта являются направ-
ленность на достижение целей и уникаль-
ность его результатов в условиях наличия 
множества ограничений. Проектный менед-
жмент, в противовес функциональному под-
ходу, предполагает исключение лишних для 
получения конечного результата процессов, 
что гарантирует экономию ресурсов, ини-
циирует эффективное взаимодействие всех 
заинтересованных субъектов и, благодаря 
наличию детализированного плана, делает 
результаты, сроки выполнения проекта бо-
лее прогнозируемыми. Всё перечисленное 
позволяет проводить качественный мони-
торинг проекта и обеспечивает высокую ве-
роятность достижения поставленных целей.

В государственном и муниципальном 
управлении имеет место противоречие 
между проектными и функциональными 
механизмами управления, поскольку, с од-
ной стороны, провозглашается переход на 
проектное управление, а с другой, реализу-
ются эти проекты при помощи старого на-
бора подходов и механизмов, что снижает 
вероятность успешной реализации проекта.

В ходе интервьюирования, проведенно-
го нами, многие государственные служащие, 
руководители учреждений культуры, здра-
воохранения и образования признали, что 
модель управления, построенная на пору-
чениях, является преимущественно верти-
кальной, тогда как проектный подход в зна-
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чительной степени способствует развитию 
горизонтальных связей. При этом оба под-
хода могут сочетаться в государственном и 
муниципальном управлении.

В Российской Федерации ещё только 
предстоит разработать и ввести в действие 
систему стимулирования за участие в про-
ектной деятельности государственных и 
муниципальных служащих. Для управления 
мотивацией членов проектной команды в 
коммерческих организациях разрабатыва-
ются показатели результативности (эффек-
тивности) — КПЭ — как для всего проекта, 
так и для каждого конкретного участника. От 
этих показателей существенным образом за-
висит размер стимулирующих выплат. Опыт 
коммерческих структур, на наш взгляд, дол-
жен быть учтён при формировании систе-
мы мотивации членов проектных команд в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления.

Эксперты отмечают, что во многих орга-
нах власти разного уровня в планы текущей 
деятельности охотно и часто включаются 
пункты, которые обозначены как проекты, 
но таковыми не являются. Тогда как умение 
выделить проекты в деятельности органов 
власти, понять их особенности — первый 
шаг на пути применения специальных под-
ходов и инструментов проектного управле-
ния [18, с. 168].

Модным термином «проект» называ-
ют сегодня всё, что угодно. Всё это свиде-
тельствует о том, что в ближайшее время 
предстоит решить важнейшую задачу об-
учения проектному менеджменту многих 
руководителей и специалистов региональ-
ного и местного уровня. Е. В. Васильева и 
М. В. Мирзоян приводят данные проведён-
ного ими опроса, согласно которому «толь-
ко 9,52 % опрошенных государственных 
служащих ответили, что профессиональных 
знаний им вполне хватает в работе, а более 
75 % в этом уверены не были. 11,44 % слу-
жащих согласились с тем, что они ощущают 
нехватку профессиональных знаний при вы-
полнении задач» [4, с. 83].

Проектная деятельность предполагает 
знание и детальную оценку текущей ситу-
ации, использование актуальных данных и 
технологий, возможность получения необ-
ходимых экспертных заключений, анализ 
достоинств и недостатков реализации схо-
жих проектов. Как отмечает Н. А. Штурбина, 
серьёзно сдерживает продвижение проек-
тного метода «отсутствие профессиональ-
ных устойчивых связей между регионами, 
муниципалитетами и даже образовательны-
ми организациями внутри одного муници-

палитета, погружения в успешную практику 
других управленцев» [16, c. 9].

Нужно организовать сбор информации 
о лучших реализованных проектах. Источ-
никами информации должны стать специ-
ализированные обзоры, статьи в периоди-
ческих изданиях, материалы российских и 
международных конференций и семинаров, 
официальные сайты органов государствен-
ного управления и местного самоуправле-
ния, собственные базы знаний вузов и т. д. 
[15]. На формирование проектных компе-
тенций нынешних и будущих управленцев 
должны быть нацелены российские вузы [1]. 
Уместно говорить об использовании проек-
тного метода при формировании человече-
ского капитала [5].

Развитие кадров — основа деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. Управление человечески-
ми ресурсами при использовании проек-
тного менеджмента — одна из важнейших 
задач. Работа членов проектных команд 
создаёт возможность для развития, как 
отдельного служащего, так и структурного 
подразделения, да и всей организации. Для 
успешной реализации проекта на протяже-
нии его жизненного цикла к нему подклю-
чаются разные специалисты (в том числе 
представители бизнеса, некоммерческих 
организаций, эксперты от общественных 
организаций и др.) с различным уровнем 
квалификации. Состав и количество участ-
ников изменяются в процессе осуществле-
ния проекта. Однако все члены проектной 
команды должны обладать базовыми ком-
петенциями в области проектной деятель-
ности.

Всё это требует создания единой ин-
формационной системы и доступа к ней 
участников проектной деятельности. Опыт 
проектных решений и их реализации дол-
жен аккумулироваться и быть основанием 
для продвижения новых проектных идей. 
На наш взгляд, реализация национальных 
проектов даст новый импульс развитию 
информационного пространства (интер-
нет-ресурсы, средства телекоммуникации) 
и реализации комплекса мер по поддержке 
и популяризации социально значимых для 
населения проектов. Должна быть в пол-
ной мере обеспечена информационная 
и консультационная поддержка проектных 
команд по действующим нормативно-пра-
вовым актам.

Среди проблем, встречающихся в орга-
нах власти при использовании проектного 
менеджмента, чаще всего экспертами назы-
ваются следующее:
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• значительная часть проектов не реа-
лизуется в установленные сроки;

• реализуются проекты с неочевидной 
пользой для развития территорий;

• приоритеты проектов корректируют-
ся слишком часто, а руководители по-
дразделений не участвуют в контроле 
этого процесса;

• руководителям приходится постоян-
но прилагать значительные усилия, 
чтобы обеспечить выделение ресур-
сов, часто по причине того, что не 
качественно проведено обоснова-
ние состава мероприятий, объемов 
их финансирования;

• информация о проектах неточна или 
вообще отсутствует;

• индикаторы лишены управленческо-
го смысла, так как не предусмотрено 
ответственности лиц, виновных за то, 
что не достигнуты целевые значения 
и вовремя не осуществлены коррек-
тирующие действия;

• выполняются не те проекты, какие 
следует;

• некоторые проекты, на которые за-
трачены большие средства, прекра-
щаются до получения нужных резуль-
татов или разработанные проекты 
«складываются на полку» и не вне-
дряются;

• слишком велик объём переделок про-
ектов;

• проекты не предполагают увязки це-
левых индикаторов и выбранных тех-
нологий, механизмов и инструментов 
их достижения;

• низкая окупаемость проектов;
• невысокая степень тиражируемости 

проектов, а порой отсутствие необ-
ходимой информации об успешно 
реализованных проектах в соседних 
регионах;

• служащие, занятые в проектной дея-
тельности, чрезмерно загружены.

Всё перечисленное является следствием 
выхолащивания содержания проектного ме-
неджмента на местах, низкой компетентно-
сти и недостаточным уровнем мотивации 
ответственных должностных лиц и членов 
проектных команд.

Эти проблемы свидетельствуют ещё и 
о том, что не вполне эффективно функци-
онируют в большинстве регионов проек-
тные офисы министерств и ведомств, а на 
местном уровне они даже не везде созданы. 
Тогда как проектные офисы как раз и долж-
ны решать обозначенные проблемы. Кроме 
того, они позволяют эффективно управлять 

портфелями проектов, что, среди прочего, 
предполагает:

• проведение стратегических сессий по 
постановке целевых векторов разви-
тия региона (муниципального обра-
зования);

• создание портфелей проектов по при-
оритетным направлениям развития 
региона (муниципального образова-
ния);

• установление приоритетов;
• согласование и приведение проектов 

в соответствие со стратегиями регио-
на (муниципального образования);

• консультационные и прочие услуги 
(спасение срывающихся проектов, 
оценка и ускорение работ по про-
ектам, аудиты, управление рисками, 
ведение веб-портала и управление 
информационной системой и др.);

• обучение и повышение квалифика-
ции (принятие единой методологии 
и методик, организация наставниче-
ства, курсов повышения квалифика-
ции, сертификации и др.);

• административная работа и управле-
ние персоналом (ведение отчетности 
по проектам, сбор данных и распро-
странение отчетов, операционное 
планирование и прогнозирование, 
управление контрактами и измене-
ниями, карьерный рост и стимулиро-
вание кадров и др.);

• ведение архивов (обобщение опыта, 
библиотека документов по проектам 
и управление базами знаний, хране-
ние информации, обеспечение пол-
ноты и защищенности данных и др.).

Отметим, что проектный офис — спе-
циально выделенная структурная единица 
администрации, основными функциями 
которой являются сопровождение и мони-
торинг реализуемых проектов, развитие 
методологии проектной деятельности, а 
также формирование проектной культуры в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления.

Управление портфелями проектов пред-
полагает направленность на достижение 
стратегических целей региона (муниципаль-
ного образования, организации), оно сфоку-
сировано на обеспечении анализа проектов 
и программ с задачей выбора правильных 
программ или проектов, установления при-
оритетов, предоставления необходимых 
ресурсов.

Проектные офисы должны выполнять 
и другие важные задачи для обеспечения 
достижения целей национальных, феде-
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ральных, региональных и муниципальных 
проектов. Например, оценку ценности про-
ектов (работает ли на стратегическую цель, 
способствует ли достижению ключевых по-
казателей, позволяет ли привлечь внебюд-
жетные средства и т. д.) и их реализуемости 
(ресурсная обеспеченность, отсутствие тех-
нических рисков, отсутствие организацион-
ных рисков и др.).

Налаживание работы проектных комите-
тов и проектных офисов на местах, на наш 
взгляд, — важнейший резерв повышения 
эффективности использования проектного 
метода в государственном управлении. Ре-
шить эту задачу предстоит в самые сжатые 
сроки.

Заключение

Внедрение проектного менеджмента на 
современном этапе является ключевым на-
правлением развития государственного и 
муниципального управления. Нацеленность 
на результат в условиях жестких ресурсных 
и временных ограничений, четкие цели и 
задачи, управление рисками и ограниче-
ниями — вот основные слагающие эффек-
тивности проектного менеджмента. Новые 
вызовы требуют развития компетентности 
государственных служащих: гибкость мыш-
ления и готовность к изменениям, умение 
взаимодействовать в рамках командной 
работы, персональная эффективность и 
принятие решений в условиях риска и не-
определенности.

___________________
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Abstract
Project management in state and municipal govern-

ment is becoming more widely used. According to 
the Presidential Decree No. 204 of May 7, 2018, 

“On National Objectives and Strategic Development 
Goals of the Russian Federation for the Period up 

to 2024,” 12 national projects have been identified 
in the country, the implementation of which will 

require the development of hundreds of projects at 
the regional level.

While working, a significant number of tasks have 
to be solved. First of all, it is staffing, organizing 

expert support, monitoring the achievement of key 
indicators, availability of material and information 

resources. Organizing the project offices work

at the local level requires revising, which will con-
tribute to solving key issues.
The aim of the study is to identify problems in pro-
ject management application in state and munici-
pal government in modern Russia and to identify 
opportunities for improving the effectiveness of its 
application.
Methods: functional analysis, comparative analysis, 
system analysis, synthesis, abstraction, description 
and explanation. Since 2011, the authors of this 
article are moderators of project groups at the site 
of the Chelyabinsk branch of the RANEPA while 
implementing the extended education program 
“Management in the social sphere”. With their par-
ticipation, dozens of projects in education, health 
and culture have been developed and successfully 
implemented.
Scientific novelty: the authors identify problems 
with the use of project management methods in 
the state and municipal service and directions for 
increasing efficiency.
We justified that for successful implementation 
of projects it is necessary to ensure a thorough 
selection of the staff of project offices and mem-
bers of project teams, to organize their training in 
project management. Expert support and constant 
monitoring of project implementation (primarily at 
control points) should be carried out, and the best 
experience in using project management in state 
and municipal administration should be dissemi-
nated.
Results. Project management in state and mu-
nicipal government will be widely used, as it has a 
number of indisputable advantages, first of all, it 
is the ability to concentrate the use of resources 
for achieving strategic goals within clearly defined 
time frames, reasonableness and transparency of 
decisions made, high probability of getting the ex-
pected final result. In the future, it will be increas-
ingly applied in various fields of state and local 
government bodies activity.
However, we need serious management decisions 
aimed at enhancing training and motivating project 
teams, expert support of projects, organizing inter-
agency cooperation, information support, monitor-
ing of intermediate and final project results. Rigid 
time frames for implementing national projects do 
not make it possible to delay these processes.
Conclusion. Increasing the competence of state 
and municipal servants in project management, 
creating a system of incentives based on personal 
effectiveness and overall success of project activi-
ties, organizing effective work of project offices will 
make it possible to organize project work in the 
region and municipalities at a more efficient level.
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project management,
public administration,
project teams
project office
indicators.
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Аннотация
Статья посвящена развитию механизма муни-
ципальной финансовой поддержки некоммер-

ческих организаций при реализации социально 
ориентированных проектов. В процессе иссле-

дования был выявлен положительный опыт 
взаимодействия муниципальных властей города 

Челябинска и некоммерческих организаций в 
рамках финансовой поддержки их социально

направленной деятельности. В исследовании 
обозначены причины низкой конкурсной 
активности организаций в вопросах грантоиска-
тельства и предложены направления решения 
данной проблемы.
Цель: проанализировать проблемы муници-
пального грантоискательства некоммерческими 
организациями в городе Челябинске, выявить 
направления совершенствования данного про-
цесса и перспективы его развития.
Методы: в статье использованы статистический 
анализ, системный анализ, эмпирический ана-
лиз, нормативный анализ, структурный анализ.
Научная новизна исследования: выделены 
формы муниципальной поддержки, уточнено 
понятие «муниципальный грант», выделены 
отличительные признаки муниципального гран-
та, систематизирован порядок предоставления 
муниципального гранта в городе Челябинске, 
предложен инструментарий оценки, характери-
зующий результативность грантоискательства 
в муниципальном образовании, определены 
направления развития института грантоиска-
тельства в муниципальном образовании.
Результаты: на основе анализа результатов 
грантоискательства некоммерческими организа-
циями г. Челябинска в 2016—2019 гг. выявлены 
положительные тенденции развития данного 
процесса, а именно, увеличение количества 
некоммерческих организаций, успешно участ-
вующих в конкурсе на получение муниципаль-
ного гранта. При этом сохраняются проблемы, в 
частности, в объемах финансирования грантов, 
в развитии проектных и коммуникационных 
компетенций членов некоммерческих органи-
заций, в отсутствии единой информационной 
площадки для некоммерческих организаций. 
Анализ результатов свидетельствует, что эффек-
ты, полученные от реализации муниципального 
гранта в социальной сфере, оказались гораздо 
масштабнее прогнозируемых и стали основой 
изменения городского пространства.
Заключение: муниципальное грантоискатель-
ство некоммерческими организациями способ-
ствует развитию самих НКО, а также является 
ключевым фактором развития социального 
партнерства и создает условия для улучшения 
сферы социальной среды города.

Ключевые понятия:
муниципальная поддержка,
муниципальный грант,
социально ориентированный проект,
коммуникационные компетенции,
проектные компетенции,
управление проектами,
некоммерческие организации.
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Введение

В развитии института местного само-
управления особая роль принадлежит 
взаимо действию органов власти и неком-
мерческих организаций с целью повышения 
эффективности осуществляемой в муници-
пальном образовании социальной политики 
[10; 18]. Действуя в интересах граждан, мест-
ные органы власти в рамках своих полно-
мочий создают условия для урегулирования 
социальных вопросов путем реализации ре-
альных проектов. В свою очередь, неком-
мерческий сектор способствует объедине-
нию людей для совместного разрешения 
общих проблем [3; 20], тем самым зачастую 
становясь источником новых идей, новых 
решений и новых социальных практик, ко-
торые и являются основой проектов.

К полномочиям органов местного само-
управления по решению вопросов поддер-
жки некоммерческих организаций относит-
ся создание условий для их деятельности.

Оказание поддержки некоммерческим 
организациям осуществляется в следующих 
формах:

1. Финансовая, имущественная, инфор-
мационная, консультационная под-
держка [4].

2. Поддержка в области подготовки, 
дополнительного профессионально-
го образования работников и добро-
вольцев социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
[6].

3. Предоставление социально ориенти-
рованным некоммерческим органи-
зациям налоговых льгот.

4. Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд у социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций.

5. Предоставление юридическим лицам, 
оказывающим социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям материальную поддержку, на-
логовых льгот1.

Как показывает практика, основной 
формой финансовой поддержки социально 
значимых проектов, инициируемых и реа-
лизуемых некоммерческими организациями 
в муниципальных образованиях, является 
муниципальный грант [2; 7; 11].

1 О некоммерческих организациях : Федер. за-
кон от 12 янв. 1996 г. № 7-ФЗ (в ред. от 31 дек. 
2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации 
1996. №3. Ст. 145.

Муниципальный грант
как форма поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций

В рамках исследования было проанали-
зировано понятие «муниципальный грант», 
представленное в нормативно-правовых ак-
тах ряда муниципальных образований Рос-
сийской Федерации (табл. 1).

В результате анализа были выделены 
отличительные признаки муниципального 
гранта.

Первое: муниципальный грант — сред-
ства муниципального бюджета в форме суб-
сидии. Это означает, что денежные средства 
выделяются на условиях софинансирования, 
то есть муниципальные средства не являют-
ся единственными ресурсами, для реализа-
ции проекта привлекаются и иные источни-
ки. Муниципальные средства для поддержки 
некоммерческих организаций должны быть 
предусмотрены в бюджете муниципального 
образования на плановый период, должен 
быть определен главный распорядитель 
бюджетных средств и утверждена целевая 
программа2.

Расходы на финансирование муници-
пальных грантов являются инициативны-
ми расходами органов местного самоуправ-
ления и могут финансироваться только за 
счет доходов местных бюджетов [14], то 
есть при дефиците муниципальных бюд-
жетов расходы на поддержку социально 
значимых проектов могут быть не предус-
мотрены.

Второе: бюджетные средства являются 
целевыми и направляются исключительно 
на финансирование общественно значимых 
проектов (программ) некоммерческих орга-
низаций [9].

Третье: муниципальный грант предо-
ставляется на конкурсной основе.

Четвертое: для предоставления финан-
совых средств между грантополучателями 
(некоммерческими организациями) и гран-
тодателями (администрацией города) заклю-
чается договор.

Пятое: некоммерческие организации 
обязательно должны отчитаться о выпол-
нении проекта и использовании предостав-
ленного муниципального гранта.

Принципами финансирования социаль-
но значимых проектов за счет муниципаль-
ных средств являются:

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (в ред. от 28 дек. 2017) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 31. Ст. 3823.
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Таблица 1
Обзор понятия «муниципальный грант» 

в нормативно-правовых актах муниципальных образований
Нормативный правовой акт 

муниципального образования Определение понятия

Постановление Администрации города Тюмени от 
03.03.2014 года № 43-ПК «Об утверждении порядка 
предоставления муниципального гранта неком-
мерческим организациям» 

Муниципальный грант — денежные средства 
бюджета города Тюмени, предоставляемые на 
конкурсной основе в форме субсидии в целях фи-
нансового обеспечения затрат по разработке и 
реализации проекта.

Постановление Администрации города Хабаровска 
от 22.02.2017 года № 578 «О проведении городско-
го конкурса по предоставлению муниципальных 
грантов социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов по 
созданию системы взаимодействия общественно-
сти и администрации города в 2017 году»

Муниципальный грант — средства бюджета город-
ского округа «Город Хабаровск», предоставляемые 
по итогам конкурса социально ориентированным 
некоммерческим организациям на безвозмездной 
и безвозвратной основе и на условиях долевого 
финансирования в целях финансового обеспече-
ния затрат на реализацию социально значимого 
проекта

Решение совета депутатов города Мурманска от 
07.07.2010 года № 23-248 «О положении о муни-
ципальном гранте администрации города Мур-
манска»

Муниципальный грант — средства безвозмездно, 
на конкурсной основе предоставляемые адми-
нистрацией города Мурманска за счет бюджета 
муниципального образования город Мурманск, 
предусмотренных на реализацию муниципальных 
целевых программ, в распоряжение обществен-
ного объединения для выполнения поставленных 
задач в рамках программы общественного объе-
динения, с условием обязательного обеспечения 
отчетности об использовании выделенных средств

Постановление Псковской городской думы от 
01.11.2005 года № 511 «О Положении о целевом 
финансировании социально значимых проектов 
общественных объединений, некоммерческих 
организаций (о муниципальных грантах) города 
Пскова»

Муниципальный грант — целевое финансирова-
ние, предоставляемое Администрацией города на 
безвозмездной конкурсной основе за счет средств 
бюджета города Пскова отдельных социально зна-
чимых проектов, направления которых определя-
ются планом социально-экономического развития 
города, общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, действующих на террито-
рии города Пскова, по их заявкам на конкурсной 
основе с обязательным последующим отчетом о 
выполнении проекта и использовании предостав-
ленных средств

Постановление Администрации города Тулы от 
13.05.2011 года № 1269 «Об утверждении положе-
ния о муниципальных грантах и порядке их пре-
доставления из бюджета муниципального образо-
вания города Тула Администрацией города Тулы 
общественным организациям для осуществления 
социально значимых программ, мероприятий и 
общественно-гражданских инициатив в городе 
Туле»

Муниципальный грант — безвозвратное целевое 
финансирование в форме субсидии за счет средств 
бюджета муниципального образования «город 
Тула», предоставляемое общественным органи-
зациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования город 
Тула, на конкурсной основе для выполнения заяв-
ленных социально значимых программ с обяза-
тельным последующим отчетом об их исполнении

Решение Тобольской городской думы Тюменской 
области от 26.06.2007 года № 127 «О Положении 
«О муниципальном гранте в городе Тобольске»

Муниципальный грант — целевое финансиро-
вание, предоставляемое на конкурсной основе 
общественным объединениям, некоммерческим 
организациям Администрацией города Тобольска 
из средств бюджета города в виде субсидий на воз-
мещение затрат, связанных с осуществлением об-
щественно значимых программ и направляемых 
на реализацию указанных программ или меропри-
ятий с последующим отчетом об их выполнении

Постановление Администрации города Челябин-
ска от 13.12.2012 года № 272-П «Об утверждении 
Положения о муниципальных грантах — целевом 
финансировании социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 

Муниципальный грант — целевое бюджетное фи-
нансирование в форме субсидии на безвозмезд-
ной, конкурсной основе отдельных социально зна-
чимых проектов, предоставляемое юридическому 
лицу для реализации общественно-гражданских 
инициатив в целях социально-экономического 
развития города Челябинска
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• соответствие приоритетам муници-
пальной политики (социальная зна-
чимость проектов);

• равенство прав некоммерческих ор-
ганизаций на получение грантов;

• публичность и открытость процедуры 
предоставления грантов;

• конкурсный характер рассмотрения 
заявок.

При определении приоритетных направ-
лений учитываются потребности в решении 
социальных проблем муниципального об-
разования, а также ресурсы, опыт и экспер-
тные оценки деятельности некоммерческих 
организаций города.

К приоритетным направлениям предо-
ставления муниципальных грантов отно-
сятся:

• социальная поддержка социально не-
защищенных категорий горожан;

• экологические программы, охрана 
окружающей среды;

• занятость населения;
• молодежная политика, защита семьи, 

детства, материнства и отцовства;
• гражданско-патриотическое и духов-

но-нравственное воспитание;
• физическая культура и спорт;
• охрана здоровья населения;
• благоустройство города;
• развитие муниципальной демокра-

тии;
• межнациональные отношения;
• иные сферы городской жизни, пред-

усмотренные правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления1.

Порядок предоставления
финансовой поддержки
социально ориентированных
проектов в муниципальном
образовании

Практика предоставления финансовой 
поддержки социально ориентированных 
проектов в муниципальных образованиях 
свидетельствует об организации исполни-
тельными органами местного самоуправ-
ления ежегодных конкурсов на соискание 
муниципальных грантов [13; 15; 17]. Орга-
низаторы конкурса определяют структуру 
заявки, обеспечивают информационную 
1 Об утверждении приоритетных направлений де-
ятельности в сфере оказания общественно полез-
ных услуг : Указ Президента Российской Федера-
ции от 08 августа 2016 г. № 398 (в ред. от 01 июля 
2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 33. Ст. 5164.

поддержку [8], разрабатывают систему оцен-
ки проектов, регистрируют присланные на 
конкурс заявки и передают их для анализа в 
конкурсную комиссию, создают условия про-
дуктивной работы комиссии и размещение 
информацию об организациях, получивших 
муниципальный грант.

Некоммерческие организации для уча-
стия в конкурсе должны сформировать 
необходимый пакет документов — заявку. 
В нее включаются, как правило, формаль-
ные документы (копии свидетельства о 
государственной регистрации; учредитель-
ных документов; решение организации об 
участии в конкурсе; финансовая отчетность 
организации и другие) [1, с. 99] и описание 
самого проекта, который претендует на по-
лучение муниципального гранта. В описа-
нии проекта включены проблемное поле, 
поставленные цели и задачи, проектное 
решение, «дорожная карта» по реализации 
проекта, смета, стейкхолдеры проекта и 
ожидаемые результаты.

Анализом поданных заявок и определе-
нием победителей конкурса занимается спе-
циально создаваемая конкурсная комиссия. 
Это коллегиальный орган, созданный для 
принятия квалифицированного решения 
по результатам оценки поданных неком-
мерческими организациями заявок. В состав 
данного коллегиального органа включаются 
муниципальные служащие, депутаты мест-
ного представительного органа, эксперты 
из местного сообщества.

Основными критериями оценки проек-
тов являются:

• системный подход к процессу реали-
зации проектов;

• соответствие заявленного проек-
та выделяемому финансированию 
и уставной деятельности соискате-
лей на получение муниципального 
гранта;

• направленность проекта на широкие 
слои населения;

• конкретность, измеримость и дости-
жимость результатов проекта.

Получив муниципальный грант, неком-
мерческая организация должна реализо-
вать проект согласно всем этапам и срокам, 
определенным в заявке. В случае наруше-
ния сроков, нецелевого использования де-
нежных средств и отклонения от заявлен-
ного содержания финансирование проекта 
может быть прекращено.

Таким образом, подача заявки и получе-
ние муниципального гранта является дли-
тельной и формализованной процедурой.
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Финансирование
социально ориентированных
проектов в городе Челябинске

Целевое финансирование социально 
значимых проектов некоммерческих ор-
ганизаций осуществляется в городе Челя-
бинске с 2006 г. [12], что свидетельствует 
о действующем механизме партнерских 
отношений между исполнительным муни-
ципальным органом и общественными объ-
единениями. Эти отношения сформированы 
на основе единства интересов, взаимного 
доверия, открытости и заинтересованности 
в позитивных изменениях города

Порядок предоставления муниципаль-
ных грантов в городе Челябинске представ-
лен на рисунке.

Количественные результаты грантои-
скательства по поддержке социально ори-
ентированных проектов некоммерческих 
организаций в городе Челябинске в 2016—
2019 гг. (представлены в табл. 2).

По результатам анализа выявлено, что 
количество проектов, поданных на участие 
в конкурсе на соискание муниципального 
гранта в 2016, 2018, 2019 гг. находится при-
мерно на одном уровне. В 2017 г. количест-
во заявок было значительно меньше — 24. 
Резкое снижение показателя в 2017 г. объ-
ясняется достаточно слабой информацион-
ной поддержкой конкурса муниципальных 
грантов. Даже увеличение практически 
вдвое в 2018 и 2019 гг. участников являет-
ся незначительным прогрессом в процессе 
грантоискательства в муниципалитете, так 
как 46 организаций составляют только 2 % 
от 1700 некоммерческих организаций в го-
роде Челябинске. Помимо низкой информи-
рованности, причиной слабого участия НКО 
в конкурсе грантов является и отсутствие 
необходимых знаний и умений по инициа-
ции, оформлению и реализации социально 
значимых проектов.

Низкую компетентность в составлении 
заявок подтверждает показатель доли про-
ектов, допущенных к конкурсной процедуре, 
который колеблется от 87,5 до 95,7 %, то есть 
от 2,2 до 12,5 % поданных заявок не было до-
пущено до конкурса по причине несоответ-
ствия заявки установленным требованиям.

Необходимо обратить внимание, что ко-
личество поддержанных экспертами заявок 
ежегодно превышает количество проектов, 
которые фактически получили финансовую 
поддержку в виде муниципального гранта. 
В 2019 г. из 27 поддержанных экспертами 
проектов получат грант только 25 органи-
заций. Эксперты анализируют представлен-

ную документацию, а конкурсная комиссия 
принимает решение после очной защиты 
проекта. Основная причина отказа в пре-
доставлении гранта по поддержанным 
экспертами проектов заключается в не-
достаточном развитии коммуникативных 
компетенций членов НКО для публичного 
представления проектов.

Для оценки результативности гранто-
искательства в муниципальном образова-
нии был введен коэффициент удовлетво-
рения заявок, который рассчитывается по 
следующей формуле:

Куд.з. = Количество одобренных заявок / 
/ Количество поданных заявок · 100,

где Куд.з. — коэффициент удовлетворения 
заявок,

 Количество одобренных заявок — коли-
чество проектов, получивших полную или 
частичную финансовую поддержку,

 Количество поданных заявок — коли-
чество проектов, заявленных для участия в 
конкурсе.

Финансовые параметры выделения фи-
нансовой поддержки социально ориенти-
рованным организациям представлены в 
табл. 3.

Ежегодная сумма финансирования соци-
ально значимых проектов в 2016—2018 гг. 
в рамках конкурса на соискание муници-
пального гранта оставалась неизменной 
и составляла в год 2 370 600 руб., в 2019 г. 
общая сумма финансирования увеличилась 
до 2 720 600 руб.

Всего за период 2016—2019 гг. муни-
ципальная поддержка на общую сумму 
9 832 400 рублей оказана для реализации 
74 социально значимых проектов.

Независимо от муниципальной финан-
совой поддержки некоммерческие органи-
зации для реализации социально-значимых 
проектов привлекают средства из иных 
источников: собственные средства органи-
заций, выручка от коммерческой деятельнос-
ти организаций, финансовая помощь. Доля 
муниципального гранта в общей стоимости 
проектов для различных некоммерческих ор-
ганизаций варьируется от 6,9 до 94,8 %. Доля 
финансовой поддержки в запрашиваемой 
сумме на реализацию социально значимых 
проектов для разных организаций варьи-
ровалась от 23,6 до 100,0 %. Стопроцентное 
предоставление запрашиваемой суммы было 
оказано за 2016—2019 гг. 12 организациям.

Необходимо отметить, что снизилось 
количество заявок на полное финансирова-
ние, то есть некоммерческие организации 
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Рис. 1. Порядок предоставления муниципального гранта в городе Челябинске 
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научились привлекать альтернативные 
источники для реализации проектов. 
В 2019 г. размер немуниципальных средств 
увеличился более чем в 2 раза по сравне-
нию с 2018 г. Также отмечается рост общей 
суммы проектов (более, чем в 1,5 раза), то 
есть увеличивается размах, масштабность 
проводимых мероприятий.

На основе анализа динамики грантои-
скательства некоммерческих организаций 
в городе Челябинске были выявлены следу-
ющие основные проблемы:

1. Низкий уровень проектных и комму-
никационных компетенций предста-
вителей некоммерческих организа-
ций.

2. Слабая информационная поддержка 
муниципального гранта в городе Че-
лябинске

3. Сумма общей финансовой поддер-
жки муниципалитетом социально 
значимых проектов некоммерческих 
организаций в течение четырех лет 
увеличивается незначительно, ниже 
темпов инфляции. Таким образом от-
мечается падение реального размера 
муниципальной поддержки.

Низкий уровень проектных и коммуни-
кационных компетенций возможно решить 
повышением квалификации членов неком-

мерческих организаций по программам 
дополнительного образования в высших 
учебных заведениях города Челябинска. 
Учебные курсы, которые рекомендуется 
включить в образовательный процесс — 
управление проектами, связи с общест-
венностью, деловое общение, искусство 
презентации, государственно-частное пар-
тнерство. Более половины учебного време-
ни должна быть отведена под проектную 
работу, результатом которой станет паспорт 
социально ориентированного проекта.

В сфере информационного обеспечения 
необходимо создание единой информаци-
онной площадки [5], в рамках которой будут 
представлены социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, будет 
предложен перечень успешных проектов, 
которые были поддержаны и реализованы 
в муниципалитете, будет опубликованы 
условия получения грантов, методические 
рекомендации по проектной деятельности 
и другая полезная информация.

Проблему финансирования можно ре-
шить через альтернативные источники 
денежных средств. В настоящее время от-
мечается высокая целесообразность при-
влечения в ряды некоммерческих органи-
заций известных политиков, бизнесменов 
и лидеров общественного мнения. Практи-

Таблица 2
Количество заявок некоммерческих организаций, принявших участие 

в конкурсе на соискание муниципального гранта в 2016—2019 гг.
Показатель 2016 2017 2018 2019

Количество проектов, поданных в качестве заявки на участие в конкурсе, ед. 41 24 46 46
Количество проектов, допущенных к конкурсу на получение муниципаль-
ного гранта, ед. 37 21 45 44

Доля проектов, допущенных к конкурсной процедуре, % 90,2 87,5 97,8 95,7
Количество проектов, поддержанные экспертным советом, ед. 18 16 29 27
Количество проектов, получивших финансовую поддержку, ед. 16 13 20 25
Коэффициент удовлетворения заявок, % 39,0 54,2 43,5 54,3

Таблица 3
Финансовая поддержка социально значимых проектов в 2016—2019 гг.

Показатель 2016 2017 2018 2019
Общая сумма муниципальной финансовой поддержки со-
циально значимых проектов, руб. 2 370 600 2 370 600 2 370 600 2 720 600

Запрашиваемая сумма на реализацию социально значимых 
проектов, поддержанных Администрацией города, руб. 3 484 918 3 013 209 4 251 436 5 457 690

Общая сумма, запланированная на реализацию социально 
значимых проектов, поддержанных Администрацией горо-
да, руб.

7 336 594 7 100 586 7 863 534 12 816 169

Сумма, привлеченная из альтернативных источников, на 
реализацию социально значимых проектов 3 851 676 4 087 377 3 612 098 7 358 479

Доля финансовой поддержки 
в общей стоимости проектов, % 32,31 33,39 30,15 21,23

Доля финансовой поддержки в запрашиваемой сумме, % 68,02 78,67 55,76 49,85
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ка показывает, что результативность фун-
кционирования некоммерческого сектора 
во многом обусловлена наличием в нем 
известных людей [19], что формирует бла-
гоприятный образ некоммерческой органи-
зации в глазах потенциальных инвесторов. 
Более того, это способствует участию людей 
с активной гражданской позицией в неком-
мерческом объединении.

Заключение

В целом сама возможность участия в 
муниципальном гранте общественных ор-
ганизаций стимулирует изменения и в их 
деятельности, побуждая выходить за преде-
лы привычных форм работы. Значимо, что 
инициативы в рамках конкурса направлены 
на проведение общественными организаци-
ями общегородских культурно-массовых и 
презентационных событий (с активным во-
влечением в досуговую занятость не только 
представителей некоммерческих организа-
ций, но и жителей города и области, укре-
пление международных связей).

Еще одним очень значимым для социаль-
ной сферы города результатом от внедрения 
практики муниципального гранта является 
формирование на территории городского 
округа благоприятного информационного 
климата. Мероприятия проектов становятся 
«информационными поводами» для освеще-
ния событий в средствах массовой информа-
ции. Активно освещаются не только крупные 
события, но и весь ход реализации проектов, 
подведение итогов конкурсов и годовых ито-
гов проектной деятельности.

Также важным результатом практики 
является «постгрантовая» жизнь проектов. 
Так, муниципальный грант способствует 
саморазвитию социальной сферы города. 
Более половины проектов мотивируют ре-
ализовывать новые инициативы, которые 
являются логическим продолжением этих 
проектов. Таким образом, многие проек-
ты имеют долгосрочные результаты и уже 
после реализации получают дальнейшее 
развитие, появляются новые достижения в 
постпроектном периоде, которые создают 
благоприятные условия для социально-эко-
номического развития города Челябинска.

___________________
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Abstract
The article is devoted to developing the mecha-

nism of municipal financial support for non-profit 
organizations while implementing socially oriented 

projects. In the course of the study, the authors 
pointed out a positive experience of interrelations 
between the municipal authorities of Chelyabinsk 

and non-profit organizations in the framework of fi-
nancial support for their socially oriented activities. 

The study identifies the reasons for the low

competitive activity of organizations in matters 
of grant-seeking and suggests ways to solve this 
problem.
The aim of the study is to analyze the problems of 
municipal grant-seeking by non-profit organizations 
in Chelyabinsk, to identify areas for improving this 
process and the prospects for its development.
Methods: the authors use statistical analysis, sys-
tem analysis, empirical analysis, regulatory analysis, 
structural analysis.
Scientific novelty of the research: the authors 
highlight the forms of municipal support, clarify the 
concept of “municipal grant”, point out the distinc-
tive features of the municipal grant, systematize 
the procedure for granting municipal grants in 
Chelyabinsk, define the assessment tools charac-
terizing the effectiveness of grant research in the 
municipality, define directions for developing the 
institute of grant research in the municipality.
Results: on the basis of analyzing grant-seeking 
results by non-profit organizations of Chelyabinsk 
in 2016-2019, positive trends in the development 
of this process were revealed, namely, an increase 
in the number of non-profit organizations success-
fully participating in the competition for a mu-
nicipal grant. At the same time, problems persist, 
in particular, in the volume of grant funding, in 
the development of project and communication 
competencies of non-profit organizations members, 
in the absence of a single information platform for 
non-profit organizations. The analysis of the results 
shows that the effects obtained from implement-
ing the municipal grant in the social sphere turned 
out to be much larger than those predicted and 
became the basis for changing urban space.
Conclusion: Municipal grant-seeking by non-profit 
organizations contributes to the development of 
non-profit organizations themselves, and is also a 
key factor in the development of social partnership 
and creates conditions for improving the social 
sphere of the city.

Key concepts:
municipal support,
municipal grant
socially oriented project
communication competences
project competencies
project management,
non-profit organizations.
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Аннотация
Введение. Развитие цифровых (информацион-
ных) технологий на современном этапе затра-
гивает практически все сферы хозяйственной 

деятельности. Цифровые технологии могут 
внедряться частными организациями для полу-

чения конкурентных преимуществ, или разви-
ваться в результате планомерной деятельности 

органов власти. В последнем случае особенно 
актуально встает проблема объективной оценки 
эффективности использования данных техноло-

гий. В статье освещаются результаты исследова-
ния базового элемента информационной инфра-

структуры жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации — «Государственной 

информационной системы жилищно- 
коммунального хозяйства».

Цель исследования — разработка модели 
оценки эффективности использования «Государ-

ственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства».

Методы. Исследование проводилось с исполь-
зованием инструментов анализа и обобщения 
при определении границ проблемной области 
и построении классификаций. Использованы 
системный подход и моделирование при форми-
ровании модели оценки и описании отдельных 
ее элементов.
Научная новизна исследования заключается 
в расширении методологического аппарата 
использования информационных технологий 
на макроуровне на основе разработки модели 
оценки эффективности использования цифро-
вой платформы.
К основным результатам исследования в статье 
следует относить: обобщение базовых направ-
лений оценки использования информационных 
технологий, формирование модели оценки 
использования «Государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства»; классификация и описание (как центров 
затрат и выгод в модели оценки) субъектов 
жилищно-коммунального хозяйства России; пер-
вичная оценка эффективности использования 
ГИС ЖКХ на макроуровне.
Выводы: оценка эффективности использования 
информационных технологий требует примене-
ния методологии, способной учитывать специфи-
ческие стороны данного ресурса, среди которых, 
высокая корреляция с административно-управ-
ленческими расходами, сравнительно большой 
срок окупаемости инвестиций в информационные 
проекты, эффект «технологий общего назначе-
ния»; ГИС ЖКХ представляет собой разветвленную 
цифровую платформу, обслуживающих деятель-
ность различных субъектов: органов власти, 
собственников жилищного фонда, управляющих 
организаций, жилищно-коммунальных предприя-
тий и региональных операторов; оценка эффек-
тивности работы ГИС ЖКХ показывает инвестици-
онную несостоятельность проекта на настоящий 
момент; ГИС ЖКХ не является средством сниже-
ния издержек на оказание жилищно-коммуналь-
ных услуг, но при этом создает дополнительную 
услугу «цифрового сопровождения жилищно-ком-
мунальных отношений»; вебометрический анализ 
сайта https://dom.gosuslugi.ru свидетельствует о 
растущей сетевой активности портала ГИС ЖКХ.

Ключевые понятия:
государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ),
информационные технологии,
цифровизация,
оценка эффективности.
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Цифровые технологии сегодня стали од-
ной из самых обсуждаемых тем на уровне 
научного сообщества, органов власти, биз-
нес-структур, общественных объединений, 
отдельных пользователей информационных 
продуктов. С процессом цифровизации се-
годня связано дальнейшее развитие каждой 
страны.

Выделяют два подхода к построению 
цифровой экономики: плановый и рыноч-
ный [4, с. 15]. США является наиболее контр-
астным представителем «рыночного лагеря» 
в построении цифровой экономики1. Основ-
ной спецификой цифровизации в США явля-
ется ограниченная роль государства, заклю-
чающаяся в создании нормативно-правовой 
среды, экономических стимулов, социально 
благоприятного фона и некоторых элемен-
тов технологической базы. В рыночной 
модели большая роль отводится частным 
структурам, которые должны подхватить 
импульс государственных мероприятий и 
достроить каркас экономики цифрового 
типа. США обладает достаточным набором 
частных высокотехнологичных компаний, 
способных создавать и продвигать элементы 
цифровой среды. Основным преимуществом 
рыночного подхода является его широкая 
направленность развития, что позволяет 
выбрать наиболее жизнеспособные направ-
ления, используя механизм конкуренции.

Неофициальным лидером планового 
пути построения цифровой экономики явля-
ется Китай. В рамках планового подхода го-
сударство планомерно развивает цифровую 
инфраструктуру, привлекая к реализации 
четко определенных проектов цифровиза-
ции различных экономических субъектов. 
Основными элементами цифровой страте-
гии Китая являются:

• «тотальная цифровизация производ-
ства и логистики;

• разработка нормативно-правовой 
базы;

• цифровизация систем управления, 
создание цифровых платформ;

• интеграция цифровых платформ и 
экосистем в единое пространство» 
[4, с. 17].

Плановый подход является более узкона-
правленным: развиваются сферы, которые 
являются приоритетными для государства. 
Основным преимуществом планового под-
хода является концентрация ресурсов и 
скорость построения элементов цифровой 
инфраструктуры.

1 Цифровая Россия: новая реальность // McKinsey 
& Company. URL: https://www.mckinsey.com/ru/our-
insights (дата обращения: 10.12.2018).

