


УДК 316.244(470+571)(063)
ББК 60.031(2Рос)я431

Р-76

ISBN 978-5-91290-200-0

ISBN 978-5-91290-200-0

УДК 316.244(470+571)(063)
ББК 60.031(2Рос)я431

Российская государственность: исторические традиции и вызовы 
XXI века. Материалы Всеросс. науч.-обществ. конф., 19 сентября 2012 г., Ве-
ликий Новгород. М.: Научный эксперт, 2013. — 992 с. 

Р-76

Предлагаемый сборник материалов содержит доклады и выступления 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2012 г. № Пр–2451

Москва, Кремль

Участникам, организаторам и гостям Всероссийской
научно-общественной конференции “Российская государственность: 

исторические традиции и вызовы XXI века”

Приветствую участников, организаторов и гостей конференции.
В этом году мы отмечаем большое, значимое событие — 1150-летие 

российской государственности. К этой юбилейной дате приурочена череда 
торжественных мероприятий, достойное место в которой — занимает ваш 
форум. Он собрал цвет российской интеллигенции, видных ученых, церков-
ных иерархов, общественных деятелей и зарубежных гостей — для обсуж-
дения широкого круга проблем отечественной истории, выработки общих 
подходов к оценке ее важнейших, ключевых моментов.

Убежден, что ваша конференция будет содействовать популяризации 
исторических знаний, воспитанию молодежи на основе ценностей патрио-
тизма, гражданственности, уважительного отношения ко всем страницам 
и эпохам национальной истории. И конечно, такой серьезный, содержатель-
ный диалог будет в высшей степени полезен историкам-профессионалам. 
Он позволит им обменяться своими мыслями и идеями, накопленным ис-
следовательским опытом, приобщиться к последним достижениям россий-
ской и мировой научной мысли.

Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего наилучшего.

В. Путин

Приветствия участникам конференции
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.Г. МИТИНА

Уважаемые участники конференции!

Глубоко символично, что идея празднования 1150-летия зарождения 
российской государственности впервые прозвучала в Великом Новгороде. 
Новгородскую землю можно с полным правом назвать исторической роди-
ной России.

И я глубоко признателен Владимиру Ивановичу Якунину и всем членам 
Центра Национальной Славы за то, что местом для проведения конферен-
ции был выбран именно Великий Новгород.

В 862 году договор славянских и угро-финских племен с варяжским кня-
зем Рюриком лег первым камнем в основание будущего Русского государства. 
Еще три века спустя на огромной территории от Балтики до Урала возникла 
первая русская республика, носившая гордое имя Господин Великий Новго-
род. А в 1478 году после присоединения новгородских земель к московскому 
княжеству на карте Европы появилось новое государство — Россия.

Новгородская история всегда привлекала внимание отечественных и за-
рубежных ученых. Это наследие представляет огромный интерес не только 
для историков, но и для практиков, в нем можно найти немало подсказок 
для решения сегодняшних проблем.

Демократические традиции Великого Новгорода сегодня выглядят осо-
бенно актуально. Думаю, что нам всем еще предстоит поработать над вос-
созданием местного самоуправления, которое является корневой системой 
любой демократии.

Главный фактор замечательных достижений Новгородской вечевой 
республики заключался в том, что новгородцы всегда много и напряжен-
но трудились. Наши предки прекрасно осознавали простую истину: что-
бы лучше жить, надо лучше работать. И эту традицию мы тоже стараемся 
продолжать. Но неистребимое жизнелюбие новгородцев всегда побеждало 
и давало толчок к необычным свершениям, к покорению новых вершин.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

С.Е. НАРЫШКИНА

Ваш форум занимает особое место в ряду мероприятий Года российской 
истории. Сама тема конференции предопределяет широкий круг обсуждае-
мых вопросов и задач.

Символичен и выбор места встречи. Он напоминает обществу о задачах 
сбережения памятников истории и культуры, археологического наследия, 
о необходимости глубокого изучения прошлого своей страны, о передаче 
духовных ценностей молодым поколениям.

И, конечно, в Великом Новгороде нельзя не вспомнить об истоках на-
ших демократических институтов. Это тем более актуально, что в следую-
щем году мы будем отмечать 20-летие Конституции России и современного 
российского парламентаризма.

События Года российской истории получат продолжение во многих про-
ектах университетов, других образовательных и научных учреждений, об-
щественных объединений, в том числе — воссозданного Российского исто-
рического общества.

Желаю участникам конференции плодотворной работы.
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Пленарное заседание

чить его из будущего». О том же слова Уинстона Черчилля: «Чтобы подаль-
ше заглянуть в будущее, мы должны глубже заглянуть в прошлое».

Социальные функции истории определяются тем, что она является кол-
лективной памятью социума. Через осознание единого прошлого форми-
руются групповые идентичности — цивилизационные, общегражданские, 
этнические.

Единая коллективная память для народа России означает наличие преем-
ственной, неразрывной российской истории. Российское государство едино 
в своей истории, различаясь лишь формами конкретно-исторического во-
площения, наследующими друг другу. В этом контексте СССР, безусловно, 
один из этапов развития Российского государства и государственности.

Сегодняшний разговор — это в значительной степени разговор об осо-
бой исторической формуле выживания России. Само возникновение России 
в природных условиях, далеко не самых благоприятных для существования 
человека, уже «программировало» будущие особенности культуры и эконо-
мического уклада, традиций и национального характера, социального и ре-
лигиозного облика формировавшегося исторически российского общества 
и государства. Неслучайна и выработанная веками способность нашего на-
рода мобилизовываться, что называется, у последней черты. Так было в XIII 
и в XIV вв., в Смутное время в начале XVII в. и во время наполеоновского 
нашествия в XIX столетии. Ситуация дважды повторилась в XX в. — в пе-
риоды Гражданской войны и фашистской агрессии.

Столь же уникальна противоположная черта русской цивилизации — 
способность удивительным образом саморазрушаться. Россия — страна по-
лярных максим. Либо святость, либо не знающее границ разложение.

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Алексей Толстой написал эти строчки в 1854 г. Это очень точно сказано 
поэтом о нас, о нашем народе и о нашей стране.

Но при этом исторически устойчивой особенностью является то, что са-
мые масштабные исторические катастрофы Российского государства 1917 г. 
и 1991 г. произошли именно в период попыток разрушения цивилизацион-
ной идентичности России. Часть проблем современной России объясняют-
ся тем же.

Действенность единого централизованного государственного управле-
ния, осуществляемого не только через материальные факторы, но и через 
формирование идейно-духовных потенциалов общества, имеет для Россий-
ского государства и цивилизации особое значение. Идеология, прежде всего, 
как система взглядов, сформированных посредством воздействия на обще-
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Очевидно, что в современном мире ни одно из государств не может 
остаться в стороне от глобализационных процессов. Более того, государства, 
ставшие на позицию изоляции и отстаивания исключительно собственных 
интересов, без учета интересов партнеров, рискуют остаться в современном 
мире не у дел, уступив в развитии более чувствительным к требованиям 
времени соседям.

С учетом этих тенденций перед каждым из национальных государств се-
годня остро стоят вопросы: «С кем из народов объединяться и с кем разъ-
единяться? Какие стратегии развития являются наиболее оптимальными 
и перспективными?».

Волей исторических судеб славянские народы географически оказались 
в серединном положении между Западом и Востоком. Эта географическая 
специфика славянского мира во многом предопределяет стратегические ли-
нии его развития.

Близкое соседство восточнославянских народов с более «богатым» в ма-
териальном отношении Западом порождало и порождает раскол нашего со-
знания, который основывается на восприятии западноевропейского опыта 
в качестве эталона, а своего собственного, национального — как полулеги-
тимного, подлежащего исправлению в процессе «модернизации» и «евро-
пеизации».

В то же время там, на Западе, мы остаемся «чужими».
Поэтому если поставить вопрос, что конкретно наиболее важно в гео-

стратегическом плане для восточнославянских народов в данный истори-
ческий момент, то ответ может быть только один: формирование регио-
нального восточнославянского центра развития и силы на собственной 
культурно-цивилизационной основе.

Это ясно понимают лидеры России и Беларуси. Интеграционные про-
цессы между Россией и Беларусью учитывают глобальные мировые транс-
формации.

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко неоднократно выра-
жал надежду на успех политики интеграции, приводя пример Европей-
ского союза, где «самые большие, самые мощные государства шли и на 
самые большие компромиссы. В очень серьезных вещах уступали неболь-
шим государствам. Потому что понимали: без этого Европейского союза 
не будет».

Президент Российской Федерации В.В. Путин утверждает, что интегра-
ция на постсоветском пространстве является внешнеполитическим и внеш-
неэкономическим приоритетом Российской Федерации. На прошедшем не-
давно саммите АТЭС он заявил, что «важно наводить мосты друг к другу, 
а не отгораживаться друг от друга, важно продолжить формирование рас-
ширенных интеграционных пространств, углублять диалог между регио-
нальными и субрегиональными объединениями…»
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От Византии на Русь пришло, быть может, ГЛАВНОЕ, что составляет 
основу русской духовности, так чудно воплощенной в русской культуре 
трудами Ф.М. Достоевского, И.А. Ильина и многих других. Это идея, что 
благочестие выше благосостояния. Эта мысль восходит к св. Иоанну Злато-
усту13, подчеркнувшему также разницу языческих и православных законов 
как антитезу жестокости и гуманности.