Распространение цифровых технологий 
сегодня в России связано с доминирующей 
ролью государства, что свидетельствует о 
реализации элементов планового подхода 
к развитию цифровой экономики. Этот факт 
подтверждают положения ключевых доку-
ментов в сфере цифровизации: «Стратегии 
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017—2030 годы», 
государственной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»2, «Ос-
новных направлений деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 29 сентября 2018 г. Поли-
тика органов власти Российской Федерации 
в сфере цифровизации хозяйственной си-
стемы структурирована, предусматривает 
последовательное создание институтов раз-
вития и инфраструктурной составляющей 
цифровой экономики [12]. Для того чтобы 
реализовать заложенный в программных 
документах потенциал наиболее эффек-
тивным образом, необходимо иметь сов-
ременную методологическую базу, адапти-
рованную под каждый элемент цифровой 
экономики.

В настоящей статье представлены ре-
зультаты исследования продукта развития 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства — «Государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунального 
хозяйства» (ГИС ЖКХ). Цель исследования — 
разработка модели оценки эффективности 
использования данной цифровой платфор-
мы. Ключевые понятия цифровой экономи-
ки и особенности цифровизации жилищно-
коммунального хозяйства в РФ рассмотрены 
в предшествующей работе [15].

Создание ГИС ЖКХ было инициирова-
но Президентом России в октябре 2011 г. 
Разработанный Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации проект системы, 
был одобрен Правительством Российской 
Федерации в конце 2013 г. Реализация 
проекта началась в 2014 г. с принятием 
федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 209-ФЗ «О государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства». Главными участниками про-
екта выступили Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, в том числе под-
ведомственная организация ФГУП «Почта 
России» и Министерство строительства 
2 Об утверждении программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» : Распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р. URL: https://www.garant.ru (дата обраще-
ния: 10.10.2018).
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и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. В качестве исполнителя 
была привлечена ГК «Ланит». Система была 
введена в промышленную эксплуатацию 
1 июля 2016 г.

ГИС ЖКХ представляет собой цифровую 
(информационную) платформу, которая со-
держит разветвленные базы данных и ин-
тегрирована с рядом современных инфор-
мационно-коммуникационных ресурсов. 
Обобщим ее основные информационные и 
технологические особенности:

• наличие и постоянная актуализация 
баз данных по объектам жилищного 
фонда, управляющим компаниям, 
коммунальным предприятиям, нор-
мативным актам и программам в сфе-
ре ЖКХ;

• возможность субъекта в информа-
ционной среде идентифицировать 
контрагента (найти в базе), получить 
нужную информацию (статус субъ-
екта, надежность, актуальное состо-
яние, территориальное расположе-
ние и др.), установить контакт (или 
отказаться от сотрудничества, если 
вариант предусмотрен);

• использование вспомогательных по-
исковых систем (в рамках собствен-
ных баз данных и интегрируемых 
ресурсов) при работе с информацией;

• наличие блока аналитической ин-
формации по различным параметрам 
жилищно-коммунальных отношений 
(состояние МКД, уровень и динамика 
платежей, объемы оказания жилищ-
но-коммунальных услуг, результаты 
деятельности организаций ЖКХ и др.);

• актуальная и потенциальная интег-
рация платформы с другими цифро-
выми ресурсами (по сведениям раз-
работчика, обеспечена интеграция 
более чем с 500 внешними инфор-
мационными системами, в том, числе 
186 банковскими1);

• максимально широкий охват субъ-
ектов ЖКХ (способность обрабаты-
вать до 2,8 тыс. запросов в секунду, 
наличие личного кабинета пользо-
вателя, прогнозируемое число посе-
тителей — более 1,3 млн человек в 
сутки2). 

ГИС ЖКХ сегодня уже более 2 лет нахо-
дится в эксплуатации и возникает ряд вопро-
сов, касающихся результативности работы 

1 Проекты компании // ГК «Ланит». URL: https://
www.lanit.ru/projects/14476/ (дата обращения: 
18.11.2018).
2 Там же.

этого инфраструктурного ресурса. Как пра-
вило, масштабные государственные проекты 
сопровождаются разработкой и реализацией 
государственных программ, в которых пред-
усмотрены индикаторы, сигнализирующие 
о степени эффективности реализации меро-
приятий3. Несмотря на то что создание ГИС 
ЖКХ инициировано федеральным законом, 
в государственные программы не включе-
на разработка и дальнейшая эксплуатация 
данной системы. Соответ ственно, оценить 
программными критериями исследуемую 
информационную систему невозможно. 
К тому же, как показывает анализ программ 
органов власти, предлагаемые индикаторы и 
методы их расчета не дают полной и объек-
тивной картины для оценки эффективности 
проведенных мероприятий.

Характеристика степени
изученности проблемы

Оценка результативности информаци-
онных систем (систем, основанных на ис-
пользовании информационных технологий) 
требует учета специфики данного продук-
та. Много дискуссий ведется в последние 
30 лет о влиянии информационных техно-
логий на деятельность организаций раз-
личного уровня. Согласно представлениям 
известного американского исследователя 
П. Страссмана, вложения в информацион-
ные технологии в наибольшей степени 
коррелируют с таким показателем органи-
зации, как административно-управленче-
ские расходы. Информационные средства и 
технологии позволяют снижать внутренние 
управленческие издержки [19].

П. Дэвид в своих работах отмечает, что 
информационные технологии являются 
«технологиями общего назначения» [17]. 
Похожую точку зрения высказывает и про-
фессор Гарвардской школы бизнеса Г. Ло-
веман [18]. Информационные технологии 
создают потенциал для развития других 
прикладных технологий, которые были 
недоступны без цифровизации, при этом 
сами эти технологии зачастую не прино-
сят непосредственной отдачи. Информа-
ционные технологии служат платформой 
для улучшения текущих организационных 
процессов и внедрения принципиально 
новых инструментов. Эти обстоятельства 
существенно затрудняют оценку внедрения 
3 Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации : Постановление 
Правительства Рос. Федерации от 02 авг. 2010 г. 
№ 588 (ред. от 31.08.2018). URL: https://www.garant.
ru (дата обращения: 10.12.2018).
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информационных систем в деятельность 
организации.

При внедрении информационных тех-
нологий необходимо учитывать достаточно 
большой круг факторов, определяемых как 
особенностями информационного продукта, 
так и сферой его применения. В. Н. Гебри-
аль приводит ряд характерных причин не-
удач при реализации проектов внедрения 
информационных технологий: отсутствие 
консолидации между людьми и между от-
делами в компании, отсутствие мотивации 
для получения наилучшего результата при 
реализации ИТ-проекта, отсутствие четкой 
задачи и цели внедрения, отсутствие систе-
мы оценки результативности и др. [5, с. 387].

Необходимо четко представлять цель 
использования информационных техноло-
гий, выделять сферы применения и иметь 
адекватную объекту систему оценки резуль-
татов использования информационных тех-
нологий.

В работах современных авторов выде-
ляется ряд направлений оценки внедрения 
информационных технологий [2; 3; 7; 11; 13], 
которые можно свести в следующую клас-
сификацию:

• использование классической методо-
логии оценки инвестиционных про-
ектов и программ, опирающейся на 
международные стандарты;

• использование экономических мето-
дов расчета вклада фактора в общий 
результат, экономии ресурсов, расче-
та системы финансовых показателей, 
оценки уровня и динамики специфи-
ческих для отрасли (в которой при-
меняется информационная система) 
показателей;

• применение экспертных методов 
оценки (полезность, перспектив-
ность, доступность, удобство поль-
зования информационным ресурсом 
и др.);

• использование методов информа-
ционной диагностики (сетеметрия, 
вебо метрия).

В основе первого направления лежит 
стандартизированный подход к оценке ин-
вестиций, разработанный Международным 
центром промышленных исследований при 
ЮНИДО. Российский вариант данной мето-
дики отражен в «Методических рекоменда-
циях по оценке инвестиционных проектов», 
утвержденных Минэкономики РФ, Минфи-
ном РФ, Госстроем от 29.06.1999 г. В при-
нятых документах по оценке инвестиций 
дается интерпретация основных терминов, 
принципов, субъектов и объектов инвести-

ционной деятельности, раскрывается ал-
горитм оценки проекта от систематизации 
финансовых потоков до расчета конкрет-
ных показателей. Данный подход хорошо 
структурирован, имеет многолетний опыт 
успешного использования, однако в своем 
алгоритме не содержит инструментов, учи-
тывающих особенности проектной деятель-
ности в сфере внедрения информационных 
технологий.

Спектр экономических методов оценки 
внедрения информационных технологий 
(нестандартизированных под проектную 
деятельность) достаточно широк: метод 
определения совокуп ной стоимости владе-
ния (Total Cost of Ownership) и его модифи-
кации, расчет производственной функции 
организации, расчет ключевых показателей 
эффективности организации (KPI) (напри-
мер, сбалансированная система показате-
лей Нортона и Каплана (Balanced Scorecard) 
или пирамида результативности Лин ча и 
Кросса).

Одним из вариантов представленных ме-
тодов является оценка вклада информаци-
онных технологий в общую эффективность 
организации на основе использования про-
изводственной функции. В классическую 
функцию, помимо традиционных ресурсов 
труда и капитала, вводится фактор информа-
ционных технологий (см. формулу (1)).

 Q = A(i, j, t)KβkLβlCβc, (1)

где K, L, C — обычный капитал, труд и 
компьютерный капитал соответственно.

Подобную операцию проделали Э. Бри-
нолфссон и Л. Хит, исследовавшие деятель-
ность 527 крупных американских фирм [16]. 
В данном подходе, как отмечают авторы, 
важная роль отводится дополняющим ак-
тивам (активам, меняющимся под воздейст-
вием информационных технологий: опыт и 
квалификация персонала, средства и техно-
логии коммуникации, качество принятия ре-
шений, изменение в бизнес-процессах и др.). 
Результаты внедрения информационных тех-
нологий во времени появляются постепенно, 
нарастающим итогом. Вариант производст-
венной функции, включающей вложения в 
информационные технологии (real IT-capital), 
предлагается также в работе Г. Ловемана [18].

П. Страссман в своих исследованиях вво-
дит такой показатель, как информационная 
продуктивность (IP), который рассчитывает-
ся как отношение экономической добавлен-
ной стоимости бизнеса к затратам на управ-
ление, администрирование, продвижение 
и поддержку продаж (см. формулу (2)) [20].
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 IP = EVA / SGA, (2)

где EVA — экономическая добавленная сто-
имость бизнеса;

 SGA — затраты на управление, адми-
нистрирование, продвижение и поддержку 
продаж.

Экспертный метод является менее точ-
ным в количественном отношении. Однако 
он позволяет учитывать качественные па-
раметры информационных систем: удобст-
во пользования приложениями, привлека-
тельность для клиентов, возможная степень 
интеграции информационных систем с дру-
гими ресурсами, потенциал роста организа-
ции на основе использования информаци-
онных систем и др. Заключения экспертов 
можно получить путем специально органи-
зованной работы экспертных групп или на 
основе анализа публикаций и выступлений 
экспертов по проблемам функционирования 
информационных систем.

В официальных документах, определяю-
щих работу «Государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального 
хозяйства», четко выделена цель, заклю-
чающаяся в повышении эффективности 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Соответственно, мнение отдельных 
потребителей о уровне качества услуг, обо-
бщенное с помощью методов статистиче-
ского наблюдения, можно в определенной 
степени считать экспертным. Официальные 
критерии результативности оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг опре-
делены в Постановлении Правительства 
РФ от 12 декабря 2012 г. № 12841. В работе 
Е. К. Шибановой и Л. А. Сычевой, на при-
мере деятельности многофункциональных 
центров, предлагается авторская методи-
ка оценки результативности предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг [14]. Государственные и муниципаль-
ные услуги непосредственно через ГИС ЖКХ 
не оказываются, но получение услуг через 
централизованную информационную систе-
му имеет общие признаки с деятельностью 
1 Об оценке гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов 
(их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досроч-
ном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязаннос-
тей : Постановление Правительства Рос. Федера-
ции от 12 дек. 2012 г. № 1284. URL: https://www.
garant.ru (дата обращения: 10.12.2018).

публичных органов власти. В связи с этим, 
выделенные методологические положения 
(в особенности критерии оценки) могут по-
служить основой для формирования объ-
ективного заключения потребителей. При 
этом возникает другая методологическая за-
дача, обусловленная целями нашего иссле-
дования: выделить вклад информационной 
системы в изменение уровня качества ЖКУ.

Далее охарактеризуем группу инфо
метрических методов. Данное направление 
оценивает использование информационных 
технологий по параметрам информацион-
ной востребованности, степени интеграции 
с другими ресурсами, продолжительности 
функционирования ресурса, сетевого ста-
туса и др. Одним из распространенных се-
годня инфометрических направлений, ис-
пользуемых для оценки информационных 
ресурсов в сетевом пространстве, является 
сайтометрия (вебометрия). Пример исполь-
зования сайтометрии для оценки информа-
ционной активности аграрных вузов и на-
учных центров приведен в работе группы 
авторов под руководством В. И. Меденни-
кова [10]. Методика авторов предусматри-
вает использование девяти показателей: 
индексация в поисковиках Bing, Yandex, ко-
личество ссылок на сайт зафиксированное 
сервисами Alexa, Google, Linkpad, Majestic, 
количество ссылок с сайта зафиксированное 
сервисом Linkpad.

При проведении оценки внедрения ин-
формационных технологий в работах сов-
ременных исследователей используется 
комбинация выделенных методологических 
направлений, что вполне оправдано. При-
менение более широкого спектра подходов 
к оценке повышает объективность резуль-
тата. Более того, некоторые из отмеченных 
направлений предполагают совместное ис-
пользование (например, экспертный метод 
используется при выборе ставки дисконти-
рования и прогнозировании денежных по-
токов от различных видов деятельности, что 
является основой оценки инвестиционных 
проектов).

К группе комплексных методик оценки и 
прогнозирования информационных систем 
относится методика А. А. Белых. Автор вы-
деляет ряд критериев, диагностика которых 
требует использования широкого круга ме-
тодов расчета экономических показателей и 
экспертных методов оценки. Первая группа 
критериев описывает информационную си-
стему как аппаратно-программную систему 
устойчивой поддержки приложений и вклю-
чает в себя: производительность в «нор-
мальных» условиях; помехоустойчивость 
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(производительность в условиях проявле-
ния самоустраняющихся отказов — сбоев); 
живучесть (производительность в усло-
виях постоянных отказов). Вторая группа 
критериев отвечает за интеллектуальную 
обработку данных о текущем состоянии 
(эффективности) сложных объектов и обес-
печивает способность информационной си-
стемы к его интерпретации. Третья группа 
критериев отвечает за интеллектуальную 
обработку данных об изменении состояния 
(эффективности) сложных объектов и обес-
печивает селективность управленческих 
решений [1].

Я. И. Гулиевым и группой авторов была 
разработана методика оценки медицинских 
информационных систем. Результирующие 
индикаторы в данной методике сведены к 
классическим показателям оценки инвести-
ционных проектов (чистый приведенный 
доход, срок окупаемости, индекс доходно-
сти, внутренняя норма доходности). При 
этом в процессе расчета денежных пото-
ков использовано много специфических 
для сферы оказания медицинских услуг 
показателей. Методика расчета ставки ди-
сконтирования в работе не представлена, 
но из контекста следует, что был использо-
ван экспертный подход для определения ее 
уровня [6].

Содержательная модель оценки эффек-
тивности использования информационных 
ресурсов и формирования баз данных науч-
но-исследовательских учреждений аграрно-
экономического направления предложена 
исследователями из ВИАПИ имени А. А. Ни-
конова. Авторами предлагается для оценки 
эффективности функционирования инфор-
мационных систем использовать:

• семь групп показателей представле-
ния аграрных знаний (публикации; 
прикладные разработки и иннова-
ционные проекты; нормативно-пра-
вовая документация; базы данных 
и знаний; пакеты прикладных про-
грамм; дистанционное обучение; 
консультационная деятельность),

• данные об электронной торговой 
площадке и электронной бирже тру-
да;

• пять показателей публикационной 
активности НИУ за пять лет по дан-
ным ELIBRARY;

• девять показателей оценки сайтов 
методами сайтометрии (webometrics) 
[10].

Рассматриваемая методика оценки ис-
пользования информационных технологий 
в аграрных образовательных и научно- 

иссле довательских организациях включает 
элементы практически всех выделенных 
нами групп методов.

К комплексным методам оценки эф-
фективности внедрения информационных 
технологий относится сопоставление с 
«лучшими практиками» и действующими 
стандартами в данной сфере. К основным 
практикам и стандартам в исследуемой сфе-
ре относят Information Technology Infrastruc-
ture Library, Control Objectives for Information 
and related Technology, PMBoK Guide Third 
Edition, PRINCE 2, ISO/IEC 20000 Information 
technology — Service management, ISO/IEC 
27001 — Information technology — Security 
techniques) [9].

Приведенные укрупненные направления 
оценки и комплексные методики оценки ис-
пользования информационных технологий 
говорят о большой вариативности подходов 
и высокой зависимости от конкретной сфе-
ры применения технологий.

Модель оценки
эффективности
использования ГИС ЖКХ

В исследовании ГИС ЖКХ, учитывая за-
рубежный и российский опыт, предлагает-
ся использовать подход к оценке объекта 
как информационному продукту, создание 
и эксплуатация которого сопряжено с за-
тратами, имеющим инвестиционную или 
потребительскую ценность для субъектов 
жилищно-коммунальных отношений.

Цель оценки — выявление текущего 
уровня эффективности и потенциальных 
выгод от использования ГИС ЖКХ. Для до-
стижения данной цели была сформирова-
на модель оценки объекта. Предлагаемая 
модель оценки информационной системы 
приведена на рис. 1.

Модель включает пять последователь-
ных блоков. Первый блок — определение 
целевых центров затрат и выгод ГИС ЖКХ. 
Выделение целевых центров необходимо 
сделать на начальном этапе, так как сфор-
мулировать универсальные (подходящие 
для всех заинтересованных субъектов) виды 
затрат, выгод и критерии эффективности не 
представляется возможным.

Цифровая платформа ГИС ЖКХ оказывает 
непосредственное влияние на деятельность 
субъектов отношений в жилищно-комму-
нальной сфере (центров затрат и выгод):

• органов власти;
• собственников жилья;
• управляющих жилищным фондом 

компаний;
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• жилищно-коммунальных предприя-
тий;

• региональных операторов в сфере 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ).

На рис. 2 представлена классификация 
центров затрат и выгод, относительно роли 
в управлении жилищно-коммунальными 
услугами.

Органы власти как пользователи плат-
формы располагают следующими выго-
дами:

• актуальной базой данных о жилищ-
ном фонде, включая информацию об 
отдельных жилых помещениях;

• системой вспомогательных реестров 
состояния и деятельности управля-
ющих организаций, подрядчиков, 
кредитно-финансовых организаций, 
контрольных мероприятий в отноше-
нии субъектов ЖКХ и других аналити-
ческих материалов;

• систематизированным перечнем 
нормативных актов и действующих 
программ по всем уровням власти в 
сфере ЖКХ;

• информационной площадкой для 
коммуникации с собственниками 
жилья и организациями по широкому 
спектру вопросов в сфере ЖКХ.

Органы власти фактически являют-
ся инициатором создания ГИС ЖКХ. Этот 
предполагает наличие инвестиционных 
расходов данного центра выгод и затрат на 

Рис. 1. Модель оценки эффективности 
использования ГИС ЖКХ [составлен автором]
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разработку и ввод в эксплуатацию инфор-
мационной системы, а также текущих рас-
ходов, связанных с поддержанием работо-
способности системы.

Деятельность управляющих жилищным 
фондом организаций в Российской Федера-
ции достаточно тесно связана с работой ГИС 
ЖКХ. Преимущества от использования плат-
формы субъектом заключаются:

• получении актуальной информации о 
ценах, поставщиках различных ресур-
сов и услуг, программах и изменениях 
в нормативном регулировании отра-
сли;

• возможности удаленной коммуника-
ции с собственниками жилья, контр-
олирующими и регулирующими 
органами по вопросам управления 
многоквартирным домом;

• возможности организации и ведении 
договорной работы с контрагентами 
в электронной форме (услуга потен-
циально возможна);

• формировании и ведении электрон-
ных паспортов многоквартирных до-
мов;

• возможности использования финан-
сово-расчетных ресурсов системы 
(начисление и оплата жилищно-ком-
мунальных услуг сегодня в регионах 
РФ реализуется через альтернатив-
ные ресурсы).

Необходимо отметить, что управляющие 
организации являются активными «инфор-
мационными донорами» системы, предо-
ставляя:

• юридическую информацию об орга-
низации;

• информацию об объектах жилищного 
фонда;

• информацию о перечне оказываемых 
услуг по управлению общим имуще-
ством в многоквартирном доме, вы-
полняемых работ по содержанию 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, текущему и капитальному 
ремонту, коммунальных услугах;

• информацию о соблюдении уровня 
качества оказанных жилищно-ком-
мунальных услуг;

• информацию о себестоимости и це-
нах (тарифах) на услуги по управле-
нию в многоквартирном доме, по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах и 
жилых помещений в них;

• условия договора управления много-
квартирным домом, а также отчет о 
выполнении такого договора;

• информацию о состоянии расче-
тов между субъектами в процессе 
оказания ЖКУ (статья 6 Федераль-
ного закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунально-
го хозяйства»).

Работа по обслуживанию ГИС ЖКХ: на-
полнению информацией, начислению сто-
имости услуг, поддержанию коммуника-
ций, — является дополнительной услугой 
управляющих компаний, поэтому ведет к 
дополнительным издержкам. Выделенные 
издержки могут быть компенсированы за 
счет повышения эффективности управления 
в данных организациях на основе использо-
вания информационного ресурса. Если рост 
эффективности управления в организациях 
не компенсирует затраты на работу с ГИС 
ЖКХ, то дополнительные расходы могут 
быть переложены на собственников жилья.

Сектор региональных операторов в сфе-
ре оказания жилищно-коммунальных услуг 
самый «молодой». Сегодня в Российской 
Федерации активно реализуется деятель-
ность регионального оператора в сфере 
капитального ремонта МКД. Региональные 
операторы в сфере оборота бытовых отхо-
дов во многих регионах сейчас находятся на 
стадии запуска. В перспективе планируется 
еще группу жилищно-коммунальных услуг 
сконцентрировать вокруг данной формы 
хозяйствования (эксплуатация приборов 
учета). Данный субъект имеет особый статус, 
определенный в законодательстве, что на-
кладывает на его деятельность ряд особен-
ностей: высокая подконтрольность и подо-
тчетность органам власти, направленность 
на реализацию федеральной и региональ-
ной политики в жилищно-коммунальной 
сфере, возможность использования цен-
трализованных финансовых ресурсов, мо-
нопольный тип хозяйственного поведения.

К преимуществам использования ресур-
сов платформы для региональных операто-
ров следует относить наличие актуальной 
базы данных о жилищном фонде, включая 
информацию об отдельных жилых поме-
щениях, и возможность осуществления 
коммуникации с собственниками жилья по 
проблемам капитального ремонта.

Региональный оператор является по-
ставщиком широкого круга информации в 
ГИС ЖКХ, связанной с организацией и про-
ведением капитального ремонта: инфор-
мацию и выбранном способе проведения 
капитального ремонта по каждому мно-
гоквартирному дому, информацию о по-
ступлении и движении денежных средств, 
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информацию об оказании услуг капиталь-
ного ремонта (с детализацией по этапам).

Информационно-аналитических ресур-
сов ГИС ЖКХ для полноценной деятельнос-
ти регионального оператора сегодня недо-
статочно, поэтому данный субъект активно 
использует системы автоматизированного 
учета жилищного фонда, сбора и обработ-
ки платежей; систему проведения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, ин-
формационную систему автоматизации пла-
нирования и формирования региональной 
программы капитального ремонта и другие 
системы.

Предприятия, оказывающие жилищные 
услуги (за исключением управляющих ор-
ганизаций), и коммунальные предприятия 
благодаря цифровой платформе ГИС ЖКХ 
имеют возможность получения актуальной 
информации о потребностях в ресурсах и 
услугах, нормативах потребления и тари-
фах, программах и изменениях в законода-
тельстве; работы с обращениями граждан и 
запросами организаций; ведения договор-
ной работы с контрагентами в электронной 
форме (услуга потенциально возможна); ис-
пользования финансово-расчетных ресур-
сов системы (услуга на стадии внедрения, в 
настоящее время используются альтерна-
тивные ресурсы).

С другой стороны, на коммунальные 
предприятия возлагается обязанность пре-
доставлять и актуализировать информацию 
для ГИС ЖКХ о самой организации; об объ-
ектах используемых для предоставления 
коммунальных услуг; производственные и 
инвестиционные программы предприятий; о 
перечне, об объеме, о качестве и стоимости 
ресурсов, поставленных для предоставления 
коммунальных услуг в многоквартирные 
дома, жилые дома, с указанием использо-
ванного порядка расчета их стоимости, что 
сопряжено с дополнительными издержками.

Собственники жилья как выгодополуча-
тели имеют возможность:

• получать информацию о состоянии 
МКД, параметрах оказания жилищ-
но-коммунальных услуг, включая дей-
ствующие нормативы, деятельности 
управляющих компаний, коммуналь-
ных предприятий, программах орга-
нов власти через систему реестров и 
отчетов;

• направлять обращения по вопросам 
управления домом и получать ответ 
от контролирующих органов;

• оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги и вносить показания приборов 

учета (услуга на стадии подключе-
ния);

• проводить голосования собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме по вопросам, связанным с 
управлением в рамках товарищества, 
кооператива или совета многоквар-
тирного дома (услуга потенциально 
возможна).

Затраты собственников жилищного фон-
да на использование ресурсов ГИС ЖКХ со-
стоят в удорожании комплексной жилищно-
коммунальной услуги, а также в расходах на 
обеспечение доступа в сеть и защиты пер-
сональных данных (плата за подключение к 
сети, дополнительные сетевые услуги, элек-
тронная цифровая подпись и др.).

Оценка
эффективности
использования ГИС ЖКХ

Для оценки эффективности ГИС ЖКХ 
на настоящий момент было использова-
но несколько методологических подходов. 
Первое направление оценки ГИС ЖКХ — 
использование методологии оценки инве-
стиционных проектов. В рамках данного 
подхода необходимо установить субъекта 
(субъектов) инвестиционной активности. По 
приведенной выше классификации, данным 
субъектом являются органы власти, которые 
посредством подведомственной организа-
ции формируют цифровую инфраструктуру 
ЖКХ. Остальные субъекты жилищно-комму-
нальных отношений являются пользовате-
лями системы.

В начале марта 2018 г. Счетная палата 
опубликовала сведения о проверке дея-
тельности ФГУП «Почта России» (на офи-
циальном сайте счетной палаты отражен 
факт проверок, но не раскрываются детали 
в связи с ограничительным доступом к ма-
териалам). В документе имеется информа-
ция, что первоначальная расчетная стои-
мость ГИС ЖКХ была определена на уровне 
861,6 млн руб. (328,3 млн руб. — создание 
системы в 2014 г.; 533,3 млн руб. — на эк-
сплуатацию до 2017 г.)1. На момент про-
ведения проверки сумма договоров ФГУП 
«Почты России» с ГК «Ланит» по реализации 
проекта ГИС ЖКХ составила 2292,2 млн руб. 
(на создание системы затраты превышены 
на 952,3 млн руб.; на эксплуатацию — на 
478,3 млн руб.).
1 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный 
провал? URL: http://www.cnews.ru/news/top/2018-
04-13_minkomsvyazi_ne_zameti lo_raznosov_
schetnoj_palaty (дата обращения: 13.11.2018).
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В мае 2017 г. заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций Михаил Евраев 
заявил, что ГИС ЖКХ делается без использо-
вания бюджетных денег, инвестором высту-
пает ФГУП «Почта России», нормативно-пра-
вовая база готовится силами министерств. 
Проект предполагается коммерциализи-
ровать со сроком окупаемости до 2022—
2023 гг. 30 июня 2017 г. ФГУП «Почта России» 
объявила тендеры на «Выполнение работ 
по развитию прикладного программного 
обеспечения государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, создание связанного платежного 
функционала (платежной системы), а также 
оказание услуг по сопровождению их при-
кладного программного обеспечения» с на-
чальной ценой контракта в 1418,0 млн руб. 
и «Оказание услуг по обеспечению функци-
онирования Государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунального 
хозяйства» с начальной ценой контракта в 
996,6 млн руб.1 Однако оба заказа были по-
зже отменены. На сегодня универсальная 
платежная система для ГИС ЖКХ не создана, 
поэтому вернуть затраченные организацией 
средства не представляется возможным.

Можно констатировать, что на настоя-
щий момент на запуск и функциони рование 
цифровой платформы израсхо довано 
2292,2  млн руб. Ежегодные эксплуатаци-
онные расходы (деятельность специали-
зированных обеспечивающих служб) на 
современном этапе развития ГИС ЖКХ оце-
ниваются в размере 674,4 млн руб.

Отсутствие положительного денежного 
потока по инвестиционному проекту со-
здания ГИС ЖКХ делает нецелесообразным 
расчет показателей эффективности инве-
стиций: чистый дисконтированный доход — 
отрицательный; индексы доходности затрат 
и инвестиций равны нулю, срок окупаемо-
сти — бесконечный.

Однако мы оцениваем только доступный 
нам отрезок времени, весь горизонт проек-

1 Единая информационная система в сфере за-
купок. URL: www.zakupki.gov.ru (дата обращения: 
17.12.2018).

та нам не известен. Если идея с созданием 
платежной системы будет в ближайшее вре-
мя реализована, то ФГУП «Почта России» 
вытеснит с рынка платежных операций за 
жилищно-коммунальные услуги более ста 
успешно работающих региональных ком-
паний, обеспечив себе стабильные посту-
пления денежных средств.

Следующее направление оценки — рас-
чет вклада ГИС ЖКХ в общий результат, то 
есть в комплексную жилищно-коммуналь-
ную услугу. Этот вклад может выражаться в 
следующих формах:

• снижение стоимости при обеспече-
нии гарантированного уровня каче-
ства жилищно-коммунальных услуг за 
счет:

• улучшение управляемости процес-
сами в ЖКХ (уменьшение количества 
управленческих операций, повыше-
ние эффективности принимаемых 
решений, выражающейся в растущей 
результативности работы субъектов 
отношений);

• рост производительности труда ра-
ботников отрасли (снижение коли-
чества требуемых работников, повы-
шение эффективности деятельности 
работников);

• рост качества существующих услуг и 
создание новых востребованных жи-
лищно-коммунальных услуг.

При оценке вклада цифровой платформы 
в развитие жилищно-коммунальной услуги 
предполагается, что результат работы ГИС 
ЖКХ для всех субъектов выражается в стои-
мости конечной услуги.

Проведем оценку затрат на оказание жи-
лищно-коммунальных услуг в масштабе стра-
ны по материалам, приведенных в табл. 1.

За анализируемый период жилищный 
фонд РФ имел тенденцию поступательно-
го роста с некоторым замедлением темпа 
(темп роста составил — 103,1 % в 2015 г., 
102,0 % в 2016 г., 101,9 % в 2017 г.). Спра-
ведливо предположить, что данный рост 
должен привести к увеличению физических 
объемов оказания жилищно-коммунальных 

Таблица 1
Жилищный фонд Российской Федерации2

Показатель
Значение показателя за период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Жилищный фонд всего, млн м2. 3473 3581 3653 3724
Жилищный фонд на одного жителя, м2. 23,7 24,4 24,9 25,2

2 Россия в цифрах : статист. ежегодник. 2018. // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm (дата обращения: 17.12.2018).
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услуг населению. В табл. 2 и табл. 3 приведе-
ны данные о динамике физического объема 
и стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Согласно приведенным в табл. 2 дан-
ным, объемы коммунальных услуг за пе-
риод с 2014 по 2017 гг. в сопоставимых це-
нах менялись незначительно, что говорит 
о консервативном составе данных услуг и 
ежегодном снижении объемов услуг в рас-
чете на м2 жилой площади. Уровень цен на 
коммунальные услуги, отраженный в табл. 3, 
также был ниже общего уровня цен на то-
вары и услуги в исследуемом периоде, за 
исключением 2017 года. Отмеченная тен-
денция говорит о снижении потребления 
коммунальных услуг, которое с высокой 
долей вероятности является следствием 
экономии ресурсов потребителями и повы-
шением энергоэффективности жилищного 
фонда (затухающий импульс реализации фе-
дерального закона «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» от 23.11.2009 № 261-ФЗ). ГИС ЖКХ вве-
дена в эксплуатацию 1 июня 2016 г., то есть 
некоторый эффект от реализации системы 
(в форме экономии затрат на услуги) можно 
было ожидать в 2017 г., но этот период стал 
для коммунальной отрасли наименее эффек-
тивным из рассматриваемых. Влияние ГИС 
ЖКХ на оказание коммунальных услуг требу-
ет дальнейшего изучения, но на настоящий 
момент четкой связи не выявлено, в оценке 

вклада информационной платформы в ком-
плексную услугу данные по ресурсоснабже-
нию учитываться не будут.

Анализ динамики индекса физическо-
го объема жилищных услуг показывал 
рост в 2016 г. на 1,6 %, в 2017 г. на 3,0 % 
к уровню предшествующего года. Рост так-
же наблюдался и по стоимости жилищных 
услуг в 2016 г. на 6,2 %, в 2017 г. на 5,5 %. 
В 2016 г. темп роста объемов жилья в целом 
соответствовал росту физического объема 
жилищных услуг, а изменение стоимости 
жилищных услуг соответствовало общей ди-
намике цен на товары и услуги в стране (см. 
табл. 1—3). В 2017 г. рост физического объе-
ма жилищных услуг опережал рост площади 
жилья более чем на 1 %, а индекс цен на 
жилищные услуги вырос на 3,4 % выше об-
щего индекса потребительских цен в стра-
не (на 1,1 % выше индекса цен на услуги). 
Установим факторы, которые повлияли на 
рост объемов и стоимости жилищных услуг.

В исследуемом периоде было два су-
щественных изменения в жилищных услу-
гах: введение обязательных минимальных 
взносов на капитальный ремонт с форми-
рованием системы региональных операто-
ров; внедрение цифровой платформы ГИС 
ЖКХ. Новая форма реализации услуги капи-
тального ремонта могла оказать влияние 
на рост физического объема и стоимости 
жилищных услуг, но необходимо учиты-
вать, что первые взносы на капитальный 
ремонт были сделаны уже в 2014 г., и эф-

Таблица 2
Индекс физического объема жилищно-коммунальных услуг 

в Российской Федерации (в сопоставимых ценах)1

Вид услуг
Значение индекса физического объема оказанных услуг 

к предшествующему периоду, %
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Жилищные услуги 99,7 98,1 101,6 103,0
Коммунальные услуги 100,7 99,6 99,5 100,9

Таблица 3
Индексы потребительских цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги2

Вид товаров (услуг)
Значение индекса потребительских цен на товары (услуги) 

к предшествующему периоду, %
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Жилищные услуги 121,4 113,4 106,2 105,5
Коммунальные услуги 105,3 109,1 105,3 104,6
Все услуги в РФ 110,5 110,2 104,9 104,4
Все товары и услуги в РФ 111,2 113,7 106,0 102,1

1 Россия в цифрах : статист. ежегодник. 2018 // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm (дата обращения: 04.12.2018).
2 Цены в России : статист. сб. 2018 // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications (дата обращения: 04.12.2018).
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Заключение

Подведем итоги исследования:
• массовое внедрение цифровых тех-

нологий в различных отраслях эко-
номики потребовало формирования 
адекватной методологической базы 
для анализа и прогнозирования их 
использования в организационных 
системах различного уровня;

• оценка эффективности использова-
ния информационных технологий 
требует применения методологии, 
способной учитывать специфиче-
ские стороны данного ресурса, сре-
ди которых, высокая корреляция с 
административно-управленческими 
расходами, сравнительно большой 
срок окупаемости инвестиций в ин-
формационные проекты, эффект «тех-
нологий общего назначения»;

• на современном этапе существует 
целый ряд направлений в оценке 
использования информационных 
технологий, при этом методология 
оценки, включающая в свой алгоритм 
комплекс различных методов, являет-
ся более результативной;

• ГИС ЖКХ представляет собой раз-
ветвленную цифровую платформу, 
обслуживающих деятельность раз-
личных субъектов: органов власти, 
собственников жилищного фонда, 
управляющих организаций, жилищ-
но-коммунальных предприятий и ре-
гиональных операторов;

• оценка эффективности работы ГИС 
ЖКХ на основе методов инвестицион-
ного анализа показывает инвестици-
онную несостоятельность проекта на 
настоящий момент, ввиду отсутствия 
положительного денежного потока 
для инвестора;

• оценка эффективности работы ГИС 
ЖКХ на основе вклада в комплек-
сную жилищно-коммунальную услу-
гу позволяет сделать вывод, что ГИС 
ЖКХ не является средством сниже-
ния издержек на оказание жилищно- 

Таблица 4
Количество ссылок на официальный сайт ГИС ЖКХ2

Показатель
Период

01.01.2017 01.06.2017 01.01.2018 01.06.2018 01.01.2019
Общее количество внешних ссылок, ед. 49 746 86 250 109 830 127 715 148 897
Количество ссылающихся сайтов, ед. 1296 1849 2331 2721 3435

2 Linkpad. URL: https://www.linkpad.ru/ (дата обращения: 19.12.2018).

фект роста стоимости должен был про-
явиться раньше 2017 г., к тому же новая 
система реализации капитального ремонта 
фактически компенсировала завершение 
масштабного финансирования программ 
капитального ремонта «Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства».

Соответственно, выявленные отклоне-
ния в объемах и стоимости жилищных услуг 
имеют существенную связь с другой жилищ-
ной услугой, которую можно обозначить как 
«цифровое сопровождение жилищно-ком-
мунальных отношений». Услуга в предлага-
емой нами формулировке не закреплена в 
нормативных актах и отдельной строкой мы 
ее не увидим в платежных документах по-
требителей, что не исключает ее присутст-
вия под другими названиями или в составе 
других услуг.

Оценить вклад ГИС ЖКХ в жилищную 
услугу можно только по итогам 2017 г., когда 
система функционировала полный период. 
В 2017 г. объем жилищных услуг населению 
составил 607,2 млрд руб.1 Совокупная «до-
бавленная стоимость» в данном периоде, 
обусловленная при прочих равных условиях 
внедрением цифровой платформы, состав-
ляет 12,62 млрд руб. (6,01 млрд руб. — за 
счет опережающего роста объема услуг, 
6,61 млрд руб. — за счет более высоких тем-
пов роста цен на ЖКУ в сравнении с другими 
услугами).

В завершении раздела приведем оценку 
результативности ГИС ЖКХ с использовани-
ем инфометрических методов. Статистика по 
сайту https://dom.gosuslugi.ru, полученная 
с помощью ресурса Linkpad, приведена в 
табл. 4.

По данным ресурса Linkpad, активность 
пользователей и доноров сайта https://dom.
gosuslugi.ru поступательно растет, что гово-
рит о развитии информационной платфор-
мы, ее сетевой востребованности.

1 Россия в цифрах : статист. ежегодник. 2018 // 
Федеральная служба государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_11/Main.htm 
(дата обращения: 19.12.2018).
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коммунальных услуг, но при этом 
создает дополнительную услугу 
«цифрового сопровождения жилищ-
но-коммунальных отношений»;

• анализ сайта https://dom.gosuslugi.ru 
свидетельствует о растущей сетевой 
активности портала ГИС ЖКХ.

Необходимо отметить, что для репрезен-
тативной оценки эффективности цифровой 
платформы ГИС ЖКХ, необходим более про-
должительный период времени. Сегодня 
можно лишь констатировать, что в первые 
два года эксплуатации ГИС ЖКХ экономия 
затрат на жилищно-коммунальные услуги 
не была достигнута, при этом выявлен рост 
стоимости жилищной услуги.

Как было установлено ранее, цифровые 
технологии в большинстве случаев не дают 
отдачи в краткосрочном периоде. Эффект от 
цифровизации может проявляться не в ме-
стах их непосредственного использования, 
а в смежных областях. Поэтому следует в 
дальнейшем уделить особое внимание но-
вой услуге цифрового сопровождения жи-
лищно-коммунальных отношений.

___________________

1. Белых А. А. Основы методологии прогно-
зирования и оценки эффективности информаци-
онных систем // Научный журнал КубГАУ. 2011. 
№ 71(07). URL: http://ej.kubagro.ru/2011/07/pdf/42.
pdf (дата обращения: 10.10.2018).

2. Блиянц К. М. Особенности оценки эффек-
тивности информационных технологий в управ-
ленческой деятельности в АПК // Региональные 
проблемы преобразования экономики. 2016. 
№ 1. С. 38—43.

3. Васильева Е. В., Деева Е. А. Оценка эконо-
мической эффективности конкурирующих ИТ-про-
ектов: подходы и математический инструмента-
рий // Управление. 2017. № 4(18). С. 40—46.

4. Введение в «цифровую» экономику / под 
общ. ред. А. В. Кешелава. М. : ВНИИ Геосистем, 
2017. 28 с.

5. Гебриаль В. Н. Анализ основных причин 
неудач при реализации информационных проек-
тов // Вестник Башкирского университета. 2008. 
Т. 13. № 2. С. 387—390.

6. Гулиев Я. И., Гулиева И. Ф., Рюмина Е. В., 
Малых В. Л., Фохт О. А., Тавлыбаев Э. Ф., Вах-
рина А. Ю. Подход к оценке экономической эф-
фективности медицинских информационных си-
стем // Менеджер здравоохранения. 2013. № 4. 
С. 27—37.

7. Ермакова Ж. А., Парусимова Н. И., Пергуно-
ва О. В. Оценка экономической эффективности 
информационно-коммуникационных технологий 
на промышленных предприятиях // Вестник ОГУ. 
2014. № 1. С. 255—260.

8. Комаров Н. А., Юматов А. С. Модель оценки 
основных направлений развития жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования 

на современном этапе // Интеллект, инновации, 
инвестиции. 2014. № 1. С. 115—121.

9. Кузькин А. А. Оценивание показателей эф-
фективности и результативности ИТ-процессов 
с использованием гибридных нейро-нечетких 
сетей // Науковедение. 2014. Вып. 1. URL: https://
naukovedenie.ru/PDF/57TVN114.pdf (дата обраще-
ния: 25.10.2018).

10. Меденников В. И., Сальников С. Г., Лич-
ман А. А., Муратова Л. Г., Горбачев М. И., Тухина 
Н. Ю. Методика оценки эффективности использо-
вания информационных научно-образовательных 
ресурсов. М. : ФГБНУ ВИАПИ им. А. А. Никонова, 
2017. 250 с.

11. Проектирование будущего. Проблемы 
цифровой реальности : тр. 1-й междунар. конф., 
Москва, 8—9 февр., 2018 г. М. : ИПМ им. М. В. Кел-
дыша, 2018. 174 с.

12. Сагынбекова А. С. Цифровая экономика: 
понятие, перспективы, тенденции развития в Рос-
сии // Теория. Практика. Инновации. 2018. № 4. 
URL: http://www.tpinauka.ru/2018/04/Sagynbekova.
pdf (дата обращения: 18.11.2018).

13. Федоров А. В. Методологические основы 
оценки эффективности вложений в информацион-
ные технологии на примере банковского сектора 
России // Вестник Пермского университета эконо-
мики. 2014. Вып. 4 (23). С. 32—38.