В основе усвоения правовой традиции лежала идея уважения земного 
порядка, таксиса. Переводы византийских номоканонов (кормчих книг14) на-
чались со времен моравской миссии свв. Константина и Мефодия (863–885). 
Продолжалось это до XVII и даже XIX в. Церковная юрисдикция проника-
ет в традиционно светские области права и первенствует в них (княжеские 
уставы, правды и пр.). Создавались особые редакции с переплетением норм 
обычного права и норм номоканонов («Закон судный людем», частично — 
славянские Эклога и Земледельческий закон). Первый целиком переводной 
сборник светского византийского права у славян — Эклога (св. Мефодий), 
вошедшая в «Закон судный». При редактировании наблюдается подчас 
смягчение норм наказаний. Перевод византийского правового свода был 
осуществлен в Болгарии, возможно, при царе Симеоне (893–927). На Руси 
это пространная и Сводная редакции, с XI в. включенные в «Мерило Пра-
ведное». Реальный путь усвоения византийского правонаследия состоял 
не только в его переводах и адаптациях, но и в его обогащении и развитии 
правовым творчеством окружения самих правителей Руси, ярким приме-
ром чего служит Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.15

Византийские эстетические нормы и критерии также вошли в ареал вос-
требованного культурного наследия Руси. Средневековая традиция опира-
лась на канонизированность, этикетность искусства и литературы. Приня-
тые в иконописи, стенописи, в книжной миниатюре изобразительные нормы 
опирались на разработанные в Византии иконографический канон и прото-
тип. Отступления от него граничили с ересью. Это не значило, что искус-
ство не развивалось. В рамках канона возникли выдающиеся национальные 
школы, иногда превосходившие изначальные образцы. Так было, например, 
с русской иконописью и фресковой живописью XV — начала XVI вв. Влия-
ние византийского прототипа было гораздо слабее выражено в прикладном 
искусстве, где отход от проявлявшегося время от времени подражания ви-
зантийским ремесленникам был довольно быстрым и радикальным. В ар-
хитектуре византийские традиции воплощались в самом выборе типа хра-
ма, в понимании сакрального пространства, в иеротопии, объединявшей

13 См. Памятники византийской литературы IV–X веков. М., 1968. С. 94–98.
14 См.: Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI — 

XIII вв. М., 1978; Милов Л.В. Исследования по истории памятников средневекового права. 
М., 2009.

15 Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея Михайловича. М., 2011.
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Многовариантность внешней политики России 
после распада СССР

Син Гуанчен

С 1985 г. по настоящее время Советский Союз, а впоследствии — Россия 
пережила важный поворотный пункт и кризис, а перед каждой поворотной 
точкой и кризисом страна должна сделать важный выбор в области вну-
тренней и внешней политики.

От евроатлантизма до cбалансированной дипломатии

То, какое место Россия занимает в международных делах, и российские 
внутренние изменения в области политики, экономики и общества зависят 
от того, в какой степени Россия может использовать свои дипломатические 
ресурсы и осуществлять дипломатические действия.

Из-за внезапного распада Советского Союза в 1991 г. Россия при выборе 
внутренней и внешней политики отличается огромной опрометчивостью. 
Общественное сознание России было взволновано сильными изменениями. 
Наивно считалось, что, пока Россия копирует западную политическую и эко-
номическую модель, она, естественно, будет становиться развитой страной, как 
Запад. И если Россия будет проводить прозападную внешнюю политику, то она 
автоматически получит признание и поддержку западных стран, что означа-
ет существенную экономическую помощь. «Атлантисты» России подчеркнули, 
что западная модель является единственно правильной для России, потому что, 
по их мнению, она перспективна, дает направление развитию человека. Россия 
может стать сильной только тогда, когда примет западную модель и интегриру-
ет ее. Согласно такому мышлению и сознанию, русские элиты выбирают поли-
тику по стандартам и критериям Запада вне зависимости от внутренней реаль-
ности России, даже вопреки национальным интересам России.

Тогдашняя цель внешней политики России была четкой. Центральные за-
дачи России в международных делах заключались в том, чтобы, во-первых, 
создать условия для радикальной реформы России; во-вторых, преодолеть 
остатки глобального противоборства и холодной войны; в-третьих, уста-
новить устойчивые партнерские отношения с демократическими странами 
мира, примкнуть к сообществу цивилизованных стран и стремиться к союзу 
с США, Западной Европой и Японией. В эпоху Ельцина Россия стремилась 
к соединению с Западом, к установлению дружеских отношений партнер-
ства и даже союза с западными странами. Ельцин мечтал еще о том, чтобы 
совместно с США сохранить биполярную международную структуру, вме-
сте решать международные дела и вместе господствовать миром. Это очень 
ярко проявилось в течение 1992–1993 гг. По сути, внешняя политика, прово-
димая Козыревым, — это атлантизм и западоцентризм.
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цивилизации между Европой и Азией предполагает, что Россия должна 
определиться с выбором между двумя стратегическими направлениями, 
что на самом деле сделать непросто. Глядя на территорию, можно заметить, 
что Россия с древнейших времен выбрала Европу в качестве приоритетного 
направления развития страны — это своего рода ее историческая судьба. 
Европа для России — как зеркало, в нем Россия видит саму себя. Европа яв-
ляется тестом развития для России, Европа — как шкала развития России, 
надеющейся достичь европейских стандартов. С тех пор как Петр I «открыл 
окно в Европу», Россия все время мечтает о Европе.

В реальности в развитии восточных и западных регионов России суще-
ствует огромный дисбаланс: европейская часть России — развитая и бога-
тая, азиатская — масштабная и огромная, но сравнительно отсталая. Раз-
личия проявляются в геополитической и социальной областях. В. Путин 
уделяет этому особое внимание, предлагает разрабатывать стратегию раз-
вития на Дальнем Востоке (это очень дальновидно) и формирование в Ха-
баровске министерства развития Дальнего Востока. Тем не менее Азиатско-
Тихоокеанский регион представляет для России не такой большой интерес, 
как Запад. С большой долей уверенности можно утверждать, что Россия 
станет мощной державой только тогда, когда поддержит евразийское гео-
политическое стратегическое пространство, реализуя сбалансированную 
стратегию дипломатии Евразии. Отрадно, что во время своего второго пре-
зидентского срока Путин обратил особое внимание на Восток — ускорил 
темпы развития Азиатско-Тихоокеанского региона. По сути, 2012-й можно 
считать Годом Азиатско-Тихоокеанского региона: во-первых, В. Путин пред-
ложил мышление «новой Азии», во-вторых, Россия приступает к развитию 
Дальнего Востока, в-третьих, в сентябре 2012 г. во Владивостоке (Россия) 
прошел саммит АТЭС. Устойчивое развитие в регионе АТР принесло России 
исторический шанс развития, и российское правительство старается его не 
упустить. Один из основных партнеров и мостов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе для России — безусловно, Китай. Удачное развитие китайско-
русских отношений является важным фактором для того, чтобы Россия за-
воевала свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай и Россия 
поддерживают тесное сотрудничество в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества. Кроме того, трехсторонний механизм сотрудничества Ки-
тая, России и Индии, стран БРИКС, саммит Восточной Азии, АТЭС и т. д. 
являются эффективной платформой для России, чтобы она могла оказывать 
свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Российско-американские отношения

В первые дни президентства Ельцина приоритетным направлениям 
внешней политики России было евроатлантическое, т. е. прозападная ди-
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Рис. 4. Государство и государственность

Территория — это и оборона, и инфраструктура, это и ответы на усло-
вия места развития. Народонаселение — это здоровье и культура, образо-
вание и язык, религия, которая формирует и консервирует мировоззрение 
населения. Это ответы на вызовы, которые общество даеет в своей эволю-
ции в адаптации. И это, конечно, потенциал государственного управления, 
который может быть компетентным, патриотичным и ориентированным не 
на собственные проблемы чиновников, а на решение проблем страны, хотя 
бывает и наоборот. И все это проецируется на тот реальный выбор, который 
мы в состоянии анализировать для современной России в ставке рефинанси-
рования Центробанка, которая превратила его в коммерческий экспортный 
нефтегазовый банк, в проблемах приватизации, в затеях децентрализации 
и грядущего уничтожения администраций сельских поселений, которые на-
несут колоссальный удар по потенциалу государственности России.