14. Шибанова Е. К., Сычева Л. А. Методика 
оценки деятельности МФЦ как фактор повышения 
эффективности государственных и муниципаль-
ных услуг // Научный ежегодник Центра анализа 
и прогнозирования. 2018. № 2. C. 197—202.

15. Юматов А. С. Управление жилищно-комму-
нальными услугами в условиях цифровой эконо-
мики // Интеллект, инновации, инвестиции. 2018. 
№ 7. С. 65—70.

16. Brynjolfsson E., Hitt L. Computing productiv-
ity: firm-level evidence // Revier of Economics and 
Statistics. 2003. Vol. 85. № 4. P. 793—808.

17. David P. The dynamo and the computer: an 
historical perspective on the modern productivity 
paradox // The American Economic Review. 1990. 
Vol. 88. № 2. P. 355—361.

18. Information Technology and the Corporation 
of the 1990s : research Studies / ed. by T. J. Allen, 
M. S. Scott Morton. New York ; Oxford : Oxford Uni-
versity Press, 1994.

19. Strassmann P. The business value of comput-
ers. New Canaan : The Information Economics Press, 
1990. 530 p.

20. Strassmann P. The squandered computer — 
Evaluating the business alignment of information 
technologies. New Canaan : The Information Econom-
ics Press, 1996. 232 p.

References

1. Belyh A.A. Nauchnyj zhurnal KubGAU, 2011, 
no. 71 (07). Available at: http://ej.kubagro.ru/2011/07/
pdf/42.pdf, accessed 10.10.2018 [in Rus].

2. Blijanc K.M. (2016) Regional’nye problemy preo-
brazovanija jekonomiki, no 1, pp. 38—43 [in Rus].

3. Vasil’eva E.V., Deeva E.A. (2017) Upravlenie, 
no. 4 (18), pp. 40—46 [in Rus].

4. Vvedenie v «tsifrovuyu» ekonomiku (2017). 
Moscow, VNII Geosistem Publ., 28 p. [in Rus].



69

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

5. Gebrial’ V.N. (2008) Vestnik Bashkirskogo univer-
siteta, vol. 13, no. 2, pp. 387—390 [in Rus].

6. Guliev Ya.I., Gulieva I.F., Rjumina E.V., Ma-
lyh  V.L., Foht O.A., Tavlybaev E.F., Vahrina A.Yu. 
(2013) Menedzher zdravoohranenija, no. 4. pp. 27—37 
[in Rus].

7. Ermakova Zh.A., Parusimova N.I., Pergu-
nova O.V. (2014) Vestnik OGU, no. 1, pp. 255—260 
[in Rus].

8. Komarov N.A., Jumatov A.S. (2014) Intellekt, in-
novacii, investicii, no. 1, pp. 115—121 [in Rus].

9. Kuz’kin A.A. Naukovedenie, 2014, no. 1. Avail-
able at: https://naukovedenie.ru/PDF/57TVN114.pdf, 
accessed 25.10.2018 [in Rus].

10. Medennikov V.I., Sal’nikov S.G., Lichman A.A., 
Muratova L.G., Gorbachev M.I., Tuhina N.Yu. (2017) 
Metodika ocenki jeffektivnosti ispol’zovanija infor-
macionnyh nauchno-obrazovatel’nyh resursov. Mos-
cow, FGBNU VIAPI im. A.A. Nikonova Publ., 250 p. 
[in Rus].

11. Proektirovanie budushhego. Problemy cifro-
voj real’nosti. Moscow, IPM im. M.V. Keldysha Publ., 
174 p. [in Rus].

12. Sagynbekova A.S. Teorija. Praktika. Inno-
vacii, 2018, no. 4. Available at: http://www.tpinauka.
ru/2018/04/Sagynbekova.pdf, accessed: 18.11.2018.

13. Fedorov A.V. (2014) Vestnik Permskogo univer-
siteta jekonomiki, no. 4 (23). pp. 32—38 [in Rus].

14. Shibanova E.K., Sycheva L.A. (2018) Nauchnyj 
ezhegodnik Centra analiza i prognozirovanija, no. 2, 
pp. 197—202 [in Rus].

15. Jumatov A.S. (2018) Intellekt, innovacii, inves-
ticii, no. 7, pp. 65—70 [in Rus].

16. Brynjolfsson E., Hitt L. (2003) Revier of Econom-
ics and Statistics, vol. 85, no. 4, pp. 793—808 [in Eng].

17. David P. (1990) The American Economic Review, 
vol. 88, no. 2. pp. 355—361 [in Eng].

18. Information Technology and the Corporation 
of the 1990s. (1994) New York, Oxford, Oxford Uni-
versity Press Publ. [in Eng].

19. Strassmann P. (1990) The business value of 
computers. New Canaan, The Information Economics 
Press Publ., 530 p. [in Eng].

20. Strassmann P. (1996) The squandered com-
puter — Evaluating the business alignment of infor-
mation technologies. New Canaan, The Information 
Economics Press Publ., 232 p. [in Eng].



70 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

For citing: Yumatov A.S. 
Methodological aspects of evaluating 

effectiveness of using the digital platform 
"State Information System of Housing 

and Public Utility Sector" // 
Socium i vlast'. 2019. № 2 (76). P. 56—70.

UDC 332.87

METHODOLOGICAL ASPECTS 
OF EVALUATING 

EFFECTIVENESS OF USING 
THE DIGITAL PLATFORM 

"STATE INFORMATION 
SYSTEM OF HOUSING 

AND PUBLIC UTILITY SECTOR"
Andrey S. Yumatov,

The Russian Presidential Academy 
f National Economy and Public Administration, 

Orenburg branch, Head of the Organization 
Management Department,

Cand.Sc. (Economics), Associate Professor.
Russian Federation, 

460000, Orenburg, ulitsa Kuracha, 26.
E-mail: nokia26002005@yandex.ru

Abstract
Introduction. The development of digital (infor-

mation) technologies at the present stage affects 
almost all areas of economic activity. Digital tech-

nologies can be introduced by private organizations 
to gain competitive advantages, or develop as a 

result of systematic activity of the authorities. In 
the latter case, the problem of objective assessing 
the effectiveness of these technologies is particu-
larly relevant. The article highlights the results of 

studying the basic element of the information infra-
structure of the housing and public utility sector of 

the Russian Federation “State Information System 
of the Housing and Public Utility Sector”.

The aim of the study is to develop a model for eval-
uating the effectiveness of the “State Information 
System for the Housing and Public Utility Sector”.
Methods The study was conducted with the tools 
of analysis and generalization in determining the 

boundaries of the problem area and classifications. 
The system approach and modeling were used 

when forming the assessment model and describ-
ing its individual elements.

The scientific novelty of the research lies in 
expanding the methodological apparatus of using 
information technologies at the macro level on the 
basis of developing a model for evaluating the ef-
fectiveness of a digital platform.
The main results of the study include: generali-
zation of the basic directions for evaluating the 
use of information technologies, formation of an 
assessment model for using the “State Information 
System for Housing and Public Utility Sector”; clas-
sification and description (as centers of costs and 
benefits in the assessment model) of housing and 
public utility sector of Russia; primary assessment 
of the effectiveness of SIS utilities at the macro 
level.
Conclusions. Assessment of the information 
technology effectiveness requires methodology that 
can take into account the specific aspects of this 
resource, including high correlation with admin-
istrative and management costs, a relatively long 
payback period for investments in information pro-
jects, the effect of “general purpose technologies”; 
SIS Housing and Public Utility Sector is a branched 
digital platform serving the activities of various ac-
tors: authorities, housing stock owners, managing 
organizations, housing and utilities enterprises and 
regional operators; evaluation of the effectiveness 
of the SIS utilities shows the investment failure of 
the project at the moment; SIS housing and public 
utilities is not a means of reducing the costs of 
housing and public utility service, but at the same 
time it creates an additional service of “digital 
maintenance of housing and public utilityl rela-
tions”; webometric analysis of the site https://dom.
gosuslugi.ru indicates a growing network activity of 
the SIS utilities portal.

Key concepts:
state information system of housing
and public utility services
(SIS housing and public utility services),
information technology,
digitalization
estimation of efficiency.
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Аннотация
Введение. Сельскохозяйственные организации 

подвержены рискам банкротства. В период 
банк ротства организации нуждаются в управле-
нии производством с учетом особенностей сло-

жившегося финансового состояния. Принятие 
решений в части управления производством и 
оценка их эффективности основаны на инфор-

мации, формируемой в системе стратегического 
управленческого учета. Поэтому уточнение и 
дополнение данных об объектах учета затрат 

для конкретизации оценки эффективности при-
нимаемых управленческих решений является 

актуальным.
Цель — совершенствование информации, 

формируемой в системе стратегического учета, 
для оценки эффективности управления сельско-

хозяйственными организациями в период 
банкротства.

Методы. Авторами определена система и 
группы показателей для оценки управления ор-
ганизацией в период банкротства. Предложено 
оценивать эффективность управления органи-
зацией показателями рентабельности затрат. 
Обосновано, что в условиях банкротства оценку 
управлению необходимо выполнять с учетом 
взаимосвязи ряда показателей, определяющих 
результативность, интенсивность и эффектив-
ность деятельности организации. Источником 
информации для управления организацией в 
период банкротства могут быть данные стра-
тегического управленческого учета, в рамках 
которого формируется информация, направлен-
ная на развитие производственно-хозяйствен-
ной деятельности и стабилизацию финансового 
положения. Сформулированы элементы системы 
стратегического управленческого учета для 
оценки управления эффективностью зернового 
производства.
Научная новизна исследования. Дополнена 
информативность данных стратегического учета 
затрат путем применения АВС-метода распреде-
ления косвенных расходов по объектам учета, 
что позволит повысить достоверность оценки 
эффективности управления сельскохозяйствен-
ными организациями в период банкротства.
Результаты. Распределение накладных затрат 
АВС-методом с указанием накопителей и драй-
веров затрат зернового производства 
в ООО «Степное» Оренбургского района 
Оренбургской области формирует достоверную 
информацию о затратах по видам продукции, 
которая является исходной в оценке эффектив-
ности управленческих решений.
Выводы. Выявлено, что применение 
АВС- метода распределения накладных расхо-
дов по объектам учета затрат уточняет себе-
стоимость продукции, отражая особенности 
технологического процесса и внутриорганиза-
ционные условия производства. Тем самым по-
казатель рентабельности затрат отражает более 
достоверно эффективность принятия соответ-
ствующего управленческого решения.

Ключевые понятия:
эффективность управления организацией,
банкротство,
стратегический учет,
распределение накладных расходов,
драйвер затрат.
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Введение

Кризисные явления и процессы, проис-
ходящие в организации, главным образом 
зависят от управления. Кризис управле-
ния является первичным по отношению к 
кризису производства и финансовой несо-
стоятельности хозяйствующего субъекта. 
В целях снижения рисков банкротства осо-
бое внимание следует уделить разработке 
системы управления организацией и оцен-
ке результатов действий менеджмента в 
кризисных условиях. Ключевая задача ме-
неджмента — формирование, внедрение 
и использование комплексной системы 
управления результатами с учетом прогно-
зируемых и текущих изменений во внутрен-
ней среде, а также воздействий со стороны 
внешних изменений.

О. В. Скопин и Н. Л. Назарова счита-
ют, что процесс управления организацией 
включает в себя следующие этапы:

1. Формулировка проблемы;
2. Обработка информации, необходи-

мой для принятия решения, в части 
решения проблемы;

3. Принятие управленческих решений 
по ликвидации проблемы [16].

Таким образом, для того чтобы дать 
оценку управлению организацией, следует 
определить, насколько эффективно было 
управленческое решение в части ликвида-
ции проблемы. Данной точки зрения при-
держиваются О. А. Толпегина и Е. А. Федо-
рова [17; 18]. Оценка эффективности любого 
управленческого решения подразумевает 
соотношение затрат с результатами. Вместе 
с тем, получение оперативных данных для 
оценки эффективности управления органи-
зацией невозможно из данных финансового 
учета и финансовой отчетности. Поэтому ак-
туальным становится обоснование аналити-
ческого обеспечения оценки эффективности 
управленческих решений.

Гипотезой данного исследования явля-
ется предположение о том, что уточнение 
данных стратегического учета в части рас-
пределения накладных затрат АВС-методом 
по носителям затрат конкретизирует расчет 
показателя рентабельности затрат, опреде-
ляющий эффективность управления орга-
низацией.

Целью данного исследования является 
совершенствование исходных данных для 
оценки результатов действий управленческо-
го персонала в условиях рисков банкротства.

В соответствии с обозначенной целью 
были поставлены и решены следующие за-
дачи:

1. Систематизировать методики и 
опре делить группы показателей для 
оценки управления сельскохозяйст-
венными организациями в период 
банкротства.

2. Сформулировать элементы и обосно-
вать значение стратегического учета 
для управления сельскохозяйствен-
ным производством.

3. Конкретизировать исходную учетную 
информацию, необходимую для оцен-
ки эффективности управления сель-
скохозяйственным производством.

Научная новизна исследования заклю-
чается в дополнении данных стратегиче-
ского учета за счет уточнения информации 
об объектах учета на производство путем 
внедрения АВС-метода распределения на-
кладных расходов.

Методы и материалы

В. П. Галенко и Р. В. Чаленко выделяют 
результативность и эффективность, как кри-
терии качества управления организацией.

Природа понятия эффективность яв-
ляется относительной. В качестве срав-
ниваемых показателей может выступать 
соотношение полученного результата с 
потраченными на его достижение ресур-
сами, в то время результативность — соот-
ношение результата с целями, идеалами и 
потребностями [7; 19].

В. С. Анфилатов и О. П. Зайцева предла-
гают в качестве базиса для оценки управ-
ления организацией выбрать интенсифика-
цию производства [1; 8].

О. Г. Леонова, Е .В. Прокофьева и Г. В. Са-
вицкая разделяют все показатели в части 
оценки управления организацией:

• на оценочные, характеризующие до-
стигнутый или возможный уровни 
развития или результатов той или 
иной деятельности;

• затратные, отражающие уровень за-
трат по осуществлению различных 
видов деятельности [11; 14; 15].

Вместе с тем в исследованиях современ-
ных ученых-экономистов отсутствует раз-
работанная методика оценки управления 
организацией в период банкротства. Мы 
считаем, что на практике оценить управле-
ние организацией в условиях банкротства 
одним каким-либо показателем невозможно.

Методом исследования является анализ 
имеющихся подходов к оценке управления 
организацией и синтез показателей, опре-
деляющих эффективность управления в пе-
риод банкротства.
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Многообразие свойств и признаков 
различных видов производственно-хозяй-
ственной и коммерческой деятельности 
организации обусловливает и многообра-
зие показателей, которые могут быть ис-
пользованы для анализа управления как 
процедурой банкротства организацией, так 
и разработкой стратегии выхода из сложив-
шегося кризиса.

На рис. 1 представлена система показа-
телей для оценки управления организацией.

В экономической литературе в системе 
показателей результативности управлен-
ческих решений принято выделять абсо-
лютные и относительные показатели. Аб-
солютные показатели представляют собой 
финансовый результат от конкретных реше-
ний системы управления, а относительные 
показатели соотносят результаты с величи-
ной материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, потраченных на реализацию кон-
кретного решения.

Таким образом, система показателей для 
оценки управления организацией в период 
банкротства включает в себя три группы: по-
казатели эффективности, результативности 
и интенсивности использования ресурсов.

Далее раскроем содержание групп ука-
занных показателей. В табл. 1 систематизи-
рованы показатели для оценки управления 
организацией.

Показатели эффективности управления 
связаны с затратами на производство в со-
отношении с финансовыми результатами. 
По мнению Г. В. Савицкой, эффективность 
управления — это экономическая категория, 
отражающая вклад управленческой деятель-
ности в конечный результат работы орга-
низации. Функциональное предназначение 

управления сводится к обеспечению эффек-
тивности основной деятельности, поэтому 
ее эффективность определяется степенью 
результативности самой организационной 
системы. Отсюда следует, что эффектив-
ность управления определяется степенью 
реализации целей организации и ее интег-
рального показателя — рентабельности за-
трат [16].

Показатель «рентабельность затрат» 
характеризует, сколько прибыли получает 
предприятие в расчете на рубль затрачен-
ных ресурсов на производство и реализа-
цию продукции. Широко применяется при 
оценке эффективности производства от-
дельных видов продукции, деятельности 
предприятия в целом и его структурных 
под разделений.

Среди ученых-экономистов ведутся ди-
скуссии относительно исходных данных для 
расчета данного показателя.

Так, В. П. Галенко полагает, что для оцен-
ки рентабельности затрат следует брать 
в расчет произведенную продукцию [7]. 
А Г. В. Савицкая обосновывает, что для рас-
чета необходима величина реализованной 
продукции [16].

В условиях рисков банкротства произве-
денная организацией продукция может быть 
неконкурентоспособной и впоследствии не 
реализоваться. Поэтому полагать, что вся 
произведенная продукция принесет орга-
низации тот же финансовый результат, что 
и реализованная, является неправомерным. 
Нереализованная своевременно сельскохо-
зяйственная продукция вызывает убыточ-
ность организации. Поэтому предполагать, 
что организация получит тот же экономиче-
ский эффект от реализованной продукции, 

Рис. 1. Система показателей оценки управления организацией

В.С. Анфилатов и О.П. Зайцева предлагают в качестве базиса для 
оценки управления организацией выбрать интенсификацию производства 
[1,8]. 

О.Г. Леонова, Е.В. Прокофьева и Г.В. Савицкая разделяют все 
показатели в части оценки управления организацией на:  

 оценочные, характеризующие достигнутый или возможный уровни 
развития или результатов той или иной деятельности;  

 затратные, отражающие уровень затрат по осуществлению 
различных видов деятельности [11,14,15].  

Вместе с тем в исследованиях современных ученых – экономистов 
отсутствует разработанная методика оценки управления организацией в 
период банкротства. Мы считаем, что на практике оценить управление 
организацией в условиях банкротства одним каким-либо показателем 
невозможно.  

 Методом исследования является анализ имеющихся подходов к оценке 
управления организацией и синтез показателей, определяющих 
эффективность управления в период банкротства.  

Многообразие свойств и признаков различных видов производственно-
хозяйственной и коммерческой деятельности организации обусловливает и 
многообразие показателей, которые могут быть использованы для анализа, 
как управления процедурой банкротства организацией, так и разработкой 
стратегии выхода из сложившегося кризиса. 

На рисунке 1 представлена система показателей для оценки управления 
организацией. 

  

 

 

 

 

  

Рис. 1 – Система показателей оценки управления организацией 

В экономической литературе в системе показателей результативности 
управленческих решений принято выделять абсолютные и относительные 
показатели. Абсолютные показатели представляют собой финансовый 
результат от конкретных решений системы управления, а относительные 
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как и от нереализованной, совсем не обо-
сновано, поскольку оставшаяся продукция 
может быть реализована совсем по другим 
ценам, а может и не подлежать реализации. 
Мы по данному вопросу придерживаемся 
точки зрения, изложенной Г. В. Савицкой,  
и считаем, что для расчета рентабельности 
затрат следует учитывать реализованную 
продукцию по себестоимости.

Что же касается величины финансового 
результата, который берется в расчет пока-
зателя рентабельности затрат, то мы полага-
ем, что это должна быть прибыть от продаж.

Данную позицию в своих работах обо-
сновывают В. А. Бондаренко, М. Н. Кучугу-
ева, Н. Н. Киселева, С. М. Анпилов, О. В. Ско-
пин и Н. Л. Назарова. Если в расчет принять 
только чистую прибыль, которая осталась 
собственнику, или прибыль до выплаты 
налогов, которая достается государству и 
собственнику, то оценка прибыльности 
продукции будет неполной [4; 10; 16]. Пока-
затель рентабельности затрат по организа-
циям, имеющим разное соотношение соб-
ственных и заемных средств, нельзя будет 
сопоставить между собой: та организация, 
которая имеет большие заемные источники, 
будет иметь меньший финансовый резуль-
тат после уплаты процентов за использова-
ние заемных средств.

Таким образом, уровень рентабельности 
затрат по каждому виду продукции рассчи-
тывается отношением прибыли от продаж 
к полной себестоимости реализованной 
продукции.

Также если производится неконкурен-
тоспособная, убыточная продукция, то по-
вышение интенсивности использования 
основных средств, трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов способствует 
увеличению рисков банкротства. Поэтому 
для оценки управления организацией в пе-
риод банкротства следует применять пред-
ставленную в табл. 1 систему показателей во 
взаимосвязи и взаимозависимости.

С. М. Васин в своих трудах определяют 
эффективность управления организацией 
под воздействием внутренних и внешних 
аспектов, учитывающих изменения во вну-
тренней среде и наличие воздействия со 
стороны [5]. Поэтому целесообразно выде-
лять тактическую и стратегическую форму 
эффективности.

По мнению Д. А. Волошина, традицион-
ная система управленческого учета ориен-
тирована на формирование информации 
для принятия своевременных оперативных 
решений, результативность которых описы-
вается показателями финансовых резуль-
татов. Традиционный управленческий учет 
может дать оценку тактической эффектив-
ности управления организацией.

Оценка тактической эффективности 
управления организацией определяется 
достижением поставленных целей в рам-
ках принятия конкретного управленческо-
го решения. Стратегическая эффективность 
предполагает учесть и внешние факторы, 
влияющие на принятие управленческого 
решения, а также выполнить прогноз даль-

Таблица 1
Группы показателей для системной оценки управления организацией 

в период банкротства
Показатели 

эффективности
Показатели 

результативности
Показатели интенсивности 

использования ресурсов

О
тн

ос
и

те
ль

ны
е

Рентабельность затрат Рентабельность продаж

Показатели использования материалов:
• материалоотдача.
Показатели использования основных 
фондов:
• фондоотдача;
• фондовооруженность;
• фондорентабельность.
Показатели использования оборотных 
средств:
• коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств;
• длительность одного оборота

Рентабельность произ-
водства общая

Рентабельность собственного 
капитала 

А
бс

ол
ю

тн
ы

е

Себестоимость продаж Прибыль от продаж Изменение стоимости основных средств, 
материалов, оборотных средств
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нейшего развития организации в результа-
те принимаемого решения [6].

Особого внимания в современных усло-
виях хозяйствования экономических субъ-
ектов заслуживают сельскохозяйственные 
организации. Массовое банкротство сель-
скохозяйственных организаций Оренбург-
ской области связано привлечением по-
тока кредитных ресурсов, убыточностью 
производства и слабой государственной 
поддержкой. При этом следует учитывать, 
что сельское хозяйство — это стратегиче-
ски значимая отрасль, отвечающая за про-
довольственную безопасность государства, 
что в условиях санкций и импортозамеще-
ния приобретает особое значение.

Оренбургская область — это аграрный 
регион, основным видом деятельности ко-
торого является производство зерна. Тен-
денции зернового производства обуслов-
лены как внутренними организационными, 
так и внешними факторами. Внутренние 
факторы определяют производственный 
процесс. ООО «Степное» Оренбургского 
района Оренбургской области — сельско-
хозяйственная организация, занимающаяся 
производством зерна.

Показатели для оценки управления 
ООО «Степное» представлены в табл. 2.

До 2015 г. организация имела боль-
шие убытки, оценка финансового состоя-
ния диагностировала риски банкротства. 
В 2016 г. были привлечены дополнительные 
инвестиции, обоснована государственная 
поддержка и намечены пути стабилизации 
финансового состояния. Согласно данным 
табл. 2, определено, что в 2015 г. был по-
лучен убыток от продаж зерна, а в 2016—
2017 гг. — прибыль. Наблюдается темп ро-
ста фондоотдачи и материалоотдачи, что 
свидетельствует об интенсификации про-
изводства. Анализ результативности про-
изводства показал увеличение показателя 

рентабельности продаж. Также можно гово-
рить об эффективности производства: рен-
табельность затрат увеличилась на 14,18 % 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г.

Таким образом, можно дать положитель-
ную оценку управлению ООО «Степное» и 
признать управленческие решения, приня-
тые в целях снижения рисков банкротства, 
эффективными.

Процесс производства зерна связан с 
реализацией разработанной технологии. 
Поскольку в растениеводстве из-за сезонно-
сти производства нет возможности опера-
тивно контролировать затраты, принимать 
необходимые управленческие решения в 
течение отчетного периода, рекомендуется 
калькулировать отдельные виды работ в ка-
ждом отдельном технологическом процессе.

Разработанная в ООО «Степное» Орен-
бургского района Оренбургской области 
технология производства зерна представ-
лена в табл. 3.

Внешние факторы связаны с маркетин-
говой политикой организации (разработка 
каналов сбыта, цена реализации, условия 
хранения зерна).

Тем не менее за последние пять лет ко-
личество сельскохозяйственных организа-
ций, занимающихся зерновым производст-
вом, сократилось на 30 %.

С. Н. Землякова считает, что причинами 
банкротства является отсутствие эффектив-
ной системы бюджетирования, стратегиче-
ского учета и планирования [9].

Элементы системы стратегического управ-
ленческого учета представлены на рис. 2.

Исходными данными для разработки си-
стемы управления организацией, контро ля 
за реализацией управленческих процедур, 
анализа промежуточных результатов и 
оценки работы аппарата управления в це-
лом может стать стратегический управлен-
ческий учет.

Таблица 2
Основные показатели деятельности ООО «Степное» Оренбургского района

Показатели 2015 2016 2017
Абсолютные 
изменения Темп роста, %

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016
Прибыль (+), убыток (–) от 
продаж, тыс. руб. –354 17 375 38 983 17 729 21 608 — В 2,24 раза

Фондоотдача, руб./руб. 0,33 1,03 2,12 0,69 1,10 3,10 2,07

Материалоотдача, руб./руб. 0,14 0,37 0,62 0,23 0,25 2,60 1,69

Рентабельность (+), убыточ-
ность (–) продаж, % –1,50 26,50 33,44 — 6,94 — —

Рентабельность (+), убыточ-
ность (–) затрат, % –1,47 36,06 50,23 — 14,18 — —
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Таблица 3
Технология производства зерна в ООО «Степное»

Наименование 
технологического процесса

Мероприятия в рамках 
технологического процесса

Обработка почвы
Лущение стерни
Вспашка почвы осенью или весной
Летняя культивация

Удобрение
Азот
Фосфор
Калий

Посев Обычная рядовая методика посева

Уход за посевом
Послепосевное прикатывание
Ранне-весеннее боронование
Защита посевов

Сбор урожая Прямое комбайнирование 

Уход за посевом  Послепосевное прикатывание  

 Ранне – весеннее боронование 

Защита посевов 

Сбор урожая Прямое комбайнирование  

Внешние факторы связаны с маркетинговой политикой организации 
(разработка каналов сбыта, цена реализации, условия хранения зерна). 

Тем не менее, за последние пять лет количество сельскохозяйственных 
организаций, занимающихся зерновым производством, сократилось на 30%.  

С.Н. Землякова считает, что причинами банкротства является 
отсутствие эффективной системы бюджетирования, стратегического учета и 
планирования [9].  

Элементы системы стратегического управленческого учета 
представлены на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Элементы системы стратегического управленческого учета 
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Для обоснования возможности исполь-
зования данных стратегического учета для 
оценки управления организацией в период 
банкротства был использован метод анали-
за системы стратегического учета и синтез 
элементов, определяющих эффективность 
управленческих решений.

Стратегический учет — это информаци-
онная база для принятия решений по дол-
госрочному планированию, реализации и 
разработке проектов стратегии развития 
организации и оценки эффективности при-
нятых решений с помощью финансовых 
показателей и качественных характеристик.

Т. И. Безбородова отмечает, что управ-
ленческая информация должна соотносить-
ся с задачами руководства, иллюстрировать 
экономические процессы и объективно вли-
ять на принимаемые решения [2].

О. В. Скопин, Н. Л. Назарова в своих ра-
ботах обосновывает, что систематический и 
всесторонний анализ эффективности управ-
ления в период проведения процедуры бан-
кротства позволит:

• быстро, качественно и профессио-
нально оценивать результаты теку-
щей деятельности;

• определять и учитывать факторы, 
влияющие на финансовые результа-
ты от реализации конкретных видов 
продукции;

• находить оптимальные пути решения 
проблем предприятия и получения 
прибыли в ближайшей и отдаленной 
перспективах [16].

Мы полагаем, что если целью введе-
ния процедуры банкротства является ее 
финансовое оздоровление, то необходима 
разработка перспективных планов страте-
гического управления. В этой связи необхо-
димым становится применение формирова-
ния информации в системе стратегического 
управленческого учета. А для оценки эффек-
тивности управления организацией, разра-
ботанная система показателей должна отра-
жать специфические особенности отрасли, 
региона и технологического процесса.

Ю. О. Шаврина определяет, что для по-
вышения финансовой устойчивости сель-
скохозяйственных организаций необходимы 
механизмы управления затратами на произ-
водство продукции [21].

В основу стратегического управленче-
ского учета положен принцип классифи-
кации затрат на регулируемые и нерегули-
руемые. Регулируемые затраты зернового 
производства определены, как накладные. 
Поэтому разработка методики распределе-
ния накладных расходов по объектам учета 

является актуальной. Одним из современ-
ных методов распределения накладных рас-
ходов является АВС-метод. Данный метод 
предполагает определение накопителей и 
драйверов затрат.

Следует указать, что в современном 
стратегическом учете и анализе, все чаще 
используется термин «драйвер».

С. Н. Землякова в своих исследованиях 
определяет, что драйверы — это совокуп-
ность сложных силовых механизмов, кото-
рые улавливают потенциальный первичный 
и вторичный рыночный спрос и катализиру-
ют импульсы, идущие от этого расширяюще-
гося спроса, определённым образом, вклю-
чая разрозненные активы (материальные, 
финансовые, информационные, трудовые 
и т. д.) в русло мощного движения, меняю-
щего внутристрановую экономическую дей-
ствительность. Драйверы могут иметь раз-
личную природу, однако основная функция 
драйвера — это формирование целостной 
системы вертикальных и горизонтальных 
связей, улавливающих и распространяю-
щих импульсы, идущие от точек роста на 
отдельных рынках, преимущественно вну-
три национальной системы [9]. В то же вре-
мя оптимальность сочетания этих условий 
является в значительной мере специфичной 
для каждой отдельной национальной эконо-
мики, так и для отрасли сельского хозяйства 
в целом.

При применении АВС-метода распреде-
ления накладных затрат под накопителем 
затрат понимают совокупность однородных 
манипуляций, которые напрямую не свя-
заны с производственным процессом, но 
участвуют в формировании себестоимости 
продукции. Драйвер затрат — это числовое 
выражение итераций накопителя затрат.

Методом проверки гипотезы данного 
исследования является эксперимент. Вы-
полнено распределение накладных затрат 
на производство зерна АВС-методом. Опре-
делены в ООО «Степное» драйверы затрат 
зернового производства (табл. 4).

Расчет ставок драйверов затрат пред-
ставлен в табл. 5.

Ставки драйверов позволили опреде-
лить стоимость осуществления одной про-
изводственной операции. Теперь получен-
ные значения ставок можно применять 
непосредственно к объектам калькулиро-
вания (табл. 6).

Расчеты показали, что величина наклад-
ных расходов, приходящихся на производ-
ство пшеницы яровой, меньше, чем на 
производство пшеницы озимой. Рассматри-
ваемый метод калькулирования позволяет 
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постатейно проанализировать затраты по 
каждой группе продукции и выявить причи-
ну тех или иных отклонений.

В данном примере разница объясняет-
ся не только различиями в объемах произ-
водства, но и тем, что в период выполнения 
технологического процесса производства 
пшеницы озимой приходилось чаще произ-
водить переналадку сельскохозяйственной 
техники, чем во время выполнения техно-
логии возделывания пшеницы яровой. По-
сле определения процессов и проведения 
подготовительных вычислений по каждому 
из них можно приступать непосредственно 
к исчислению себестоимости производства 
продукции.

В табл. 7 представлен расчет эффектив-
ности производства зерна яровой и озимой 
пшеницы в ООО «Степное» Оренбургского 
района.

Таблица 4
Определение драйверов накладных затрат на производство зерна 

в ООО «Степное»

Накопитель затрат 
по процессу

Драйвер затрат 
за один год

Затраты 
по процессу 
в тыс. руб.

Значение носителя затрат 
по видам продукции

Пшеница озимая Пшеница яровая
Амортизация тран-
спортных средств

Число использова-
ния транспортных 
средств

2169 154 165

Переналадка сельско-
хозяйственной тех-
ники

Число переналадок
4232  45  23

Доставка продукции 
на склад

Число доставок 2972  67  54

Итого — 9373 — —

Таблица 5
Расчет ставок драйверов затрат по процессам

Накопитель затрат 
по процессу

Затраты, 
руб.

Значение 
носители затрат

Ставка 
драйвера затрат

Амортизация транспортных средств 2169 319  6,8
Переналадка сельскохозяйственной техники 4232  68 62,2
Доставка продукции на склад 2972 121 24,6

Таблица 6
Расчет накладных затрат продукции зернового производства 

в ООО «Степное»

Вид деятельности
Ставка 

драйвера 
затрат

Пшеница 
озимая

Пшеница 
яровая

Амортизация транспортных средств  6,8 154 1047,2 165 1122
Переналадка сельскохозяйственной техники 62,2  45 2799  23 1430,6
Доставка продукции на склад 24,6  67 1648,2  54 1328,4

Итого — — 5494,4 — 3881

Результаты

Распределение накладных затрат АВС-
методом с учетом особенностей техноло-
гического процесса производства зерна 
яровой и озимой пшеницы позволило опре-
делить увеличение себестоимости озимой 
пшеницы и сокращение себестоимости яро-
вой пшеницы. Тем самым, было определено 
увеличение рентабельности производства 
пшеницы яровой на 4,1 % и сокращение 
рентабельности производства пшеницы 
озимой на 6,5 %. Следовательно, если вы-
полнять распределение накладных затрат 
АВС-методом, то наиболее эффективным яв-
ляется производство пшеницы яровой, чем 
в случае распределения накладных расхо-
дов традиционным методом.
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Таблица 7
Экономическая эффективность производства зерна яровой и озимой пшеницы 

в ООО «Степное» Оренбургского района
Показатели Пшеница озимая Пшеница яровая

Распределение накладных затрат традиционным методом
Полная себестоимость, тыс. руб. 12 560 29 923
Прямые затраты, тыс. руб.  8590 24 520
Накладные затраты, тыс. руб.  3970  5403
Прибыль от продаж, тыс. руб.  7657 22 731
Рентабельность затрат, %    60,9    75,9

Распределение накладных затрат АВСметодом
Полная себестоимость, тыс. руб. 14 084,4 28 401
Прямые затраты, тыс. руб.  8590 24 520
Накладные затраты, тыс. руб.  5494,4  3881
Прибыль от продаж, тыс. руб.  7657 22 731
Рентабельность затрат, %    54,4    80

Обсуждение

Развитие методики оценки эффектив-
ности управления организацией пред-
ставлено в работах В. С. Анфилатова, 
О. Г. Леоновой и Е. В. Прокофьевой [1; 11; 
14]. Обоснованные данными учеными ме-
тодики базируются на данных бухгалтер-
ской финансовой отчетности и являются 
ориентированными на внешних пользова-
телей. Указанный подход имеет недостат-
ки и главный из них — это то, что интер-
претация расчетных данных будет носить 
ретроспективный характер, так как данные 
отчетности сформулированы за прошед-
ший период времени. Для принятия реше-
ния по управлению организацией в период 
банкротства необходимо получение опе-
ративной информации. В условиях рисков 
банкротства, когда необходима мобилиза-
ция всех внутренних резервов производст-
венно-хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственной организации, оценка 
эффективности управленческих действий 
должна быть достоверной. Стратегический 
учет направлен на формирование инфор-
мации о состоянии реализации перспек-
тивных планов управления. Для оценки 
эффективности принятых решений следует 
соотносить затраты, результаты и условия 
производства. В части прогнозирования за-
трат и выбора более результативного про-
екта актуальным являются инновационные 
подходы определения затрат на производ-
ство. Формирование элементов системы 
стратегического учета и разработка форм 
и содержания стратегической отчетности 
является целью дальнейших исследований.

Заключение

В ходе проведенного исследования была 
сформирована система и определены груп-
пы показателей для оценки управления 
сельскохозяйственной организацией в пе-
риод банкротства. Выделяют оценочные и 
затратные подходы к оценке управления ор-
ганизацией. В рамках оценочного подхода 
определены показатели результативности 
деятельности и интенсивности использо-
вания ресурсов. Затратный подход предпо-
лагает определение эффективности управ-
ления производством, критерием оценки 
которой является рентабельность затрат. 
Обосновано, что исходной информацией 
для определения рентабельности затрат в 
целях управления являются данные стра-
тегического учета. Одним из элементов 
системы стратегического учета затрат ор-
ганизации является принятый метод рас-
пределения накладных затрат. Примене-
ние АВС-метода распределения накладных 
затрат уточняет себестоимость продукции, 
конкретизирует затраты по местам их воз-
никновения, а также обосновывает расчет 
рентабельности затрат и определяет эффек-
тивность производства.

___________________
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Abstract
Introduction. Agricultural organizations are subject 
to bankruptcy risks. In the period of bankruptcy, or-
ganizations need to manage production, taking into 

account the peculiarities of the current financial 
situation. Decision making in terms of production 

management and evaluation of their effectiveness 
are based on information generated in the system 

of strategic management accounting. Therefore, 
specifying and adding data on cost accounting ob-
jects in order to concretize evaluation of manage-

ment decisions effectiveness is relevant.
The aim of the study is to improve the information 

generated in the strategic accounting system to 
assess effectiveness of agricultural organizations 

management in the period of bankruptcy.

Methods. The authors determined the system 
and groups of indicators to assess the organiza-
tion management in the period of bankruptcy. It is 
proposed to evaluate effectiveness of organization 
management with the help of cost-effectiveness 
indicators. It is justified that in the context of bank-
ruptcy management should be assessed taking into 
account interrelation of a number of indicators that 
determine effectiveness, intensity and efficiency 
of the organization. The source of information for 
managing an organization during a bankruptcy 
period can be strategic management accounting 
data, within which information aimed at developing 
production and business activities and stabilizing 
financial position is generated. The elements of a 
strategic management accounting system for evalu-
ating efficiency of grain production are formulated.
Scientific novelty of the study. Informational 
content of strategic cost accounting data was com-
plimented by applying the ABC-method of distribut-
ing indirect costs among accounting objects, which 
will increase the reliability of assessing efficiency 
of agricultural organizations management in the 
period of bankruptcy.
Results. The distribution of indirect costs with the 
use of the ABC-method indicating drives and cost 
drivers of grain production in OOO “Stepnoye”, 
Orenburg district of the Orenburg region, gener-
ates reliable information about the costs of prod-
ucts, which is the source in assessing effectiveness 
of management decisions.
Conclusions. It is revealed that using the ABC-
method of overhead cost allocation for cost ac-
counting objects specifies the cost of production, 
reflecting the peculiarities of the technological 
process and corporate production conditions. Thus, 
the cost-effectiveness indicator reflects efficiency 
of making the corresponding management decision 
more reliably.

Key concepts:
organization management efficiency,
bankruptcy,
strategic accounting,
overhead cost allocation,
cost driver.
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Аннотация
Статья посвящена фундаментальным вопро-
сам онтологии и гносеологии с точки зрения 

диалектики (тождества и различия) бытия и 
существования. Автор полагает ее в качестве ис-
ходной для всей мировой философии проблемы, 

решение которой предопределяет понимание 
познаваемости мира, сущности познания, места 

и роли в нем интуиции, содержания понятий 
«субъект» и объект» и характера их взаимосвя-
зи, онтологического основания языка, а также 

формальной и диалектической логики и области 
их применения. Опираясь на необходимую исто-

рико-философскую базу и собственный дискурс, 
автор предлагает своё решение названных во-

просов, зачастую противопоставляя его различ-
ным сложившимся в философии стереотипам.

Ключевые понятия:
бытие,

существование,
познаваемость мира,

интуиция,
субъект и объект,

логика,
диалектика,

язык,
смысл.

1. Постановка проблемы

Бытие противостоит не мышлению, 
как это следует из формулировки Ф. Энгель-
са так называемого «основного вопроса 
философии» [28, c. 282], а существованию, 
которое дано нам двояко: 1) в ощущениях, 
ставших основой традиционного материа-
лизма, суть которого состоит в отождеств-
лении бытия и материи, данной нам в 
ощущениях; 2) в переживаниях человеком 
самого себя, на основе которых построен 
весь экзистенциализм. И не только. В сущ-
ности, любая разновидность идеализма 
(субъективного или объективного, в том 
числе религиозного) — это экстраполяция 
переживания человеком своего существо-
вания на всё сущее, отождествление бытия 
и мышления, бытия и чувственности, бытия 
и воли.

Поскольку ощущения, интеллект, эмо-
ции и воля всегда персональны, то в пони-
мании сущего любой философ, к какому бы 
он направлению ни принадлежал, всегда 
отталкивается от личного опыта восприя-
тия, переживания и осмысления мира. Это 
отнюдь не означает, что всякое философ-
ское воззрение — это чистый субъективизм. 
Напротив, ощущения, интеллект, эмоции и 
воля — это всегда различные пути выхода 
субъекта за пределы собственного Я-бытия 
и одновременно — способ его осуществле-
ния, актуализации и объективации в мире 
существования. Говоря по-гегелевски, 
Я-бытие из вещи-в-себе превращается в 
вещь- для-себя. По-другому, для человека 
все его познавательные способности — это 
не только способ вобрать в себя мир (инте-
риоризировать, чтобы тотчас экстериоризи-
ровать и создать какое-то представление о 
нем), но и способ самому состояться в этом 
мире. Можно даже сказать, что в отношении 
человека гносеология — это одновременно 
и онтология его как homo cogitans (человека 
познающего).

Что касается противоположности ма-
териализма и идеализма в их подходах к 
миру, то ее хорошо иллюстрирует знамени-
тый спор между Платоном и Аристотелем. 
Если Платон полагал, что сущностью всякой 
вещи является идея как некое отношение, 
точнее, совокупность отношений данной 
вещи ко всем иным вещам, то Аристотель 
утверждал вторичный, подчиненный харак-
тер отношений, отдавая пальму первенства 
тому, какова вещь по своей (материальной) 
природе, хотя при этом (всё-таки он был 
учеником Платона) особо подчеркивал ак-
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тивный характер идеальной формы вещи — 
аналога платоновской идеи1.

Нельзя не признать, что предложенное 
Энгельсом разделение философов на ма-
териалистов и идеалистов — это довольно 
удобная в учебно-методическом отноше-
нии классификация философов, хотя в ре-
альной истории философии мы не найдем 
ни одного стопроцентного идеалиста или 
материалиста, как и представителя любого 
другого направления. Всё гораздо тоньше и 
сложнее. Поэтому вопрос, сформулирован-
ный Энгельсом, кроме марксистов, мало 
кто считал и считает основным. Да и саму 
необходимость выделять какую-то философ-
скую проблему в качестве основной многие 
считают весьма сомнительной. Ведь всегда 
есть вопросы, которые не менее достойны 
претендовать на статус основного вопро-
са философии, чем вопрос об отношении 
мышления к бытию. Например, откуда всё 
проистекает и всюду присутствует (пробле-
ма Абсолюта), почему есть то, что есть, и нет 
того, чего нет, что есть истина, что есть до-
бро и зло, что такое человек и в чем смысл 
его жизни? Да мало ли какой…

Что же касается марксизма-ленинизма 
и его философии диалектического (преи-
мущественно в энгельсовской интерпре-
тации) и исторического материализма, 
то тут главное — классовый подход в пра-
ктическом решении вопроса о социальной 
справедливости, поэтому здесь никаких 
полутонов нет: есть свои и чужие, друзья и 
враги, богатые и бедные, эксплуататоры и 
эксплуатируемые. Тут уже не до сантимен-
тов. Однако «классовый» выбор в решении 
вопроса об отношении мышления к бытию 
1 Суть этого противостояния попробую пояснить, 
на мой взгляд, очень простым, но, увы, упроща-
ющим реальность примером. Представим себе 
треугольник. С одной стороны, он есть геометри-
ческая фигура, которая образована отношениями 
между тремя «материальными точками» (кстати, 
именно это понятие и используется в современ-
ной физике), одна из которых не лежит на одной 
линии. Такова позиция почти материалиста Ари-
стотеля. С другой стороны, наоборот, три точки 
(вершины треугольника) есть лишь производное 
(результат) пересечения трех прямых разнона-
правленных линий, лежащих в одной плоскости. 
Такова позиция идеалиста Платона. Иначе гово-
ря, это спор между теми, кто убежден, что именно 
отношения, т. е. идеи, «образуют» вещи (нет от-
ношений — нет и вещи), и теми, кто утверждает, 
что материальные вещи одним своим существо-
ванием обуславливают наличие отношений меж-
ду собой (нет вещей — нет и отношений между 
ними) [7, c. 64]. Вот и вся суть противоположности 
идеализма и материализма, а вовсе не противо-
положность между хозяевами жизни и батраками. 
Всё остальное — это «идеологическая пена».

в пользу материализма и познаваемости 
мира, а значит, и науки, сыграл злую шутку 
с марксистко-ленинской философией: как и 
в позитивизме, здесь «исчезло» бытие. Не 
потому ли К. Маркс как-то заметил незадол-
го до своей смерти, что философия марксиз-
ма еще не написана, вот, дескать, завершу 
«Капитал», тогда и примусь за философию. 
Но, как известно, и эту работу он не успел 
завершить: второй и третий том «Капитала» 
готовил к публикации Ф. Энгельс на основе 
черновиков К. Маркса.

«Ипостасями» противоположности бы-
тия и существования выступает оппозиция 
идеального и материального, сущности и 
явления, вечного и временнóго, необходи-
мого и случайного, неизменного и становя-
щегося, инвариантного и вариативного. Но 
это — лишь производные и в этом смысле 
вторичные аспекты оппозиции бытия и су-
ществования. Ведь даже идеальное (как не-
что невещественное) наличествует — при-
чем безо всякой мистики! — прежде всего 
в существовании. Идеальное — это всегда 
отношение. Не суть важно, идет ли речь о 
математическом отношении, пространст-
венно-временном или социальном, не го-
воря уже о субъективных переживаниях и 
представлениях. Всё это знакомо каждому 
как нечто невещественное (нематериаль-
ное) и притом существующее не где-то там 
в мире потустороннего или в платоновском 
царстве идей, а здесь и сейчас и, как прави-
ло, не вызывает никаких сомнений в своей 
действительности. А вот относительно «под-
линного» бытия — это еще вопрос, считать 
ли его, как это делали Пифагор, Парменид, 
Платон, Аристотель, Гегель и другие мысли-
тели, чем-то идеальным (например, Числом, 
Формой, Логосом или Абсолютной идеей). 
Да и вообще хоть както определяемым и 
выражаемым в слове, числе, символе и т. д. 
Недаром и неоплатоник Плотин, и богосло-
вы апофатического умонастроения2, и дру-
гие мыслители прошлого (как на Западе, так 
и на Востоке, например, Авиценна) были 
уверены в том, что бытие, как и Абсолют, 
есть нечто в принципе невыразимое чело-
веческим языком.

Казалось бы, бытие можно и нуж-
но просто полагать, как это делал Кант, 
но ничего определенного сказать о нем 
2 Апофатика — так называемая негативная тео-
логия, представленная, например, сочинениями 
Псевдо-Дионисия Ареопагита, неизвестного авто-
ра, которого считают учеником апостола Павла 
(Византия, I в. н. э.). Суть апофатики — в утвер-
ждении, что о Боге ничего нельзя сказать утверди-
тельно, определяя его свойства, но можно указать 
на то, чем Он не является.
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невозможно. Даже того, есть ли оно «бы-
тие», а может быть, его правильнее было 
бы называть «небытием», поскольку в та-
кой «онтологической бездне» никакого 
различия между бытием и небытием либо 
нет, либо мы его не в состоянии увидеть и 
как-то определить. Так, в древнекитайских 
мифах об императоре Фу Си, получелове-
ке-полузмее, легендарном создателе клас-
сической «Книги перемен» (И-цзин), упоми-
наются два неразрывно связанных между 
собою понятия: У-цзи (Отсутствие предела, 
символ — пустой круг) и Тай-цзи (Великий 
предел, символ которого знаком каждому 
как вписанные в круг светлая (ян) и тёмная 
(инь) «запятые») [8, c. 95; 16]. Аналогично у 
даосов — Дао имеет двойственный харак-
тер: «пустое» или безымянное (фактиче-
ски — бытие, которого нет) и «Дао, обла-
дающее именем», т. е. бытие как наличное 
существование, ставшее таковым благодаря 
вскармливающему началу — Дэ, в сущности, 
материи [38, c. 45—46].

Кстати, совечность материи идеям при-
знавал и Платон. Исходным и вечным «строй-
материалом» для мироздания, но также пас-
сивной по отношении к идеальной форме 
всех форм (Благу), трактовалась материя и 
в философии Аристотеля. С точки зрения 
первичности/вторичности идеального и 
материального, они оба, конечно, должны 
быть квалифицированы как идеалисты, для 
которых материя как бы вторична, хотя во-
прос о первичности их не занимал и вообще 
не ставился. Во всех (!) мифологических и 
большей части в философских учениях ан-
тичности бытию отводилась роль активного 
(мужского) первоначала, а материи — пас-
сивного (женского), которое, однако, как у 
Лао Цзы Дэ признавалось источником пи-
тания, энергии и т. п., обеспечивающего су-
ществование мира. И что в это случае надо 
было признать первичным? «Первично» их 
единство в бытии и существовании.

2. Из истории осмысления
диалектики бытия
и существования

Онтологически наиболее основательно 
тезис о двойственности всего сущего (тожде-
стве и различии бытия и существования) 
обоснован средневековыми схоластами. Как 
пишет П. П. Гайденко, «опираясь на слова 
библейского текста: “Бог сказал Моисею: 
Я есмь Сущий” (Исход 3, 14), средневековые 
теологи отождествили Бытие с Богом. Отсю-
да делается вывод, что абсолютно первый 
принцип [онтологии и гносеологии — А. Ч.] 

есть бытие». Кроме того, автор отмеча-
ет, что у Фомы Аквинского существование 
всех конечных вещей (как телесных, так и 
духовных субстанций) предполагает нали-
чие бесконечного бытия, не имеющего ка-
ких-либо других определений, отличных от 
«быть» — бытия Бога. И далее — несколько 
«раскавыченных» цитат из сочинений Акви-
ната. Отдельно взятый глагол «быть» (esse) 
указывает не на бытие некоторой сущности 
(формы), а на чистое бытие. Чистое бытие 
абсолютно непостижимо. В том случае, 
когда говорят слово «Бог», обозначают то 
же самое, что и в случае, когда произно-
сят «есть». Высказывания «Бог есть» — это 
единственный случай, когда мы не можем 
знать смысла глагола «есть». Бог совершен-
но прост, «поскольку Бог <…> есть просто 
бытие» (ST, I, 3, 7  c). «Вещь совершенно 
простую, каковой является Бог, по причине 
ее непостижимости наш интеллект мыслит, 
как представленную различными формами» 
(De potentia, 1, ad 12). И последнее: Бог есть 
акт бытия, благодаря которому все вещи 
получают существование, т. е. становятся 
вещами [37, c. 3—31].

Нетрудно заметить, что центральное 
понятие философии Аквината, понятие «ак-
та-бытия», — это религиозная интерпрета-
ция энтелехии Аристотеля [2], от которого 
и отталкивался Фома Аквинский в своем 
учении. Но, в отличие от Аристотелевской 
энтелехии как энергии, превращающей 
возможность отдельной вещи, как правило, 
одушевленной, в действительность (неслу-
чайно Г. Лейбниц, отождествлял энтелехию 
с монадой  [21]), акт-бытия — это вечное 
сотворение всего сущего. Схоластический 
принцип понимания бытия как вечного де-
миурга всего сущего в Новое время положат 
в основание своего учения об Абсолютной 
идее и рационалист Гегель, и его главный 
оппонент иррационалист Шопенгауэр, заме-
нивший гегелевскую идею Мировой волей.

В марксизме роль демиурга «поручили» 
материи, упразднив при этом онтологиче-
скую двойственность всего сущего (тожде-
ства и различия бытия и существования, 
материального и идеального), заменив его 
принципом материального единства мира1.
1 «Единство мира состоит не в его бытии, хотя его 
бытие есть предпосылка его единства, ибо снача-
ла мир должен существовать, прежде чем он мо-
жет быть единым. Действительное единство мира 
состоит в его материальности. <…> Единство мира 
обусловлено не его бытием, а его материально-
стью» [27, c. 43]. Поэтому в советских вузовских 
учебниках философии — вплоть до учебника под 
редакцией И. Т. Фролова 1989 г. «Введение в фи-
лософию» — понятие бытия вообще отсутствовало 
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Фактическое устранение понятия бытия 
в материализме автоматически означало и 
устранение трансцендентного Я-бытия — 
онтологического условия того, что делает 
человека человеком, обуславливая его спо-
собность мыслить, желать, чувствовать. От-
сюда, кстати, заведомо провальная попытка 
«объяснить» самую главную особенность 
человека — наличия у него самосозна-
ния — исключительно материальными (чи-
тай «физическими» или «вещественными») 
процессами с использованием понятия «от-
ражение» как всеобщего свойства материи. 
Если худо ли бедно это свойство удавалось 
проследить в отпечатках в неживой приро-
де, а также в раздражимости, чувствительно-
сти и даже психике в одушевленном мире, 
то, как только дело доходило до сознания 
человека, то полная невнятность построе-
ний становилась совершенно очевидной. 
Никакие рассуждения о социальности как 
высшей форме организации материи, якобы 
порождающей сознание человека, не могла 
скрыть логические несуразности этой кон-
цепции. Так, три социальные предпосылки 
возникновения, существования и развития 
сознания (труд, общение и язык) загоняли 
авторов учебников по марксистско-ленин-
ской философии и, соответственно, студен-
тов в «заколдованный круг», поскольку ни 
труд, ни человеческое общение, ни слово в 
принципе не могут появиться без сознания. 
Было бы логичнее называть сознание пред-
посылкой труда, общения и языка, а не нао-
борот. Однако в этом случае вопрос о проис-
хождении сознания не только бы оставался 
открытым, но даже не был бы поставлен.

В противоположность марксистам фено-
менологи (Эдмунд Гуссерль и его последо-
ватели, в том числе экзистенциалисты, на-
пример, ранний М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр) 
сосредоточили свои усилия именно на 
этом вопросе, развивая принцип интенци-
ональности сознания, т. е. направленно-
сти сознания на предмет, в сущности, его 
устремленности к «чистому» бытию. Кроме 
того, Гуссерль предложил для обнаружения 
«чистого» Я, на мой взгляд, совершенно 
(исключением было лишь понятие общественного 
бытия в его противопоставлении общественному 
сознанию, поскольку весь исторический материа-
лизм базируется на положении К. Маркса, в кото-
ром используются эти понятия). По этой причине 
онтология, т. е. учение о бытии, сводилась и сво-
дится до сих пор к естественнонаучной картине 
мира, основанной на эмпирически установленных 
фактах, и начиналась онтология с ленинского 
учения о материи как объективной реальности, 
данной нам в ощущениях и существующей вне и 
независимо от них [22, c. 100].

бесполезный и бессмысленный принцип 
философствования — эпохé (феноменологи-
ческую редукцию). Во-первых, для каждого 
человека его собственное Я-бытие самооче-
видно и безо всякого «эпохé». Интуиция — 
это и есть способ непосредственного усмо-
трение Я-бытия. Во-вторых, еще никому не 
удавалось помыслить бытие вне его форм 
существования, в том числе уже имеющих-
ся представлений о мире и душе, которые 
Гуссерль предлагает буквально «убрать за 
скобки». Неожиданное и при том авторитет-
ное для меня подтверждение этому катего-
ричному суждению я недавно обнаружил у 
одного из самых известных феноменологов: 
«По словам М. Мерло-Понти, главный урок 
феноменологической редукции — невоз-
можность ее исполнения» [29].

Наконец, позитивисты XIX—XX вв. и 
вовсе отказались даже обсуждать мета-
физические проблемы отношения бытия и 
существования, наложив своего рода табу 
на эти вопросы, похоронив тем самым фи-
лософию как таковую, поскольку она вся 
строится вокруг этого отношения. На мой 
взгляд, мыслители типа Огюста Конта или 
Карла Поппера — это выдающиеся логики, 
науковеды, социологи, но люди, которых на-
звать философами можно только условно, 
поскольку философия без метафизики — это 
такой же нонсенс, как «сухая вода».

В связи с этим вспоминается история 
с опубликованием в начале 1995 г. статьи 
Карла Поппера «Что такое диалектика?» [33], 
написанной в 1944 г. (в пору пребывания 
автора в Новой Зеландии: подальше от бурь 
Второй мировой). Идеологи ВКП(б), позже 
называвшейся КПСС, полвека откровенно 
боялись обнародовать ее в СССР, и надо ска-
зать, их опасения были не напрасны. Когда 
статья наконец-то появилась в «Вопросах 
философии», никто из советских философов 
не смог дать достойный ответ критику ди-
алектического метода и его, мягко говоря, 
своеобразной интерпретации диалектики. 
Может быть, это сумел бы сделать Эвальд 
Васильевич Ильенков, годами полемизиро-
вавший с позитивистами [11], но к тому вре-
мени его уже не было в живых. Участники 
обсуждения статьи, в сущности, согласились 
с доводами Карла Поппера и капитулирова-
ли, а между тем критиковать там особо было 
нечего. Текст написан человеком, весьма да-
леким от метафизики, которому объяснить 
суть диалектики было бы так же трудно, как 
слепому от рождения разницу между светом 
и тьмой. Но в 1995 г. публикация статьи и 
ее обсуждение предназначались не автору 
(он умер в 1994 г.), а читателям, жившим 
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в распавшемся накануне Советском Союзе. 
Растолковать разницу между позивистским 
стилем мышления и философско-диалекти-
ческим не удалось, как минимум, по двум 
причинам. Во-первых, в диалектическом 
материализме в энгельсовской интерпре-
тации принципиально отсутствовало исход-
ное понятие любой философии — понятие 
бытия1, без которого всякое диалектическое 
учение ущербно. Во-вторых, кто бы стал в 
«лихом»1995 г. в государственном акаде-
мическом журнале защищать марксизм-ле-
нинизм, когда к тому времени даже имена 
Маркса, Энгельса и Ленина стали стесняться 
произносить и стесняются до сих пор, если 
это не связано с критикой «проклятого со-
ветского прошлого»?! Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно почитать вузовские учебники 
по философии, написанные после 1991 года, 
в которых довольно часто (причем, дослов-
но) цитируют Маркса — Энгельса — Ленина, 
но без указания их имен.

3. Содержание понятий
«субъект и объект познания»
в свете диалектики
бытия и существования

Для человека бытие/небытие не может 
быть ни предметом чувственного эмпириче-
ского познания, ни знанием о его происхо-
ждении. Например, в Упанишадах на этот 
счет сказано: «Откуда всё пошло? Этого не 
знают даже боги» [36, c. 240]. Аналогич-
но и в «Даодэцзине»: «Я не знаю, чьё оно 
(Дао) происхождение, [я лишь знаю, что] 
оно предшествует небесному владыке» [20, 
с. 114—138]. Бытие может быть только 
предметом интуитивного усмотрения, 
интеллектуального полагания (постули-
рования), аффицирования (обнаружения по-
средством непосредственного воздействия 
на органы чувств) и, наконец, веры в его 
реальность (не иллюзорность). Полностью 
согласен с тем, что «вера <…> — это особый 
способ связи человеческого сознания с 
трансцендентным» [25, c. 19], который, до-
1 Вообще онтология — весьма слабое место клас-
сического марксизма. Его величие и новаторский 
характер состоит в осмыслении социального бы-
тия, т. е. общества и его истории. На мой взгляд, 
и сегодня, спустя полтора столетия после возник-
новения, марксизм — это одна из лучших версий 
социологии (как философии общества, а не как 
эмпирической науки) с точки зрения объяснения 
сущности, понимания форм существования и, 
как это ни спорно, прогнозирования социальных 
явлений и процессов. Что же касается политиче-
ской идеологии марксизма — это «совсем другая 
история», которой я сейчас не хочу даже касаться.

бавлю, базируется на априорном по своей 
сути доверии [40], а на практике реализуется 
чувством уверенности человека в себе и в 
мире как чему-то не чуждому ему. Всё это 
становится возможным лишь потому, что 
не только сущее двойственно (как един-
ство бытия и существования), но и само 
бытие для каждого человека оказывается 
внутренне различенным: бытием вообще 
и Я-бытием. Эта различенность и вместе 
с тем тождественность бытия вообще и 
Я-бытия была обозначена еще в «Ведах» как 
различенность и тождественность Брахмана 
и Атмана [38, c. 65—66].

В гносеологическом (познавательном) 
аспекте единство и различенность бытия и 
существования, а также бытия вообще и Я-
бытия предстает как оппозиция субъекта 
и объекта в их отношении к истине — к 
тому, «что есть» [35]. Если объект позна-
ния  — это то, «что есть на самом деле», 
то субъект познания — это всегда тот, кто 
взыскует истину-знание, т. е. истину в ее 
идеальной форме (в чувственных образах и 
понятиях). Что касается интуиции, которую 
Николай Кузанский называл «интеллекту-
альной», Декарт мыслил ее как самооче-
видность (ясность), а другие считали неким 
озарением, непосредственным усмотре-
нием истины и т. п., то ее нельзя отнести 
ни к чувственности, ни к мышлению, ни к 
воображению, ни к эмоциям. Интуиция — 
это особая, столь же априорная, как и «кан-
товские» доопытные формы чувственного 
и рассудочного познания, форма и условие 
аффицирования бытия. Интуиция выступает 
своего рода «противовесом» непознаваемо-
сти кантовской вещи-в-себе. Без нее субъект 
познания вообще не мог бы стать таковым, 
и, разумеется, было бы невозможным ника-
кое (ни априорное, ни апостериорное) по-
знание. Интуиция — это, в сущности, то, что 
Гегель называл «интеллигенцией» как «спо-
собность узнавания созерцания, поскольку 
последнее уже ей раньше принадлежало» 
[5, с. 306], а именно бытия.

Своё современное значение термины 
«субъект» и «объект» приобрели не ра-
нее середины XVII в. Это сегодня для нас 
субъект — действующий по своей воле и 
познающий человек (человечество); а объ-
ект — существующая вне и независимо от 
сознания субъекта реальность или фрагмент 
ее, оказавшийся в фокусе внимания позна-
ющего субъекта. Но изначально (в средне-
вековой теологии) ими обозначалось вовсе 
не это. Буквальный перевод латинского сло-
ва subjectum — «подброшенное» ничего не 
даёт для понимания значения философского 
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понятия «субъект», ибо субъектом теологи 
называли Бога (бытие) как основание сущест-
вующих конечных вещей, а нередко и душу 
человека [34, c. 272—281]. Глаголом ject тут 
обозначается, как это мы видим у Фомы Ак-
винского, некий божественный акт бытия, 
его волю, «усилие» и «энергию», которая как 
бы выводит из небытия еще только возмож-
ное существование конечных вещей, прев-
ращая их из «ничто» в «нечто». Объектом 
схоласты называли то, что как бы лежит на 
поверхности божественного основания. 
Термин objectum — буквально «наброшен-
ное» — очень точно выражал позицию хри-
стианских теологов на то, как человек видит 
мир вещей, в котором замысел и творение 
Божье представали как бы накрытые пеле-
ной сугубо человеческого восприятия, еще 
не знающего божественного откровения, а 
потому весьма далекого от божественной 
истины в понимания сущности мира. Тра-
диция такого понимания появилась, конеч-
но, задолго до возникновения христианст-
ва: всем известен древнеиндийский образ 
покрывала богини Майя, скрывающего от 
человека подлинное бытие, а в VI в. до н. э. 
Парменид противопоставил (излишне кате-
горично) обманчивость мнений, основан-
ных на данных чувственного опыта, истине, 
постигаемой исключительно разумом.

Кант, конечно, не воспроизводил бук-
вально религиозные и теологические пред-
ставления прошлого, тем не менее ему при-
шлось почти извиняться перед читателем за 
трудность в понимании его «Критики чисто-
го разума» из-за того, что он использовал 
знакомые многим слова в непривычном 
для них значении [14, c. 75], а между тем 
Кант всего лишь стал употреблять термины 
«субъект» и «объект» в близком к средневе-
ково-схоластическому значению. Субъект у 
него — это «творец знаний» о вещах, а объ-
ект — это, если угодно, «картинка этих ве-
щей» в сознании субъекта, хотя и скроенная 
по объективным (в современном значении 
слова, т. е. независимым от субъекта) апри-
орным формам чувственности, рассудка и 
разума. Отсюда — знаменитая фраза Канта: 
«Рассудок не черпает свои законы (a priori) 
из природы, а предписывает ей их» [14, 
c. 140]. Но Канту и в голову не могла бы 
прийти совершенно дикая мысль о том, что 
мир, в котором он живет, есть лишь лично 
его, Канта, представление, а за пределами 
этого представления нет абсолютно ниче-
го. Да, каждый человек видит мир в своей, 
причем человеческой, интерпретации, но 
это совсем не означает, что человек, как Го-

сподь Бог, сотворил мир силой своего воо-
бражения и разума (для себя — да, но объек-
тивно — нет). Кант, конечно, был гением, но 
отнюдь не был пациентом психиатрической 
больницы.

Известный тезис Канта «Нет объекта 
без субъекта» нельзя, как это делал сим-
патизировавший вульгарному материализ-
му Шопенгауэр, понимать вульгарно — как 
невозможность существования какой-ли-
бо вещи без представляющего субъекта. 
Речь идет лишь о том, что вещь, которая 
оказалась в фокусе внимания познающего 
субъекта, предстает как объект познания 
и, соответственно, так и обозначается, но 
при этом отнюдь не перестает быть некой 
вещью безотносительно к тому, познает ее 
кто-нибудь или нет. В связи с этим упомяну 
забавный эпизод с участием Альберта Эйн-
штейна и Нильса Бора во время обсуждения 
принципов квантовой механики (физики) в 
Брюсселе в 1927 г. Тогда Эйнштейн не без 
иронии спросил Бора: «Вы действительно 
считаете, что Луна существует, только когда 
Вы на неё смотрите?» [15].

Наиболее острое и даже недоумённое 
восприятие кантовской философии связа-
но с необычной трактовкой Кантом време-
ни и пространства как априорных форм 
организации внутренних и внешних ощу-
щений. Такая реакция вполне объяснима, 
ведь, в сущности, это вопрос о реальности 
мироздания. Поэтому естествоиспытате-
ли  — вопреки восторгам философов по 
поводу кантовского учения, — и не спорят 
открыто с Кантом (его авторитет недосягаем 
ни для кого), но и не спешат соглашаться с 
ним, изучая явления природы, в том числе 
космос, так, как будто этого учения вовсе не 
существует, а между тем проблема решается 
достаточно просто в свете диалектики бы-
тия и существования. «Кантовские» время 
и пространство — это формы мысли и дея-
тельности человека, которые опосредуют 
Ябытие и чистое бытие, тогда как физики и 
астрономы, а также математики имеют дело 
с миром существования конечных вещей 
безотносительно к бытию. В первом случае 
Кант объясняет, почему мир предстает 
для нас как оформленный временем и про-
странством. Во втором случае математики и 
естествоиспытатели открывают и объясняют 
свойства конечных вещей, реально сущест-
вующих во времени и пространстве. У Канта 
и естествоиспытателей, совершенно разные 
предметы познания. Впрочем, сопряжение 
этих столь разных подходов — тема отдель-
ного разговора.
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4. Язык и смысл
бытия и существования

Наделяемые каким-либо значением 
число, слово, символ, жест, мимика, воз-
глас, музыкальный звук, световой сигнал 
и т. д. — это разные формы существования 
или «материализации» понятия, то есть 
разные способы выразить отношение 
Я-бытия и существования конечных ве-
щей (объектов). Вместе с тем это разные 
виды языка, с помощью которого каждый 
субъект выражает своё понимание (или, на-
против, непонимание) своего внутреннего 
и внешнего мира. Кроме того, с помощью 
языка человек выражает своё аксиологиче-
ское отношение к миру. Такое отношение 
есть смысл как значимость и ценность 
или, напротив, чувство бессмысленности 
и отсутствия всякой ценности у всего, что 
доступно субъекту в его интуитивном и 
чувственном восприятии, представлении 
и воображении. М. Хайдеггер совершенно 
справедливо, поставив проблему бытия в 
экзистенциалистском (а, в сущности, аксио-
логическом) плане как определение его смы-
сла, связал это с языком. Как красиво вы-
разился философ, «язык — это дом бытия», 
однако еще до Хайдеггера в 1923 г. точнее 
и полнее сказал об этом А. Ф. Лосев: слово 
есть место встречи смысла человеческого и 
смысла предметного бытия [31].

Хотя М. Хайдеггер (вслед за Э. Гуссерлем) 
и называл представления о бытии «смутны-
ми» [30, c. 130], дело-то обстоит с точностью 
до наоборот: как раз знание бытия и его 
смысла — это единственный род знания 
абсолютно прозрачный, ясный, как день, в 
силу своей самоочевидности, но одновре-
менно и невыразимости посредством сло-
ва по очень простой причине, что тут уже 
ничего невозможно ни добавить, ни приба-
вить: «Бытие познается разумом без опре-
деления и без описания, ибо оно не имеет 
определения, поскольку у него нет ни рода, 
ни вида, так как нет вещи более общей, чем 
оно, и оно недоступно описанию, так нет 
вещи более известной, чем оно» (Авиценна) 
[9, c. 106]. Бытием, как и его смыслом, люди 
прежде всего живут, по большей части не 
задаваясь вопросами о бытии и его смысле, 
поскольку просто привносят смысл бытия 
в своё существование своим, так сказать, 
«персональным» бытием. Конечно, кому-то 
по разным причинам это удается плохо. Вот 
тогда он и начинает задаваться вопросом о 
смысле бытия. Впрочем, мы еще вернемся 
к вопросу об отношении смысла и бытия.

5. Логика истины
и логика видимости

Язык всегда подчинен логике, зако-
ны которой — это не просто некий набор 
формальных правил суждений, сформули-
рованных Аристотелем, а априорно пред-
ставленные в субъекте принципы формаль-
ного мироустройства (мира существования 
конечных вещей), или, по Гегелю, «царство 
рассудка». В. И. Ленин явно погорячился, ут-
верждая, что законы логики — это опытно, 
на протяжении тысячелетий, «миллиарды 
раз повторяясь, закрепляется в сознании 
человека фигурами логики» [23, c. 198]. На-
учиться с нуля логике мышления — это рав-
носильно тому, чтобы научиться быть homo 
sapience. В опыте можно только персонально 
убедится в их правильности и даже при же-
лании стараться соблюдать их, чтобы не на-
делать лишних ошибок либо обнаружить их, 
если они уже сделаны. Но обычно человек 
об этом думает меньше всего. Он гораздо 
больше увлечен предметом суждения, чем 
соответствием его (суждения) законам фор-
мальной логики. Вывести эти законы из чув-
ственного опыта невозможно в принципе: 
человек мыслит либо логично, либо алогич-
но, и опыт тут вообще не при чем. Иначе бы 
рептилии, ровесники вымерших динозав-
ров, мыслили бы ничуть не хуже, чем че-
ловек. Но даже вполне логичное мышление 
сплошь и рядом сопряжено с ошибками в 
каких-либо отдельных суждениях и умоза-
ключениях. Однако причины таких ошибок 
лежат далеко за пределами логики. Раньше 
и лучше всех об этих причинах написал в 
1620 г. Френсис Бэкон в «Новом органоне», 
назвав их четырьмя идолами познания: идо-
лами рода, пещеры, площади и театра [3, 
c. 18—20].

Тождество и различие бытия и сущест-
вования в своей явленности посредством 
конечных вещей, постигается исключитель-
но диалектически. Согласно Канту, диалек-
тика — это проблематичные, т. е. спорные, 
представления (знания) о мире как целом, 
и потому диалектика есть «логика видимо-
сти» [13, c. 162, 336]. Но нельзя понимать 
Канта примитивно и думать, что речь идет 
о какой-то иллюзии. Диалектика — это ло-
гика того, что и как только и может видеть 
субъект. В конечном счете, диалектика — 
это диалог человека с миром, а видеть мир 
как целое он может («и должен», добавил бы 
диалектик) в его целостности и внутренней 
противоречивости. Проблематичность (раз-
умеется, с точки зрения формальной логики) 
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диалектических суждений связана и с тем, 
что чувственный опыт в рассудке как бы 
расщепляется. Рассудок потому и называ-
ется «рас-судком», что он разделяет, анали-
зирует данные чувственного опыта и уста-
навливает, т. е. судит (всегда односторонне 
и часто ошибочно) о связях и отношениях 
между полученными «частями» чувствен-
ных данных. Ни к чему другому рассудок 
не предназначен и не пригоден, а вот сое-
динение их в одно, возможно, бесконечное 
целое — это уже предназначение и функция 
разума (Николай Кузанский называл его ин-
теллектом, отличая его от рассудка).

С точки зрения познания мира как це-
лого, логикой истины следует признать не 
формальную логику, как полагали Аристо-
тель, Кант и, конечно, позитивисты, а имен-
но диалектику: «Диалектика есть единст-
венный метод, способный охватить живую 
действительность в целом. Больше того, 
диалектика есть просто ритм самой дей-
ствительности.» (А. Ф. Лосев) [24]. Именно 
логикой истины была диалектика и для Ге-
раклита, и для Платона, и для Гегеля, хотя 
Гегель и делал весьма существенную ого-
ворку: «Разум без рассудка ничто, а рассудок 
и без разума нечто» [6, c. 85]. Иначе говоря, 
и для рассудка, и для разума соблюдение 
законов формальной логики — требование 
обязательное. В противном случае это будет 
не диалектический разум, а бред сумасшед-
шего. Однако для разума это условие, хотя и 
обязательное, но недостаточное. Тогда как 
формальная логика может и, действительно, 
часто приводит нас лишь к видимости как 
иллюзии истины: рассуждаем вполне логич-
но, а вывод нередко получаем ошибочный, 
а в некоторых случаях просто абсурдный 
(с точки зрения здравого смысла). Класси-
ческий пример — апории Зенона (Ахилл и 
черепаха, дихотомия и др.), очень логично 
доказывавшего, что всякое движение — это 
иллюзия. По сей день многие восхищенно 
удивляются этим рассуждениям и неожи-
данности вывода, однако мало кто за две с 
половиной тысячи лет принимал их всерьез 
и почти никто не верил в их истинность.

6. Метафизика бытия
и диалектика существования

Мир существования конечных вещей 
также есть бытие или, говоря на манер 
Гегеля, «своё иное бытия», способ его су-
ществования посредством перманентного 
становления (самоопределения и самоо-
трицания). Бытие пребывает, а сущест-
вование — становится. Знаменитый спор 

Парменида с Гераклитом о том, стоит ли мир 
на месте или «всё течет, всё меняется» — это 
не спор метафизика с диалектиком, а спор 
глухих: один говорил про Фому (бытие), дру-
гой — про Ерёму (существование). Это тот 
случай, когда оба были правы. Не «по-свое-
му», а просто правы, как правы были Гегель 
и Энгельс, исповедовавшие гераклитовский 
принцип Πάντα  (всё течет, всё меняется). 
Но, если у Гегеля развивается только идея, 
а природа как бы оцепенела, то у Энгельса, 
напротив, утверждается абсолютность дви-
жения и относительность покоя, что также 
не вполне корректно. Если и можно (вслед 
за Ф. Энгельсом) утверждать относитель-
ность покоя и абсолютность движения, то 
лишь в рамках существования. Впрочем, и 
здесь всякое движение, или изменчивость, 
как и покой, возможны только по отноше-
нию к чему-то относительно покоящемуся, и 
в этом смысле движение может быть только 
относительным и никаким другим. Энгельс 
назвал движение абсолютным, совершив 
малозаметную подмену понятий: он хотел 
подчеркнуть его вечный и всеобщий харак-
тер в мире конечных вещей, но это же не 
«абсолютность» движения. Оно ничуть не 
«абсолютнее» объективно существующего 
покоя. В результате у нас 9 из 10 студентов 
понимают (ошибочно, разумеется) относи-
тельность покоя как иллюзию (кажимость) в 
противоположность реальности движения.

Гераклит не только сформулировал важ-
нейший принцип существования конечных 
вещей (принцип Πάντα ), но и указал 
источник всякого изменения и, соответст-
венно, развития — борьбу противополож-
ностей. Однако мы мало что можем сказать 
о понимании им другого необходимого 
условия — единства противоположностей 
(может быть, по причине того, что из все-
го, что было написано Гераклитом, до нас 
дошло лишь несколько фрагментов его со-
чинения «О природе»). Между тем альфа и 
омега диалектики — целостность, един-
ство, тождество, которое живет и разви-
вается посредством (то есть средством, а 
не целью!) борьбы противоположностей. 
В. И. Ленин назвал закон единства и борьбы 
противоположности сутью, ядром диалек-
тики [23, c. 316]. Тут, как говорится, не по-
споришь, но на практике марксизм, конечно 
же, на первое место всегда ставил борьбу, 
а не единство. И понятно почему: это же 
была и есть идеология классовой борьбы. 
Но даже в этом «пункте» в философии мар-
ксизма было слабое место. Диамат никогда 
не давал ответа на вопрос, а почему суще-
ствует борьба противоположностей? А он 
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и не мог его дать, поскольку отсутствовало 
понятие бытия, которое обеспечивало бы 
это единство и вместе с тем было бы усло-
вием борьбы. Каким образом? Ответ на этот 
вопрос дал еще в XV в. Николай Кузанский 
в своих работах «Диалог о становлении» и 
«О видении Бога» [18, c. 39—40, 341—342]. 
Отвлекаясь от чисто теологической рито-
рики, суть мысли Кузанца можно выразить 
так: в мире существования каждая конеч-
ная вещь может обладать бытием только в 
силу тождества с Богом (всеобщим бытием); 
и каждая, утверждая свое «богоподобное» 
существование, стремится стать центром 
всего существующего, конкурируя при этом 
со всеми другими вещами, каждая из кото-
рых стремиться к тому же [7, c. 69]. Иначе 
говоря, бесконечная бытийность конечной в 
своем существовании вещи как бы «распи-
рает» ее и провоцирует подчинить себе всё 
сущее. От такого единства в бытии и про-
истекает борьба противоположностей, 
но уже в существовании.

В XIX столетии этот принцип (скорее 
всего, без относительно к трудам Николая 
Кузанского, а под влиянием идей средневе-
кового мистика Якоба Бёме) положит в осно-
ву объяснения природы зла Фридрих Шел-
линг, определяя зло как частное, которое 
стремится стать всеобщим, иначе говоря, 
стремится нарушить меру своего бытия [19, 
c. 157—180]. К такому же принципу пришел 
и находившийся под заметным влиянием 
Шеллинга А.  Шопенгауэр, правда, через 
понимание бытия как Мировой воли и ее 
воплощения в каждой отдельной «вещи», в 
том числе индивиде. Отсюда — и принцип: 
«…каждый хочет иметь всё для себя, хочет 
всем обладать или, по крайне мере, подчи-
нить всё своей власти, а то, что ему сопро-
тивляется, хочет уничтожить» [41, c. 383].

Таким образом, единство и борьба про-
тивоположностей в мире существования — 
это следствие диалектики бытия и суще-
ствования. Поэтому попытка Ф. Энгельса 
объяснить сущность действия «основных 
законов» материалистической диалектики 
в природе, отталкиваясь исключительно от 
материального единства мира, всегда вы-
глядела мало убедительной и даже неуклю-
жей, как в глазах идеалистов, так и «механи-
стических» материалистов, не говоря уже о 
позитивистах, которые о самой метафизи-
ческой проблематике и диалектике даже и 
слушать не хотели. Неслучайно свою работу 
«Диалектика природы», которую Ф. Энгельс 
(1828—1895) начал еще в 1873 г., он так и 
не смог или не захотел завершить до конца 
своей жизни. Впервые она появилась в пе-

чати на немецком языке с одновременным 
переводом на русский только в 1925 г. в 
СССР. На ее основе построено вся концеп-
ция о трех законах диалектики, которую и 
по сей день изучают студенты вузов в рам-
ках курса философии. Но дальше отдельных 
примеров проявления этих законов в разных 
сферах (в природе, обществе и мышлении) 
почти никто из студентов диалектику и не 
осваивает, плохо понимая, к какому месту 
ее вообще можно приложить.

7. Диалектический разум
как опосредование бытия
и существования

Более или менее адекватно мир суще-
ствования отображается уже на уровне 
чувственного восприятия и формально-ло-
гического описания, а вот единство пре-
бывающего в вечном покое бытия и вечно 
становящегося и движущегося мира сущест-
вования постигается, как уже было сказано, 
исключительно диалектически. Это тот един-
ственный случай, когда бытие объекта по-
знания, действительно, зависит от наличия 
познающего субъекта, основанием которым 
является Я-бытие. Поэтому Кант и называл 
диалектику «логикой видимости». Но важно 
уточнить, чьей видимостью: эмпирическо-
го Я или трансцендентного (т. е. Я-бытия)? 
Тогда как отражение (в ленинском значении 
этого слова, как всеобщее свойство материи 
[23, c. 183], в сущности, получение и опери-
рование информацией, например, отпеча-
ток, фотография, раздражимость, генетиче-
ская информация, «интеллект» насекомых и 
так называемый искусственный интеллект) 
вовсе не требует никакого диалектическо-
го разума, поскольку мир конечных вещей 
(объектов) существует безотносительно к 
тому, есть ли наблюдатель или его нет.

Диалектический разум (а другого, собст-
венно, и не бывает) — это способ познания 
бытия нашим трансцендентным Я-бытием 
через своё иное  —  мира существования. 
В мистифицированной форме эту сущность 
диалектического разума сформулировал Ге-
гель как процесс самопознания Абсолютной 
идеи. Для нас в данном случае существен-
на не мистификация, хотя и в ней есть своя 
истина (интенция Я-бытия к абсолютной 
тождественности с чистым бытием), а те-
зис о принципиальной познаваемости бы-
тия — своего рода антитезис утверждениям 
схоластов о его принципиальной непозна-
ваемости.

Объяснение этой «гносеологической ан-
тиномии» таково. С одной стороны, наше 
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трансцендентное Я-бытие знает себя сразу, 
целиком и полностью, а именно то, что оно 
есть, а большего ему позвать тут попросту 
нечего. Всё остальное, если, конечно, оно 
есть, — это вечная тайна. С другой стороны, 
«чистое» бытие для Я-бытия не может быть 
ни тайной, ни загадкой, ни сомнением, ни 
даже заблуждением или ошибкой.

Вопервых, тут нет и быть не может опос-
редования, а, следовательно, и мышления. 
Гегель неслучайно связывал мышление с 
опосредованием. Более того, утверждал, что 
«мышление <…> есть отрицание непосред-
ственно данного» [5, c. 97]. Чистое бытие, 
как и Я-бытие, только потому становятся 
предметом, некой нулевой точкой, от кото-
рой отталкивается мышление субъекта, 
что между его Я-бытием и всеобщим быти-
ем стоит мир существования конечных ве-
щей, который их опосредует и тем самым 
делает возможным мышление как таковое, 
а поскольку трансцендентное Я есть нечто 
тождественное бытию вообще, то что-то 
«сказать» им друг о друге просто нечего.

Вовторых, не только знание истины, но 
и заблуждение, как и ошибка, также облада-
ют статусом бытия: будучи совершёнными, 
они уже есть. Недаром Августин Блаженный 
утверждал: «Я ошибаюсь, следовательно, су-
ществую (есть)» [1].

8. О познаваемости мира
существования
и самоочевидной тайне бытия

Бытие не просто познаваемо. Для каж-
дого человека оно самоочевидно уже в силу 
несомненности личного бытия. Можно за-
сомневаться в бытии Бога и даже в суще-
ствовании внешнего мира, но почти никто 
не сомневается в том, что лично он есть на 
самом деле, а не является чьей-то иллюзией. 
На мой взгляд именно этот смысл и дóлжно 
вкладывать в декартовское Cogito ergo sum. 
А вот отсылка к мышлению тут просто из-
лишня. Во-первых, субъект существует не 
потому, что мыслит. Он мыслит, потому что 
он есть. Во-вторых, прежде чем у человека 
возникают какие-либо сомнения в чем-то 
(т. е. мысли), он уже задолго до этого удо-
стоверятся (посредством интуиции) в собст-
венном бытии.

В отличие от бытия, мир существования 
конечных вещей далеко не так очевиден, 
однако при этом он в принципе не может 
быть непознаваем. Во-первых, он по опре-
делению есть явленность бытия. Во-вторых, 
всякое познание — это познание бытия в 
существовании конечных вещей, которое, 

как рентгеном, «просвечивается» нашим 
личным бытием. Пресловутое покрывало бо-
гини Майи, которое никому из смертных не 
дано приподнять, есть миф о тайне бытия 
для нашего чувственного или, как называл 
его Кант, эмпирического Я [17, c. 308—317], 
принадлежащее не к чистому бытию, а к су-
ществованию, которым «пугает» и «дразнит» 
наше же собственное эмпирическое Я. Раз-
гадка покрывала богини Майя проста: для 
нашего чувственного и мыслящего Я за этим 
покрывалом нет и быть не может ничего. Ни 
Абсолютного ничто, ни небытия, ибо бытие 
и небытие изначально тождественны друг 
другу. Или, как говорят некоторые, напри-
мер, А. Н. Чанышев, бытие всегда занимает 
место небытия, с него начинается и им же 
заканчивается, и потому формально-ло-
гически вторично по отношению к небы-
тию [39]. Хотя с таким же успехом можно 
утверждать, что бытие своим еще или уже 
неопределенным наличием порождает не-
бытие. Но дело не в первичности/вторич-
ности (это лишь бессмысленный спор о том, 
что было раньше: курица или яйцо), а в том, 
что выйти за пределы бытия также невоз-
можно, как и за пределы небытия. Разве что 
каким-то чудесным образом, каким Бог со-
творил мир из небытия.