Государства, цивилизации, сложные социальные системы (рис. 5) — они, 
как и биологические виды, в факторном пространстве (это горизонтальные 
оси, и их, конечно, больше, чем две) в эволюционно-исторической перспек-
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Таблица 1
Независимые параметры в государственном управлении

{Хn} — факторный выбор управленца
№ Независимый параметр

1 Коэффициент монетизации экономики — объемы агрегата M1,М2, М3, отнесенные 
к ВВП (%)

2 Золотовалютные резервы

3 Структура золотовалютных резервов (монетарное золото/валюта/ ценные бумаги)

4 Курс национальной валюты к доллару (сколько стоит доллар в местной валюте, на-
пример, юань/долл)

5 Ставка рефинансирования ЦБ

6 Коэффициент мультипликации денежной массы национальной банковской системой

7 Объем фонда обязательного резервирования банков

8 Скорость оборота в стране денежной массы (по Фишеру)

Успешность
страны

Набор независимых
параметров как выбор
в управлении

Неолиберальная модель

Искомая новая модель

Россия
сегодня

Цель

Подход Мау-Ясина-Кузьминова

Рис. 11. Что такое цивилизационно-идентичная адаптационная 
«модель успешности страны»
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Х1

Х2

…
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Рис. 12. Что такое «модель страны»
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Все это прекрасно видно на примере довольно многочисленных исследо-
ваний о древнерусской государственности. Объявив в 30-е годы обществен-
ный строй древней Руси феодальным, автоматически феодальным станови-
лась с момента своего появления-зарождения и государство.

Такое положение дел — с рядом вариаций и усовершенствованием по-
нятий (вотчинный феодализм, государственный феодализм и т. д.) — про-
должалось в течение десятилетий, пока в 70-е годы И.Я. Фроянов не обратил 
внимание на некоторые «отклонения» от «генеральной линии» у самих же 
классиков марксизма. В частности, у Ф. Энгельса в одной из работ отме-
чалось, что институт государства может возникать и в доклассовом обще-
стве при условии необходимости общественно крупномасштабных работ 
или при наличии внешней угрозы. Эти наблюдения нашли благодатную 
почву на древнерусском материале. Результатом явился ряд книг и статей 
И.Я. Фроянова, в которых обосновывалась, в частности, совершенно новая 
концепция создания древнерусского государства, имевшего, если сказать 
без особой детализации, общинный характер.

Это понимание древнерусской истории не встретило, как известно, при-
знания в среде историков, специализирующихся на этой проблеме. Дело до-
шло, мы знаем, до заказных статей в центральных исторических журналах, 
обвинявших И.Я. Фроянова в «грехе грехов» для того времени — антимарк-
систском подходе.

Однако ряд обстоятельств способствовал тому, что ученый получил воз-
можность продолжать и развивать свои исследования дальше и даже соз-
дать свою научную школу.

Тем временем, идеологические догмы перестали играть сколь значимую 
роль в отечественном обществознании, «перестраиваться» стала и истори-
ческая наука. Конечно, оставшись без обязательных идеологических основ, 
на распутье оказались решения многих проблем, прежде казавшихся давно 
пройденными. И здесь не на последнем месте оказались вопросы началь-
ной русской истории, в том числе и происхождения русского государства. 
И тут прежде ярые приверженцы феодальной парадигмы древнерусской 
государственности вынуждены были искать выход из тупика. Они постара-
лись это сделать, привлекая «новые методы и подходы» в изучении истори-
ческого процесса, в том числе и давно применявшиеся в зарубежной исто-
риографии. Вместе с тем, совсем игнорируя (попросту, не замечая) тот факт, 
что И.Я. Фроянов уже несколько десятилетий применял, и очень удачно и 
уместно, различные, включая сравнительные, подходы в своей концепции 
генезиса древнерусского общества и государства.

И книга И.Я. Фроянова очерков социально-политической истории 1980 г., 
на которую любят ссылаться и опровергатели и почитатели, не единствен-
ная, где развиваются идеи и методы сравнения стадиальности общественно-
формационного развития в различных регионах мира. В ней в таком ключе 
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ния — в 20 раз медленнее62! Более того, среднегодовой темп роста реальных 
доходов 10% самых обеспеченных в 2000-е годы на 24% превысил темп ро-
ста ВВП. Это означает, что богатые группы населения имеют институцио-
нальные преимущества, что позволяют им перетягивать эффекты экономи-
ческого роста на себя.

Таким образом, можно констатировать, что основная проблема неравен-
ства и бедности населения лежит не плоскости недостатка ресурсов, а в 
механизмах их распределения и перераспределения. В современной России су-
ществуют не только избыточное социально-экономическое расслоение, но 
и распределительные механизмы, которые его создали, систематически под-
держивают и препятствуют преодолению социальных диспропорций. Без 
изменения этих механизмов в сторону разумного ограничения роста самых 
высоких доходов невозможно устойчивое и успешное развитие страны.

4. По времени существования государственности Россия с полным 
основанием может быть отнесена к древнейшим политическим образова-
ниям. Более того, с 862 г. Россия имеет непрерывную государственность, 
развивавшуюся в различных политических формах: Древнерусское госу-
дарство, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, Рос-
сийская Федерация. По всем имеющимся показателям — это 4 балла.

5. Оценивая степень и рецидивы внутренних (межнациональных) кон-
фликтов (войны в Чечне, продолжающиеся конфликты на этнической по-
чве в районах Северного Кавказа, между пришлыми этносами и коренным 
населением в центральный районах России и др.), этот фактор российской 
государственности может быть оценен в 3 балла.

6. Согласно Конституции РФ является президентско-парламентской ре-
спубликой. Поэтому фактор «политическая организация общества» оце-
нивается в 2 балла.

7. Политический режим в современной России, несмотря на формаль-
ное закрепление демократических процедур и норм, можно считать пере-
ходным — 3 балла.

Общий показатель внутренних факторов развития государственности 
составляет 22 балла (Табл. 1).

Таблица 1
Внутренние факторы государственности

Фактор Россия

1. Размерность 4

2. Демографические характеристики 3

3. Общие показатели экономического развития 3

62 Шевяков А.Ю. Экономический кризис и социальная политика // Уровень жизни населе-
ния регионов России. 2009. № 10–11. С. 10–22.
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земли исторической России: как в Восточной Европе, так и в Центральной 
Евразии, особенно же — русские Сибирь и Дальний Восток.

Предыдущие рубежи уже сняты: разрушен военный и экономический 
блок «стран социалистического лагеря»; разрушен военный и экономи-
ческий блок стран Союза ССР — частей исторической России. Остались 
только три эти территории с их особым международным статусом или го-
сударственным суверенитетом. И давление уже чувствуется по всем трем. 
Транснациональный капитализм ищет последние возможности для своего 
выживания. И иного пути у него нет. Такова объективно его экспансионист-
ская природа, как учит нас наука политической экономии. Поэтому пункт 
о России в глобальной повестке дня по-прежнему сверхактуален.

Для выживания транснационального капитализма и превращения его 
в по-настоящему глобальный нужна дальнейшая дезинтеграция России уже 
на уровне отдельных, пока еще суверенных ее частей.

Поэтому их политическое положение объективно остается неустойчи-
вым. Не должно быть иллюзий, эта их государственная неустойчивость 
будет продолжать сохраняться. Гарантией преодоления этого состояния, 
выхода из него является только обратный процесс выхода российской го-
сударственности из смутного, кризисного состояния политической раздро-
бленности и восстановление единства русской государственности. Только 
возрожденная в единстве всех ее частей Россия является пространством их 
государственной жизнеспособности. Только в этом может состоять сегодня 
гарантия от их дальнейшего разложения и дезинтеграции. Наивно считать, 
что дезинтеграция не угрожает Украине, Белоруссии, Казахстану и другим 
республикам, а сохраняет опасность только для одной Российской Федера-
ции. Сегодня объективно есть глобальный спрос на эти процессы десуве-
ренизации, дезинтеграции и хаотизации. Он касается всех — он глобален. 
И этот спрос готов к любым открывающимся возможностям.

Но давайте объективно посмотрим, должны ли мы предоставлять такие 
возможности? В том ли состоит наша историческая миссия, чтобы удовлет-
ворить этот спрос? В том ли миссия российской цивилизации, чтобы под-
готовив для других благодатную культурную и политическую почву самой 
исчезнуть, без следа раствориться в мировой истории?

Давайте опять обратимся к русской истории. И мы увидим, что миссия 
русской государственности со всеми возможными историческими отклоне-
ниями состояла в том, чтобы при духовном и нравственном содействии Все-
ленской Православной Церкви заботиться о сохранении в мировой истории 
пространства человеческой цивилизации, в котором физическое и духов-
ное благополучие и благосостояние оказываются неразделимы, соединены 
неразрушимой связью. Это всегда было сверхзадачей русской государствен-
ности, а вместе с ней и русской культуры, которая всегда впитывала в себя 
неисчерпаемые богатства духовной, материальной и художественной куль-
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шинством, позитивной ценностной базе, без поиска внешних и внутрен-
них врагов, найти новых или вернуть старых союзников и, соответственно, 
самоопределиться в качестве современного субъекта в мировой политике, 
в системе международных отношений и международного экономического 
разделения труда.

Можно даже сказать, что российские элиты практически отказались от 
ценностной, идеологической легитимации своей политики, акцентируя, 
прежде всего, прагматические выгоды от принятия ею тех или иных ре-
шений. «Как и любой другой политический режим, путинский делает все 
возможное, чтобы сформировать некоторую коллективную идентичность, 
используя для этого националистические настроения или ностальгию 
по Советскому Союзу. Но ведь утверждение «мы не хотим жить по указке 
Вашингтона» не является идеологией. Легкость, с которой российские эли-
ты недавно перешли от лозунга «суверенной демократии» к лозунгу «модер-
низации», подчеркивает постидеологическую природу нынешнего режи-
ма», — отмечает И. Крастев и утверждает, что именно отсутствие идеологии 
является одной из причин устойчивости нынешнего российского полити-
ческого режима6. Более того, отсутствием какой-либо реальной идеологии 
болгарский политолог объясняет и склонность российской правящей эли-
ты рассматривать себя в качестве корпорации. «Чтобы остаться у власти, 
они пытаются искоренить само понятие общественного интереса. В таком 
контексте восхваление рынка не только не подрывает новый авторитарный 
капитализм, но может даже укрепить его. Если общественный интерес — 
это не более чем сумма нецеленаправленного сложения частных интересов 
миллионов людей, то любые жертвы во имя общественных интересов ста-
новятся напрасными7».

Как результат — политические институты без доверия граждан и обще-
ство без общих ценностных мотиваций, «национальной идеей» которого 
стало потребление, а главной целью — деньги. Действительно, социологи-
ческие опросы, проводившиеся в 1996–2002 гг. сотрудниками Института 
сравнительной политологии РАН, продемонстрировали, что конституи-
рующую роль в формировании российского социального порядка играют 
такие нормативные представления, как выгода, успех, право сильного, тогда 
как значение закона, прав человека, уважения к чужому мнению в глазах 
большинства опрошенных оставались на низком уровне8. В результате, дик-
татуру коммунистической идеи сменила диктатура денег.

Именно российская элита «вместо моральных и интеллектуальных об-
разцов демонстрируют обществу не лучшие, а часто даже более примитив-

6 Крастев И. Парадоксы нового авторитаризма // Pro et Contra. 2011. № 3–4. С. 98.
7 Там же. С. 102–103.
8 Патрушев С.В. Варианты универсализации институционального порядка // Форум 2003. 

Социум и власть. М., 2003. С. 15.
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Названные проявления в полной степени отражают опыт только Запад-
ной Европы и Северной Америки в XVI-XX вв24. Поэтому возникла пробле-
ма «западноцентризма» и применимости теорий модернизации в незапад-
ном мире. Приоритеты, методы и темпы модернизации зависят от традиций 
обществ и от их траекторий развития. Трансформации вызывают конфликт 
между «внешними» (институциональными и поведенческими) и «внутрен-
ними» (психологическими) изменениями. Конфликт становится наиболее 
острым в странах и регионах, не готовых к трансформации либо «блоки-
рующих» новшества в силу своих традиций.

В странах «первого эшелона» (Нидерландах, Германии, Великобритании, 
США) преобразования развивались на почве национальных традиций эн-
догенно. В странах «второго эшелона» (Россия, Германия, Япония, Италия) 
модернизация была неорганичной, сочетала в себе внешние импульсы заим-
ствований и внутренние потребности. Основным субъектом реформ стало 
государство. Внедрение новых ценностей и институтов велось выборочно, 
в интересах военной и технологической конкурентоспособности государ-
ства. Ареал «третьего эшелона» модернизации (Латинская Америка, Азия, 
Африка) не имеет ресурсов и воли реализовать самостоятельную стратегию 
развития. Его модернизация экзогенна, имитирует западные стандарты. Но 
превращение «периферии» в демократии не наступало. Преобладало цикли-
ческое развитие деформированной авторитарной системы.

Потребовался пересмотр теорий модернизации. Ш. Эйзенштадт ввел 
понятие органичной и неорганичной модернизации25. Р. Арон, О. Тоффлер, 
Г. Мюрдаль подчеркивали многообразие реформ26. Ш. Эйзенштадт при-
знал, что разрушение традиционной политической системы не обеспечивает 
жизнеспособность новой. Напротив, часто крах традиционных отношений 
и инсти тутов вел к дезинтеграции и к хаосу27. С середины 1980-х гг. получила 
влияние концепция «модернизации в обход modernity» (идущей незападным 
путем). А. Турен и Ш. Эйзенштадт признали эффективность самобытных 
моделей развития на основе синтеза национальных и мировых ценностей. 
«Контрмодернизация» (примеры Ирана, Венесуэлы) означает повышение 
эффективности традиционной системы на основе ее ценностей, аллергиче-
скую реакцию незападных обществ на насаждение западных стандартов по-
литики28.

24 Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / Сост. Б.С. Ерасов. М., 1998. 
С. 249.

25 Eisenstadt S.N. Tradition, Change and Modernity. N.Y.; Sydney; Toronto, 1973. Р. 203.
26 Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйствования: М. Вебер и современные тео-

рии модернизации. СПб.,1998. С. 126–131.
27 Eisenstadt S.N. Tradition, Change and Modernity. N.Y.; Sydney; Toronto, 1973. Р. 204.
28 Зарубина Н.Н. Указ. соч. С. 132–133; Мощелков Е.Н. Переходные процессы в России: 

Опыт ретроспективно-компаративного анализа социальной и политической динамики. 
М., 1996. С. 460–480; Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997. С. 173.
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Исходные условия к началу реформ в СССР (1985 г.) и КНР (1978 г.) во 
многом были сходны. Стратегии реформ и их итоги качественно различны. 
Советская номенклатура, а позже — российские элиты отдали приоритет 
коренной смене идеологии и политической системы в духе копирования за-
падной либеральной модели и ее форсированной реализации, что привело 
к делегитимации всего политического порядка, к относительной конкурент-
ности политической системы 1990-х гг. Рыночные экономические реформы 
носили в целом перераспределительный характер, разрушая инновацион-
ные отрасли. Реформы привели к затяжному кризису и утрате стимулов мо-
дернизации. Так, за 1990–1997 гг. объем промышленного производства в РФ 
снизился на 53%, а децильный коэффициент вырос с 4 до 17 раз48. Даже сей-
час перед Россией стоит задача восстановления объемов ВВП и промыш-
ленного производства до уровня 1990 г., преодоления сырьевой ориентации 
экономики. Сохраняются серьезные риски сепаратизма, по крайней мере, 
на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

Напротив, китайская модель модернизации предполагает осторожное, 
поэтапное реформирование. Приоритет отдается экономической сфере, 
тогда как политическая система сохраняет свой авторитарный характер (до-
минирование правящей Коммунистической партии, целеполагание реформ 
по каналам партийной элиты, жесткое подавление диссидентского движе-
ния и сепаратизма). Для КНР характерен поиск преемственности между 
старой и новой системами. Так, созданное общество именуется «социализ-
мом с китайской спецификой», конституционно защищена «законно нажи-
тая» частная собственность49. В итоге реформ втрое сокращен разрыв меж-
ду Китаем и США по ВВП на душу населения (с 5 до 15% за 1978–2005 гг.)50. 
Если в 1990 г. КНР и СССР располагали примерно равным объемом ВВП, то 
в 2005 г. Китай получил над РФ трех-четырехкратное преимущество51. Ки-
тай успешно преодолевает сепаратистские выступления в Синьцзяне и Ти-
бете. Он превратился в полновесного актора международных отношений.

Успех же модернизации в Китае (разумеется, в рамках и по меркам 
авторитарно-этатистской модели) объясняется следующими факторами:

несопоставимые с другими странами демографические ресурсы, обе- -
спечивающие емкость внутреннего рынка и низкие издержки на опла-
ту труда, а следовательно, возможности маневрирования;
стабильность правовой и экономической систем, привлекающая ино- -
странные инвестиции;

48 Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: 
сравнительный анализ. М., 2006. С. 422.

49 Китай и Россия. Общее и особенное в социально-экономическом развитии. М., 2005. 
С. 132.

50 Вулф М. Почему Китай развивается так медленно? // Pro et contra. 2005. № 3 (30). С. 40–41.
51 Тренин Д.В. Россия между Китаем и Америкой // Pro et contra. 2005. № 3 (30). С. 53.
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ориентация на пропорциональное развитие отраслей промышленно- -
сти, обеспечение военной и технологической безопасности перед ли-
цом Запада;
консолидация правящих элит в рамках Коммунистической партии Ки- -
тая, чему служит инкорпорация успешных предпринимателей в систе-
му власти52;
соответствие политической системы КНР конфуцианским традициям  -
и институтам китайской государственности («укорененность» в мас-
совом сознании);
сравнительно жесткое недопущение геополитических конкурентов на  -
внутренний политический рынок Китая и опора во внешней политике 
на обширную китайскую диаспору.

Вместе с тем, в долгосрочной перспективе возможно сближение россий-
ской и китайской моделей модернизации по мере прихода к власти иннова-
ционных элит.

Традиционный для России сверхцентрализм политической системы, 
сдерживаемый не правовым соблюдением полномочий, а неформальным 
торгом о разделе власти, усугубился последствиями децентрализации 
1990-х гг., подчас вызывавшей хаос в политическом управлении. Вместе 
с тем, рецентрализация российской государственной власти 2000-х гг. пока-
зала преобладание моноцентризма принятия решений, свертывание сферы 
публичной политики, снижение конкуренции элит и партий, возобновле-
ние традиционалистских форм государственного контроля над СМИ. Воз-
никает парадокс: модернизационные реформы государственный аппарат 
намерен проводить традиционными методами.