В свете сказанного, позиция субъек-
тивного идеализма (особенно в его край-
ней форме — солипсизме, который Артур 
Шопенгауэр, называл «теоретическим эго-
измом» и считал логически не опровергае-
мым [41, c. 233]) выглядит мало убедитель-
ной. Для субъективного идеалиста назвать 
весь мир «моим представлением»  —  это 
как дважды два, а заикнуться о действи-
тельном бытии Вселенной, а тем паче 
Бога — недопустимый самообман. Между 
тем намеренным или невольным обманщи-
ком оказывается как раз субъективист: он 
просто отождествляет иллюзорное и ре-
альное, умалчивая или не понимая, что эти 
понятия имеют смысл исключительно как 
соотносительные. Уберите понятие реаль-
ности, потеряет смысл и понятие иллюзии. 
И наоборот. А если ВСЁ, разумеется, включая 
присущие субъекту образы и понятия, объя-
вить иллюзией, то проблема реальности и 
самообмана отпадает сама собой, поскольку 
не будет никакой разницы между иллюзией 
и реальностью. В этой ситуации субъективи-
сту, чтобы спасти хотя бы видимость своей 
истины, остается лишь сделать исключе-
ние из этого правила и объявить понятие 
иллюзии островком подлинной реально-
сти в безбрежном океане всё той же иллю-
зии. Но таким способом солипсизм ничего 
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не доказывает, а, напротив, лишь упразд-
няет самого себя. Так что утверждение о 
логической неопровержимости солипсиз-
ма — это не более чем расхожий миф, иду-
щий от А. Шопенгауэра. Хотя некоторые — 
в силу разных обстоятельств — просто ве-
рят в этот миф субъективизма, но тут уж ло-
гика точно бессильна: как говорится, «Credo, 
quia absurdum»1.

Не выдерживает критики и утверждение 
о том, что реальное и идеальное есть некие 
парные категории. Реальное — это то, что 
(воз)действует на субъект самим фактом 
своего существования, и по этой причине 
признается субъектном как нечто дейст-
вительное, а понятие идеального вовсе не 
указывает на какое-либо действие, а харак-
теризует качество вещи, которое обретает-
ся ею посредством её существования через 
другую вещь. Например, стоимость товара 
или услуги мы выражаем посредством денег, 
а стоимость денег — через товары и услуги, 
которые мы можем приобрести или полу-
чить за эти деньги [10]. Или, как у Платона, 
вещь существует постольку, поскольку она 
есть совокупность отношений к другим ве-
щам. К слову сказать, знаменитый 6-й тезис 
Карла Маркса о Фейербахе, что «личность 
есть совокупность общественных отноше-
ний» [26, c. 1—4], никто из политических 
последователей его учения не рискнет на-
звать идеалистическим, а ведь это — сто-
процентный, классический (в духе Платона) 
философский идеализм.

Всякое «есть» как бытие — хоть чувствен-
но, хоть умозрительно — всегда очевидно. 
Так сказать, самоочевидная тайна. Я бы 
сформулировал эту мысль более катего-
рично: к бытию даже вопросов никаких не 
может быть, ибо на любой вопрос оно уже 
заранее «ответило» положительно простым 
фактом своего наличия, поскольку в бытии 
есть всё, что можно помыслить, в том числе 
иллюзию и самообман, и всё может стать ре-
альностью. Нам же остается только, пусть и 
проблематично, только интерпретировать 
этот «ответ» бытия, в том числе религиозно, 
т. е. акцентировать в самоочевидности бы-
тия момент веры (как особого способа связи 
человеческого сознания с трансцендентным) 
в его действительность, отождествляя бы-
тие с Богом. Не случайно знаменитое хай-
деггеровское «вопрошание бытия» в конце 
концов обернулось у него вопрошанием 
1 «Верую, ибо абсурдно». Парафраза слов христи-
анского писателя Тертуллиана, одного из «отцов 
церкви»: «И умер сын Божий; это достойно веры, 
так как нелепо. И погребен он, и воскрес: это до-
стоверно, так как невозможно» [4].

не о смысле бытия, а смысле существова-
ния, а именно — заботой, обусловленной 
временны́м и вре́менным характером суще-
ствования человека [30, c. 101].

Главная гносеологическая и вместе с 
тем нравственнопрактическая проблема 
состоит совсем в другом. В том, как, каким 
образом нашему Я-бытию разглядеть в 
«смутном», но не бытии, а в существовании 
сущность вещей, хотя бы на уровне законо-
мерностей (то, что Платон называл анамнези-
сом (греч. ), — припоминанием ду-
шой вечных образов (сущностей) конечных 
вещей [32, c. 7—80, 135—191]), разглядеть 
самого себя, не говоря уже о некой божест-
венной сущности. Причем почти всегда гора-
здо важнее оказывается не вопрос «Что мы 
хотим познать?» (это и так очевидно — бы-
тие), а вопрос «Как существует то, что мы 
пытаемся познать?» для того, чтобы знать, 
как жить в мире существования конечных 
вещей. Но, разумеется, людей всегда волно-
вали не только вопросы прагматические, но 
и нравственно-метафизические: не только 
как жить, но и зачем? Однако и они касают-
ся их существования, или, как точно назвал 
его М. Хайдеггер, «бытия-в-мире». Например, 
«В чем смысл жизни?» или «Что есть красо-
та?». То, что Кант в «Критике способности 
суждения», где представлена его эстетика, 
сформулировал как проблему целесообраз-
ности сущего [12, c. 82]. Причем, как уже 
подчеркивалось, «философические» вопро-
сы о смысле всегда адресованы не бытию, а 
существованию. Более того, именно потому, 
что всякий субъект познания в своем основа-
нии есть Я-бытие, то можно сказать, что это 
само бытие задает вопросы существованию, 
вопрошая его о его же смысле и ценности, 
предъявляя ему, существованию, требование 
должного, смысла и ценности. Правда, суще-
ствование, — в отличие от бытия — никогда 
«не играет в молчанку». Оно всегда говорит, 
но и всегда обманывает. Поэтому никакого 
другого смысла, кроме того, который человек 
сам для себя определяет и привносит в мир 
своим бытием, нет и быть не может.

Что же касается тайны бытия, то она 
всегда оказывается тайной и для него само-
го: почему и зачем оно, бытие, вообще есть; и 
что есть за ним, если есть вообще? Вот эту 
тайну и символизирует миф о покрывале бо-
гини Майя. Всё остальное — это не тайна, а 
поле загадок и разгадок, гносеологическое 
пространство в принципе решаемых проблем, 
в том числе проблем научного познания. При 
этом границами познания всегда оказывают-
ся не границы чувственного опыта (природа), 
как утверждал Кант, а бытие трансцендентно-
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го Я, с одной стороны, и бытие внешнего ему 
мира существования — с другой. Но между 
ними — хотя и «тёмная», но вполне познава-
емая бесконечность (в данном контексте не 
важно, практическая или гипотетическая). 
Если Гегель называл кантовский агностицизм 
«светом меж двух ночей» [5], то я бы назвал 
познаваемый мир существования сумраком 
меж двух огней. И действительно: в чистом 
бытии и Я-бытии, как уже было сказано, по-
знавать просто нечего (можно только конста-
тировать очевидное — то, что оно есть), а вот 
в мире существования каждому человеку — с 
первых мгновений его жизни — приходится 
познавать всё, но и познать до конца, ис-
черпывающим образом невозможно в силу 
практической для человека бесконечности 
существующего. Поэтому принципиальная 
познаваемость мира (мира существования) 
не означает, что все проблемы познания 
будут хоть когданибудь решены, поскольку 
масштаб познанного и освоенного челове-
чеством всегда обусловлен его исторической 
практикой и ее, увы, всегда ограниченными 
возможностями.

____________________

1. Августин Бл. О Граде Божьем. URL:  https://
azbyka.ru/otechnik/Avreli j_Avgustin/o-grade-
bozhem/11_26 (дата обращения: 07.04.19).

2. Бородой Т. Ю. Энтелехия. URL: https://iphlib.
ru/greenstone3/library/library/collection/newphilenc/
document/HASH0194d86f3ba748084f864994 (дата 
обращения: 07.04.19).

3. Бэкон Ф. Новый органон // Ф. Бэкон. Сочи-
нения : в 2 т. Т. 2. М. : Мысль, 1972. 593 с.

4. Верю, потому что нелепо. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/508/Credo (дата 
обращения: 07.04.19).

5. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских 
наук. Т. 3. Философия духа. М. : Мысль, 1977. 471 с.

6. Гулыга А. В. Гегель. М. : Молодая гвардия. 
1970. 263 с.

7. Евлампиев И. И. Соотношение рациональ-
ного и мистического познания в философии Ни-
колая Кузанского // Verbum. Вып. 13. Принцип 
«совпадения противоположностей» в истории 
европейской мысли. — СПб. : Нестор-история, 
2011. С. 63-86.

8. Ежов В. В. Мифы древнего Китая. — М. : 
Астрель : АСТ, 2004. 496 с.

9. Ибн Сина. Избранные философские произ-
ведения. М. : Наука, 1980. 554 с.

10. Ильенков Э. В. Диалектика идеального. 
URL: http://caute.ru/ilyenkov/texts/dialideal.html 
(дата обращения: 07.04.19).

11. Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и ме-
тафизика позитивизма. М. : Политиздат,1980. 175 с.

12. Кант И. Критика способности суждения. 
СПб. : Наука, 1995. 512 с.

13. Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. 
Сочинения : в 6 т. Т. 3. М. : Мысль, 1964. 799 с.

14. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей 
метафизике, могущей появиться как наука // 
И. Кант. Сочинения : в 6 т. Т. 4 (1). М. : Мысль,1965. 
544 с.

15. Квантовая запутанность. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_запутанность (дата 
обращения: 07.04.19).

16. Кобзев А. И. Предел великий. URL: http://
philosophy.niv.ru/doc/dictionary/chinese-philosophy/
fc/slovar-207.htm#zag-330 (дата обращения: 
07.04.19).

17. Кречетова М. Ю. Учение И. Канта о Я в 
эмпи рическом, трансцендентальном, моральном 
и метафизическом смысле // Вестник Томского го-
сударственного университета. Философия. Соци-
ология. Политология. 2014. № 4 (28). С. 308—317.

18. Кузанский Н. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М. : 
Мысль, 1980. 471 с.

19. Лазарев В. В. Шеллинг. М. : Мысль, 1976. 
199 с.

20. Древнекитайская философия : в 2 т. Т. 1. М.   
Мысль, 1972. 361 с.

21. Лейбниц Г. В. Монадология // Г. Лейбниц. 
Сочинения : в 4 т. Т. 1. М. : Мысль, 1982. 636 с.

22. Ленин В. И. Материализм и эмпириокрити-
цизм // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. 
Т. 18. М. : Изд-во полит. лит., 1968. 525 с.

23. Ленин В. И. Философские тетради. // 
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 29. 
М. : Изд-во полит. лит., 1973. 780 с.

24. Лосев А. Ф. Философия имени. URL: https://
predanie.ru/book/72798-filosofiya-imeni/ (дата обра-
щения: 07.04.19).

25. Лукин А. Н., Домрачев С. С. Вера как эле-
мент сознания человека // Социум и власть. 2018. 
№ 3 (71). С. 15—22.

26. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1955. 650 с.

27. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1961. 858 с.

28. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21. М. : 
Гос. изд-во полит. лит., 1961. 782 с.

29. Мотрошилова Н. В (2010) Редукция фе-
номенологическая. URL: https://gufo.me/dict/ 
philosophy_encyclopedia/РЕДУКЦИЯ_ФЕНОМЕНО-
ЛОГИЧЕСКАЯ (дата обращения: 07.04.19).

30. Молчанов В. И. Время и сознание. Критика 
феноменологической философии. М. : Высш. шк., 
1998. 144 с.

31. Петров В. П. Философское мировоз-
зрение Алексея Лосева. URL: https://studme.
org/1767092117741/filosofiya/filosofskoe_mirovoz-
zrenie_alekseya_loseva (дата обращения: 07.04.19).

32. Платон. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 2. 
М. : Мысль, 1993. 528 с.

33. Поппер К. Что такое диалектика? // Вопро-
сы философии. 1995. № 1. С. 118—138.

34. Соколов В. В. Философия как история фи-
лософии. М. : Академический проект, 2010. 843 с.

35. Соловьев В.С. Истина. URL: https://
ru.wikisource.org/ wiki/ЭСБЕ/ Истина. Философское 
понятие (дата обращения: 07.04.19).

36. Упанишады : в 3 кн. Кн. 1. М. : Глав. ред. 
восточ. лит., 1992. 240 с.

37. Фома Аквинский. Онтология и теория по-
знания (фрагменты сочинений). М. : РАН, Ин-т фи-
лософии, 2001. 206 с.



94 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

КУЛЬТУРА

38. Чанышев А. Н. Курс по древней филосо-
фии. М. : Высш. шк., 1981. 374 с.

39.  Чанышев А. Н. Трактат о небытии. 
URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
s00/z0000614/index.shtml (дата обращения: 
07.04.19).

40. Чупров А. С. Доверие в тени обмана и веры. 
URL: http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-
progulki/doverie-v-teni-obmana-i-very (дата обра-
щения: 07.04.19).

41. Шопенгауэр А. Собрание сочинения : в 2 т. 
Т. 1. М. : Наука, 1993. 672 с.

Reference

1. Avgustin Bl. (1998) O Grade Bozhem. Аvailable 
at: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-
grade-bozhem/11_26, accessed 07.04.19. [in Rus].

2. Borodoj T.Yu. (2010) Entelexiya. Available 
at: https://iphlib.ru/greenstone3/library/library/
col lection/newphilenc/document/HASH0194d86f3-
ba748084f864994, accessed 07.04.19. [in Rus].

3. Bekon F. Novyj organon // F. Bekon. Sochi-
neniya: v 2 t. T. 2. Moscow, Mysl Publ., 1972. 593 p. 
[in Rus].

4. Veryu, potomu chto nelepo. (1982) Available at: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_proverbs/508/
Credo, accessed 07.04.19. [in Rus].

5. Gegel G.V.F. (1977) Enciklopediya filosofskix 
nauk. T. 3. Filosofia duha. Moscow, Mysl Publ., 471 p. 
[in Rus].

6. Gulyga A.V. (1970) Hegel. Moscow, Molodaya 
gvardiya Publ., 263 p. [in Rus].

7. Evlampiev I.I. (2011) Verbum, no. 13, pp. 63—
86. [in Rus].

8. Ezhov V.V. (2004) Mify drevnego Kitaya. 
Moscow, Astrel Publ., AST Publ., 496 p. [in Rus].

9.  Ibn Sina (1980)  Izbrannye f i losofskie 
proizvedeniya. Moscow, Nauka Publ., 554 p. [in Rus].

10. Ilenkov E.V. (2009) Dialektika idealnogo. 
Available at: http://caute.ru/ilyenkov/texts/dialideal.
html, accessed 07.04.19. [in Rus].

11. Ilenkov E.V. (1980) Leninskaya dialektika i 
metafizika pozitivizma. Moscow, Politizdat Publ., 
175 p.

12. Kant I. (1995) Kritika sposobnosti suzhdeniya. 
St. Petersburg, Nauka Publ., 512 p. [in Rus].

13. Kant I. (1964) Kritika chistogo razuma // 
I. Kant. Sochineniya: v 6 t. T. 3. Moscow, Mysl Publ., 
799 p. [in Rus].

14. Kant I. (1965) Prolegomeny ko vsyakoj 
budushhej metafizike, mogushhej poyavitsya kak 
nauka // I. Kant. Sochineniya: v 6 t. T. 4 (1) . Moscow, 
Mysl Publ., 544 p. [in Rus].

15. Kvantovaya zaputannost (2019). Available 
at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kvantovaya_
zaputannost, accessed 07.04.19. [in Rus].

16. Kobzev A.I. (2009) Predel velikij. Available 
at: http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/chinese-
philosophy/fc/slovar-207.htm#zag-330, accessed 
07.04.19. [in Rus].

17. Krechetova M.Yu. (2017) Vestnik Tomskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. 
Politologiya, no. 4 (28), pp. 308—317. [in Rus].

18. Kuzanskij N. (1980) Sochineniya: v 2 t. T. 2. 
Moscow, Mysl Publ., 471 p. [in Rus].

19. Lazarev V.V. (1976) Shelling. Moscow, Mysl 
Publ., 199 p.

20. Drevnekitajskaya filosofiya: v 2 t. T. 1. (1972) 
Moscow, Mysl Publ., 361 p. [in Rus].

21. Lejbnicz G.V. (1982) Monadologiya // 
G.V. Lejbnicz. Sochineniya: v 4 t. T. 1. Moscow, Mysl 
Publ., 636 p. [in Rus].

22. Lenin V.I. (1968) Polnoe sobraniye sochinenij. 
T. 18. Moscow, Izdatelstvo Politicheskoj literatury 
Publ., 525 p. [in Rus].

23. Lenin V.I. (1973) Polnoe sobraniye sochinenij. 
T. 29. Moscow, Izdatelstvo Politicheskoj literatury 
Publ., 780 p. [in Rus].

24. Losev A.F. (1931) Filosofiya imeni. Available 
at: https://predanie.ru/book/72798-filosofiya-imeni/, 
accessed 07.04.19. [in Rus].

25. Lukin A.N., Domrachev S.S. (2018) Socium i 
vlast, no. 3 (71), pp. 15—22. [in Rus].

26. Marks K., Engls F. (1955) Sochineniya. T. 3 
Moscow, Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoj 
literatury Publ., 650 p. [in Rus].

27. Marks K., Engls F. (1961) Sochineniya. T. 20. 
Moscow, Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoj 
literatury Publ., 858 p. [in Rus].

28. Marks K., Engls F. (1961) Sochineniya. T. 21 
Moscow, Gosudarstvennoe izdatelstvo politicheskoj 
literatury Publ., 782 p. [in Rus].

29. Motroshilova N.V (2010) Redukciya feno-
me no logicheskaya. Available at: https://gufo.
me/dict/ philosophy_encyclopedia/REDUKCIYa_
FENOMENOLOGIChESKAYa, accessed 07.04.19. 
[in Rus].

30. Molchanov V. I. (1998) Vremya i soznanie. 
Kritika fenomenologicheskoj filosofii. Moscow, 
Vysshaya shkola Publ., 144 p. [in Rus].

31. Petrov V.P. Filosofskoe mirovozzrenie 
Alekseya Loseva,. Available at: https://studme.
org/1767092117741/filosofiya/filosofskoe_mirovoz-
zrenie_alekseya_loseva, accessed 07.04.19. [in Rus].

32. Platon. (1993) Sobranie sochinenij: v 4 t. T. 2. 
Moscow, Mysl Publ., 528 p. [in Rus].

33. Popper K. (1995) Voprosy filosofii, no. 1, 
pp. 118—138. [in Rus].

34. Sokolov V.V. (2010) Filosofiya kak istoriya 
filosofii. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 
843 p. [in Rus].

35. Solovev V.S. (1894) Istina. Available at: https://
ru.wikisource.org/ wiki/E`SBE/Istina,_filosofskoe_
ponyatie, accessed 07.04.19. [in Rus].

36. Upanishady: v 3 kn. Kn. 1. (1992) Moscow, 
Glavnaya redakciya vostochnoj literatury Publ., 
240 p. [in Rus].

37. Foma Akvinskij. (2001) Ontologiya i teoriya 
poznaniya (fragmenty sochinenij). Moscow, RAN, 
Institut filosofii Publ., 206 p. [in Rus].

38. Chanyshev A.N. (1981) Kurs po drevnej filosofii. 
Moscow, Vysshaya shkola Publ., 374 p. [in Rus].



95

КУЛЬТУРА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

39. Chanyshev A.N. (1990) Traktat o nebytii.
Available at: http://filosof.historic.ru/books/item/
f00/s00/z0000614/index.shtml, accessed 07.04.19. 
[in Rus].

40. Chuprov A.S. (2017) Doverie v teni obmana 
i very. Available at: http://www.topos.ru/article/
ontologicheskie-progulki/doverie-v-teni-obmana-i-
very, accessed 07.04.19 [in Rus].

41. Shopengauer A. (1993) Sobraniye sochinenij: v 
2 t. T. 1. Moscow, Nauka Publ., 672 p. [in Rus].

For citing: Chuprov A.S. 
The problem of the world cognition 
in the light of being and existence dialectics // 
Socium i vlast'. 2019. № 2 (76). P. 82—95.

UDK 101.1

THE PROBLEM 
OF THE WORLD COGNITION 
IN THE LIGHT OF BEING 
AND EXISTENCE DIALECTICS 
Alexander S. Chuprov,
Blagoveshchensk State Pedagogical University, 
the Department Chair of General History, 
Philosophy and Cultural Studies, 
Doctor of Philosophy, Professor
Russian Federation, 
675000, Amur region, Blagoveshchensk, 
ulitsa Lenina, 104 
E-mail: alex.chupr@yandex.ru 

Abstract
The article deals with fundamental issues of 
ontology and epistemology in terms of being and 
existence dialectics (identities and differences). 
The author considers it as the source for the entire 
world philosophy problem that predetermines 
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Аннотация
Введение. Статья посвящена исследованию 
феномена междисциплинарности в научном 

познании вообще и особенно в гуманитар-
ных науках. Подводятся итоги ее становления 

приблизительно с середины XIX в. по настоящее 
время. Выделяются сильные и слабые стороны 

различных подходов к пониманию сущности 
междисциплинарности. Фиксируются отдель-
ные перспективы становления междисципли-

нарности в гуманитарных науках.
Цель. Осуществить теоретико-методологиче-

ский анализ междисциплинарности в гуманитар-
ных науках и за их пределами, выявить тенден-

ции ее дальнейшего становления.
Методы. В исследовании использованы следу-

ющие общенаучные методы: моделирование, 
уровневый подход, структурно-функциональный, 

системный и сравнительный анализ, идеализация.

Научная новизна исследования. Введено 
понятие «уровень междисциплинарности». 
Выделен ряд таких уровней: дисциплинарный, 
трансдисциплинарный, проблемный, объект-
ный. Отмечен эвристический потенциал и 
пределы каждого из уровней.
Результаты. Междисциплинарность интерпре-
тирована в работе как ряд взаимодействующих 
между собой уровней. Причину такой ситуа-
ции следует искать в том, что каждый уровень 
имеет определенный специфический «центр», 
вокруг которого происходит его интеграция. На 
дисциплинарном осуществляется объединение 
ряда наук, на трансдисциплинарном — передача 
универсальной модели познания в конкретные 
науки, на проблемном — объединение наук, 
необходимых именно для решения некоторой 
задачи, на объектном — синтез наук, диктуемый 
познанием данного объекта.
Выводы. Междисциплинарность — динамично 
развивающийся феномен научного познания. 
Установлено, что каждый из рассмотренных в 
работе уровней не самодостаточен, влияет на 
другие. Показано, что наиболее перспективен 
в плане усиления эвристического потенциала 
объектный уровень междисциплинарности, 
который начал формироваться лишь в конце ХХ 
в. Любой уровень междисциплинарности нужда-
ется в постоянной теоретико-методологической 
разработке, совершенствовании.

Ключевые понятия:
междисциплинарность,
уровни междисциплинарности,
гуманитарные науки,
перспективы междисциплинарности.
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Введение

Междисциплинарность — явление для 
научного познания достаточно «молодое», 
ярко обозначившееся в ХХ в. До этого в 
XIX в. и ранее доминировали иные процес-
сы: дифференциации наук, четкой фиксации 
их предметных областей, объединения пре-
имущественно в две группы (естественные и 
гуманитарные). Они нацеливались либо на 
противостояние друг другу (неокантианцы 
В. Виндельбанд, Г. Риккерт), либо на «по-
глощение» первых вторыми как более 
«точными» (позитивизм О. Конта и др.). 
Прак тиковалось создание аналогов есте-
ствознания в гуманитарных дисциплинах 
(проект «социальной физики» [5], ставшей 
основой для формирования социологии, в 
которой О. Конт видел «истинную недели-
мую систему», относящуюся «всецело к че-
ловечеству», берущую начало в математике, 
астрономии, физике, химии, биологии [6, 
с. 234]).

Хотя объективно во второй половине 
XIX  в. процесс формирования междисци-
плинарных исследований уже начался. 
В частности, Ф. Энгельс утверждал, что фи-
зики и химики «заявляют о своей некомпе-
тентности в месте соприкосновения (курсив 
мой — В. Н.) науки о молекулах и науки об 
атомах, между тем как именно здесь надо 
ожидать наибольших результатов (курсив 
Ф. Энгельса)» [28, с. 255]. Кроме того, «ко 
второй половине XIX в.» относят формиро-
вание «исторической психологии» [27, с. 15], 
а в его последнее десятилетие появляется 
классический психоанализ З. Фрейда.

Однако подобные подходы (в рамках 
классической науки) оставались достаточ-
но не совершенными в теоретическом пла-
не, их создатели действовали «на ощупь», 
порой не имея ни методологического ап-
парата для реализации своей программы в 
жизнь, ни поддержки большинства ученых, 
среди которых господствовало преимуще-
ственно бинарное мировоззрение, проти-
вопоставлявшее естественные и гуманитар-
ные науки.

В ХХ в. главным образом благодаря ут-
верждению неклассической науки междис-
циплинарность начинает играть значитель-
ную роль. Некоторые специалисты даже 
отводят ей доминирующее место в научном 
познании наступившего столетия: «В конце 
нашего века (XX — В. Н.) междисциплинар-
ный синтез стал не игрой ума, а насущной 
необходимостью. К сожалению, “физики” 
и “лирики” по отдельности не выдержали 
экзамена в ХХ веке. В следующем веке его 

придется сдавать вместе» [4, с. 11, 12]. Од-
нако для сдачи «экзамена» требуется как-то 
обобщить, систематизировать накопленный 
материал, зафиксировав его в соответству-
ющих «билетах». Пока же существует пре-
имущественно разнообразие подходов по 
данному вопросу.

Отсюда более чем столетие становления 
междисциплинарности в гуманитарном по-
знании и за его пределами позволяет подве-
сти некоторые итоги ее формирования, уви-
деть определенные перспективы подобных 
исследований.

Сущность и уровни
междисциплинарности

Междисциплинарность (МД) — процесс 
интеграции ряда (двух и более) наук, сопро-
вождающийся диффузией (перетеканием) и 
объединением различных существующих в 
каждой из них подходов, теорий, методов 
анализа. Результат подобного синтеза — по-
явление новой, концептуально оформлен-
ной (имеющей определенное название), 
области знания, которую некоторые специа-
листы именуют «междисциплинарной обла-
стью знания» (МОЗ) [11, с. 9—10]. (Хотя МОЗ 
называют и другими «именами» — «междис-
циплинарная область исследований», «ги-
бридная дисциплина» [15, с. 5, 174] и пока 
единства ученых относительно терминоло-
гии здесь нет, но в качестве рабочего вари-
анта примем термин «МОЗ» как базовый).

Каждой такой «новой науке» (МОЗ) при-
дется, на мой взгляд, решать ряд задач: 
1) зафиксировать и описать свой предмет; 
2) выделить базовые положения, которые, 
став моделью, можно распространять в 
«объединяемые науки» и за их пределы; 
3) сформировать специфический «язык», ка-
тегориальный аппарат; 4) постоянно расши-
рять группу ученых, работающих в данной 
области; 5) обладать способностью «поро-
ждать «массу других, более частных иссле-
дований» [18, с. 111].

Однако МД неоднородна, дифферен-
цирована. Отсюда целесообразно ввести 
понятие «уровень МД». Это — единица вер-
тикальной структуры междисциплинарного 
знания, фиксирующая степень его общности 
и границы распространенности в научном 
познании.

Междисциплинарность начала разви-
ваться первоначально в рамках конкретных 
наук. Следовательно, речь идет о ее дисци-
плинарном уровне. Здесь можно отметить 
два ее вида. Внутрисферная — предполагает 
объединение наук из одной сферы знания 



98 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

КУЛЬТУРА

(гуманитарного или естественного). В итоге 
появляются химическая физика, физическая 
химия, историческая психология, психолин-
гвистика и т. д. Таким путем не только «раз-
мываются» традиционные границы наук, но 
складываются кардинально новые представ-
ления об объекте, интегрирующем данные 
«из многих других дисциплин. Например, со-
циолог теперь не может помыслить общест-
во, не обращаясь к культурологии и теории 
коммуникации» [17, с. 46].

Межсферная — отражает интеграцию 
наук из различных сфер познавательного 
цикла. Так, следствием объединения есте-
ственных и гуманитарных наук стали такие 
МОЗ, как социобиология, биополитика и т. д.

Другой уровень междисциплинарности, 
на мой взгляд, называется «трансдисци-
плинарный». Здесь возникает отрасль 
знания, которая экстраполирует свои по-
знавательные модели в естественные, гу-
манитарные, технические и т. п. науки в 
целом, любую конкретную область знания 
(от биологии до истории). Так, системный 
подход распространен, междисциплинарен, 
востребован различными науками, ибо дает 
им универсальную модель «системы», а си-
нергетика — «точки бифуркации». Причем, 
системный подход некоторые специалисты 
называют высшей формой междисципли-
нарных исследований [18, с. 112].

У междисциплинарности, на мой взгляд, 
имеет смысл выделить еще один: проблем-
ный уровень. Здесь точкой притяжения 
(интеграции) усилий различных наук стано-
вится определенная практическая пробле-
ма, т. е. объективно сложившаяся ситуация, 
ставящая вопросы, которые требуют отве-
тов, решения. Как отмечает Ю. В. Сачков, 
«междисциплинарность проявляет себя пре-
жде всего в ходе исследования комплексных 
проблем науки, т. е. проблем, которые для 
своего анализа и решения требуют привле-
чения идей и методов весьма многих от-
дельных наук или научных дисциплин» [18, 
с. 111]. Именно таким образом работали 
представители Римского клуба при создании 
своих знаменитых «докладов», на данной ос-
нове появилась наука «глобалистика».

Следующий уровень междисциплинар-
ности целесообразно именовать «объ-
ектным». Здесь МОЗ порождают уже не 
отдельные объединяющиеся науки и их 
предметное поле, не универсальные мо-
дели и проблемы, а конкретный предмет 
(объект), познаваемый специалистами. 
Получается, что изучаемый объект как бы 
первичен, задает определенную междис-
циплинарную область знания, фиксирует 

науки, которые должны быть привлечены 
для его изучения, которые выступают как 
бы вторичными, производными от него. 
Сторонник такой точки зрения А. П. Неугод-
ников уверен, что «социально-гуманитарное 
знание теперь (курсив мой — В. Н.) клас-
сифицируется по институтам, социальным 
общностям, структурам» [11, с. 23], даже 
временным периодам. Отсюда в качестве 
примера им приводятся такие МОЗ, как про-
петология (порождена социальным инсти-
тутом — собственностью), кратология (вы-
растает из комплексного изучения власти), 
религиоведение (религия), семьеведение 
(семья), науковедение (наука), футурология 
(изучение будущего) и т. д. [11, с. 23—24].

Выделение столь разнообразных видов 
(уровней) междисциплинарного знания 
требует, по мнению автора, рассмотреть 
каждый из них в отдельности, выявив соот-
ветствующие достижения, недостатки, пер-
спективы каждого уровня.

Разумеется, читателю следует помнить: 
в чистом виде в конкретном исследовании 
данные уровни МД не видны, их приходит-
ся реконструировать как определенные 
идеально-типические конструкции. Кроме 
того, автор не ставит задачу дать исчерпы-
вающее описание теоретико-методологи-
ческого содержания каждого уровня МД, а 
только показать их наличие (присутствие) 
в научном познании вообще и гуманитар-
ном — в частности.

Дисциплинарный уровень
междисциплинарности

Появление внутрисферной МД выглядит 
достаточно логичным. Есть науки, которые 
тесно взаимодействуют друг с другом при 
изучении какого-либо предмета, а потому 
тяготеют к интеграции. Так, в гуманитарных 
науках интересный пример внутрисферной 
МД дает историческая психология. Она воз-
никает в рамках синтеза двух наук: истории 
и психологии. Обе из них изучают человека, 
общество, тексты, в которых их жизнь отра-
жается. Первая ориентирована на познание 
прошлого людей и коллективов, вторая — 
прошлого и настоящего данных объектов. 
Отсюда синтез истории и психологии стано-
вится полезным для всех. Появляется МОЗ, 
ученые, работающие в ней, соответствую-
щие концепции. Единство обеих наук в рам-
ках исторической психологии достигается 
путем решения общих задач: 1) методиче-
ских (интерпретация текстов и реконструк-
ция психолого-культурных механизмов, 
порождающих эти тексты); 2) теоретико-
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языковых (попытка объединить концепту-
альные аппараты истории и психологии «в 
единый язык описания человеческой жизни 
прошлого»); 3) предметно-эпистемологиче-
ские (историческая психология отталкивает-
ся от «практики иллюстрирования готовых 
психологических положений исторически-
ми примерами») [27, с. 47]. И хотя процесс 
формирования исторической психологии не 
закончен (ибо даже В. А. Шкуратов называет 
ее «область взаимодействия исторической 
и психологической наук» [27, с. 15]), но он 
демонстрирует позитивную динамику.

Межсферная МД достаточно сложна, ибо 
предполагает интеграцию наук, относящих-
ся к естествознанию и гуманитарным дисци-
плинам. (Хотя для некоторых специалистов 
в подобную классификацию обязательно до-
бавляются математика и технические науки 
[8, с. 29], но в данной работе автор для упро-
щения картины исходит из бинарной клас-
сификации главных типов научного знания). 
Рассмотрим межсферную МД на примере по-
пыток синтеза социальных наук и биологии.

Конечно, отдельные случаи интервенции 
биологии в сферу гуманитарных наук имели 
место еще в XIX в. Здесь появилась модель 
«социального организма», использовавша-
яся при изучении общества [12]. Интегра-
ция же социальных и биологических наук 
начинается в 1960-е гг. Первой «ласточкой» 
на этом пути стала биополитика (1964 г.), за-
тем — социобиология (1975 г.). Может пока-
заться, что такая кооперация несет только 
позитивные плоды: «биологические знания 
оказываются востребованными» этикой, 
лингвистикой, эстетикой, историей, эконо-
микой и т. д., а биология «приобретает ста-
тус не только естественнонаучной, но и со-
циогуманитарной дисциплины» [15, с. 5]. На 
основе союза генетиков, этологов, экологов 
и гуманитариев социобиология выявляет 
общие принципы, отражающие «биологи-
ческие свойства целых социальных систем» 
[15, с. 174]. Не меньше перспектив есть и у 
биополитики.

Однако вопрос «кто главный?» при ин-
теграции столь разноплановых наук резко 
встает и здесь. А. В. Олескин начинает ра-
боту с тезиса: «XXI веку, вероятно, предстоит 
быть “веком биологии”» [15, с. 5]. Что можно 
получить в ответ на него? Не менее катего-
ричное заявление К. Леви-Стросса: «XXI век 
будет веком гуманитарных наук, или его не 
будет» [Цит. по: 2, с. 5]. После чего МД, ско-
рее всего, станет развиваться только одной 
группой специалистов, признающих гегемо-
нию «своей» науки.

Конечно, есть попытки иного подхода к 
интеграции социальных и биологических 
наук, проявившиеся при исследовании фе-
номена агрессии у К. Лоренца. Последняя 
определяется им как инстинкт борьбы, на-
правленный «против собратьев по виду у 
животных и человека» [9, с. 5]. Значит, кон-
статируется общность социальных и био-
логических систем, на которой настаивают 
биополитики и социобиологи, некоторых 
закономерностей их функционирования [9, 
с. 16]. Но затем К. Лоренц указывает и на 
фундаментальное отличие агрессии в при-
роде и обществе: в первой она ограничена 
естественными орудиями убийства (зубами, 
клыками и т. д.), во втором — ничем (ибо 
искусственное орудие, от охотничьего ру-
жья, а до ядерной ракеты, сводит к мини-
муму физические усилия убивающего по 
отношению к жертве) [9, с. 18—19]. Подоб-
ный, продемонстрированный К. Лоренцем, 
поэтапный подход к интеграции биологии 
и гуманитарного знания (с признанием их 
равноправия и взаимной дополнительно-
сти) нуждается в дальнейшем теоретиче-
ском обобщении с целью формирования 
нового представления о МД на дисципли-
нарном уровне.

Констатируем: важной трудностью для 
дисциплинарного уровня МД выступает 
дифференциация интегрируемых наук. Под-
час представители одной из них стремятся 
сделать именно свои «представления» о 
предмете, методологии и т. д. нового на-
правления главными в ущерб иным объеди-
няющимся наукам. На наш взгляд, именно 
эта причина (попытка позитивистов поста-
вить естествознание выше гуманитарных 
наук) не позволила до конца сформировать-
ся социальной физике XIX в. как полноцен-
ному междисциплинарному направлению 
познания. На подобные «грабли» наступают 
некоторые нынешние «интеграторы» био-
логии и социальных наук. Отсюда на дис-
циплинарном уровне МД требуется поиск 
баланса при «межсферном» объединении 
наук.

Каков итог становления дисциплинар-
ного уровня МД? Происходит объединение 
существующих наук в качественно новую 
дисциплину (не сводимую к исходным «сла-
гаемым»), предполагающее создание нового 
предмета, специфического категориального 
аппарата, приращение знания в теоретиче-
ской и практической плоскости. Самый же 
главный позитивный момент такой интег-
рации состоит в преодолении узких «рамок» 
конкретных наук.
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Трансдисциплинарный уровень
междисциплинарности

Формирование данного уровня МД 
шло сложным путем. По мнению автора, 
психоанализ З. Фрейда — первая попытка 
трансдисциплинарности. Возник на стыке 
психологии (точнее — патопсихологии), 
отчасти биологии, истории, социологии, 
религиоведения и т. д. Давал модель струк-
туры психики и роли в ней бессознатель-
ного. В последней имелось три элемента: 
«Оно» (бессознательное), «Я» (подсознание), 
«Сверх-Я» (сознание). Различные (преиму-
щественно сексуального характера) же-
лания проникали из бессознательного 
(«обманывая» специфическими путями под-
сознание) в сознание человека, создавая у 
него особые психические болезни (невро-
зы). Причем, создатель психоанализа скло-
нялся к отождествлению с бессознательным 
и подсознания, и сознания: «Психические 
процессы сами по себе бессознательны» [23, 
с. 11]. Сознание же играло довольно «ре-
прессивную» роль подавления приходящих 
из бессознательного желаний. «Бесконечно 
многие культурные люди не отказывают 
себе в удовлетворении своей алчности, 
агрессивности, сексуальных страстей» [24, 
с. 101].

Данная схема была экстраполирована 
З. Фрейдом с индивидуальной психики на 
общество в целом, где сознание «расшири-
лось» до пределов «культуры», подавляю-
щей «первородные» инстинкты отдельных 
людей. Впоследствии сторонники психо-
анализа в лице К. Г. Юнга и особенно Э. 
Фромма ушли от редукции сознания и под-
сознания к бессознательному, да и от све-
дения последнего к сексуальным мотивам. 
Первый говорил в пику З. Фрейду о «кол-
лективном бессознательном», порожденным 
обществом и имеющем собственные формы 
проявления («архетипы»). Хотя и призна-
вал, в соответствии с моделью З. Фрейда, 
что «сознание — эфемерное явление, осу-
ществляющее все сиюминутные ориентации 
Бессознательное содержит источник сил, 
приводящих душу в движение» [29, с. 132]. 
Второй — о «здоровом» и «больном» обще-
стве. Вместе с тем тяга к синтезу различных 
наук для изучения психики у последовате-
лей З. Фрейда осталась: К. Г. Юнг пытался 
соединить психоанализ с социологией, а 
Э. Фромм — еще и с религией (буддизмом), 
не считая марксизма. В целом психоанализ 
как специфическое учение (а не форма тера-
пии) не выходил за пределы гуманитарных 
наук. З. Фрейд не удержался от редукции к 

базовому понятию остальных составляющих 
психики. Он пытался экстраполировать ба-
зовую модель бессознательного с индиви-
дуальной психики на коллектив (см. работу 
«Будущее одной иллюзии»), в социологию, 
религиоведение, культурологию, фило-
софию и т. д. Поэтому от модели познания 
З. Фрейда, являвшейся крайне категорич-
ной, носившей существенную «печать» клас-
сической науки, полностью или частично 
отошли многие психоаналитики. Вместе с 
тем «первый блин» трансдисциплинарно-
сти оказался полезным, появился опыт по-
добного вида МД, проложивший «дорогу» 
системному подходу и синергетике.

Системный подход (системный анализ) 
формировался уже полностью в ХХ в., испы-
тывая влияние преимущественно некласси-
ческой науки. Поэтому в его рамках сформи-
ровалась иная междисциплинарная модель 
познания, ретранслируемая в различные 
науки. В ее основе лежало понятие «систе-
мы» как целого, обладающего свойствами, 
отсутствующими у ее частей. Система диф-
ференцирована. Она включает составные 
элементы (подсистемы), но не сводима к ним. 
Так, автомобиль состоит из трех главных эле-
ментов (кузов, двигатель, шасси), первые два 
из которых не могут самостоятельно ездить 
вообще. Но, будучи определенным образом 
объединены в систему, дают качественно но-
вое свойство — возможность перемещаться 
на значительные расстояния. Похожую схему 
наблюдаем и с обществом, которое состоит 
из людей, но каждый из них в одиночку не 
может создать комплексные продукты дея-
тельности (науку, религию, культуру и т. д.). 
Системы можно встретить в природном (фи-
зическом, биологическом) и социальном 
мирах, а потому их, в представлении сторон-
ников данного подхода, должны изучать все 
науки, независимо от их принадлежности 
к гуманитарным дисциплинам или естест-
вознанию. Они универсальны. Поскольку, 
как отмечал основатель данного подхода 
Л. Берталанфи, «системы повсюду!», то и лю-
бые «социальные явления должны рассма-
триваться как “системы”» [19, с. 33]. Далее 
системная модель перед ее экстраполяцией в 
научное познание делала еще одно допуще-
ние: «системное рассмотрение мироздания 
позволяет представить каждую систему как 
подсистему системы более высокого уровня» 
[26, с. 16].

Однако минусом системной трансдис-
циплинарной теоретической конструкции 
была, как и у психоанализа, полная редук-
ция объектов окружающего мира к базовой 
категории. В итоге, как и в случае бессозна-
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тельного, категория «система» становилась 
поистине безграничной.

Трансдисциплинарная модель синергети-
ки тоже формировалась в ХХ в. (от Г. Хакена 
до И. Пригожина и его последователей на 
Западе и в России), использовалась в есте-
ствознании и гуманитарных науках. Синер-
гетика базируется на системном подходе, но 
главное ее содержание кроется во взаимо-
действии определенных типов систем. В них 
спонтанно, через процесс самоорганизации, 
формируется следующая логика становле-
ния. Развитие систем — переход от хаоса 
к порядку, от систем неравновесных (где 
по начальным данным в принципе нельзя 
предвидеть дальнейшего состояния станов-
ления объекта) к равновесным (устойчивым). 
В такой ситуации возникает особое переход-
ное состояние: «точка бифуркации». Здесь 
«состояние системы теряет стабильность и 
может развиваться в сторону многих различ-
ных режимов функционирования» [16, с. 11]. 
В данной «точке» находятся альтернативные 
(не менее двух) варианты становления систе-
мы. Один из них (под влиянием случайного 
фактора) реализуется на практике. Это обсто-
ятельство делает эволюцию неравновесной 
системы принципиально непредсказуемой. 
«В этих точках самое полное знание не даст 
нам возможность вычислить то, что прои-
зойдет» [16, с. 11].