Итак, современные теории политической модернизации признают ци-
вилизационную специфику в качестве важного фактора преобразований. 
Учитывается длительность и противоречивость модернизации. Вместе 
с тем, теории модернизации не оспаривают общий итог перемен — созда-
ние демократических политий, укореняющих глобальные «стандарты». Но 
при незрелости гражданского общества политическая система России не 
функционирует в режиме саморазвития модернизации. Базовый полити-
ческий процесс определяют элиты, слабо контролируемые общественны-
ми институтами. Политическая модернизация России станет эффективной 
вследствие кардинального укрепления институтов гражданского общества, 
транспарентности государственного управления, развития конкуренции 
элит и партий в русле соблюдения законности.

52 Хуан Лифу. Инновационная теория и путь к социалистической рыночной экономике: 
сопоставление Китая и СССР // Российская история. 2012. № 3. С. 49–52.
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культурные ценности в виде культурного наследия; -
научные ценности в виде научных открытий; -
моральные ценности в форме морального добра или морального зла; -
эстетические ценности, выраженные в форме произведений искус- -
ства;
религиозные ценности, составляющие предмет веры и поклонения; -
социально-психологические ценности, выражающиеся в обществен- -
ных установках действий и поступков индивидов и социальных групп 
(самоограничения, традиции, обычаи, ритуалы).

Ценности с феноменологической (описательной) точки зрения являются 
предметом особой науки — аксиологии, в основе которой лежит изучение 
материальных и духовных ценностей как таковых. Конкретные же виды 
ценностей являются предметами исследования различных наук. Так поли-
тические ценности изучаются политологией. Ценности в политологическом 
смысле это то, чем общество дорожит и пытается его сохранить (разделение 
властей, легитимность явления, гражданское общество и др.)

Деятельность организаций и конкретных людей всегда получает оценку 
в общественном мнении, а легитимность содержит степень (уровень) та-
кой оценки. Легитимность как социальный институт обладает следующими 
признаками:

свойством определения признанности способа поведения или деятель- -
ности физических или юридических лиц (легитимные или нелегитим-
ные действия и поступки);
интегрирующей способностью вовлечения юридических или физиче- -
ских лиц в социально-политическую деятельность;
обеспечением процессов социального контроля, социальной миссии  -
и социальной ответственности;
стандартизирующей способностью регулирования поведения физичес- -
ких и юридических лиц;
санкционирующей способностью поддержания политической актив- -
ности, политической деятельности и политических поступков.

Важнейшим индикатором легитимности того или иного явления или 
действия является степень социальной ответственности субъектов деятель-
ности, а источником такого индикатора — всеобщая взаимная зависимость 
людей как творческих и интеллектуальных субъектов, обладающих биосо-
циальной природой. «Естеством законное творим», — писал апостол Павел. 
Социальная ответственность — это естественный атрибут деятельности. 
Недопустимо «…жать, где не сеял, и собирать, где не рассыпал» / Евангелие 
от Матфея. Притча о талантах. Библия. М., 2005. С. 1070. / Так получилось, 
что в результате приватизации в нашей стране, жнут те, кто не сеял, и соби-
рают те, кто не рассыпал. Это стало возможным потому, что вполне естест-
венный и неизбежный процесс не был упорядочен социальными ограниче-
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вектор развития для всех элементов данного сообщества задается правовым 
государством, в том числе и политическим принуждением. Т. е. государство 
и гражданское общество существуют как две стороны одной и той же меда-
ли, которые не могут быть поняты отдельно друг от друга. В них заключены 
два самодостаточных механизма консолидации населения в рамках едино-
го сообщества. Можно согласиться с тем, что каждый из нас одновременно 
принадлежит и государству, и гражданскому обществу, а в рамках государ-
ства — и политической, и технологической компонентам управления65.

Используя методологию О.Ф. Шаброва, можно утверждать, что каждый из 
нас одновременно включен в систему политического соподчинения как Я по-
литическое (Я п), а частью участвует в общественных отношениях как вели-
чина, от государства и других политических институтов независимая (Я н). 
Но каждый человек стремится быть тождественен самому себе и восприни-
мает себя как цельную личность, не разделяя себя на составные части:

Я — гражданин России, Я — налогоплательщик, Я — член партии «Спра-
ведливая Россия», Я — глава семьи, Я — член конкретного трудового кол-
лектива, Я — член профсоюза, Я — член общества защиты потребителей, 
Я — член гаражного и погребного кооператива, Я — член садоводческого 
кооператива, Я — член общества защиты животных, и т. д. и т. п.

Т. е. независимость разнообразных гражданских идентификаций и со-
ответствующих статусов вхождения в институты гражданского общества 
во многом носит условный характер. Каждая из этих структур граждан-
ского общества имеет различную функциональность, различный масштаб 
и различные цели. Но практически все они действуют на основе тех правил, 
которые устанавливаются на основе государственной нормативной базы и 
под контролем государства.

То же самое относится и к большинству институтов гражданского об-
щества на Западе. Их деятельность не должна противоречить конституции 
и действующему законодательству и уже в силу этого входит в сферу госу-
дарственного управления и контроля.

Возникает вопрос о том, почему российские властные структуры ве-
дут активную и целенаправленную политику не только в отношении 
нормативно-правового оформления условий развития гражданских инсти-
тутов, но и нередко выступают инициаторами их формирования?

Чтобы оценить результативность и последствия такой политики, нужно 
понять ее смысл, причинную обусловленность и направленность.

Как представляется, развитие российского общества на базе более ак-
тивной роли государства, чем на Западе основано не только на наличии 
специфических ментальных социокультурных характеристик, но и впол-

65 Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития / О.Ф. Ша-
бров. М.: Интеллект. 1997. Электронная версия // <http://www. shabrov. info/Polupr/ titul. 
htm>. Просмотр 9 ноября 2010 г.
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сначала выдвинулись из группы лидеров в безусловного лидера мирового 
экономического развития, предлагавшего в течение долгого времени эталон 
для решения экономических и политических проблем. Затем образование 
ЕС стимулировало появление в Северной Америке более конкурентных ин-
теграционных моделей по типу НАФТА, а затем Транстихоокеанского пар-
тнерства, центрированных вокруг экономики США, и, возможно, предла-
гающих[ более транспарентные условия сотрудничества, чем даже в рамках 
ВТО с ее 50-летними переходными периодами для ряда государств, позво-
лившими им получать все преимущества от сотрудничества в рамках ВТО 
не открывая свою экономику в равной степени для других участников этой 
организации. Стратегия, основанная на регионализации, особенно продви-
гаемая какой-либо великой державой или несколькими великими держа-
вами, в свою очередь, приводит к снижению региональных диспропорций, 
сближению темпов и уровня развития регионов, созданию предпосылок для 
дальнейшей интенсификации интеграционных процессов, в частности пу-
тем развития трансграничных «треугольников роста» и трансграничного со-
трудничества, давая национальным сообществам в лице наций-государств 
дополнительные стимулы для развития, как на национальной, так и на ре-
гиональной и межрегиональной основе.

До конца ХХ в. превалирующей в политической науке, хотя и активно 
дискутируемой, являлась точка зрения, в соответствии с которой анализ 
процессов, происходящих в западном мире и влияние этих процессов на 
глобальные трансформации является основным предметом политологии 
и мировой политики. Начиная с XXI в. акцент политических исследований 
изменился: теперь стержневым для следующих десятилетий мирового по-
литического развития становится вопрос о том, смогут ли государства не-
западного мира построить свои демократические системы открытого соци-
ального доступа, какие из крупных незападных стран, региональных или 
великих держав, смогут демонополизировать пути перехода к такой систе-
ме, впервые реально освоенные в современном нам мире странами Запада, 
и предложить свои национальные варианты этой системы, а какие будут об-
речены на бесконечные циклы мобилизаций-стабилизаций, военных про-
тивостояний, периодических системных политических кризисов и развитие 
по кругу, без выхода на новый социально-политический и технологический 
уровень конкурентного развития, но с непременной необходимостью обо-
ронять свою «осажденную крепость» от «внутренних и внешних врагов», 
чтобы объяснять своему населению, почему оно живет хуже, чем другие.

Политические и социально-экономические трансформации конца ХХ — 
начала ХХI в. привели к тому, что современный мир вступил в такой новый 
этап своей эволюции, когда уже отнюдь не исключительно западные стра-
ны, как это происходило в XIX и ХХ вв., стали определять не только сами 
параметры этой эволюции, но и научные рамки ее осмысления. В настоящее 
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бильности в обществе89. В этом и других основополагающих документах 
больше внимания уделяется интересам личности и общества.

Прошедшие в 2011–2012 годах избирательные кампании способствова-
ли дальнейшему развитию политических технологий.

По мнению М. Анохина под технологией понимается система жестко 
скоординированных элементов: цели — процедуры (правила) — средства — 
операции (действия) — мотивы (стимулы); любое преобразование исхо-
дных материалов, будь то люди, информация или физические материалы, 
для получения желаемых результатов в виде продукции или услуг; система 
знаний о способах, средствах, методах, формах деятельности человека и ме-
ханизме их практического использования в быту, производстве, медицине, 
управлении и т. д.90

Технология — это целостная динамическая система, включающая ап па-
рат но-орудийные средства, операции и процедуры деятельности с ними, 
управление этой деятельностью, необходимые для этого информацию и зна-
ния, энергетические, сырьевые, кадровые и иные ресурсы, а также сово-
купность экономических, социальных, экологических и иных последствий, 
определенным образом влияющих и изменяющих социальную и природную 
«среду обитания» данной системы; совокупность процессов целенаправлен-
ного осознанного изменения, которые образуют взаимосвязанные циклы 
логически обусловленных превращений вещества, энергии и информации.

При переходе к технологическому, постиндустриальному, информаци-
онному обществу можно говорить о существенной технологизации и поли-
тической деятельности.

Технология политическая — это методы решения политических про-
блем, выработки политики, ее реализации, осуществления практической 
политической деятельности. Технология политической деятельности — это 
комплексная система методов и способов воздействия на объект политики 
с целью достижения определенных целей. Сфера применения технологий 
лежит, как правило, в плоскости практической деятельности политических 
субъектов по осуществлению выработанного политического курса и дости-
жению конкретных политических целей и задач91.

Следует различать термины «политические технологии» и «технологии 
в политике». Последнее понятие может включать не только преимуществен-
но политические компоненты, но и широкий спектр организационных, ди-
пломатических, военных, финансовых, информационных, психологических, 

89 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Пре-
зидента РФ от 12 мая 2009, № 537. // Российская газета. 2009. 13 мая.

90 Анохин М.Г. Политические технологии // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия «Политология». 2000. № 2. С. 101–104.

91 См. подробнее: Головин Ю.А. Новые политические технологии в современной России: 
Монография / Ю.А. Головин, П.В. Григорьев, М.А. Щенников. М., 2009.









234

Российская государственность: исторические традиции и вызовы XXI века

проникновения интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске 
и на Дальнем Востоке94.

Впервые значимую роль в предвыборных гонках Рунет начал играть во 
время третьего электорального цикла 1999–2000 годов. В тот период новиз-
на интернета и отсутствие законодательного регулирования определило 
его использование как среды для распространения компромата и «черного 
пиара». Так, в 1999 году был создан лжесайт мэра Москвы Юрия Лужкова, 
который копировал его дизайн и структуру, однако содержал пренебрежи-
тельные и саркастические отзывы о нем. Под давлением московской адми-
нистрации сайт был закрыт, однако через несколько дней заработал снова 
по другому адресу.

В 1999–2000 годы интернет впервые использовался как инструмент 
имиджмейкинга. Борис Немцов одним из первых российских политиков ис-
пользовал интернет для разъяснения своей политической позиции и обрат-
ной связи с аудиторией. Его виртуальное политическое движение «Россия 
молодая», активно рекрутировало сторонников через свой сайт и ставило 
своей целью создание виртуального либерального сообщества.

В 2007 году выборы депутатов Государственной думы РФ проходили 
по пропорциональной системе, основными субъектами избирательной кам-
пании стали политические партии, что несколько снизило случаи приме-
нения «черных» технологий. В президентской кампании 2008 года активно 
применялся административный ресурс, в том по контролю над медиа про-
странством. По данным ассоциации «Голос», имя Дмитрия Медведева в пе-
риод предвыборной кампании упоминалось в СМИ в два раза чаще, чем 
имена остальных кандидатов вместе взятых. Контроль над офлайновы-
ми медиа (и в особенности над телевидением) привел к тому, что интер-
нет «замкнулся» на самом себе и был лишен возможности использования 
модели двуступенчатой коммуникации и оказания значимого влияния на 
политическую повестку дня в массмедиа. «Единая Россия» использовала 
проверенной в Рунете стратегии, основанной на концепции двухступенча-
той коммуникации, в то время как партии оппозиционной направленности 
были вынуждены переходить к использованию прямого интерактивного 
общения со своими избирателями, минуя основные электронные СМИ. 
«Сливы компромата» наподобие скандальных видеороликов с участием 
оппозиционных политиков и журналистов, всевозможные «разоблачения» 
представителей правящей группы или коррумпированных чиновников, по-
литические акции и «флешмобы» с участием интернет-пользователей имеют 
резонанс преимущественно в онлайн-среде, из которой выходят (например, 
в форме фото — и видеорепортажей блогеров, сетевых СМИ) иногда в неза-
висимых офлайновых медиа.

94 Подведены итоги развития рунета в 2010 году // [Электронный ресурс]. 30 апреля 2012, 
Режим доступа: <http://rumetrika. rambler.ru/news/4618>.
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ресурсов; как наиболее быстрый способ информирования интернет — со-
общества о действиях кандидатов.

Следующей платформой для обсуждения кандидатов и их действий был 
выбран региональный форум — Yarportal.ru. Стоит, отметь, что на нем ве-
лась самая активная деятельность «агиткоманд» кандидатов т. к. это: наибо-
лее популярный региональный форум; достигается большой охват целевой 
аудитории и наиболее эффективная площадка для распространения слухов.

Основное обсуждения выборов главы города шло в ветке «Общество 
и политика». Для каждого из кандидатов была создана отдельная тема, в ко-
торый рассматривались все «за» и «против». Так же «агиткомандами» кан-
дидатов создавались разнообразные темы с негативной риторикой против 
оппонента, так же создавалась информация (фото и видео материалы) ко-
торые высмеивали кандидатов. Почти все темы подлежали удалению после 
короткого срока существования. Основные темы заключались в обвинении 
кандидатов в: злоупотребление алкоголем, продажности, использование 
грязных технологий, подкуп избирателей, нарушений избирательного зако-
нодательства, гомосексуализме и т. д.

Поднимались вопросы, которые так или иначе негативно сказывались на 
рейтинге кандидатов.

Еще одной особенностью применения интернет — технологий в данной 
компании явилось, то, что почти все агитаторы в интернете за кандидатов 
использовали «анонимайзеры».

Анонимайзер — изначально, средство для сокрытия информации о ком-
пьютере или пользователе в сети. Может быть программой, устанавливаемой 
на компьютер (такой как прокси-сервер Tor), или специальным веб-сайтом 
(веб-прокси) 97. Данная программа изменяет IPкомпьютера (его физический 
адрес), что позволяют заходить с одной машины, под разными именами. 
Правила многих ресурсов запрещают иметь по несколько аккаунтов с одно-
го физического IP.

Что позволило группам агитаторов одновременно использовать бо-
лее сотни аккаунтов на Ярпортале. Это сделало возможным продвижения 
различных точек зрения, которые поддерживали «фейковые» аккаунты. 
Фейк — в широком смысле слова называется любая подделка, выдаваемая 
за настоящую вещь. На данных выборах активно использовались фейки — 
аккаунты ненастоящих людей для создание иллюзии большого количества 
людей с идентичными точками зрения. Выводились на первые места угод-
ные тому или иному кандидату темы. Так, в одной теме шли рассуждения 
«агитгруппы» Урлашова с разных аккаунтов под анонимайзерами о возмож-
ности снятии Е.Р. Урлашова с выборов и призывы о бойкоте такого реше-
ния, если оно будет принято.

97 Анонимайзер // [Электронный ресурс].11 мая 2012. Режим доступа: <http://ru.wikipedia. 
org/wiki/>.
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Так же «фейковые» аккаунты участвовали в голосовании на ярпорта-
ле в опросе «Кто будущий мэр?» в нем участвовали в большинстве своем 
аккаунты зарегистрированные под выборы, и с которых не было написа-
но ни одного сообщения. Один из опросов ярпортала был опубликован 
в СМИ, с комментариями, о том, что ярпортал поддерживает кандидата 
Урлашова98.

Так же одной из особенности данной компании, что на Yarportal.ru рабо-
тала он-лайн консультация с участника штаба Евгения Урлашова, которые 
отвечали на вопросы пользователей. Она проходила не в одной теме, а была 
распылена по разным веткам.

Технологии WEB 2.0 были использованы в более широком варианте. 
Основной технологией для распространения были социальные сети. В боль-
шинстве социальных сетей России были созданы он-лайн сообщества (груп-
пы) в поддержку кандидатов. Основной упор делался на самую популярную 
социальную сеть в Ярославской области — «Вконтакте». Там зарегистриро-
вано 211 002 жителей Ярославля старше 18 лет, более ¼ от всех избирателей 
в городе. Группа Евгения Урлашова была создана заранее, и использовалась 
как дополнительный источник освещения деятельности кандидата. Группа 
моделировалась участниками штаба Евгения Урлашова, что позволяло ком-
петентно отвечать на все вопросы пользователей.

В социально сети «Вконтакте» работало большее число интернет-
агитаторов, которые высказали свои мнения о кандидатах. Можно пред-
положить, что большая доля их, была ненастоящая, т. к. они имели новые 
аккаунты в социальной сети и выступали с резкой критикой кандидатов. 
Основной технологий работы «фейковых» агитаторов, являлось разжига-
ние споров в различных группах г. Ярославля, и отстаивание своей точки 
зрения, и высмеивание кандидата противника. Так же был создан различ-
ный материал для опубликования в группах. В него входили: фото, видео, 
и звуковой материалы.

В другой социальной сети — Twitter команды кандидатов применяли, 
только одну технологию: создавались фейковые аккаунты, и через них соз-
давалась иллюзия заинтересованностью событием большого количества че-
ловек.