В синергетической модели познания ее 
универсализм достигается через фиксацию 
того, что становление любых систем идет 
от Хаоса (неравновесия) к Порядку (рав-
новесию) через точку бифуркации, затем 
этот Порядок переходит в Хаос и цикл воз-
обновляется. Причем происходит данный 
процесс спонтанно. Такая схема крайне 
полезна представителям как естественных, 
так и гуманитарных наук, ибо дает простое, 
доступное объяснение сложным явлениям, 
ситуациям. Поэтому, например, в историче-
ском познании активно используют вместо 
«точки бифуркации» более адекватные для 
гуманитариев понятия: «критическая точка 
истории», «узловая точка истории», «исто-
рическая развилка», «точка полифуркации» 
и т. п. Выбор «ветви бифуркационной диаг-
раммы» относительно истории «соответству-
ет возрастанию роли отдельных личностей», 
влияющих «с помощью малых воздействий» 
[4, с. 107].

Однако генезис становления объекта 
«хаос—точка бифуркации — порядок — 
новый хаос», свойственный для синерге-
тической модели познания в целом, здесь 
сохраняется. Причем, категория «хаос», как 
и понятия «бессознательное» и «система», 

тоже абсолютизируется, порой мистифици-
руется. Как утверждал Э. Ласло, «глобальный 
век человечества, как и все века до него, 
будет рождаться в плодоносном чреве хаоса 
(курсив мой — В. Н.)» [7, с. 62].

С синергетикой связана важная пробле-
ма для трансдисциплинарного уровня МД: 
апробации категориального аппарата, по-
ложений исходной модели, появившейся в 
одном типе научного знания (в данном слу-
чае — квантовой физике) для иных, гумани-
тарных наук, ее определенном упрощении 
для большей доступности исследователям. 
Отсюда наряду с синергетикой вообще, свя-
занной с естествознанием, появляется ее 
гуманитарный аналог: «социосинергетика», 
преодолевающий трудности «трансдисци-
плинарного перевода».

Итог развития МД на трансдисципли-
нарном уровне сводится к выработке уни-
версальной модели познания (психики с 
доминированием «бессознательного» у 
З. Фрейда, «точки бифуркации» — в синер-
гетике, «системы» — в системном анализе 
и т. д.), которая затем экстраполируется как 
в конкретные частные науки одной предмет-
ной области (естественные, гуманитарные 
или иные), так и комплексно, в оба типа на-
учного знания.

Проблемный уровень
междисциплинарности

Данный уровень МД начинается с про-
блемы. Рассмотрим конкретный пример, 
на котором станет явным генезис указан-
ного уровня. В 1960-е гг. человечество 
столкнулось с рядом проблем, требующих 
совместных усилий различных государств: 
от предотвращения ядерной войны и по-
иска способов улучшения экологической 
обстановки до резкого роста населения в 
одних странах и демографического спада 
в других, преодоления разрыва в экономи-
ческих уровнях развития между богатыми 
и бедными странами в мировом масштабе 
и многими другими. Существование столь 
многочисленных «вызовов» потребовало 
«ответа», т. е. выработки вариантов реше-
ния глобальных проблем [см. 13]. Последние 
не могли быть взяты из прошлого опыта, 
«разрешены исторически сложившимися 
путями — миграцией, экспансией, эконо-
мическим ростом, технологическими пре-
образованиями» [22, с. 18—19]. Требовался 
качественный скачок в сфере управления и 
социальной организации.

Сложившаяся ситуация стимулировала 
как интеграцию ученых (в 1968 г. благодаря 
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усилиям А. Печчеи появилась объединяв-
шая их неправительственная организация 
«Римский клуб»), так и наук: математики, де-
мографии, истории, социологии, экономики, 
географии, климатологии, биологии и мно-
гих иных. Выражением последней тенденции 
стало появление глобалистики — дисципли-
ны, интегрирующей частные науки для пои-
ска вариантов решения глобальных проблем 
(а позднее — изучения глобализации). Что 
давало подобное объединение, МД? Форми-
ровались (как и на трансдисциплинарном 
уровне) модели, описывавшие историю, 
современное состояние, дававшие прогноз и 
предлагавшие вариант решения глобальной 
проблемы. В основе каждой модели лежал 
учет ограниченного количества факторов. 
Так, создатели доклада Римскому клубу «Пре-
делы роста» Донелла и Деннис Мидоузы и их 
коллеги опирались на следующие параме-
тры: рост народонаселения, промышленного 
капитала, производства продуктов питания, 
потребления ресурсов, уровня загрязнения 
окружающей среды. «Чтобы следить за раз-
витием этих взаимосвязанных процессов и 
прогнозировать ход их развития на ближай-
шее будущее, нами была создана специаль-
ная компьютерная модель мира World 3» [10, 
с. 575]. Модели (World 1 и World 2), базирую-
щиеся на иных факторах (население, капита-
ловложения, географическое пространство, 
природные ресурсы, загрязнение и произ-
водство продуктов питания) и их сочетании, 
ранее построил коллектив под руководством 
Дж. Форрестера [22, с. 22].

В итоге на данном уровне МД, как пока-
зал опыт Римского клуба и глобалистики, 
именно проблема интегрирует и ученых, 
и комплекс различных наук (естественных, 
гуманитарных) для поиска своего решения. 
Здесь, как и на трансдисцплинарном уров-
не, создаются модели, но имеющие боль-
шую практическую направленность, чем на 
предшествующих уровнях. Познавательная 
модель на данном уровне МД включает сле-
дующие элементы: 1) история (этапы станов-
ления) проблемы (прошлое); 2) современное 
состояние (настоящее); 3) перспективы (бу-
дущее, акцентирующее прогностический 
аспект проблемы); 4) варианты (способы) 
решения. Указанная теоретическая кон-
струкция проявляется и за пределами гло-
балистики и Римского клуба, но выглядит в 
этом случае наиболее заметной.

Вместе с тем обилие моделей ставит во-
прос об их иерархии, согласованности между 
собой. Таков существенный изъян проблем-
ного уровня МД. Кроме того, здесь требуется 
разработка универсальной методологии.

Объектный уровень
междисциплинарности

Появление объектного уровня МД вы-
глядит логично эмпирически. Гуманитар-
ные науки изучают разнообразные объек-
ты: собственность, власть, семью, женщин и 
мужчин, города, будущее отдельных людей 
(коллективов) и другие. Для познания каж-
дого из них можно привлечь ряд наук. От-
сюда появление пропетологии, кратологии, 
семьеведения, урбанистики, футурологии 
закономерно. В гносеологическом плане 
объектный уровень служит выражением 
тенденции к дифференциации научного 
знания, проявляющегося и среди гумани-
тарных дисциплин. Конечно, можно занять 
негативную позицию по отношению к дан-
ному процессу: «Нам следует дать отпор 
“разгораживанию” комплексного предмета 
истории на историю экономики, историю 
религии, историю женщин» [21, с. 171]. Если 
же перейти на иную точку зрения и вместо 
«отпора» дать «дорогу» конкретному объек-
ту, то придем к МОЗ или МД направлению 
исследований не только в рамках истори-
ческой науки.

Однако при таком подходе без ответа 
остается вопрос: любой ли «институт, соци-
альная общность, структура» [11, с. 23] могут 
«породить» свое направление междисци-
плинарного познания или нет? Каковы кри-
терии выделения именно «междисципли-
нарно-порождающих» объектов? На него 
на объектном уровне МД пока нет ответа.

Объектный уровень МД — один из на-
иболее «молодых» и даже предваритель-
ные итоги его формирования подводить 
еще рано. Важно, что здесь формируется 
«объекто центричная» модель познания. На-
уки, универсальные модели познания (при-
шедшие из системного анализа, синергетики 
и т. д.), проблемы становятся при таком под-
ходе вторичными. Объект задает не только 
«список» привлекаемых для его изучения 
наук, но и категориальный аппарат его ана-
лиза, потребную для этого методологию.

Заключение

Каковы перспективы междисциплинар-
ности в научном познании вообще и гума-
нитарном в частности? Отметим ряд тенден-
ций.

1. Имеет место переход с уровня аб-
страктного к конкретному. МД идет от ин-
теграции наук через проблемы к объектам. 
Если рассматривать уровни МД как своео-
бразную познавательную систему, то в ней 
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прослеживается следующая тенденция: их 
все большей конкретизации. Дисциплинар-
ный уровень, где объединяются отдельные 
науки, выглядит, на мой взгляд, наиболее 
абстрактным. Трансдисциплинарный, экс-
траполирующий определенную модель по-
знания (точки бифуркации, системы и т. п.), 
более конкретен. Проблемный и объектный 
уровни максимально приближены к реаль-
ности, практике. Соответственно, уровни 
МД, рассмотренные в единстве, выступают 
(в вертикальном срезе) специфическим спо-
собом движения от абстрактного к конкрет-
ному.

2. В работе рассмотрена МД, ее уровни 
на вертикальном срезе. Между тем уровни 
МД, их содержание, методы проникают друг 
в друга, взаимодействуют, т. е. существует и 
горизонтальный срез МД, затронутый в ра-
боте лишь частично, а потому требующий 
отдельного изучения.

3. Трансдисциплинарный уровень из-
учен на базе трех примеров — психоана-
лиза, системного анализа, синергетики. 
В реальности сюда входит кибернетика 
(берущая, по мнению некоторых специали-
стов, на себя функции так и не сформиро-
вавшейся в XIX—XX вв. в полноценную МОЗ 
«социальной физики» [3, с. 108]), а в рамках 
социального познания — миросистемный 
анализ. Один из его основателей И. Вал-
лерстайн прямо говорит, что последний 
«не признает за всеми этими дисциплина-
ми» (историей, политологией, экономикой, 
социологией) «права на интеллектуальное 
существование». Почему? Оказывается, 
«миросистемный анализ выработал свой 
собственный единодисциплинарный под-
ход» [1, с. 90], т. е. сформировал свою уни-
версальную модель познания, готовую для 
экстраполяции в частные гуманитарные на-
уки. Отсюда трансдисциплинарный уровень 
МД целесообразно продолжить изучать на 
примере иных МОЗ, возникающих на его 
основе.

4. На объектном уровне МД протекает 
интересный процесс. Сначала для формиро-
вания МОЗ заимствуются разделы из иных 
наук (и даже за их пределами). Так, крато-
логия, по версии В. Ф. Халипова, включала 
«представления о власти в таких отраслях 
знания, как аксиология, акмеология, морфо-
логия и даже мифология» [25, с. 236]. Первая 
представляет философию, вторая — психо-
логию, третья — грамматику и биологию, 
четвертая — одну из первых форм обще-
ственного сознания. Если бы кратологию 
создавал Н. В. Стариков, то ему достаточно 
было бы двух наук и философии, ибо он го-

ворит о физике, химии, метафизике власти 
[20, с. 245—249]. Примеры можно продол-
жить. По мнению автора, здесь видна сле-
дующая перспектива: рано или поздно на 
объектом уровне МД начнется переход от 
формирования МОЗ путем «перебора» раз-
личных разделов иных наук к поиску имен-
но тех составных частей, которые лучше 
отвечают изучению именно данного объ-
екта и создания специфических разделов, 
порожденных только указанным объектом.

5. Существуют направления МД позна-
ния, которые интегрируют дисциплинар-
ный, трансдисцплинарный, проблемный, 
объектный уровни. Например, это, по мне-
нию автора, КФМ (контрфактическое моде-
лирование) прошлого. В КФМ работают в 
связке объект (альтернативы прошлого) — 
проблема (как их раскрывать?), привлекают-
ся для решения познавательных задач как 
частные науки, так и синергетика, систем-
ный подход [14]. Данный опыт говорит о 
существующей тенденции к объединению 
уровней МД.

6. Каждый уровень МД находится в раз-
ной стадии становления. Дисциплинарный 
«работает» минимум со второй половины 
XIX в., трансдисциплинарный и проблем-
ный — примерно с середины ХХ в., объек-
тный — с конца ХХ в. и по настоящее время. 
Поэтому каждый уровень МД накопил свой 
определенный «багаж» достижений и огра-
ничений, возможностей и пределов в тео-
рии и на практике. В перспективе же они, на 
мой взгляд, потребуют и совместного, коо-
перационного, «горизонтального» развития.

___________________

1. Валлерстайн И. Миросистемный анализ. 
Введение. М. : УРСС : Ленанд, 2018. 304 с.

2. Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов С. А. 
Западная теоретическая социология. М. : Ольга, 
1996. 288 с.

3. Жданов Г. Б. Физика и общество // Вопросы 
философии. 1993. № 8. С. 105—112.

4. Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинец-
кий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М. : 
Наука, 1997. 285 с.

5. Кетле А. Социальная физика, или опыт ис-
следования о развитии человеческих способно-
стей. Киев : Тип. И. И. Чоколова, 1911. 333 с.

6. Конт О. Дух позитивной философии (слово о 
положительном мышлении). Ростов н/Д. : Феникс, 
2003. 256 с.

7. Ласло Э. Век бифуркации. Постижение из-
меняющегося мира // Путь. 1995. № 7. С. 3—125.

8. Лебедев С. А. Философия науки : терминол. 
слов. М. : Академ. проект, 2011. 269 с.

9. Лоренц К. Агрессия (так называемое Зло) // 
Вопросы философии. 1992. № 3. С. 5—22.



104 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

КУЛЬТУРА

10. Мидоуз Д., Мидоуз Д., Рандерс Й. За пре-
делами допустимого, глобальная катастрофа или 
стабильное будущее // Новая постиндустриальная 
волна на Западе : антология. М. : Академия, 1999. 
С. 572—595.

11. Неугодников А. П. Собственность как объ-
ект междисциплинарного исследования (опыт 
социально-философской рефлексии) : автореф. 
дис. … канд. филос. наук. М. : Реглет, 2018. 56 с.

12. Нехамкин В. А., Комиссаров И. И. Модели 
в гуманитарном познании: сущность, функции, 
перспективы исследования. Калуга : Калуж. печат. 
двор, 2018. 236 с.

13. Нехамкин В. А. Основные подходы к реше-
нию глобальных проблем: возможности и преде-
лы // Социум и власть. 2014. № 4 (48). С. 13—17.

14. Нехамкин В. А. Альтернативы прошлого 
в философии истории: теоретико-методологиче-
ский анализ : автореф. дис. … д-ра филос. наук. 
М. : Макс-пресс, 2008. 34 с.

15. Олескин А. В. Биополитика. Политический 
потенциал современной биологии: философские, 
политологические и практические аспекты. М. : 
Изд-во ИФ РАН, 2001. 423 с.

16. Пригожин И. Переоткрытие времени // Во-
просы философии. 1989. № 8. С. 3—19.

17. Розин В. М. Природа социальности: про-
блемы методологии и онтологии социальных 
наук. М. : УРСС, 2016. 278 с.

18. Сачков Ю. В. Научный метод. Вопросы и 
развитие. М. : Едиториал УРСС, 2003. 160 с.

19. Системные исследования : ежегодник. 
1969. М. : Наука, 1969. 202 с.

20. Стариков Н. В. Власть. СПб. : Питер, 2016. 
320 с.

21. Стоун Л. Будущее истории // THESIS. 1994. 
№ 4. С. 158—174.

22. Форрестер Д. Мировая динамика. М. : АСТ ; 
СПб. : Terra Fantastica, 2003. 379 с.

23. Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции. 
М. : Наука, 1989. 456 с.

24. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумер-
ки богов. М. : Политиздат, 1990. С. 94—142.

25. Халипов В. Ф. Кратология как система наук 
о власти. М. : Республика, 1999. 303 с.

26. Хомяков Д. М., Хомяков П. М. Основы си-
стемного анализа. М. : Изд-во МГУ, 1996. 108 с.

27. Шкуратов В. А. Историческая психология. 
Ростов н/Д. : Город N, 1994. 288 с.

28. Энгельс Ф. Диалектика природы. М. : 
Полит издат, 1987. 349 с.

29. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. 
М. : Прогресс, 1994. 336 с.

References

1. Vallerstajn I. (2018) Mirosistemnyj analiz. 
Vvedenie. Moscow, URSS Publ., Lenand Publ., 304 p. 
[in Rus].

2. Gromov I.A., Mackevich A.Yu., Semenov S.A. 
(1996) Zapadnaya teoreticheskaya sociologiya. 
Moscow, Ol’ga Publ., 288 p. [in Rus].

3. Zhdanov G.B. (1993) Voprosy filosofii, no 8, 
pp. 105—112. [in Rus].

4. Kapica S.P., Kurdyumov S.P., Malineckij G.G. 
(1997) Sinergetika i prognozy budushchego. Moscow, 
Nauka Publ., 285 p. [in Rus].

5. Ketle A. (1911) Social’naya fizika, ili opyt 
issledovaniya o razvitii chelovecheskih sposobnostej. 

Kiev, Tipografiya I.I .  Chokolova Publ.,  333 p. 
[in Rus].

6. Kont O. (2003) Duh pozitivnoj filosofii. (Slovo 
o polozhitel’nom myshlenii). Rostov-na-Donu Publ., 
Feniks, 256 p. [in Rus].

7. Laslo Je. (1995) Put’, 1995, no. 7, pp. 3—125. 
[in Rus].

8. Lebedev S.A. (2011) Filosofiya nauki: termi-
nologicheskij slovar’. Moscow, Akademicheskij proekt 
Publ., 269 p. [in Rus].

9. Lorenc K. (1992) Voprosy filosofii ,  no 3, 
pp. 5—22 [in Rus].

10. Midouz D., Midouz D., Randers J. (1999) Za 
predelami dopustimogo, global’naya katastrofa ili 
stabil’noe budushchee // Novaya postindustrial’naya 
volna na Zapade. Moscow, Akademiya Publ., 
pp. 572—595 [in Rus].

11. Neugodnikov A.P. (2018) Sobstvennost’ kak 
ob”ekt mezhdisciplinarnogo issledovaniya (Opyt 
social’no-filosofskoj refleksii). Moscow, Reglet Publ., 
56 p. [in Rus].

12. Nekhamkin V.A., Komissarov I.I. (2018) 
Modeli v gumanitarnom poznanii: sushchnost’, 
funkcii, perspektivy issledovaniya. Kaluga, Kaluzhskij 
pechatnyj dvor Publ., 236 p. [in Rus].

13. Nekhamkin V.A. (2014) Socium i vlast’, no 4 
(48), pp. 13—17. [in Rus].

14. Nekhamkin V.A. (2008) Al’ternativy proshlogo 
v filosofii istorii: teoretiko-metodologicheskij analiz. 
Moscow, Maks-press Publ., 34 p. [in Rus].

15. Oleskin A.V. (2001) Biopolitika. Politicheskij 
potencial  sovremennoj  biologi i :  f i losofskie, 
politologicheskie i prakticheskie aspekty. Moscow, 
Izdatelstvo IF RAN Publ., 423 p. [in Rus].

16. Prigozhin I. (1989) Voprosy filosofii, no. 8, 
pp. 3—19. [in Rus].

17. Rozin V.M. (2016) Priroda social’nosti: 
Problemy metodologii i ontologii social’nyh nauk. 
Moscow, URSS Publ., 278 p. [in Rus].

18. Sachkov Yu.V. (2003) Nauchnyj metod. Voprosy 
i razvitie. Moscow, Editorial URSS Publ.,160 p. [in Rus].

19. Sistemnye issledovaniya. Ezhegodnik. 1969 
(1969). Moscow, Nauka Publ., 202 p. [in Rus].

20. Starikov N. V. (2016) Vlast’. St. Petersburg, 
Piter Publ., 320 p. [in Rus].

21. Stoun L. (1994) THESIS, no 4, pp. 158—174. 
[in Rus].

22. Forrester D. (2003) Mirovaya dinamika. 
Moscow, AST Publ.; St. Petersburg, Terra Fantastica 
Publ., 379 s. [in Rus].

23. Frejd Z. (1989) Vvedenie v psihoanaliz. 
Moscow, Nauka Publ., 456 p. [in Rus].

24. Frejd Z. (1990) Budushchee odnoj illyuzii // 
Sumerki bogov. Moscow, Politizdat Publ., pp. 94—
142. [in Rus].

25. Halipov V.F. (1999) Kratologiya kak sistema 
nauk o vlasti. Moscow, Respublika Publ., 303 p. 
[in Rus].

26. Homyakov D.M., Homyakov P.M. (1996) 
Osnovy sistemnogo analiza. Moscow, Izd-vo MGU 
Publ., 108 p. [in Rus].

27. Shkuratov V. A. (1994) Istoricheskaya 
psihologiya. Rostov-na-Donu, Gorod N Publ., 288 p. 
[in Rus].

28. Engel’s F. (1987) Dialektika prirody. Moscow, 
Politizdat, 349 p. [in Rus].

29. Yung K.G. (1994) Problemy dushi nashego 
vremeni. Moscow, Progress Publ., 336 p. [in Rus].



105

КУЛЬТУРА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

For citing: Nekhamkin V.A. 
Interdisciplinarity in modern humanitarian 

knowledge: trends, results 
and development prospects // 

Socium i vlast’. 2019. № 2 (76). P. 96—105.

UDC 165.02

INTERDISCIPLINARITY 
IN MODERN 

HUMANITARIAN KNOWLEDGE: 
TRENDS, RESULTS 

AND DEVELOPMENT 
PROSPECTS

Valery A. Nekhamkin,
Bauman Moscow State Technical University, 

Professor of the Department Chair of Philosophy,
Doctor of Philosophy, Professor.

Russian Federation, 119602, Moscow,
ulitsa Nikulinskaya, d. 15, building 1

E-mail: nechamkin@rambler.ru

Abstract
Introduction. The article is devoted to studying 
the phenomenon of interdisciplinarity in scien-

tific knowledge in general and particularly in 
the humanities. The results of its formation are 

summed up approximately from the middle of the 
XIX century until now. The author highlights the 

strengths and weaknesses of various approaches 
to understanding the essence of interdisciplinarity. 

Individual perspectives of forming interdisciplinarity 
in the humanities are recorded.

The aim of the study is to carry out a theoretical 
and methodological analysis of interdisciplinarity in 
the humanities and beyond, to identify trends in its 

further development.

Methods. The author uses the following general 
scientific methods: modeling, level approach, 
structural-functional, systemic and comparative 
analysis, idealization.
Scientific novelty of the study. The author intro-
duces the concept “the level of interdisciplinarity.” A 
number of levels are highlighted, such as discipli-
nary, transdisciplinary, problem, objective. The heu-
ristic potential and limits of each level are noted.
Results. Interdisciplinarity is interpreted in the 
work as a series of interacting levels. The reason 
for this situation should be sought in the fact that 
each level has a specific “center” around which 
its integration takes place. On the disciplinary 
level, a number of sciences are being combined; 
on a transdisciplinary, the transfer of the univer-
sal model of knowledge into concrete sciences; 
necessary for the solution of some problem, on the 
objective - the synthesis of sciences, dictated by the 
knowledge of this object.
Conclusions. Interdisciplinarity is a dynamically 
developing phenomenon of scientific knowledge. It 
was established that each of the levels considered 
in the work is not self-sufficient, influences the oth-
ers. It is shown that the object level of interdiscipli-
narity, which began to form only at the end of the 
twentieth century, is the most promising in terms 
of strengthening the heuristic potential. Any level of 
interdisciplinarity requires constant theoretical and 
methodological development and improvement.

Key concepts:
Interdisciplinarity,
levels of interdisciplinarity,
the humanities,
perspectives of interdisciplinarity.
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Аннотация
Cтатья посвящена философскому анализу мини-

мализма как формы философии повседневности. 
Автор рассматривает философско-мировоззрен-

ческие идеи, лежащие в основе минимализма 
как образа жизни, анализирует минимализм 
в контексте проблем общества потребления, 

соотношения философского образа жизни, по-
вседневности и философского дискурса. В статье 

рассматриваются основные принципы минима-
лизма как формы философии повседневности, 

содержащие апелляции к восточному философ-
скому дискурсу: упрощение своих жизненных 
потребностей, принцип у-вэй, избавление от 

иллюзии контроля и жесткого планирования. 
Минимализм рассматривается как форма «забо-

ты о себе» и форма духовной практики совре-
менного человека.

Ключевые понятия:
общество потребления,

консюмеризм,
минимализм,

у-вэй,
философия повседневности.

Мы живем в эпоху потребительства. По-
вседневное бытие современного человека 
наполнено ненужными вещами, обязанно-
стями, мыслями, создающими дополнитель-
ное бремя и не дающими ему возможности 
подумать о своем подлинном «я».

«Цивилизация мусорной корзины», «эра 
супермаркета, торгового комплекса и ре-
кламного образа» — так французский фи-
лософ-постмодернист Ж. Бодрийяр оцени-
вает время, в которое мы живем [4, с. 6]. По 
Э. Тоффлеру, современную культуру можно 
охарактеризовать как одноразовую: «Дом 
похож на большую перерабатывающую ма-
шину, в которую предметы стекаются, затем 
потребляются и исчезают со все большей 
скоростью» [16, с. 62].

Проблема чрезмерного потребитель-
ства и вытекающие из нее социальные и 
духовные следствия являются актуальны-
ми не только для запада, но и для России, 
которая после перехода к рыночной эконо-
мике унаследовала потребительство со все-
ми вытекающими из него проблемами. На 
социальном уровне общество потребления 
порождает такие проблемы, как психологи-
ческую зависимость от покупок (ониомания), 
прогрессирующее ухудшение экологической 
обстановки, перепроизводство, истощение 
природных ресурсов и социальное неравен-
ство. На духовном плане общество потребле-
ния порождает — кризис идентификации: в 
погоне за материальным сегодняшний чело-
век теряет из виду самого себя. Увлеченный 
накоплением вещей и удовольствий, он все 
дальше уходит от точки, где он сам является 
своим первым предикатом.

Как реакция на бездумное потреби-
тельство в философии повседневности 
возникает антипотребительство. Под анти-
потребительством мы понимаем противопо-
ставляемую потребительству идеологию, от-
рицающую приравнивание уровня личного 
счастья к уровню потребления материаль-
ных благ. Антипотребительство проявляет 
себя во множестве социально-идеологи-
ческих течениях, таких как дауншифтинг, 
«Медленная жизнь», опрощение, минима-
лизм как образ жизни. С философской точ-
ки зрения наиболее интересен феномен 
минимализма как образа жизни, который 
является современным вариантом философ-
ского вопрошания, как жить правильно, в 
обыденном сознании, поэтому минимализм 
как образ жизни можно рассматривать как 
вид философии повседневности, чему и по-
священа данная статья.

Минимализм (от лат. minimus — на-
именьший), изначально возникший как 
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стиль в дизайне и искусстве, для которого 
свойственна лаконичность художественно-
выразительных средств, простота, точность 
и ясность композиции, сегодня превраща-
ется в образ жизни, характеризующийся 
простотой в быту, умеренностью, непри-
вязанностью к материальным благам, по-
пыткой выйти из общества потребления и 
обратиться к внутренним аспектам своего 
личностного бытия, что позволяет судить 
о минимализме как форме философии по-
вседневности.

Под философией повседневности мы 
вслед за Б. Вальденфельсом понимаем 
область философии, изучающую пробле-
мы повседневного человеческого суще-
ствования в мире: того, как люди мыслят 
в обыденной жизни, какие ценности они 
выбирают, повседневную речь и поведе-
ние человека [5]. В современной филосо-
фии повседневность все чаще становится 
объектом исследования философов: фило-
софия жизни, феноменология, философия 
постмодернизма реабилитирует концепт 
«повседневность» для философского мыш-
ления, сама повседневность такова, что 
заставляет нас философствовать. Филосо-
фия повседневности во многом обращена 
к экзистенциальным проблемам человека, 
то есть проблемам человеческого сущест-
вования, связанным с переживанием че-
ловеком своего бытия в мире: проблеме 
смысла жизни, идентификации, свободы и 
ответственности, смерти.

Минимализм как образ жизни является 
формой философской практики, в основе 
его находится идея о том, как жить правиль-
но. Мышление о том, как правильно жить, 
в современной философии реабилитирует 
М. Фуко в концепте «заботы о себе». «Забота 
о себе» или еpimeleia, по М. Фуко, является 
изначальным понятием философии, возник-
шим в античной философии и связанным с 
личностью Сократа, философия которого 
является ни чем иным, как призывом забо-
титься о себе, то есть заботиться, прежде 
всего, о своем духовном саморазвитии, 
о вечном в себе — душе, а не о бренном 
теле. «Забота о себе» — это действия, на-
правленные на очищение, преобразова-
ние и трансформацию своего сознания [18, 
с. 22]. К «заботе о себе» относится целый 
ряд техник и упражнений — это, например, 
техники медитации, техники «обращения с 
прошлым, техники досмотра сознания» [Там 
же]. «Забота о себе» означает также и изме-
нение образа жизни, практикование фило-
софского образа жизни, воспитание в себе 
способности к философствованию путем 

ежедневных упражнений, непривязанность 
к материальным благам. Из непривязанно-
сти к материальному вытекает минимализм 
как образ жизни, который становится спосо-
бом проявления «заботы о себе» в повсед-
невном дискурсе.

Когда человек начинает структурировать 
свое внешнее бытие (пространство, в кото-
ром он живет), избавляясь от ненужного, он 
тем самым структурирует свое внутреннее 
бытие, перенося фокус своего внимания 
от установки «иметь» на установку «быть», 
тем самым выходя из-под обезличивающего 
влияния общества потребления. Минима-
лизм как форма «заботы о себе» помогает 
преобразовать свое сознание и устремиться 
к подлинным аспектам своего бытия: смыслу 
жизни, любви и отношениям с окружающи-
ми, творчеству и созиданию, свободе, в том 
числе и свободе от вещей.

Минимализм как форма философии по-
вседневности применим во многих аспектах 
нашего повседневного бытия: минимализм в 
вещах, минимализм в делах, минимализм в 
питании и здоровье, информационный ми-
нимализм, минимализм в общении. Можно 
говорить, что минимализм как образ жизни 
становится все более популярным в обыден-
ном сознании. О тренде на минимализм в 
современной массовой культуре свидетель-
ствуют следующие факты: 1) тенденция к 
осознанному потреблению (фильм «Мини-
мализм: документальный фильм о важных 
вещах» (реж. Matt D’Avella, 2015); проект 
«Нулевое влияние» Колина Бивена (2009)); 
2) мода на шведский образ жизни — лагом, 
который представляет собой философию 
умеренности, осознанного потребительст-
ва и баланса во всех сферах жизни, и явля-
ется по сути разновидностью минимализма; 
3) японский минимализм в вещах и инте-
рьере (бестселлер Мари Кондо «Магиче-
ская уборка. Японское искусство наведе-
ния порядка дома и в жизни»; 4) интерес 
к минимализму и связанной с ним теме 
«расхламление» в интернет-пространстве; 
5) движение «Медленная жизнь», которое, 
по сути, пропагандирует минимализм в 
делах и информационный минимализм; 
6) связанный с минимализмом феномен да-
уншифтинг (англ. downshifting, переключе-
ние автомобиля на более низкую передачу, 
а также замедление или ослабление какого-
либо процесса) — термин, обозначающий 
человеческую философию «жизни ради 
себя», отказа от общепринятых стереоти-
пов, родственными ему понятиями являют-
ся «simple living» (с англ. — «простой образ 
жизни») и «опрощение».
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Источниками для изучения минимализ-
ма как формы философии повседневности 
являются интернет-пространство1 и тексты 
массовой культуры, которые апеллируют 
к реальному опыту практикования данной 
философии в своем повседневном бытии. 
Проблемный вопрос, который мы хотим 
решить в нашей статье: какие философ-
ские идеи находятся в основе минимализ-
ма как формы философии повседневности? 
Минимализм как образ жизни не является 
предметом изучения академической фи-
лософии, если попытаться определить его 
место среди философских дисциплин, то он 
скорее относится к философской антрополо-
гии, к этике, к тем разделам философского 
знания, которые изучают бытие человека. 
Вместе с тем, современная философия все 
чаще делает объектом своего исследова-
ния повседневное бытие человека. Многие 
современные философы решают философ-
ские вопросы, опираясь на повседневные 
феномены, например кино (Ж. Делез) или 
моду (работы Р. Барта по семиотике моды), 
или язык в его повседневном употреблении 
(поздний Л. Витгенштейн). В этом контексте 
изучение минимализма как формы филосо-
фии повседневности представляется осо-
бенно важным, тем более что минимализм 
как образ жизни можно понимать как форму 
практической философии, изучающей чело-
веческую деятельность на практике. Мини-
малистическое мировоззрение изначально 
присуще философскому дискурсу, так как ми-
нимализм предполагает свободу от вещей, 
а значит, и от временного, в пользу чего-
то более значимого. Философия, начиная 
с Сократа, поставившего впервые вопрос о 
человеке и о том, как ему жить правильно, 
в центр философского дискурса, учит вечно-
му, постижение которого невозможно без 
избавления от чрезмерной привязанности 
ко временному и бренному.

Минимализм как образ жизни являет-
ся феноменом не только массовой, но и 
элитарной культуры. Среди поклонников 
минималистического мировоззрения мно-
го успешных людей: Стив Джобс, Марк Цу-
керберг, Киану Ривз, Рассел Кроу, Арнольд 
Шварценеггер. Минималистический образ 
1 Речь идет о многочисленных зарубежных, а 
ныне и отечественных блогерах, распространяю-
щих философию минимализма в массовом созна-
нии. Так, например, Лео Бабаута — один из самых 
популярных американских блоггеров, создатель 
блога о минимализме как образе жизни Zen Habits 
с более чем 200 000 подписчиками. Основные 
идеи книги Лео Бабауты «Жизнь без усилий» будут 
рассмотрены в контексте проблемы минимализма 
как формы философии повседневности.

жизни помогает экономить время и энер-
гию, которую мы беспечно тратим на мате-
риальное, с тем, чтобы использовать их на-
илучшим образом и делать действительно 
что-то важное, например, более эффектив-
но служить людям и обществу, заниматься 
творчеством и саморазвитием, философ-
ствовать. Минимализм как образ жизни яв-
ляется феноменом нашего повседневного 
бытия, который требует философского ос-
мысления, поскольку в его основе находятся 
философские проблемы: проблема свободы 
(свободен ли я, если я постоянно зависим 
от вещей, которые не являются моими ба-
зовыми потребностями?); проблема смысла 
жизни (как жить правильно, как престать 
зависеть от чрезмерного влияния вещей?). 
Минималистическое мировоззрение явля-
ется частным видом философии как образа 
жизни: человек, который встал сознательно 
на путь минимализма, — это человек фило-
софствующий.

Современным манифестом минимализ-
ма как образа жизни является книга извест-
ного американского минималиста и блоге-
ра Лео Бабауты «Жизнь без усилий» (2013). 
Книга Лео Бабауты содержит в себе много 
практических рекомендаций о том, как пра-
ктиковать данный образ жизни, в основе 
многих его рекомендации находятся апел-
ляции к восточной философии и восточным 
духовным практикам. Объектом изучения 
данной статьи являются не столько кон-
кретные практические рекомендации, как 
стать минималистом, сколько философско-
мировоззренческая основа минимализма 
как образа жизни. С этой точки зрения в 
книге Лео Бабауты можно выделить следую-
щие философские идеи: 1) упрощение своей 
жизни; 2) принцип у-вэй; 3) избавление от 
иллюзии контроля и жесткого планирова-
ния. Проанализируем каждую из них.

1. Исходный принцип минимализма — 
упрощение своей жизни и жизненных потреб-
ностей.

В основе минимализма как формы фило-
софии повседневности находится концепт 
простоты. Простота состоит в том, чтобы 
сократить усилия на пути к цели (в нашем 
случае под целью понимается достижение 
счастья), отсекать все несущественное. 
С точки зрения философии минимализма, 
каждый день надо не увеличивать то, что 
имеешь, а уменьшать, отсекая все лишнее. 
Это относится как к физическому простран-
ству человека (дом, собственность), так и к 
его ментальному пространству. Минима-
лизм как образ жизни начинается с отказа 
от ненужного: люди, вставшие на путь мини-
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мализма, начинают упрощение своей жизни 
с избавления от хлама в своем доме, чему 
посвящены целые пособия, например, книга 
Марии Кондо «Магическая уборка. Японское 
искусство наведения порядка дома и в жиз-
ни1», ставшая бестселлером, и породившая 
метод расхламления дома, организации 
и хранения вещей, именуемый методом 
КонМари. Минималисты нередко стремятся 
настолько упростить свою жизнь, что отка-
зываются от больших домов в пользу ма-
леньких, что породило такой феномен как 
микротопию — строительство микродомов. 
Упрощение своей жизни предполагает так-
же и отказ от вредных привычек, и переход 
на здоровое питание (многие поклонники 
минимализма являются вегетарианцами) и 
заботу об окружающей среде. Все это сви-
детельствует о том, что минимализм как 
форма философии повседневности означает 
стремление к простоте.

Американский минималист Лео Бабау-
та пишет, что люди очень просты по своей 
сути: «Еда, кров, одежда и отношения — вот 
все, что нам нужно для счастья. Еда растет 
просто и естественно. Кров — это простая 
крыша. Одежда — это просто ткань. Про-
стые отношения состоят из наслаждения 
от общения друг с другом без всяких ожи-
даний» [1, с. 6]. Рассмотрим для примера 
такую потребность, как одежда, изначаль-
ная функция которой состоит в том, чтобы 
дарить тепло и прикрывать тело от наготы. 
В обществе потребления благодаря инду-
стрии моды и маркетинговым технологиям 
одежда для современного человека превра-
тилась в усложненный символ социального 
статуса, симулякр, приводящий к бездумно-
му потребительству, идентификации себя с 
тем, что ты имеешь (носишь), а не тем, кто 
ты есть на самом деле, и как следствием — к 
духовному кризису современной цивилиза-
ции. Человек в отличие от животного созда-
ет культуру, поэтому его потребности выхо-
дят за границы чисто биологических, но 
проблема современного общества состоит 
в том, что искусственных потребностей ста-
ло слишком много, больше чем достаточно.

Почему современного человека погло-
щает страсть к большему, несмотря на уве-
личение уровня жизни в развитых странах? 
Стремление добиться социальной значи-
мости, чувство безопасности, основанное 
на том, что ты имеешь, а не на том, кто ты 
есть на самом деле, стремление к удоволь-
ствию — вот скрытые психологические ме-
ханизмы, на которых основан консюмеризм. 
1 Кондо М. Магическая уборка. Японское искусство 
наведения порядка дома и в жизни. М. : Э, 2015.

Современный человек стремится заполнить 
зияющую пустоту в своей жизни вещами, су-
ществует ради вещей, но на само деле он не 
живет вовсе. Социальные медиа, реклама и 
мода являются основными стимуляторами, 
заставляющими нас потреблять больше. 
Благодаря им создаются симулякры того, 
как должна выглядеть наша жизнь, попытка 
идти по такому пути вызывает чувство не-
удовлетворенности у большинства людей. 
Р. Барт в своих работах по семиотике моды 
пишет, что мода в одежде и не только, 
стимулирующая нас к избыточному потре-
блению, является неким символом, знаком 
социального успеха, привлекательности, 
молодости. Модная одежда порождает смы-
слы, которые вызывают желание покупать, 
мы покупаем не вещи, а эти смыслы [3]. 
Мода является неотъемлемым элементом 
коллективного знакового сознания, достав-
ляющим своим пользователям приятные 
переживания нередко путем замалчивания 
неприятных сторон реальности, например, 
того, сколько ресурсов человеческих и при-
родных обслуживают индустрию «быстрой 
моды». С точки постмодернисткой концеп-
ции потребительства Ж. Бодрийяра, пове-
дение человека в обществе потребления 
во многом определяется функцией потре-
бления. При этом важно подчеркнуть, что в 
обществе потребления не потребности че-
ловека являются основанием для производ-
ства товара, как это было в индустриальном 
обществе, а, напротив, машина производст-
ва производит потребности [4]. В обществе 
потребления человек, таким образом, стано-
вится инструментом, чья функция сводится к 
обеспечению непрерывного процесса про-
изводства и потребления товаров и услуг.

Из вышесказанного следует, что чело-
век покупает все больше и больше модных 
вещей не потому, что этого требует необ-
ходимость, а потому, что этого требует от 
него общество потребления, предлагая воз-
можность «смены личности» в соответствии 
с модным трендом. Энергично захватывая 
человека как потребителя товаров и услуг, 
общество потребления отчуждает его как 
личность. Минимализм как форма фило-
софии повседневности дает возможность 
выйти из замкнутого круга «купил-выбро-
сил-купил» с тем, чтобы не камуфлировать 
свою личность под модный тренд, а тран-
сформировать ее путем саморефлексии, 
философствования и «заботы и о себе» 
(М. Фуко). Минимализм предлагает совер-
шить переход от внешнего — социального, 
искусственного, ложного к внутреннему — 
личному, экзистенциальному и подлинному.
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В тенденции к потребительству заклю-
чено стремление к счастью современного 
человека, поэтому в наше время слова «по-
купать» и «быть счастливым» стали практи-
чески синонимами. Но проблема в том, что, 
потребляя все больше и больше, мы никог-
да не станем по-настоящему счастливыми. 
Только упростив свою жизнь с материаль-
ной точки зрения и сосредоточившись на 
подлинных аспектах своего бытия (любовь, 
смысл жизни, отношение, творчество), по 
Хайдеггеру,  «в-себе-самом-себя-нахожде-
нии» мы можем стать по-настоящему счаст-
ливыми, об этом говорит минимализм как 
форма философии повседневности.

С философской точки зрения идея упро-
щения материальных потребностей имеет 
большую историю. В истории философии 
одним из первых минималистов, который 
стремился упростить свою жизнь, был Сок-
рат, отличавшийся простотой своего образа 
жизни. Он, часто говорил, глядя на множест-
во рыночных товаров, «сколько же есть ве-
щей, без которых можно жить» [6]. Просто-
той отличались многие древние философы, 
о чем писал американский мыслитель Генри 
Торо в книге «Уолден, или жизнь в лесу»: 
«Большая часть роскоши и многое из так на-
зываемого комфорта не только не нужны, 
но положительно мешают прогрессу чело-
вечества. Что касается роскоши и комфорта, 
то мудрецы всегда жили проще и скуднее, 
чем бедняки. Никто не был так беден земны-
ми благами и так богат духовно, как древние 
философы Китая, Индии, Персии и Греции» 
[15, с. 10].

Безусловно, минималистом стал Cид-
дхартха Гаутама, когда отрекся от мирской 
жизни и стал Буддой. Можно сказать, что 
стопроцентный минималист — это отшель-
ник или монах. Радикальным минимали-
стом был Диоген Синопский, устроивший 
себе жилище в глиняной бочке при храме 
Матери богов, а вслед за ним его последова-
тели — киники, отрицавшие материальные 
блага.

Близкие минимализму идеи высказыва-
ли также стоики, проповедовавшие вслед за 
Сократом непривязанность к материальным 
ценностям. Идея простоты характерна так-
же и для восточной философии, а именно в 
даосизме, только живя просто, мы сможем 
постичь дао. Избавление от материальных 
привязанностей является одним из усло-
вий достижения просветления в буддизме 
и йоги.