Социальная сеть Youtube использовалась как хранилище различных ма-
териалов о кандидатах. В него было добавлено большое количество интер-
вью с простыми людьми, которые негативно высказались свое отношении 
к разным кандидатов99. Ссылки с данными видео распространились по дру-
гим социальным сетями. Можно предположить, что большинство таких ви-

98 Евгений Урлашов лидирует в интернет-опросах большинства сайтов Ярославля // [Элек-
тронный ресурс]. 11 мая 2012. Режим доступа: <http://www. yar.rodgor.ru/news/yar_gorod_
oblast/16193/>.

99 <http://www.youtube.com/watch?v=saNaup9lQuI&feature=related>.
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Представляется, что ведущие политические партии в погоне за дости-
жением победы на выборах любой ценой, создают предпосылки для буду-
щих политических конфликтов, наносят существенный ущерб политичес-
кой безопасности России. Именно ведущая или «правящая» партия более 
всех должна быть заинтересована в безусловной легитимности своей власти 
и добиваться строгого выполнения избирательного законодательства.
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О современных тенденциях развития российского 
государства: стагнация или «творческая эволюция»?

Гуторов В.А.

Свое выступление мне хотелось бы начать с известного французского 
афоризма, настолько известного, что даже сами французы не помнят, кому 
именно он принадлежит — Шамфору, Лабрюйеру, Талейрану или же кому-
нибудь другому: «Когда истина становится общеизвестной, повторять ее 
могут только глупцы». Для меня смысл этого афоризма уже давно заключа-
ется в том, что ученому, специализирующемуся на вопросах, весьма далеких 
от современной российской политики, вторгаться в эту сферу негоже. С тео-
ретической точки зрения (я, естественно, опускаю бездну нюансов, деталей, 
поворотов и мнений, составляющих основную базу теленовостей и «круглых 
столов») за последние почти два десятилетия российская политика стала на-
столько предсказуемой, что она легко укладывается в то единственное, всем 
известное слово, которым Николай Карамзин в свое время охарактеризо-
вал все, что творится в российском государстве. Отсюда следует вывод, что 
в докладе, посвященном российской проблематике, трудно избежать повто-
рений и банальностей. В мировой политической мысли существует зако-
номерность, которую можно установить, анализируя политические тексты 
фактически любого исторического периода: оригинальный политический 
теоретик или ученый, разрабатывая свои концепции, должен так или ина-
че исходить из предпосылки, что развиваемые им идеи и проекты должны 
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сальной манере, что Россия будет имперской, даже если у нее не останется 
ни одной атомной подводной лодки! Вряд ли его вдохновлял тот факт, что 
в 1990-е гг. мы находились практически вплотную к подобной ситуации. 
Теперь она вроде бы постепенно меняется. Нам даже обещают каждый год 
ставить на боевое дежурство по одному полку «Тополей». Но что именно 
и кого именно они будут защищать? Обезлюдевшие Дальний Восток и Си-
бирь и предельно люмпенизированное в результате псевдореформ населе-
ние центральных районов России? Безопасность страны обеспечивается не 
только и не столько модернизацией ядерного оружия, сколько повышением 
уровня жизни народа в результате реализации полномасштабных социаль-
ных программ. При отсутствии последних защищать станет вскоре прак-
тически некого, кроме самих олигархов, чиновников и членов их семей. 
Кажется, в настоящее время развитие нашей страны чуть ли не впервые об-
ходится без исторических парадоксов: в XVIII веке, когда Россия впервые 
заявила о себе как о великой державе, крепостное право достигло своего 
апогея; теперь же степень деградации основной массы населения и полити-
ческих институтов обладают, если так можно выразиться, одновекторной 
направленностью.

Я полагаю, никто не станет отрицать, что для сохранения имперского 
наследия и имперского пространства необходим такой же высокий уровень 
экономического развития, каким в настоящее время обладают США и Ки-
тай. Современная российская экономика, бесспорно, представляет собой 
плохо утрамбованные руины экономики советской, по которым проложе-
ны стальные трубы нефте — и газопроводов. В такой ситуации внешняя 
и внутренняя политика не могут не поменяться местами. Вопреки Клау-
зевицу, внутренняя политика России является ныне продолжением внеш-
ней. Сначала заключаются соглашения с зарубежными партнерами о про-
кладке новых газовых линий, а затем предпринимаются соответствующие 
меры внутри страны, направленные на обеспечение заключенных контрак-
тов. Сначала Россия становится столицей олимпиады и чемпионата мира 
по футболу, а затем предпринимаются усилия для создания необходимых 
инфраструктур. Кроме того, ни одна империя не может ни существовать, ни 
даже возникнуть без еще одного непременного условия, о котором нам не-
давно напомнил Доминик Ливен в книге «Российская империя и ее враги». 
Доминантой этой книги является совершенно очевидная мысль: империя не 
может существовать без элиты, способной эффективно проводить импер-
скую политику! Задайте себе сами вопрос — существует ли в современной 
России такая элита?

Ответ на этот вопрос предполагает, на наш взгляд, проверку и констата-
цию существеннейшего факта — отвечает ли уровень политического управ-
ления в российском «имперском центре» тем современным критериям, в со-
ответствии с которыми развиваются цивилизованные государства. Модель 
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ответствие с Конституцией и законами Российской Федерации. В-третьих, 
в рамках кампании по изменению бюджетных взаимоотношений, норма-
тивное правовое регулирование и обеспечение финансовыми ресурсами 
миграционной политики стали прерогативой федерального центра.

Уже к 2005 году была признана несостоятельность данных мер. Это было 
обусловлено тем, что курс на борьбу с незаконной миграцией не принес 
существенных результатов. Оценки численности незаконных мигрантов, 
озвученные главой ФМС К. Ромодановским — 10,2 млн человек. Власти 
вновь пришли к осознанию проблем демографического развития страны, 
что выразилось в последующей разработке соответствующей программы. 
Также стало очевидным, что решение демографических проблем не снимает 
обостряющихся вызовов в экономической сфере. Особенно значимо сокра-
щение численности трудовых ресурсов: по прогнозу Федеральной службы 
статистики, в 2007–2025 гг. сокращение населения в трудоспособном воз-
расте составит 16,2 млн человек, почти четверть ныне занятых в экономике 
страны (причем в этих расчетах уже была учтена существенная иммигра-
ция, более чем вдвое превышающая нынешнюю). По данным исследования, 
в пиковые 2009–2017 гг. численность населения в трудоспособном возрасте 
будет ежегодно сокращаться более чем на 1 млн человек121.

Таким образом, в 2005 г. была произведена ревизия миграционной по-
литики. В итоге было принято решение на Совете Безопасности, возглав-
ляемом Президентом России, об ее либерализации, переориентации на 
привлечение иммигрантов. Реформирование миграционной политики шло 
в нескольких направлениях: пересмотре ее концептуальных основ; либера-
лизации процедур получения иностранцами разрешения на пребывание 
(проживание) и занятие трудовой деятельности на территории России; го-
сударственной поддержке переселения русскоязычного населения из стран 
СНГ и Балтии, упрощении для них процедур натурализации. Летом 2006 г. 
был принят соответствующий пакет федеральных законов: Федеральный 
закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации», внесены изменения и дополнения в федеральные 
законы о гражданстве и правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства и др.

Свою роль в принятии данных документов сыграло экономическое лоб-
би, требовавшее увеличения притока рабочей силы. Из всех возможных ва-
риантов ответов на вопрос «кого привлекать?» был выбран самый безопас-
ный и компромиссный — «соотечественников». Пусть лучше они займут 
предназначенные для мигрантов места, чем иноэтнические приезжие, — го-
ворили осторожные политики и коммерсанты. Результатом такого подхода 
стала подмена понятий: экономическая миграция была закамуфлирована 

121 Средний вариант прогноза, рассчитано (Статистический бюллетень). М.: Федеральная 
служба государственной статистики, 2006. С. 55.
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прибыло 6,9 млн человек, а миграционный прирост составил 3,8 млн человек. 
Большинство иммигрантов были русскоязычные репатрианты, среди кото-
рых преобладали русские и представители других народов России.

Соотечественники постепенно адаптировалось к новым социально-
политическим и экономическим реалиям, стрессовая реакция на формирова-
ние новых общественных отношений и институтов преодолена. Центростре-
мительный приток иммигрантов из стран СНГ и Балтии, достигший апогея 
в середине 1990-х гг., существенно сократился: в 2000 г. в Россию прибыло 
350 тыс. человек — в 3,3 раза меньше, чем в пиковом 1994 году. Основу мигра-
ционного потенциала стран СНГ и Балтии составляли российские соотече-
ственники, преимущественно — этнические россияне (русские, и представи-
тели других российских этнических групп). В общем, оценки миграционного 
потенциала определяются численностью соотечественников и их миграцион-
ными установками — готовностью покинуть страну их нынешнего прожи-
вания и переехать в Россию. Считать же возможным прием иммигрантов, не 
подготовив для них почву — рабочие места, жилье, инфраструктуру трудно. 
Миграционный потенциал русских, проживающих в новых независимых го-
сударствах составляет чуть более 3,1 млн человек, россиян, принадлежащих 
к другим этническим группам — около 0,4 млн человек122.