Минимализмом по сути является опро-
ще́ние — выбор человеком образа жизни, 
связанного с отказом от большинства благ 

современной цивилизации. Причины та-
кого выбора могут быть различными: от 
этических и религиозных (как, например, 
в буддизме) до экологических (например, 
создание экопоселений, приверженцы ко-
торых отказываются от благ научно-техни-
ческого прогресса, потому что они вредят 
природе). Философия опрощения стала 
известна благодаря учению Льва Тол стого. 
После глубокого мировоззренческого кри-
зиса, сопряжённого с духовным искания-
ми, писатель пришёл к идее опрощения, 
предполагающей отказ от благ современ-
ной ему цивилизации и высшего общества. 
Сам Толстой, несмотря на принадлежность 
к высшим слоям общества, после 1870-х гг. 
переезжает в Ясную поляну, где постепенно 
отказывается от роскоши светской жизни, 
носит простую одежду, много занимается 
физическим трудом, становится вегетари-
анцем — в общем, реализовывает в жизни 
концепцию опрощения, что породило та-
кое движение как толстовство. Основными 
идеями толстовства были непротивление 
злу насилием, всеобщая любовь, нравст-
венное самосовершенствование личности 
и опрощение. Опрощение, на наш взгляд, 
безусловно, является одним из истоков ми-
нимализма как формы философии повсед-
невности, но между этими течениями есть 
и существенные различия. Опрощение у 
Толстого связано, прежде всего, с религи-
озными исканиями, оно является одним 
из путей к обретению Бога. Современный 
минимализм свободен от любой религи-
озной составляющей, его принципы могут 
практиковать люди любой конфессии, в ос-
нове минимализма как формы философии 
повседневности находится проблема свобо-
ды: могу ли я быть по-настоящему свобод-
ным, если я постоянно зависим от того, что 
я имею?

Идея упрощения жизненных потребно-
стей лежит также в основе книги американ-
ского мыслителя и писателя Генри Торо «Уол-
ден, или жизнь в лесу» (1854), которая была 
написана на основе личного двухлетнего эк-
сперимента автора по изоляции от общества 
и погружению в естественную жизнь на лоне 
природы. «Неплохо было бы среди внешне-
го окружения цивилизации пожить простой 
жизнью, какой живут на необжитых землях, 
хотя бы для того, чтобы узнать, каковы пер-
вичные жизненные потребности, и как люди 
их удовлетворяют. <…> Ибо столетия про-
гресса внесли очень мало нового в основные 
законы человеческого существования; точно 
так же и скелет наш, вероятно, не отличает-
ся от скелетов наших предков» — призывает 
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Г. Торо [15]. Эксперимент Торо по погруже-
нию в естественную жизнь на лоне приро-
ды являлся своего рода духовной робинзо-
надой, которая должна была дать понять 
зарождающемуся обществу потребления, 
что счастливо жить можно и вне общест-
ва, удовлетворяя все базовые потребности 
человека собственным трудом. Свобода от 
материальных благ, самодостаточность, со-
зерцательность и близость к природе — вот 
основные идеи книги «Уолден, или жизнь в 
лесу», которые восходят к концепции естест-
венного человека Ж.-Ж. Руссо [10]. Согласно 
концепции естественного человека Ж.-Ж. Рус-
со, человек, воспитанный на лоне природы, 
изначально обладает нравственностью, все 
плохое в человеке привнесено обществом; 
сходную идею высказывает Д. Дефо в рома-
не «Робинзон Крузо» (1719), герой которого 
переживает нравственное возрождение на 
лоне природы, смело справляясь со всеми 
невзгодами.

Несмотря на кажущуюся утопичность 
идей Г. Торо, они переживают второе ро-
ждение в современной массовой культуре 
в таких течениях как минимализм как образ 
жизни, дауншифтинг, «Медленная жизнь» 
(Slow Movement). Надо сказать, что экспери-
мент Торо, совершенный в ХIХ в., в наши дни 
в несколько измененном варианте повторил 
житель Нью-Йорка, экологический активист 
Коллин Бивен, ставший вместе со своей су-
пругой и малолетней дочерью доброволь-
ным участником годового эксперимента 
«Нулевое влияние» (2009) по максимальному 
снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду и выходу из общества потре-
бления1. Семья Бивенов из трех человек не 
изолировалась от общества, продолжая жить 
в современном мегаполисе, но при этом ста-
ралась не оказывать негативного воздейст-
вия на окружающую среду, для чего членам 
данной семьи пришлось свести свои жизнен-
ные потребности к самым базовым, чтобы 
продемонстрировать, какие из наших потреб-
ностей являются естественными, а какие, — 
навязанными обществом потребления.

В 1981 г. американский писатель Дю-
эйн Элгин опубликовал книгу «Доброволь-
ная простота», породившую одноимённое 
движение. Целью данного движения явля-
ется попытка увидеть более возвышенную 
цель жизни, нежели стремление к матери-
альным ценностям. Стремление к добро-
вольной простоте не означает довольства 
малым, скорее это говорит о балансе, о 

1 О проекте «Нулевое влияние». URL: https://
rodovid.me/soznatelnoe_potreblenie/nulevoe-
vozdeystvie.html.

среднем пути между излишеством и аске-
тизмом. Разновидностью данной идеологии 
в наши дни является такое движение как 
дауншифтинг, в основе которого находит-
ся идея анти потребительства, жизни ради 
себя, отказ от общепринятых стереотипов: 
карьера, высокий социальный статус, до-
рогие вещи. Отказавшись от бездумного 
потребления, дауншифтеры нередко по-
кидают большие города и переезжают в 
развивающиеся страны или экопоселения, 
где, наслаждаясь жизнью на природе, зани-
маются физическим трудом, творчеством, 
духовными практиками, саморазвитием и 
совершенствованием себя как личности. В 
связи с этим уместно привести слова Сок-
рата: «Наслаждение, роскошь — вот что вы 
называете счастьем, а я думаю, что ничего 
не желать — это блаженство богов, и потому 
нуждаться лишь в небольшом есть прибли-
жение к этому высшему счастью2». Даун-
шифтинг и минимализм как виды филосо-
фии повседневности, на наш взгляд, тесным 
образом взаимосвязаны, поскольку в основе 
обоих идеологий находится упрощение сво-
их жизненных потребностей и обращение к 
экзистенциальным аспектам своего бытия.

Таким образом, исходный принцип ми-
нимализма как формы философии повсед-
невности — упрощение своих жизненных 
потребностей — имеет древнюю историко-
философскую традицию, а сам минимализм 
как образ жизни оказывается феноменом 
далеко не новым, что еще раз доказыва-
ется старый философский принцип, что 
все новое — это хорошо забытое старое. 
Для современного человека минимализм 
не является радикальным отказом от благ 
цивилизации, а скорее становится филосо-
фией осознанного потребления и умерен-
ности. Минимализм как образ жизни не 
означает аскетизм, скорее он соответству-
ет концепту «достаточно», или по-шведски 
«лагом3». Стиль жизни «лагом», пришедший 
2 Цит. по: В поисках смысла / сост. А. Е. Мачехин. 
М. : Олма-Пресс, 2004, С. 630.
3 Лагом (швед. lagom) — концепт, описывающий 
шведский национальный характер, характеризую-
щийся умеренностью, бережливостью, отсутстви-
ем излишеств, рассудительностью и разумностью. 
Шведско-английский словарь определяет lagom 
как «достаточно, достаточный, адекватный, в са-
мый раз». «Lagom» переводится на русский язык 
как «в меру». В современной массовой культуре 
можно говорить о моде на стиль жизни «лагом», 
описанный, например, в книге: Джексон Дж., Лар-
сен Э. Маленькая книга лагом. Счастливая жизнь 
по-шведски. М. : Одри, 2018. Жизнь в стиле «ла-
гом», как и минимализм, является одним из путей 
к счастью современного человека, выражающими 
тенденцию к антипотребительству.
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из скандинавских стран и приобретающий 
все большую популярность в массовой 
культуре, по сути является разновидно-
стью минимализма как формы философии 
повседневности. Поклонники стиля жизни 
«лагом», как и минималисты, довольству-
ются тем, что действительно необходимо, 
однако философия «лагом» не заключается 
в постоянной экономии. Основная ее идея 
состоит в соблюдении баланса между рабо-
той и отдыхом, пользой и удовольствием, 
излишеством и аскетизмом, в том, чтобы 
живя умеренно, чувствовать себя по-насто-
ящему счастливым1. Избавляясь от вещей, 
усложняющих нашу жизнь, мы становимся 
более свободными, а, значит, и более счаст-
ливыми, мы реализуем концепцию «быть», 
а не «иметь», как сказал бы Э. Фромм [17].

2. Минимализм в делах: реализация прин-
ципа увэй (недеяние).

Для современного человека характерна 
потребность делать все как можно быстрее, 
максимум эффективности в минимум вре-
мени. В результате это приводит к форми-
рованию психологии спешки, повышению 
уровня стресса и внутреннему выгоранию. 
Сегодняшний человек, можно сказать, не 
проживает, а пробегает свою жизнь. При 
таком темпе жизни естественно ни о каком 
экзистенциальном самоопределении не мо-
жет быть и речи, поскольку у современно-
го человека попросту нет на это времени, 
а философствование — это процесс, тре-
бующий неспешности. Предотвратить это 
способен минимализм в делах, в основе ко-
торого находится даосский принцип у-вэй 
или «недеяние».

Минимализм в действиях, неспешность, 
созерцательность в целом характерны для 
восточного дискурса, что проявляется во 
всем: в искусстве чайной церемонии, в куль-
туре еды палочками, в садах для медитации, 
в искусстве икебаны, в пустоте традиционно-
го японского дома, в японской живописи с ее 
минимализмом художественных средств, ког-
да вокруг объекта изображения неизменно 
присутствует пустота, ничто, которое его об-
рамляет2, и в том числе в даосском принципе 
у-вэй, породившем философию недеяния.
1 Чтобы жить в стиле «лагом», нужно вести учет 
своих доходов и расходов, отказаться от ненуж-
ных покупок и привычек, минимизировать потре-
бление воды и энергии, вторично перерабатывать 
мусор. Шведы — люди, которые думают о защите 
окружающей среды, проявлением чего является, 
например, раздельный сбор мусора, закреплен-
ный на уровне законодательства. 
2 Образцом минимализма художественных средств 
в японской живописи являются работы японского 
художника Кацусика Хокусая (1760—1849).

Одно из ярких точных высказываний 
о недеянии можно встретить у Лао-Цзы: 
«Лучше ничего не делать, чем стремиться к 
тому, чтобы что-либо наполнить. Если [чем-
либо] острым [все время] пользоваться, оно 
не сможет долго сохранить свою [остроту]. 
Если зал наполнен золотом и яшмой, то 
никто не в силах их уберечь. Если богатые 
и знатные проявляют кичливость, они сами 
навлекают на себя беду. Когда дело завер-
шено, человек [должен] устраниться. В этом 
закон небесного [Дао]» [9, c. 9]. У-вэй — это 
стиль жизни того, кто следует Дао, основан-
ный на разуме, при затрачивании миниму-
ма усилий. Истинное счастье, с точки зре-
ния даосизма, в умеренности, спокойствии 
и близости к природе. Даосский принцип у-
вэй сегодня становится востребованным в 
массовой культуре, являясь мировоззренче-
ским основанием минимализма как образа 
жизни. Л. Бабаута интерпретирует данный 
принцип как знание того, когда не надо 
действовать и когда необходимо действо-
вать [1]. Находиться в состоянии «недеяния» 
трудно и почти невозможно для человека 
с западной традицией действия. Западная 
культура ценит действие и результат, а без-
действие и покой вызывают беспокойство. 
Для европейского мышления в целом харак-
терна предприимчивость, нацеленность на 
результат в отличие от мышления восточ-
ного с его созерцательностью и медитатив-
ностью, однако чрезмерная предприимчи-
вость современного европейца приводит 
к большому уровню стресса, перепроиз-
водству, неосознанному потребительству 
и экологическим проблемам современной 
цивилизации. Следует сказать, что нацелен-
ность на результат и спешка, характерные 
для западной цивилизации, обусловлены 
также разным отношением ко времени на 
западе и на востоке. Если для восточного 
человека время циклично, то для западно-
го — линейно, конечно, что и обуславливает 
феномен «нехватки времени», приводящий 
к чрезмерной активности. Распространение 
принципов минимализма не только на ма-
териальные объекты, но и на отношение 
ко времени и делам способно гармонизи-
ровать современного человека. Не спешить, 
делать любое действие медленно, осознавая 
настоящий момент; предпочитать избавле-
ние приобретению; не совершать ненужных 
действий — вот частные рекомендации по 
практикованию минимализма в делах, ко-
торые вытекают из даосского принципа 
«у-вэй», предлагаемые Лео Бабута [1].

Недеянию, то есть минимализму в де-
лах, уделял большое внимание Лев Толстой 
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в работе «Путь жизни». Для Толстого отказ 
от деятельности носит, в первую очередь, 
этический смысл: отказываться необходи-
мо от дурной деятельности — поступков, 
направленных против живых существ или 
естественного миропорядка. Бездействие, 
с точки зрения Толстого, является способом 
предотвращения негативных последствий 
четырех наиболее опасных состояний: не-
знания, поспешности, страстного желания 
и душевного упадка [14, с. 287].

Примером практикования минимализ-
ма в делах в обыденном сознании является 
движение «Медленная жизнь» (англ. Slow 
Movement) — идеология замедления ритма 
жизни. «Торопиться нужно, только когда это 
необходимо, цель — найти свой правиль-
ный темп», — пишет один из основателей 
движения журналист Карл Оноре1. Фило-
софию данного движения можно выразить 
в афоризме: если раньше все хотели быть 
быстрыми, как гепард, то теперь все хо-
тят стать медленными, как улитка. Улитка, 
кстати, является одним из символов дви-
жения «Медленная жизнь». Медленный не 
значит инертный, а значит основательный, 
делающий все основательно, не случайно 
существует поговорка «поспешишь, людей 
рассмешишь», медленный значит ценящий 
жизнь во всех ее проявлениях, поскольку 
невозможно оценить красоту жизни не за-
медлившись. Идеологи движения пропаган-
дируют замедление темпа жизни в больших 
городах с целью снижения уровня стресса, 
антипотребительство, поддержку местных 
производителей, простой образ жизни, ан-
тиглобализм. Направлениями применения 
движения «Медленная жизнь» являются: 
медленное искусство, медленный город, 
медленное старение, медленное образо-
вание, медленная еда2, медленное воспи-
тание и т.д.. В целом можно сказать, что у 
движения Slow Movemen и минимализма как 
формы философии повседневности много 

1 Оноре К. Без суеты: как перестать спешить и 
начать жить = In Praise of Slow How а Worldwide 
Movement is Challenging the Cult of Speed. М., 2014. 
С. 21.
2 Движение Slow Movement началось с проведе-
ния демонстрации против появления Макдонал-
дса рядом со знаменитой римской достоприме-
чательностью — площадью Испании — в 1986 г. 
и с создания слоуфуд-движения (в противовес 
фастфуду). «Медленная еда» (слоуфуд) — это еда, 
распространенная в определенном регионе, мест-
ная кухня, поддержка местных производителей; 
на философском уровне это движение означает 
отказ от унификации и стирания культурных осо-
бенностей, антиглобализм, стремление сохранить 
культурную идентичность и самобытность.

общего, а именно отказ от чрезмерного по-
требления, упрощение жизненных потреб-
ностей, минимализм в делах.

Воздерживаясь не только от излишне-
го потребления, но и от лишних действий, 
мы переключаемся с телесной концепции 
жизни на духовную концепцию, о чем мы 
писали ранее. Человеку, находящемуся под 
влиянием телесной концепции жизни, начи-
нает казаться, что главная цель его жизни 
состоит в том, чтобы получать чувственные 
удовольствия, пользуясь товарами и услуга-
ми, навязанными ему обществом потребле-
ния [7, с. 59]. Минимализм как образ жизни 
помогает человеку культивировать в себе 
чувство идентичности и уверенности в себе, 
основанные на вере в то, что ты есть, а не в 
то, что имеешь. Лишь по мере того, как мы 
начинаем отказываться от бездумного по-
требления, перестаем связывать свою без-
опасность и чувство идентичности с тем, что 
мы имеем, может возникнуть новый способ 
существования — «быть», о котором писал 
Э. Фромм в работе «Иметь или быть». Центр 
моего существования, по Э. Фромму, нахо-
дится во мне самом, если я есть то, что я 
есть, а не то, что я имею [17, c. 136].

3. Минимализм в мышлении: избавление 
от иллюзии контроля и ментальной избы-
точности.

Под минимализмом в мышлении мы по-
нимаем избавление от лишних мыслей, мен-
тально-словесной избыточности, которое 
является путем сосредоточения сознание 
субъекта на чем-то более значимом, чем 
его повседневное бытие.

Чтобы достичь минимализма в мышле-
нии, Лео Бабаута предлагает отказаться от 
жесткого планирования и иллюзии контр-
оля. Согласно Лао-Цзы, «если кто-либо хо-
чет овладеть миром и манипулирует им, 
того постигнет неудача. Ибо мир — это 
священный сосуд, которым нельзя мани-
пулировать. Если же кто хочет манипули-
ровать им, уничтожит его. Если кто хочет 
присвоить его, потеряет его» [9, с. 51]. Для 
западно европейского мышления в отличие 
от мышления восточного характерно ду-
мать, будто мы держим все под контролем, 
когда в действительности это не так. Если 
для восточного типа мышления порядок ве-
щей предопределен свыше, и человек бес-
конечно вращается в колесе сансары, то для 
человека европейского дискурса главным 
управляющим своей жизни является он сам. 
Со времен Ж.-П. Сартра европейский чело-
век ощущает свою заброшенность в этот 
мир, предоставленность самому себе. Сарт 
считал, что «человек — это проект бытия, 
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он сам выбирает, кем он будет и стремится 
им стать» [11], а заодно пытается подстро-
ить под свои интересы и весь окружающий 
мир, который, как ему кажется, должен со-
ответствовать его ожиданиям, но реальная 
жизнь демонстрирует, что это не так. Чело-
век европейской цивилизации постоянно 
пытается контролировать будущее, кото-
рое он не можем предсказать. Мы пытаем-
ся контролировать других людей, когда не 
всегда можем контролировать себя и свои 
эмоции. «Мы встречаем хаотичный и слож-
ный мир и ищем, как контролировать его 
любым возможным способом», — пишет 
Лео Бабаута [1, с. 23]. Здесь Лео Бабаута как 
мыслитель ставит под сомнение самооче-
видную вещь: я контролирую свою жизнь, 
я — субъект, моя жизнь и окружающие люди 
и обстоятельства — объект; автор реализует 
философскую установку в сомнении, выска-
зывания универсальное недоверие миру. 
Вопрос о том, контролирую ли я окружа-
ющий мир, является философским, здесь 
сталкиваются две философские установки 
детерминизм — индетерминизм. Л. Бабау-
та разделяет позицию индетерминизма, он 
предлагает мыслить о мире как об ирраци-
ональном хаосе, способном к самооргани-
зации.

Отказавшись от иллюзии контроля, от 
жестких целей и ожиданий, мы получаем 
много новых возможностей, о которых даже 
не мыслили, наши жесткие планы и контр-
оль ограничивают наши возможности [1]. 
Человек — это не Бог, ему не дана ситуация 
во всей ее полноте, поэтому он не знает, 
к чему приведет та или иная цель и будет 
ли она осуществлена, он также в силу не-
полноты своего восприятия мира не видит 
и других возможностей, которые лежат на 
поверхности. В связи с этим, отказавшись 
от жестких целей и ожиданий, мы можем до-
стичь большего, стать более спонтанными и 
высокоэффективными. Здесь уместно обра-
титься к концепции спонтанного мышления 
востоковеда Э. Слингерленда [11].

Суть данной концепции состоит в том, 
что спонтанность, достигаемая благодаря 
практикованию принципа у-вэй, помогает 
нам достичь более высоких результатах 
во всех сферах нашей жизни: от управле-
ния бизнесом до игры в теннис. Применяя 
данную концепцию к минимализму, можно 
сказать, что достигнув минимализма в мыш-
лении путем отказа от иллюзии контроля и 
жесткого планирования, отказа от лишних 
мыслей, мы попадаем в то самое состояние 
«потока» или спонтанности, которое дает 
у-вэй, и можем действительно быть более 

эффективны, чем если бы мы руководство-
вались разумом. Неслучайно в восточной 
философии высоко ценится состояние ума, 
которое характеризуется остановкой беспо-
рядочного мыслительного процесса.

Остановка хаотичного мыслительного 
процесса, то есть минимализм в мышлении, 
является одной из целей йоги как духов-
ной практики. Любопытно здесь сравнить 
тезис Декарта «я мыслю, следовательно, я 
существую» и восточную философию с ее 
стремлением успокоить ум и очистить его от 
лишних мыслей, именно в таком состоянии, 
с точки зрения и даосизма, и буддизма, и 
йоги, человек может быть наиболее эффек-
тивным и достичь просветления.

«Весь Дзен, — пишет Р. Барт в «Империи 
знаков», — литературным ответвлением ко-
торого является искусство хокку, предстает 
как мощная практика, направленная на то, 
чтобы остановить язык, прервать эту свое-
го рода внутреннюю радиофонию, которая 
непрерывно вещает в нас, даже когда мы 
спим <…>, опорожнить, притупить, иссу-
шить ту неудержимую болтовню, которой 
предается душа; и, быть может, то, что в 
Дзен называется сатори, и что на Западе 
могут перевести лишь приблизительными 
христианскими соответствиями (просвет-
ление, откровение, прозрение), есть лишь 
тревожная подвешенность языка, белиз-
на, стирающая в нас господство Кодов, 
слом того внутреннего говорения, которое 
конституирует нашу личность» [2, с. 95]. 
Далее Р. Барт говорит о противопоставле-
нии восточного и европейского способов 
мышления в отношении чувства меры в 
языке. Для европейского дискурса, по Бар-
ту, характерны бесконечное прибавление 
избыточных означаемых, интерпретация 
интерпретируемого. Означаемое и озна-
чающее не соответствуют друг другу: либо 
мы имеем дело с избыточным означаемым 
(когда много текста, но мало смысла), либо 
мы имеем дело с углублением вербальной 
формы в направлении скрытого содержания 
(как в случае с афоризмом, о чем мы писа-
ли ранее1). Афористичность мысли — это, 
пожалуй, та разновидность минимализма 
в мышлении, которой оперирует европей-
ский стиль философствования. Речь идет о 
текстах Ницше, Хайдеггера, «литературной» 
философии в целом.

Минимализм в мышлении, по нашему 
мнению, является специфической чертой 
1 Дядык Н. Г. Многозначность афоризма как смы-
слового феномена: гносеологический аспект // 
Личность. Культура. Общество. 2010. Т. XII. Вып. 3. 
№ 57—58. С. 204—210.
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восточного дискурса, ярким примером 
чего являются «Дао Дэ цзин» Лао Цзы япон-
ское хокку. По Барту, идеальным вербаль-
ным способом выражения соответствия 
между означаемым и означающим является 
японское хокку. Хокку в отличие от афориз-
ма не представляет собой некой философ-
ской мысли, результата философского обо-
бщения, сведенного к лаконичной форме. 
Цель хокку не в том, чтобы сократить озна-
чающее, не уменьшая объема означаемого, 
как в афоризме. И вместе с тем, представляя 
собой вербальную объективацию мини-
мализма в мышлении, хокку, безусловно, 
является философским жанром: «оно есть 
краткое событие, которое вмиг находит 
единственно возможную форму выражения» 
[2, с. 95]. «Вы имеете право, говорит хокку, 
быть пустым, кратким, банальным; просто 
замкните то, что вы видите и чувствуете, уз-
ким горизонтом слов», при этом ваша фраза 
«высвободит символ, вы будете глубоким; 
малыми средствами вы достигнете полноты 
письма» — пишет Р. Барт [2, с. 88].

При интерпретации хокку важен не 
смысл, а само состояние бытийности, ко-
торое при этом возникает. Задача хокку 
состоит в избавлении от смысла посредст-
вом легко понятой речи, пишет Барт, оно 
вводит нас в состояние смысловой неопре-
деленности, используя технику остановки 
смысла, подобно дзенской притче. Хокку 
не описывает, не выражает глубокого смы-
сла, а сводится к чистому указанию: «хокку 
подобно жесту маленького ребенка, ко-
торый на что угодно показывает пальцем 
и говорит «Это!» [2, с. 88]. Таким образом, 
японское хокку — это литературно-философ-
ский жанр, демонстрирующий наилучшим 
образом минимализм в мышлении, когда 
на минимальном объеме означаемого яв-
ляет себя миг истины. В хокку есть пустота, 
которая считается в восточной философии 
онтологической категорией, ибо из пустоты 
появляется все.

Проецируя рассуждения Р. Барта о хокку 
на минимализм в мышлении, можно заклю-
чить, что человек, начинающий практико-
вать минимализм как образ жизни, начи-
нает с того, что расчищает свое внешнее 
пространство, создавая тоже своего рода 
пустоту. Следующий шаг состоит в том, что-
бы расчистить свое ментальное пространст-
во, избавившись от лишних мыслей, обид, 
дел, обязательств, спешки, научившись на-
ходиться в состоянии здесь и сейчас, тоже 
создать своего рода ментальную пустоту, 
только в таком состоянии можно начать 
по-настоящему философствовать и реали-

зовывать «заботу о себе» (М. Фуко). Мини-
мализм как «форма заботы о себе», на наш 
взгляд, предполагает реорганизацию также 
своего вербально-коммуникативного про-
странства: минималист не говорит впустую, 
он ценит свое слово, говорит кратко и по 
сути, тщательно выбирая своих собеседни-
ков. В йоге есть такая духовная техника как 
мауна или обет молчания, заключающаяся 
в добровольном воздержании от акта гово-
рения в течение определенного времени, 
эта техника, по нашему мнению, создает 
ту онтологически-смысловую пустоту, ко-
торая так привлекла Р. Барта в японском 
хокку, и которая способствует формирова-
нию привычки к минимализму в мышлении. 
Минимализм, таким образом, становится 
своеобразной формой духовной практики, 
близкой к техникам йоги и дзена. Минима-
лизм в мышлении, по мнению Л. Бабауты, 
приведет к следующим результатам: мы на-
учимся быть в состоянии здесь и сейчас и 
станем более осознанными; мы прекратим 
пытаться контролировать других, а вместо 
этого сконцентрируемся на том, чтобы быть 
добрыми к ним и показывать любовь; мы 
научимся принимать мир таким, какой он 
есть, нежели быть раздраженными от него, 
или пытающимися изменить его под себя, 
а, следовательно, станем более счастливы-
ми [1, с. 23]. Минимализм, таким образом, 
действительно, становится одним из путей 
к осознанной и счастливой жизни совре-
менного человека. Практикуя минимализм 
в мышлении, мы сможем попасть в состоя-
нии спонтанности и создать действительно 
нечто потрясающее, о чем писал в своих 
трактатах Чжуан-цзы: «Представьте себе 
художника или умелого ремесленника. Та-
лантливый резчик по дереву или прекра-
сный кузнец не размышляет и не рассужда-
ет логически по ходу своего действия. Он 
его совершает инстинктивно и спонтанно, 
не зная, почему добивается успеха. Его ма-
стерство настолько стало частью его самого, 
что он просто доверяет своим движениям 
и не задумывается о причинах» [12, с. 121].

Резюмируя вышесказанное, можно от-
метить, что в последнее время в общест-
венном сознании наблюдается позитивная 
тенденция: если раньше на вопрос, как 
стать счастливым, большинство отвечало 
в духе гедонизма «бери от жизни все», то 
теперь все более популярным становится 
ответ в духе минимализма «меньше значит 
лучше». Минимализм как форма философии 
повседневности имеет следующие философ-
ские источники: философию образа жизни 
Сократа, киников и стоиков; концепцию 
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естественного человека Ж.-Ж. Руссо; идею 
опрощения Л. Н. Толстого, концепцию 
«быть» и «иметь» Э. Фромма, философский 
принцип еpimeleia или «заботы о себе» 
М. Фуко и идеи философии постмодерниз-
ма об обществе потребления (Ж. Бодрийяр 
и Р. Барт). В основе минимализма как фор-
мы философии повседневности находятся 
философские принципы, характерные для 
восточного философского дискурса: упроще-
ние материальной жизни, воздержания от 
лишних действий (у-вэй), преодоления ил-
люзии контроля. Апелляция минимализма к 
восточной философии объясняется тем, что 
минимализм является философствованием 
об образе жизни. Для восточного типа фи-
лософствования мысль о том, как жить пра-
вильно в отличие от дискурса восточноев-
ропейского, для которого эта мысль после 
эпохи античности была практически поте-
ряна и вновь реабилитирована в концепции 
«заботы о себе» М. Фуко, всегда была харак-
терна, составляя его концептуальное ядро. 
Для современного человека минимализм 
как образ жизни становится своеобразной 
формой духовной практики, призванной ос-
вободить его от чрезмерной привязанности 
к вещам и сконцентрировать его внимание 
на своем подлинном «я». Мини мализм как 
образ жизни меняет сознание субъекта и 
инициирует ситуацию философского вопро-
шания, выбор бытия в поисках смысла, бы-
тия вопрошающего самого себя и мир; как 
форма «заботы о себе» минимализм при-
зван направить наше внимание на поиск 
идентичности в обезличивающем дискурсе 
общества потребления.

___________________
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Abstract
The article is devoted to the philosophical analysis 
of minimalism as a form of everyday philosophy. 
The author considers philosophical and worldview 
ideas which are the basis for minimalism as a way 
of life, analyzes minimalism in the context of the 
problems of consumer society, the relationship of 
philosophical way of life, everyday life and philo-
sophical discourse. The article discusses the basic 
principles of minimalism as a form of everyday 
philosophy that contains appeals to Eastern philo-
sophical discourse: the simplification of their vital 
needs, the principle of wu wei, getting rid of the 
illusion of control and strict planning. Minimalism is 
seen as a form of "self-care" and a form of spiritual 
practice of a modern man.
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Аннотация
Введение. В статье мы продолжаем отвечать на 
вопрос о возможностях имплементации методов 

философской практики в систему актуального 
академического образования. В этой части из 

цикла статей об образовательном эксперименте 
мы акцентировали свое внимание на проблеме 

экзистенциального опыта современного студен-
та. В классических форматах мы привыкли обра-
щаться к опытам значительных представителей 

духовной культуры (Марк Аврелий, Августин Бла-
женный, С. Кьеркегор). В свою очередь,

1 Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ 
№ 17-33-00021 «Теория и практика философского 
консультирования: компаративистский подход».

философская практика ориентирована на 
сознание современного человека. При опоре 
на методы и формы философского консультиро-
вания и философской практики можно создать 
оптимальный вариант заботы о себе в XXI в.
Цель. Зафиксировать смысл и особенности 
экзистенциального опыта; продемонстрировать 
новый, встраивающийся в социокультурную 
парадигму, формат презентирования экзистен-
циального опыта.
Методы. Исследование опирается на педаго-
гический эксперимент со студентами III курса 
Архитектурно-строительного института (Южно-
Уральский государственный университет) по 
внедрению методов философской практики в 
цикл семинарских занятий по философии. 
В исследовании были использованы общенауч-
ные методы — анализ и синтез, индукция, дедук-
ция, абстрагирование. Кроме того, применены 
сравнительно-исторический метод, метод ин-
терпретации и системный подход. При анализе 
дневниковых записей студентов мы опирались 
на герменевтический подход.
Научная новизна исследования. В результате 
эксперимента по ведению студентами философ-
ского дневника коллектив философов 
г. Челябинска создал философский ежеднев-
ник — новый формат самостоятельной философ-
ской работы студента над собой.
Результаты. По результатам эксперимента 
более 50 % участников полностью выполнили 
поставленные задачи (ежедневное обращение к 
цитате из философского произведения, работа с 
текстом и с собой на основе текста). Более того, 
в своих записях участники продемонстрировали 
глубокую работу над собой: от ежедневного вни-
мания к осмыслению философской цитаты до 
рефлексии своего опыта и ответов на актуаль-
ные смысложизненные вопросы.
Выводы. Проблема имплементации методов 
практики философствования дала повод для 
приглашения к дискуссии об актуальных образо-
вательных моделях. По-новому в этой дискуссия 
встает вопрос о месте студента как целостного 
существа со своими экзистенциалами. Экзистен-
циальный опыт — исходный пункт философской 
практики, и, в то же время, ее конечная цель, на 
достижение которой направлены все процедуры 
и приемы. В статье мы сосредоточили внимание 
на возможностях актуализации экзистенциаль-
ного опыта студента в рамках образовательного 
курса по философии. Статья может дать повод для 
рефлексии над оптимальными формами препода-
вания философии в условиях современности.

Ключевые понятия:
философская практика,
философское консультирование,
философское образование,
образовательный эксперимент,
философствование,
экзистенциальный опыт,
философский дневник.
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Введение

Ранее опубликованная статья «Методы 
философской практики (философское кон-
сультирование и партнерство) в студенче-
ской аудитории: образовательный экспери-
мент. Часть I» стала первой в цикле работ, 
апробирующих результаты образовательно-
го эксперимента по имплементации мето-
дов и процедур из философской практики и 
философского консультирования в аудитор-
ную работу со студентами Южно-Уральского 
государственного университета. Цель пер-
вой статьи была сформулирована как «обо-
значить возможности обращения к методам 
философской практики (философское кон-
сультирование, философское партнерство, 
сократический диалог) в процессе препода-
вания академического курса по философии 
с условием выполнения требований феде-
рального образовательного стандарта» [1, 
с. 68]. Данная статья, в свою очередь, наце-
лена на фиксацию сути и особенностей экзи-
стенциального опыта и демонстрирует но-
вый формат его презентации на примерах 
работы студентов III курса Южно-Уральского 
государственного университета с философ-
ским дневником. В будущем мы планируем 
продолжить серию статей, сосредоточив-
шись в новых публикациях на следующих 
вопросах:

1. Проблема осмысления современным 
человеком себя и внешнего мира гла-
зами студента.

2. Возможность внедрения практик ос-
мысления в реальный образователь-
ный процесс, препятствия в этом на-
правлении.

3. Апробация результатов качествен-
ных социологических исследований 
(глубинное интервью) со студентами, 
практикующими осмысление в рам-
ках образовательного курса по фило-
софии.

Одна из задач преподавания философии 
в современной высшей школе выражена 
через формирование студентом мировоз-
зренческих оснований на базе знаний по 
истории философии. В рабочих программах 
ОК-1 задает ориентир не на зазубривание 
и начетничество основ философии, а пред-
полагает сложную работу преподавателя 
как проводника в мир подлинной рефлек-
сии, нацелена на актуализацию студентом 
своего экзистенциального опыта. Но в 
условиях ограниченного времени (48 ч. ау-
диторной нагрузки), больших лекционных 
(до 100 человек) и семинарских (до 30 че-
ловек) потоков сделать философскую работу 

индивидуальной, ориентируясь, например, 
на диалоги Сократа с Платоном, сложно. 
Решая проблему актуализации экзистен-
циального опыта студентом, осмысление 
опыта и, возможно, даже трансформацию 
смысложизненных ориентиров, мы исполь-
зовали методы философской практики, в 
частности, медленное чтение, философское 
консультирование и партнерство. Но в усло-
виях малого количества аудиторных часов 
у преподавателей и студентов возникает 
запрос на создание некоего путеводителя 
для самостоятельной практики философии. 
Этим путеводителем стал для нас философ-
ский дневник. Прежде апробации данных из 
самостоятельной философской работы сту-
дентов Южно-Уральского государственного 
университета следует обратиться к специфи-
ческому философскому понятию экзистен-
циального опыта, прочертить исторические 
этапы в его становлении и осмыслить его 
терминологические грани, опираясь на ра-
боты авторитетных мыслителей.

Экзистенциальный опыт:
от классической философии
к философской практике

В эпоху мира «пост» человек стоит пе-
ред проблемой сохранения изначальной 
жизненной сущности философии как це-
лостного познания и «живого» мышления. 
С этой позиции современному философу 
необходимо обратиться к феноменолого-эк-
зистенциальной традиции, к экзистенциаль-
ному опыту. Взгляд человека на себя сквозь 
призму своего же экзистенциального опы-
та становится исходной точкой сборки его 
ускользающей целостности и маркером соб-
ственно человеческого в анонимном мире 
цифровых технологий. Экзистенциальный 
опыт в формате самоосмысления становится 
герменевтическим опытом, когда мое бытие 
наполняется индивидуальным смыслом в 
рассеянном мире.

В определении экзистенциального опы-
та можно исходить из позиции глубинного 
и аутентичного измерения человека, это 
«опыт предельных оснований, характе-
ризующихся подлинностью протекания и 
усиленной рефлексией» [17]. Данное опре-
деление нетривиально, т. к. выходит за гра-
ницы классического понимания опыта как 
категории науки. В философии науки наи-
более часто встречается понимание опыта 
как чувственного или эмпирического по-
знания объекта, осуществляемого в ходе 
непосредственного контакта с ним, в том 
числе, и с помощью приборов. Классическая 
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философия понимает опыт как взаимодей-
ствие с чувственным миром. Современная 
постклассическая гносеология значитель-
но расширяет объем этого понятия и рас-
сматривает опыт как фундаментальную 
категорию для обозначения процесса и ре-
зультатов деятельности сознания во всех 
его проявлениях: чувственном и рацио-
нальном, эмпирическом и теоретическом, 
объективном и рефлексивном, направлен-
ном во вне и во внутрь сознания [8, с. 187]. 
С точки зрения философской рефлексии 
можно говорить о некоем первоначальном 
опыте сознания и о различных его формах. 
Экзистенциальный опыт является одним 
из измерений опыта сознания, непосред-
ственного самопереживания, переживания 
«сокровенного я» и связан с отношением че-
ловека с целостным бытием. Это порождает 
экзистенциальные эпифеномены и чувства, 
такие как страх, ужас или, напротив, чувство 
благоговения, например.

В работе «Мир» В. В. Бибихин указывал 
на ложное понимание человеком себя как 
совокупности общественных отношений и 
химических реакций; человек якобы дол-
жен подчиняться только «властным голо-
сам страсти и необходимости». И вдруг 
философ заявляет: «Да ничуть». Иногда, в 
каком-то особом переживании мира как 
целого, в модусе согласия с миром, человек 
вдруг «перестает узнавать себя — и впервые 
узнает себя» как нечто новое в «основной 
мелодии своего присутствия» [3]. В этот 
момент у человека рождается экзистенци-
альное мышление, которое не сводит его 
больше к окружающей среде, но обрекает 
его на свободу. Это напоминает сказку: об-
ретение неведомого себя неведомо где. Но 
тот, кто пережил подобный опыт глубокого 
осмысления себя, не может отрицать реаль-
ности происшедшего. В языке М. Хайдеггера 
подобное переживание мыслится как до-те-
оретический, бытийный опыт освобожде-
ния вот-бытия, находящегося по ту сторону 
предметности [15].

Итак, поскольку понятие экзистенциаль-
ного опыта включает категории, лежащие 
вне материального мира, то это делает 
его трудно выразимым. Экзистенциальный 
опыт иррационален, он трудно осознаваем 
и не выводим на поверхность: «Есть вещь, 
не поддающаяся мышлению, и это — су-
ществование» [7, с. 144]. Поэтому зачастую 
экзистенциальный опыт раскрывается с 
помощью различных духовных метафор и 
символов, например, «глубинный опыт», 
«опыт чистого присутствия». Черты такого 
опыта, во-первых, приоритет экзистенции 

над эссенцией (что-бытием, по М. Хайдег-
геру), а во-вторых, свойство как всегда-мое, 
т. е. неповторимое и уникальное в человеке.

Это приобретает особую актуальность 
в научной объектно-ориентированной па-
радигме, стремящейся помыслить «мир 
без нас». В этих рамках кажется, что нуж-
но другое, «внечеловеческое» мышление, 
которое бы представляло собой подобие 
операционной системы, усиливающей тех-
ническое, рассудочное мышление человека. 
Поэтому философия в лице спекулятивных 
реалистов пытается «помыслить запрет-
ную, внушающую ей ужас территорию, но 
для этого нужно как-то избежать постоянно 
возникающего субъективного остатка, то 
есть помыслить немыслимое так, чтобы не 
запятнать ее мыслью» [16]. Метафорой та-
кого понимания задач философии является 
искусственный интеллект, который, как по-
казал еще Ж. Бодрийяр, способен к «мани-
фестации мысли», но не к самой мысли [4].

Актуальная научная парадигма ориенти-
рована на расчеловечивание мира, на упо-
добление человека машине и элиминации 
субъекта с его слишком человеческими чер-
тами, снижающими эффективность процес-
сов, частью которых мыслится сам человек. 
Иными словами, субъект сам становится 
одной из версий «мыслящего объекта» — 
машины. Так экзистенциальное мышление 
заменяется на неаутентичное, машинное. 
Бэкграунд экзистенциального опыта, опыт 
человеческого существования — одна из 
возможностей противостоять этому. Как 
бы ни превосходил мир человека, как бы 
человек не терялся в поглощающих его ин-
формационных и других потоках, все-таки 
нельзя терять из вида ту мысль, что мир 
смотрит на нас глазами человека. Никто 
иной как человек, по мысли М. Хайдеггера, 
является «пастухом бытия». Осознать это по-
могает экзистенциальный опыт, опыт «соби-
рания себя» (Г. Померанц) из разрозненных 
частей, где человек является и художником 
и произведением, и садовником и цветком 
(О.  Мандельштам), где нужно не только 
жить, но и осмысливать и созидать себя в 
процессе этого осмысления [6].

Кажется, что в мире остались одни струк-
туры, которые постоянно требуют твоей 
мысли, твоей энергии; не люди, структуры. 
Твое место четко обозначено, роли прописа-
ны, алгоритмы заданы, и выбраться из этих 
рамок в мире социальности практически не-
возможно. Экзистенциальный опыт в этом 
разрезе понимается нами как трансгрес-
сивная возможность (скачок в духе С. Кьер-
кегора) собственной подлинности и экзи-
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стенциальной первичности в отчужденном 
мире и «вечное становление» самотождест-
венности. Зазор между мыслью о и фило-
софией как действием, зияние, куда должно 
спуститься сознание, чтобы, поднявшись, 
обрести жизненную позицию единственно 
для себя верную в данный момент времени. 
Экзистенциальный опыт есть собственное 
ничто за границами социальной личности 
и природной необходимости. Место встречи 
с собой неуловимо становящимся, ведь эк-
зистенция всегда связана с бытием-станов-
лением. И понимание лучшей версии себя 
связано с тем, что я еще не есть.

Эту мысль хорошо выражают экзистен-
циалы страха, отчаяния и ужаса. Когда че-
ловеку удается выпрыгнуть из объективного 
мира структур в свою необъективированную 
искренность, его захлестывает ужас, связан-
ный с принципиальной потерей контроля 
над реальностью и невозможностью ухва-
тить в каких-то определениях открывшуюся 
бездну. Феноменология страха связана с его 
способностью ставить человека на границы 
его понимания, возможностей и опыта.

Как считают исследователи философии 
страха [19—21; 24—26; 28], реальное про-
явление страха случается при условии вну-
треннего напряжения, возникающего: во-
первых, при активном отношении к миру 
(противостояние, преодоление, сопротив-
ление, борение) как антипод и одновре-
менно условие мужества; во-вторых, при 
пассивном отношении к миру как покорном 
принятии, непротивлении; в-третьих, как 
начало мудрости, т. е. начало открывающе-
гося знания, познания абсолютной истины 
[2, с. 183].

К экзистенциалу страха обращался 
С. Кьеркегор. Предметом страха в экзистен-
циалистской парадигме является ничто. 
Страх и ничто постоянно соответствуют друг 
другу. С. Кьеркегор писал, что страх сродни 
головокружению от созерцания пустоты, 
бездны между собой и миром; и при этом 
головокружении человек теряет ложную 
уверенность в незыблемости повседневных 
связей и отношений, ощущает отторжение 
от них, собственную покинутость и обретает 
экзистенциальную свободу именно благода-
ря прохождению через страх.

В феноменолого-экзистенциальной фи-
лософии М. Хайдеггера страх приобретает 
статус фундаментальной категории фило-
софского знания, выражающей специфи-
ческое отношение, возникающее между 
сущим и человеческим существом. Страх 
как сущностный ужас ставит человека пе-
ред бездной ничто. У М. Хайдеггера страх 

есть одна из экзистенциальных структур, в 
которых коренится Dasein [15].

Экзистенциальный опыт погружает нас 
не в темный «мир-без-нас», а в собственную 
глубину нас самих и мира, с которым чело-
век переживает если не единство, то некое 
чувство родства со всем живым. Иными сло-
вами, это опыт, который не разрушает нас, 
а преображает и повышает нашу осознан-
ность в мире. Поэтому в некоторых случа-
ях он переживался как религиозный опыт 
(Сенека, Августин, С. Кьеркегор).

Заметим, что религиозный опыт не то-
ждественен экзистенциальному опыту. Нам 
кажется, что экзистенциальный и религи-
озный опыт находятся по обе стороны гра-
ницы, отделяющей человека от Другого. 
Экзистенциальный опыт связан с внутрен-
ней стороной, которая развернута к соб-
ственной глубине, где происходит встреча 
с собой-другим. Внешняя сторона границы 
упирается в трансцендентное, встреча с 
которым и переживается как религиозный 
опыт. Здесь экзистенциальный ужас усили-
вается религиозным, которым был охвачен 
С. Кьеркегор («попадание в руки Бога живо-
го»), двоякое переживание смерти как конца 
всего и возможности жизни в другом экзи-
стенциальном плане бытия.

Экзистирующая субъективность знает 
эту противоречивую целостность внутри 
себя. Ее можно представить в виде «резо-
нирующей камеры, приюта многих и многих 
голосов, слышимых раздельно» [11]. У фи-
лософов появляется настоятельная потреб-
ность в выражении своего глубинного опы-
та. Так пишутся дневники (Марк Аврелий), 
исповеди (Августин), автобиографические 
эссе-размышления (Э. М. Чоран, М. де Мон-
тень). Если взять в качестве примера 
С. Кьеркегора, то, кажется, как будто его 
жизненный путь проходит через несконча-
емые листы бумаги, ведь только так можно 
схватить неуловимое, зацепиться за реаль-
ность, которая стремится превратиться в от-
чужденные формы труда и зрелища. Писа-
ние как молитва, власть письма над жизнью, 
чтобы в исповедальности «встретиться с 
собственной пошлостью и как можно ско-
рее эту пошлость преодолеть, обрести под-
линного себя, чтобы о себе позабыть» [13].

Итак, в рамках бинарной антропологи-
ческой модели, глубина в человеке про-
тивостоит поверхности, которая «рассма-
тривается как совокупность предзаданных 
паттернов и автоматических реакций в 
поведении человека» [12, с. 20]. Цель фило-
софской практики и философского консуль-
тирования состоит в открытии глубинного 
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измерения в самопознании. Экзистенциаль-
ный опыт — исходный пункт философской 
практики, и, в то же время, ее конечная 
цель, на достижение которой направлены 
все процедуры и приемы. Во время сессий 
ставится задача его актуализации и рацио-
нализации. Для этого используются методы 
феноменологического анализа пережива-
ния, а не наблюдения, когда каждый участ-
ник рассматривает себя как уникальное 
«бытие-в-мире». Феноменологический ме-
тод как описание опыта изнутри, «бытие-
с-собой». Целью встреч является не поиск 
объективной истины, а, напротив, как мож-
но более глубокое погружение в свое созна-
ние и сознание другого, самопонимание и 
понимание, экзистенциальная редукция. 
Все начинается с опыта и заканчивается им. 
В «бытии-в-мире» философских встреч, в их 
особой атмосфере, необходимо отвлечься 
от того, что мы знаем, и как будто с чистого 
листа, здесь-и-сейчас попытаться услышать 
себя [9, с. 94].

В разных форматах философской пра-
ктики работа с экзистенциальным опытом 
практикующего осуществляется инаково. 
Ярким примером здесь могут выступать 
начинания представителей группы “Deep 
Philosophy” (глубинная философия) по со-
зданию ежедневных recollections (грубый 
перевод на русский язык — воспоминания). 
В своих recollections участники делятся опы-
том анализа своей работы с философскими 
текстами и осмыслением самих себя. В на-
шем исследовании мы сосредоточились 
на эксперименте со студентами третьего 
курса по ведению философского дневника 
как опытом первой встречи с философским 
текстом и переживанием его.

Анализ опыта студентов
по ведению философского дневника

Личные дневниковые записи философов 
позволяют их последователям прикоснуть-
ся к живой мысли автора, к его восприятию 
мира. Переживания, зафиксированные на 
бумаге, живое звучание мысли помогают не 
просто понять идеи философа, а увидеть его 
как живого человека с уникальным жизнен-
ным путем; буквально, применить его опыт 
к своему, задавая себе те же вопросы и фор-
мулируя ответы на них.

Экзистенциальный опыт философа, пред-
ставленный в форме дневниковых записей, 
является не просто неким философским зна-
нием, а представляет реальный опыт пере-
живания самого себя и своей связи с быти-
ем. Стихийность повествования в дневнике, 

отсутствие вымысла, необходимые для худо-
жественного текста, свободный по сравне-
нию с научными публикациями стиль — все 
это признаки дневника [18; 22; 23; 27; 29]. 
«О чем бы в нем не писалось — о событиях 
личной жизни или социальных переворо-
тах, излагаются ли мысли, переживания ав-
тора или приводятся понравившиеся цита-
ты или услышанный обрывок разговора, это 
документ о личности пишущего и именно 
как таковой он пишущим воспринимается. 
Ощущение ценности этой личности явля-
ется тем стержнем, который объединяет 
содержательно, сюжетно и стилистически 
разнородные фрагменты» [5, с. 171].

Несомненно, ценность дневника фило-
софа заключается в том, что в нем автор 
набрасывает черновик философского тек-
ста, оттачивает формулировки, перебирает 
гипотезы и аргументы, формирует структуру 
будущей работы. Сегодня доступны опубли-
кованные дневниковые записи наших соо-
течественников, например, В. В. Бибихина, 
И. А. Ильина, В. В. Розанова и зарубежных 
философов от М. де Монтеня до Л. Витген-
штейна.

В рамках образовательного эксперимен-
та нами была сформулирована идея ведения 
дневника студентом. Т. к. дневник предпо-
лагалось вести в рамках курса по филосо-
фии, то каждый день сопровождала цитата 
из философского произведения. Идея ве-
дения студентом дневника как основы для 
обращения к самому себе, фиксации своего 
экзистенциального опыта с последующей 
рефлексией над ним, связана с философской 
функцией дневника, отмеченной К. С. Пиг-
ровым: «Дневник — это текст не “вертикаль-
ный” и не “горизонтальный”, он “точечный”, 
это точка саморефлексии, но точка, в кото-
рой заключена актуальная бесконечность, 
это некоторый предел и, в известном смы-
сле, итог бытийствования текста (и челове-
ка) вообще. Здесь случается самосознание» 
[10, с. 65].

С точки зрения философской антропо-
логии, в познании человеком самого себя 
можно выделить диалог внешний и вну-
тренний. В первом человек узнает и осоз-
нает свою самость через общение с другими 
при помощи слов, знаков или вещей. Это 
первая стадия знакомства человека с самим 
собой как многомерным существом. Затем 
возникает внутренний диалог, в котором че-
ловек определяет свои смысложизненные 
ориентиры, ценности. Только внутренний 
диалог позволяет человеку осознать свою 
конечность как существа биологического 
и бесконечность как существа духовного 



123

КУЛЬТУРА

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

и культурного, свою целостность в многоо-
бразии мира и согласии с ним. Но внутрен-
ний диалог возникает только при условии, 
что человеку мало своего внешнего образа, 
потребность в самоинтерпретации вызыва-
ется глубинным поиском смысла своей соб-
ственной жизни. Результатом подлинного 
внутреннего диалога, основанного на са-
морефлексии и самоинтерпретации, может 
стать ощущение связи, единства, согласия с 
миром. Здесь философия способна дать че-
ловеку необходимую опору для внутреннего 
диалога, напоминая ему о существовании 
фундаментальных вопросов, требующих 
осмысления. Экзистенциальный опыт, пре-
образованный при помощи философской 
рефлексии, может стать для молодого чело-
века основой для самотворения, созидания 
и культивирования себя.

В первом семестре 2018—2019 учебно-
го года группе студентов III курса Архитек-
турно-строительного факультета ЮУрГУ 
было предложено поучаствовать в фило-
софско-образовательном эксперименте по 
ведению ежедневника в течение 28 дней. 
Студенты работали с подборкой коротких 
цитат из философских текстов по методи-
кам философской практики и самоанали-

за [14]. Ежедневник можно было вести как 
в рукописном классическом варианте, так 
и в современном формате (записи в соци-
альной сети по выбору участника). В эк-
сперименте решили принять участие двое 
юношей и три девушки. Участник A выбрал 
формат закрытой группы в социальной 
сети «ВКонтакте» (без разрешения ведуще-
го группы никто не может увидеть записи). 
Участник B выбрал формат открытой группы 
в «ВКонтакте» — записи мог увидеть любой 
желающий. Участники С и D выбрали тра-
диционную форму рукописного дневника. 
Участник E выбрал формат записей в соци-
альной сети «Инстаграм». Условия экспери-
мента были обозначены следующим обра-
зом: ежедневное обращение к философской 
цитате; рефлексия над ней; выражение 
этой рефлексии в виде записи в дневнике 
или поста в Интернете (в Интернете посты 
сопровождались хэштегами #философская 
практика #каждыйдень). Форму своей за-
писи участники определяли сами: только 
мысли, фразы, идеи, вызванные размышле-
нием над цитатой, или ассоциативные связи 
с художественными формами (фотографии, 
картины, арты, музыка, клипы и т. д.). Через 
неделю эксперимента участник C отказался 

Рис. 1. Запись E в социальной сети «Инстаграм». День 1*

* Здесь и далее: полноцветный вариант рисунков см. в электронной версии статьи на сайте журнала 
«Социум и власть»: http://siv74.ru.
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Рис. 3.Запись B в открытой группе социальной сети «ВКонтакте». 

День 4 

продолжать, сославшись на нехватку вре-
мени и загруженность учебой. Участник D 
делал записи нерегулярно, также отметив 
нехватку времени. Остальные трое участ-
ников оставляли записи каждый день в те-
чение всего месяца.

Участник E выбрал наиболее сложный, 
по словам участвовавших в эксперименте 
студентов, вариант записи — представить в 
открытом пространстве сетевого дневника 
собственные размышления. В этом случае 
произошел сознательный переход от ин-
тимного пространства собственной мысли 
и переживания экзистенциального опыта к 
формированию публичного приглашения 
невидимому сетевому читателю задумать-
ся вместе с автором записи и даже оста-
вить свое виденье в комментарии. Стоит 
отметить, что большинство иллюстраций к 
записям E выбрал из личного архива фотог-
рафий (музеи современного искусства, виды 
Санкт-Петербурга), отметив, что именно они 
передают чувственно-эмоциональный фон 
переживания мыслей, связанных с предло-
женными для рефлексии цитатами.

Участник B в начале эксперимента пошел 
наиболее простым путем, выбрав «постинг» 
цитаты, сопровожденный ассоциативной ил-
люстрацией или песней. Но в день 4 B сфор-
мулировал несколько поэтических строк о 

становлении человека, вызванные при-
веденной в посте цитатой (запись стихот-
ворения сделана с телефона в мобильном 
приложении). В день 18 B отметил свое из-
менившееся состояние, сопроводив цитату 
из Ф. Ницше артом по мотивам известного 
аниме «Тетрадь смерти». Переживание эк-
зистенциалов — страх, ненависть, вражда, 
дружба — для участника оказалось серьез-
ным толчком для обращения к самому себе.

Участник A оставлял короткие, очень 
личные результаты размышлений над пред-
ставленными цитатами, отрефлексировав 
свои эмоции и поведение.

К сожалению, работа с дневником участ-
ника D была прервана по причине нехватки 
времени перед зимней сессией. Но несколь-
ко записей были представлены.

После месяца работы с цитатами из фи-
лософских произведений участники экспе-
римента поделились своими впечатлениями 
о проделанной работе. В своих фидбэках (от 
англ. feedback — обратная связь) они ука-
зали на важность и полезность подобной 
практики. Более того, участники отметили 
необходимость предложения подобной 
работы широкой аудитории для того, что-
бы у каждого была возможность «раскрыть 
в себе то, что так глубоко сидит» (цитата 
по фидбэку одного из участников).

Рис. 2. Запись E в социальной сети «Инстаграм».
День 16
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Примечательным выглядят те форму-
лировки, которые использовал в своем 
фидбэке участник B: «Прошло уже больше 
двух недель с начала эксперимента, и тут 
я прочел фразу Фридриха Ницше: “Наша вера 
в других выдает, где мы охотно хотели бы ве-
рить в самих себя. Наша тоска по другу явля-
ется нашим предателем. И часто с помощью 
любви хотят лишь перескочить через зависть. 
Часто нападают и создают себе врагов, что-
бы скрыть, что и на тебя могут напасть. "Будь 
хотя бы моим врагом!" — так говорит истин-
ное почитание, которое не осмеливается про-
сить о дружбе. Если ты хочешь иметь друга, 
ты должен вести войну за него; а чтобы вести 
войну, надо уметь быть врагом. Ты должен 
в своем друге уважать еще врага. Разве ты 

14 
 

 
 
К сожалению, работа с дневником участника D была прервана по 

причине нехватки времени перед зимней сессией. Но несколько записей 
были представлены. 
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можешь близко подойти к своему другу и не 
перейти к нему?” Это было настолько близко 
моей точке зрения, что мне стало как-то не по 
себе, и я перечитал это еще раза три. После 
полного осознания того, что хотел сказать ав-
тор, я еще долго не мог отойти от случивше-
гося. Этот случай дал мне повод задуматься и 
разобраться в себе». Примечательность этой 
цитаты — не только в движении к пониманию 
важности работы над собой во внешних пла-
нах (образование, спорт, общение), но и во 
вхождении в пространство внутреннего осмы-
сления. Подобное вхождение не обязатель-
но должно сопровождаться философией или 
оборачиваться в форму философской рефлек-
сии. Вместе с тем, в словах самого студента 
лежит указание на значимость философской 
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цитаты в поиске ответа на эссенциальный 
вопрос: «Кто я?».

Эксперимент имеет положительные ре-
зультаты. Трое из пяти участников не просто 
формально выполнили поставленные зада-
чи, но провели глубокую работу над собой: 
от ежедневного внимания к осмыслению 
философской цитаты до рефлексии свое-
го опыта и поиска ответов на актуальные 
смысложизненные вопросы. С точки зрения 
преподавателя, ценность таких самостоя-
тельных занятий философии несомненна, 
дневник помог учащимся обнаружить и ак-
туализировать значение философии в по-
вседневной жизни.

Вместо заключения.
От работы с фрагментами
философских текстов
к философскому дневнику:
опыт работы
челябинских философов

Итогом работы по ведению философско-
го дневника стало создание ежедневника. 
Цель философского ежедневника мы (как 
преподаватели в системе высшего образо-
вания) видим в реализации проекта удобно-
го и доступного материала для философской 
работы студента над самим собой. Такому 
изданию необходимо было придать персо-
нализированный характер и одновременно 
постараться открыть для студентов «сокро-
вищницу» философской мысли.

По причине того, что сборников афо-
ризмов и цитат философов на сегодняшний 
день существует великое множество и мно-
гие доступны онлайн, коллектив авторов 
решил отойти от простого набора цитат. 
В подготовке ежедневника приняли учас-
тие двенадцать преподавателей филосо-
фии: от профессоров до ассистента, лишь 
недавно вставшего на путь преподавания. 
К созданию ежедневника были привлечены 
трое дизайнеров и один веб-разработчик. 
Стоит отметить, что для дизайнера (сту-
дентка IV курса, дизайн) опыт иллюстрации 
философских текстов стал значительным 
и, по ее словам, помог выйти из творче-
ского кризиса (она отказалась от дизайна 
рекламы и занялась иллюстрированием 
детской художественной литературы). Веб-
разработчик (студент II курса, программи-
рование) также отметил, что даже во вре-
мя работы с кодом приложения фрагменты 
философских текстов «цепляют внимание» 
и заставляют размышлять о себе самом. 
В апреле 2019 г. ежедневник «Философская 
практика на каждый день» будет издан в 

Издательском центре ЮУрГУ; к лету того 
же года будет создано мобильное прило-
жение для смартфонов, работающих на 
платформе Android.

Ежедневник представляет собой автор-
скую подборку текстов из 12 тем — любовь, 
философствование, выбор, целостность и 
др. — распределенных по месяцам года. 
Каждая тема состоит из фрагмента текста, 
задающего размышление на месяц. В на-
чале каждой недели представлены тексты 
для размышления на неделю. Каждый день 
начинается с короткой цитаты, задающей 
мысль дня. Для читателя представлены не-
сколько алгоритмов работы. Первый осно-
ван на методике Э. Фромма по самоанализу. 
В этом методе важны последовательность 
и выработка привычки к саморефлексии. 
Работа начинается с самого первого тек-
ста и идет последовательно к последнему, 
читатель не пропускает фрагменты и не 
забегает вперед. Один день равен одному 
фрагмент текста. Каждый день нужно выде-
лять определенное количество времени (от 
15 до 60 минут), которые рефликсирующий 
должен провести наедине с собой. Это мо-
жет быть и время перед сном и перерыв на 
обед или путь в общественном транспорте 
по дороге на работу или домой.

Читателю рекомендуется использовать 
наиболее подходящий метод концентрации 
и сосредоточения: медитации, глубокого ды-
хания, аффирмаций и т. д. После он должен 
сосредоточиться на представленном фраг-
менте месяца, недели, дня. Прочесть его по 
возможности вслух, медленно, проговари-
вая каждое слово. Прочитать еще несколько 
раз. Прислушаться к себе. Затем ответить на 
вопросы: «Как отзываются слова философа в 
Вас? Как фрагмент дня созвучен с фрагмен-
том недели и фрагментом месяца? Что Вы 
видите за словами философа? Что чувству-
ете? Может ли Ваш личный опыт, воспоми-
нания о котором вызвали эти слова, стать 
важным для других? Или стать чем-то боль-
шим, более важным?» Затем рекомендова-
но прочитать фрагмент еще раз. Если воз-
никнет желание, читатель может записать 
свои мысли, использовать созвучное фото 
или картинку, отметить название фильма 
или песни. В конце каждой недели и месяца 
рекомендовано подводить итог размышле-
ний, обобщая свой ежедневный опыт фило-
софской практики. Согласно нашей идеи, с 
помощью ежедневника каждый способен 
пройти философский путь самостоятельно; 
и у каждого этот путь будет своим — инди-
видуальным, неповторимым, персонифици-
рованным.
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Abstract
Introduction. In the article, we continue to answer 

the question about possibilities of implementing 
methods of philosophical practice into the system 

of actual academic education. In this part of the 
series of articles on the educational experiment, 
we focus on the problem of a modern student’s 

existential experience. In classical formats, we are 
used to refer to the experiences of significant rep-

resentatives of spiritual culture (Marcus Aurelius, 
Augustine of Hippo, S. Kierkegaard). Philosophical 

practice is focused on the consciousness of a mod-
ern person. By relying on the methods and forms 

of philosophical counseling and philosophical

practice, we can create the optimal way self-caring 
in the 21st century.
The aim of the study is to record the meaning and 
characteristics of existential experience; demon-
strate a new format of presenting existential expe-
rience that is being integrated into the sociocultural 
paradigm.
Methods. The study is based on the pedagogical 
experiment with third-year students of the Institute 
of Architecture and Construction (South Ural State 
University) to introduce philosophical practice 
methods in a series of seminars in philosophy. The 
study used general scientific methods – analysis 
and synthesis, induction, deduction, abstraction. 
In addition, a comparative historical method, an 
interpretation method and a systematic approach 
are applied. In analyzing the students’ diaries, we 
relied on the hermeneutic approach.
Scientific novelty of the study. As a result of the ex-
periment in which the students kept philosophical 
diaries, a team of philosophers from Chelyabinsk 
created a philosophical diary – a new format of the 
student’s independent philosophical self-improve-
ment.
Results. According to the results of the experiment, 
more than 50 % of the participants completed their 
tasks (a daily reference to a quotation from a philo-
sophical work, working with text and with them-
selves on the basis of the text). Moreover, in their 
notes, the participants demonstrated deep work on 
themselves: from daily attention to understanding 
philosophical quotes to reflecting on their experi-
ence and answering actual life-long questions.
Conclusions. The problem of implementing the 
methods of philosophic practice gave rise to a 
discussion about current educational models. In a 
new light, there arises the question about the place 
of a student as an integral being with his experi-
ence. Existential experience is the starting point of 
philosophical practice, and, at the same time, its 
ultimate goal, towards which all procedures and 
techniques are directed. In the article, we focused 
on the possibilities of actualizing the existential 
students’ experience in the framework of the 
educational course on philosophy. The article can 
give a reason for reflection on the optimal forms of 
teaching philosophy in modern conditions.

Key concepts:
philosophical practice,
philosophical counseling,
philosophical education,
educational experiment,
philosophizing,
existential experience,
philosophical diary.
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Аннотация
Статья представляет собой рецензию на книгу 
Лидии Амир «Принимая философию всерьез» 

(Cambridge Scholars Publishing, 2018). Книга син-
тезирует академическую и практическую фило-

софию, инициирует их диалог. Автор придержи-
вается мелиористского взгляда на философию, 
который дает новое видение ее традиционных 

проблем, способствует новым формам ее изу-
чения и обеспечивает признание философов-
практиков вне академической среды. В книге 

рассматриваются главные аспекты «серьезного» 
отношения к философии, на основе которых для 

философской практики могут открыться новые 
перспективы развития.

Ключевые понятия:
философия, 

философское консультирование,
философская практика,

мелиоризм,
интеллектуальные добродетели.

1 Статья подготовлена в рамках задания 
№ 35.5758.2017/БЧ «Философская практика как 
новая парадигма современных социогуманитар-
ных исследований» Министерства образования 
и науки Российской Федерации на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятель-
ности и проекта РФФИ № 17-33-00021 «Теория и 
практика философского консультирования: компа-
ра тивистский подход».

Автор книги — израильский философ 
Лидия Амир — хорошо известна в области 
философской практики. На протяжении 
всей своей академической карьеры она 
пропагандировала философскую практику 
как внутри академической среды, так и за 
ее пределами, используя свой опыт в обе-
их областях. Ее работы по этике, юмору 
и философской практике переведены на 
многие языки мира. Все ее книги и статьи 
представляют большой интерес, поскольку 
автору удается сочетать широкую научную 
эрудицию с элегантным стилем изложения. 
Здесь есть юмор, но, как известно, юмор 
для профессионала — дело серьезное. От-
носимся ли мы серьезно к философии? На 
первый взгляд — странный вопрос. Понят-
но, что только серьезное отношение может 
уберечь грандиозный философский проект 
от дискредитации. Но если в этом деле мы 
утратим чувство меры, то философия будет 
казаться обычному человеку затеей скуч-
ной и далекой от его насущных жизнен-
ных проблем. Автор рецензируемой книги 
предлагает нетривиальное решение этой 
дилеммы.

Традиционный взгляд на философа, вита-
ющего в облаках, сделал философию снача-
ла смехотворной в глазах общества, а затем 
смехотворной для тех философов, которые 
отдают предпочтение практике в сравнении 
с теорией. Автор утверждает, что для фило-
софской практики важно разобраться не 
только с теоретическими вопросами относи-
тельно самой природы философии, но также 
определиться с целями и средствами практи-
ческой деятельности, а также с характером 
отношений с академической традицией.

Автор поднимает эти вопросы с целью 
наметить рамки, в которых могут реализо-
вывать себя все направления философской 
практики, не теряя при этом своих сущест-
венных особенностей. Амир также отмечает 
немалую роль академической философии, 
поскольку рассматривает философскую пра-
ктику как непрерывный процесс, который 
начинается с успешного освоения философ-
ских теорий, что требует эффективных мето-
дов обучения, и заканчивается дальнейшей 
специализацией в соответствии с потребно-
стями и способностями философствующих 
субъектов. Автор проводит различие между 
перфекционизмом — радикальной формой 
«философии для немногих» и мелиоризмом— 
демократизированной формой «философии 
для всех», которая, по словам Амир, может 
быть реализована как в академической сре-
де, так и за ее пределами (р. 3).
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Что такое мелиоризм? В чем смысл 
этого понятия? Как эта концепция может 
помочь в решении проблем, изложенных 
выше? «Под мелиоризмом я подразумеваю 
те философские концепции, которые менее 
амбициозны, в большей степени соответст-
вуют здравому смыслу, психологическим по-
требностям и социальным целям обычных 
людей, скептически относятся к перфекци-
онистским устремлениям», — отмечает ав-
тор в своей статье «Принимая философию 
всерьез: перфекционизм versus мелио-
ризм»1. Например, «Никомахову этику» 
Аристотеля можно отнести к мелиоризму, 
исключая ее десятую главу; другими фило-
софами из этой традиции, можно считать, 
по словам автора, Юма, Локка, Рассела, 
Поппера. Инструменты для активизации 
человеческой свободы, в концепциях этих 
философов, — это не роскошь, украшающая 
этический проект самосовершенствования. 
Это необходимые средства для выживания 
демократии, так как они включают в себя 
моральные и интеллектуальные добродете-
ли, без которых индивидуальная автономия 
не имеет смысла, а свобода без способности 
ее осознавать и реализовывать на практи-
ке — просто абстрактное понятие. Чтобы 
быть плодотворным, философское воспи-
тание требует индивидуального подхода. 
Философская практика может играть важ-
ную роль в жизни современного общества, 
поскольку услуги, которые она предлагает, 
являются ценными и необходимыми для 
всех. Никакая другая дисциплина не может 
удовлетворить эти потребности, следова-
тельно, философы несут за это моральную 
ответственность перед обществом.

В своей книге Лидия Амир обращается к 
незаслуженно забытой теме философского 
образования как наставничества посредст-
вом тонкого анализа отношений между на-
ставником и его учеником. Она раскрывает 
проблемы, присущие философской практике 
прошлого, начиная с александрийских вре-
мен, эпохи Просвещения, XIX в., указываю-
щие на необходимость пересмотра, пере-
осмысления многих инструментов, средств 
и методов, используемых в современной 
философской практике. С этой целью автор 
заостряет внимание на проблеме диалога, 
самопознания и самопреобразования, ста-
вит под сомнение целесообразность изо-
1 Amir L. Taking Philosophy Seriously: Perfection-
ism versus Meliorism, Philosophical Practice. From 
Theory to Practice, Sevilla : Grupo de Investigación 
de la Universidad de Sevilla “Filosofía Aplicada” (HUM 
018), 2006. Р. 13.

лированного существования течений фи-
лософской практики, а также сущностные 
различия между философией и психологией. 
Автор предлагает оригинальное решение 
обозначенных проблем, указывает на уни-
кальные возможности философской практи-
ки, способствующие разрешению кризиса 
современной философии.

В первой главе рецензируемой книги 
представлены основные темы, которые 
получают подробное освещение в ее даль-
нейших разделах. В этой главе определяют-
ся философские цели и средства, которые 
способны преодолеть многочисленные 
«разрывы» между теорией и практикой в 
философии, а также между различными 
направлениями философской практики. 
Во-первых, автор заостряет внимание на 
значении абстрактного мышления в фило-
софской практике: «схематизация», которую 
оно предполагает, является ценным инстру-
ментом при условии, что она используется 
лишь как временное средство. Во-вторых, 
автор подчеркивает важность эпистемоло-
гии и разрабатывает эпистемологию интел-
лектуальных добродетелей как теоретиче-
ский материал для философской практики. 
В-третьих, в силу тесной связи моральных 
и интеллектуальных добродетелей автор 
отстаивает тезис о том, что философская 
практика играет важную моральную роль в 
демократичных и либеральных обществах.

Автор приходит к выводу, что мелиоризм 
верен как целям (истина, освобождение, му-
дрость), так и методам (адекватная рефлек-
сия, с использованием абстрактного мышле-
ния, логики и эпистемологии) философии, и 
в то же время такая философия может быть 
доступной для всех. Три инструмента мели-
ористской философской практики, предло-
женные в первой главе (приспособление 
абстрактного мышления к практике, вос-
питание интеллектуальных добродетелей 
и совершенствование чувств посредством 
моральных добродетелей), по мнению ав-
тора, усиливают автономию, свободолюбие. 
Укрепление личностной автономии помога-
ет смягчить напряженные отношения меж-
ду свободой и равенством, противоречивое 
истолкование которых порождает конфлик-
ты в любом демократичном и либеральном 
обществе. Эту достойную цель, считает ав-
тор, можно рассматривать в качестве глав-
ной для «демократизированной» философ-
ской практики (р. 31).

После вступительной первой главы 
книги следуют шесть ее основных частей. 
Каждая часть посвящена тому или иному 
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аспекту «серьезного» отношения к фило-
софии; на этом теоретическом материале 
могут базироваться новые направления 
философской практики.

Автор начинает с рассмотрения недо-
статочно исследованного аспекта философ-
ского образования — отношений между 
наставником и учеником. Часть I «Филосо-
фы-наставники и их ученики» посвящена 
древним философским образовательным 
практикам. Если для академической фило-
софии это не столь актуально, то для фило-
софской практики — это предмет повышен-
ного интереса. Посредством исторического 
анализа, который проливает свет на совре-
менные проблемы, автор обосновывает не-
обходимость учителя-наставника (Глава 2) 
и важность самообразования (Глава 3). 
Поскольку можно усмотреть противоречие 
между этими двумя требованиями, Лидия 
Амир анализирует различные методы, ко-
торые философы использовали для предо-
твращения или ослабления этого противо-
речия. Например, обучение философии как 
дарение, философское образование с мини-
мальным вмешательством учителя или не-
традиционные методы обучения для поиска 
учеником собственного личностного пути, 
предполагающие весьма жесткие фило-
софские практики, граничащие с жестоким 
обращением с учеником и его моральным 
унижением. Автор критически анализирует 
эти методы и приходит к выводу, что вся их 
«хитрость» заключается в том, чтобы при-
общить ученика к философскому образу 
жизни без каких-либо назиданий и настав-
лений, так как все это считалось признаком 
нарушения полной автономии ученика. От-
каз от того, чтобы манипулировать поведе-
нием ученика, чтобы он руководствовался 
только собственным умом, а не «мудрыми 
наставлениями» учителя, и является самым 
верным способом сохранения автономии: 
ведь «знания нельзя просто передать или 
“вложить” в ученика, даже в виде дара» 
(р. 105—106).

Во второй части «Философы-практики 
прошлого» рассматриваются главные ори-
ентиры философии на заре ее возникно-
вения, некоторые из которых могут быть 
весьма полезными, а некоторые очень опа-
сными для нынешних подражателей. Здесь 
речь идет главным образом об эллинистиче-
ской философии — стоицизм, эпикурейство 
и пирронизм, а также кинизм (Глава 4), о 
«сократе» английского просвещения графе 
Шефтсбери (Глава 5) и о датском философе 
XIX века, предшественнике экзистенциа-

лизма, С. Кьеркегоре. В Главе 6 Лидия Амир 
обосновывает мысль о том, что экзистенци-
альные проблемы, поднятые Кьеркегором, 
позволяют prima facie рассматривать его как 
предшественника современной философ-
ской практики. В частности, она выделяет 
концепт «субъективной рефлексии» Кьер-
кегора как особо значимый для понимания 
взаимного отношения между конкретным и 
абстрактным, и делает вывод о том, что дан-
ный концепт можно рассматривать в каче-
стве парадигмы всей философской практики 
(р. 180—181).

Часть III «Незаслуженно забытые темы» 
посвящена четырем нетривиальным пра-
ктическим вопросам, которые, несмотря на 
чрезвычайную важность, обычно игнориру-
ются как в академической философии, так и 
в философской практике. В Главе 7 рассма-
триваются причины современного «холод-
ного» отношения к основным положениям 
этики Бенедикта Спинозы, хотя именно у 
него представлено деление добродетелей 
на эпистемологические и моральные, что 
может открыть новые возможности для 
развития философской практики. Глава 8 
посвящена анализу феноменов человече-
ского существования, среди которых осо-
бое значение автор отводит юмору, что 
недостаточно учитывается в философской 
практике, хотя юмор, в известном смысле, 
можно считать инструментом выживания 
человека, смягчающим состояние безыс-
ходности. Глава 9 затрагивает еще одну 
незаслуженно забытую тему западной 
философии — воспитание воли, необхо-
димость волевых усилий для самосовер-
шенствования человека, что дает возмож-
ность философии позиционировать себя в 
качестве духовной альтернативы религии. 
В этой главе автор анализирует програм-
му философской практики, предложенную 
известным религиозным философом Р. Не-
виллом для воспитания воли с целью до-
стижения самосознания через самооценку, 
действие, осознанность и ответственность. 
Критически анализируя эту программу, ав-
тор предлагает философский инструмент 
для достижения человеком автономности 
в условиях потери жизненных идеалов, 
как альтернативу разнообразным «восточ-
ным практикам» или психоанализу. «Когда 
консультант открывает клиенту возможно-
сти для философского образа жизни, а не 
просто дает историческую справку по этому 
вопросу, синтез западных и восточных зна-
ний о роли волевых усилий в жизни чело-
века может оказаться полезным. Или же, в 
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качестве альтернативы, можно сослаться 
на свой образ жизни, помня при этом, что 
юмор является действенным философским 
инструментом освобождения», — пишет Ли-
дия Амир (р. 247). По мнению автора, этот 
трудный путь может быть смягчен умелым 
использованием юмора, и, хотя воспитание 
воли может оказаться делом всей жизни, 
вознаграждение будет пропорционально 
затраченным усилиям.

Особое внимание следует обратить на 
Главу 10, рецензируемой книги, в которой в 
повестку дня философов-практиков включа-
ется тема сексуальности. Поскольку любые 
публичные разговоры о сексуальности так 
или иначе осуждаются общественной мора-
лью, относятся к области секретного и даже 
запретного, философ должен взять на себя 
личную ответственность за разработку сек-
суальной этики. Исследование именно эти-
ческого плана сексуальности как одного из 
условий радостной и хорошей жизни — это, 
по мысли автора, дело философов и фило-
софов-практиков. Сексуальность дает уни-
кальную возможность насладиться нашей 
биологической природой, однако — это ис-
ключительно человеческий опыт. «Реаби-
литация» этических сторон сексуальности, 
гармонизация эроса, всего того, что может 
служить источником жизненной активности 
человека, представляется весьма трудным 
проектом. Тем не менее, автор считает, 
что за этот проект стоит браться, опять-
та ки, не забывая о юморе, который может 
также служить подспорьем и в этом вопро-
се. Философия может внести свой вклад 
в определение и исследование значения 
сексуальности в жизни человека, открыть 
новые возможности, помогающие исполь-
зовать энергию эротизма для улучшения 
и даже совершенствования его душевного 
состояния, для освобождения от иллюзий и 
предрассудков в этой области, не ставя под 
угрозу моральную целостность его бытия. 
Автор отмечает, что для философов-практи-
ков, работающих с душевными состояниями 
клиента, непростительно быть неподготов-
ленными или излишне стеснительными в 
этой области, нужно оставаться до конца 
верным своей философской миссии. Эта 
миссия тем более важна в наше время, 
когда различные нарративы эмансипации 
переплетаются в запутанный клубок вместе 
с разнообразными социальными и полити-
ческими программами. Все это оттесняет на 
задний план этический долг человека перед 
самим собой, но в либеральных обществах 
в условиях свободы и равенства на челове-

ка налагается гораздо большая личностная 
ответственность, чем было ранее, отмечает 
Лидия Амир (р. 272).

Часть IV рецензируемой книги посвя-
щена пересмотру средств философской 
практики. Со времен Сократа самопозна-
ние и диалог являлись главным предметом 
интереса философов-практиков. Три главы, 
составляющие эту часть книги, критически 
оценивают возможности самопознания, 
учитывая преобладание фактора бессозна-
тельного как в самой философии, так и в 
психологии, а также возможности диалога, 
как внутриличностного, так и межличност-
ного. Можно утверждать, что душевные 
страдания клиента могут стать стимулом 
для самотрансформации. Более того, мож-
но даже убедить клиента в том, что раци-
ональные усилия устранят болезненные и 
неприятные эмоции, при этом рациональ-
ность не обязательно должна стать для 
него единственной программой самореа-
лизации, а лишь использоваться в качестве 
инструмента для улучшения его состояния. 
Эта стратегия, однако, базируется на другой 
форме рациональности — способности со-
относить цели и средства. Автор не разде-
ляет мнение, что философы-консультанты 
должны гарантировать фундаментальные 
изменения душевного состояния клиента. 
Никто не может предугадать заранее, ка-
кие конкретные изменения произойдут, 
и произойдут ли они вообще. Мы знаем 
одно: только тогда, когда человек реально 
станет готов к переменам, это все заработа-
ет. Клиенты, не только благодаря получен-
ным знаниям, но и во многом благодаря 
личности консультанта, могут обнаружить 
в себе жажду самосовершенствования, 
которая может привести их к философии, 
открывая перед ними новые горизонты 
(р. 319—320). Так обретает силу практика 
внутреннего диалога. «С этой точки зрения 
я делаю две вещи, — пишет Лидия Амир, — 
я постепенно обращаю вашу речь ко мне — 
к вам самим; я призываю вас слушать вашу 
речь посредством, хотя и более удаленного, 
но более информированного внутреннего 
слушателя. То есть, во-первых, я призываю 
вас прислушиваться к своему внутреннему 
голосу, чтобы вы лучше поняли свою речь, 
и, во-вторых, прислушиваясь к внутренне-
му голосу, открыть для себя нечто большее, 
чем то, что было услышано в первый раз. 
Таким образом, я даю вам гарантирую, что 
даже в мое отсутствие ваш внутренний ди-
алог не прекратится, более того, он будут 
все более богат смыслами, а его границы 



136 СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 2 (76) 2019

КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ

будут все более широкими. Именно вну-
тренний диалог открывает способность к 
философской рефлексии: если внутренний 
слушатель останется не более чем дублика-
том меня самого, просто моим внутренним 
«эхом», никакого самообразования, само-
развития, критической, а значит, и твор-
ческой рефлексии произойти не может» 
(р. 345). Таким образом, включение в себя 
безличной инаковости, которая есть не что 
иное, как обобщение и абстракция нашей 
человечности, является в философской пра-
ктике самым существенным.

В Части V, состоящей из двух глав, автор 
дает критический анализ инструментам, 
используемым в философской практике. 
В Главе 14 представлена авторская методи-
ка философской практики, которая позво-
ляет сохранять «серьезное» отношение к 
философии. Эта методика предлагает фи-
лософские цели и философские средства 
для их реализации, опирается именно на 
философский инструментарий, а не на дру-
гие способы консультирования, для реали-
зации которых философы могут быть просто 
не готовы. Методологический принцип ав-
тора прост — «меньше консультирования, 
больше философии». Лидия Амир объясняет 
суть своего принципа посредством дости-
жения следующих целей: 1) совершенство-
вать абстрактное мышление, переходя от 
конкретного к абстрактному и наоборот; 
2) пробуждать интеллектуальные доброде-
тели с конечной целью развития интеллек-
туальной смелости и самостоятельности; 
3) укреплять внутренне единство личности, 
ибо беспристрастных мыслей для мудрости 
недостаточно, необходимы и глубокие чув-
ства (р. 359). Реализация всех этих целей 
является необходимым условием «демо-
кратически ориентированной» философской 
практики.

В Главе 15 автором рассматривается 
«трудная проблема» самотрансформации с 
помощью философских инструментов, что 
необходимо для достижения счастливой, 
осознанной жизни. С этой целью автор дает 
критический анализ основным философским 
измерениям «благой жизни»: соотношению 
трагического и комического, условиям само-
познания, способности принимать жизнь во 
всей ее противоречивости, способности по-
нимать. Кроме того, автор подробно рассма-
тривает связь между разумом и эмоциями, 
между радостью и страданием, как условие 
для того, чтобы наполнить жизнь смыслом 
и развить сострадание. Автор предпола-
гает возможность жить с неразрешимым 

конфликтом, однако в конечном итоге, лю-
бой конфликт, характеризующий основное 
состояние человека, может быть разрешен. 
Инструментом для этого, по мысли авто-
ра, является юмор. Посредством процесса, 
включающего в себя систематическую пра-
ктику юмора, мы дисциплинируем свой вкус, 
находим удовольствие в противоречиях, в 
которых ранее мы не видели ничего смеш-
ного, постепенно поднимаемся по лестнице 
совершенства, которая приводит нас к со-
стоянию, сравнимому с высшими философ-
скими или религиозными озарениями. Эта 
постепенная трансформация основана на 
изменении видения в соответствии со спо-
собностью, по словам автора, «превращать 
страдание в радость посредством алхимии 
юмора» (р. 387—388).

В Части VI («Проблемы и достижения») 
рассматриваются препятствия, с которыми 
сталкивается философская практика, кото-
рые сводятся в глазах академической фи-
лософии к «сомнительным допущениям», 
лежащим в ее основе (Глава 16). Однако на-
ряду с этим автор отмечает те уникальные 
преимущества, которые философская пра-
ктика может дать академической философии 
(Глава 17). Эта последняя глава вовлекает 
читателя в оживленную дискуссию, кото-
рая помогает осознать и преодолеть разрыв 
между теорией и практикой в философии. 
Поскольку большинство студентов, изучаю-
щих философию, не будут заниматься этим 
профессионально, преподаватели филосо-
фии могут использовать опыт философов-
практиков в своей работе, выстраивая вза-
имодействие с самой разной аудиторией. 
В связи с этим автор предлагает разраба-
тывать некий критерий релевантности для 
оценки учебного плана и способа препода-
вания философских теорий. Эти разработки 
могли бы способствовать распространению 
философии, так как любая аудитория смогла 
бы получить от этих занятий что-то полез-
ное, что обеспечило бы достойное место 
философии, как в академической среде, так 
и за ее пределами.

Заключительный раздел книги также 
весьма интересен и содержателен. Он пред-
ставлен в форме увлекательного интервью 
с автором, в котором даны краткие ответы 
на все ключевые вопросы, связанные с фи-
лософской практикой.

Книгу Лидии Амир «Принимая фило-
софию всерьез» можно по праву назвать 
«энциклопедией» философской практики, 
которая обобщает богатый опыт прошлого 
и открывает широкие перспективы для бу-
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дущего в этом философском направлении. 
В этой книге сочетаются высокие академи-
ческие стандарты рассмотрения проблем и 
доступный стиль изложения, поэтому она 
будет интересна как представителям акаде-
мической среды, так и философам-практи-
кам, преподавателям, психологам, а также 
широкой публике.
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