Реально следует исходить из того, что миграционный потенциал наших 
соотечественников в ближнем зарубежье на порядок меньше. Основной 
миграционный потенциал этнических россиян сосредоточен к настоящему 
времени в Казахстане, Средней Азии и Украине. Особую значимость игра-
ет миграционный потенциал Центральной Азии: в отличие от украинско-
российского направления, где приток иммигрантов в Россию уравнове-
шивается встречным потоком, иммиграция из Центральной Азии носит 
односторонний характер. Нельзя недооценивать и миграционный потенци-
ал титульных и других народов стран СНГ и Балтии: каждый третий имми-
грант не является этническим россиянином. Особо мобильны этнические 
группы, принадлежащие к титульным национальностям государств СНГ 
и Балтии, но проживающие в других государствах (украинцы в Узбекиста-
не, белорусы в Казахстане и т. д.). К сожалению, их установки на эмиграцию 
из государств резиденции еще менее изучены, чем установки этнических 
россиян. Таким образом, миграционный потенциал стран СНГ и Балтии на 
2008 г. составлял 7,5 млн человек, включая: 3,1 млн русских, 0,4 млн предста-
вителей других российских этнических групп, 1,0 млн человек, принадлежа-
щих к титульным национальностям стран СНГ и Балтии, но не государства 
резиденции и 3,0 млн человек — других, преимущественных коренных эт-
нических групп страны проживания123.

122 Мукомель В.В. Миграционная политика России: Постсоветские контексты. М.: Диполь-Т, 
2005.

123 Там же.









































277

Государственные приоритеты и национальные интересы России… Секция 2

впадать действия государственной власти, инновационный характер техно-
логий и креативный потенциал идентичности россиян.

Решение такой актуальной проблемы современного российского общест-
ва связано с осознанием следующих положений: новую стратегию разви-
тия России, основанную на системной модернизации, следует рассматри-
вать с учетом сложных и подвижных структур идентичности, многократно 
усложняющейся при обращении к реальным процессам множественных 
идентификаций; взаимоисключающие тенденции в развитии российского 
социума привели к формированию многоуровневой модели идентично-
сти, включающей наряду с традиционными формами, новые, в том числе 
и политико-правовую составляющую; изучение процессов трансформации 
политико-правовой идентичности принципиально важно для прогнозиро-
вания развития политического и правового пространства России; с целью 
формирования интегративной модели идентичности и соответствующего 
ей дискурса необходимо комплексное изучение политико-правовой иден-
тичности на пересечении полей различных дисциплин, которое способно 
обеспечить проведение анализа, направленного на выработку новой пара-
дигмы; политико-правовое измерение идентичности предоставляет новые 
возможности для научного поиска и позволит вписать идентичность в кон-
текст российских и глобальных изменений.

* * *
Немного отвлекаясь от заявленной темы, считаю необходимым обратить 

особое внимание на то, что на современном этапе российской модерниза-
ции, которая происходит в условиях нарастающей изменчивости мира, осо-
бенно важно обеспечить гражданский мир и стабильность в полиэтничных 
регионах страны. Наиболее явственно ощущается потребность в консоли-
дации граждан в одном из важнейших макрорегионов России — Северо-
Кавказском, который является сложнейшей, исторически сложившейся 
системой, характеризующейся своей структурированностью, полиэтнично-
стью, поликонфессиональностью и повышенной социальной и этнополити-
ческой напряженностью, которая испытывает глубокие противоречия.

Сегодня вопрос о стратегии развития российского Кавказа актуален 
именно тем, что он находится в плоскости не только научных изысканий, 
но и современной политики. Это стало закономерным следствием возрас-
тания геополитической роли и значения региона в условиях формирования 
нового мироустройства. В этом вопросе следует согласиться с К.С. Гаджи-
евым в том, что в настоящее время Кавказ характеризуется политической 
дискретностью, мозаичностью и нестабильностью. Здесь множество реаль-
ных и потенциальных этнонациональных, территориальных и конфессио-
нальных противоречий и конфликтов проявляется в наиболее запутанной 
форме, чреватой далеко идущими непредсказуемыми негативными послед-
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правовых, социально-культурных условий и гарантий для развития всех 
народов республики.

В Адыгее сложилась успешно функционирующая система регулирова-
ния и взаимодействия в сфере этноконфессиональных отношений, в кото-
рой значительная роль отводится органам государственной власти и обще-
ственным этнокультурным объединениям.

Основные положения в сфере национальных отношений определяют 
деятельность государственных органов Республики Адыгея в области на-
циональной политики. Приоритетными направлениями национальной 
политики в Республике являются обеспечение максимально благоприят-
ных условий для поддержания равенства между этническими общностями 
республики; соблюдение прав человека в национально-культурной сфере; 
формирование национальных отношений, способствующих реализации 
потребностей, этнических общностей и конкретных личностей на основе 
общенациональных интересов.

Вся деятельность органов государственной власти Республики Адыгея 
в вопросах межнациональных отношениях строится на четко обозначенных 
принципах национальной политики с учетом основ национальной полити-
ки Российской Федерации.

В Посланиях Главы Республики Адыгея к народу и Госсовету-Хасэ во-
просам гармонизации межнациональных отношений неизменно уделяется 
большое внимание. Определяются приоритетные направления по сохране-
нию историко-культурного наследия и развитию современной национально-
культурной жизни народов республики, перед органами государственной 
власти ставятся конкретные задачи по активизации работы в этой области. 
На их основе Госсовет-Хасэ Республики обновляет и совершенствует зако-
нодательную базу по вопросам национальной политики, а Правительство 
составляет и реализует программы мероприятий по развитию этнических 
культур, языков и традиций.

Результатом усилий государства и общества, достигнутого широкого 
консенсуса по основным направлениям дальнейшего развития республики 
стало формирование национальной политики, основные элементы которой 
закреплены в Конституции Республики Адыгея.

Национальная политика в Республике Адыгея призвана наполнить но-
вым содержанием идею патриотизма, дружбы и сотрудничества всех наций 
и народностей, поднимая и развивая при этом культуру и самобытность 
каждой народности республики, а также объективно оценивая политиче-
скую ситуацию, своевременно прогнозировать и предупреждать конфлик-
ты в сфере межнациональных отношений.

Государственная национальная политика в Республике Адыгея строится 
на двух фундаментальных приоритетных положениях. Первое заключается 
в необходимости всестороннего развития адыгского народа как государ-
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Происходило усвоение норм европейской культуры со всеми ее досто-
инствами и недостатками и размывание по всем направлениям привычных 
представлений общественной жизни, что способствовало к созданию усло-
вий для восприятия любых влияний на изменения и в политической сфере.

Другой причиной он называет европейские войны XIX и начала XX вв. 
за рынки и мировую гегемонию, ослаблявших государственную власть 
русских императоров. Русский же народ, в свою очередь, не имел воз-
можности выйти из необходимости на протяжении столетий вести опу-
стошительные войны, спасая или обогащая сначала Европу, а затем и Се-
верную Америку. Кроме того, на крушение самодержавия оказал влияние 
хозяйственно-социальный кризис и империализм европейских государств. 
А как следствие их, развитие, появление и распространение в России госу-
дарственно вредных теорий, идеологий переустройства общества, в обла-
сти хозяйственной и экономической жизни России, а также появление та-
ких явлений нового экономического порядка как безработица, инфляция, 
эпидемия, война и т. д. В области правосознания в России получили рас-
пространение формальный, не органичный подход к усвоению принципов 
политики и государства, проникнутых идеями формальной свободы, демо-
кратических форм и методов управления. Еще в XIX в. в «Европе расцвела 
абстрактная и формальная юриспруденция, — писал И.А. Ильин, — кото-
рая считалась только с положительным правом и отвергала естественное 
(т. е. верное, идеальное, совестное) право, для которого социальная идея 
и христианская идеология являются важнейшими предпосылками и осно-
ваниями. В результате господства формальной юриспруденции, в стране 
планомерно шло разложение правосознания, оно становилось беспочвен-
ным, из него выветривался дух христианства и религиозности, а вместе 
с этим чувство собственного, не унижающего других достоинства и само-
обладания. Следовательно, можно заключить, что господство формализма 
в правосознании для И.А. Ильина является результатом общего кризиса 
современного правосознания. В отличие от своего учителя И.А. Ильин 
кризис современного правосознания объясняет не с точки зрения перехо-
да к индивидуальному сознанию, а сточки зрения давления формальных 
ответов на общественные изменения в XIX в., закрепощение и господство 
формальной юриспруденции, буквы над духом закона, положительного 
права над естественным.

В своей статье «Большевизм и кризис современного правосознания» он 
предложил разложить сам процесс вхождения современного правосозна-
ния в глубокий, охватывающий весь мир кризис на три этапа.

На первом этапе, входе бурного развития капиталистических отноше-
ний — современное правосознание столкнулось с новыми требованиями, 
и, в первую очередь, с новым витком классовой и государственной диффе-
ренциации. Однако традиционная правовая культура предложила развитие 
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исторического опыта, рассмотреть вопрос о современном состоянии центр-
периферийных отношений в РФ, имеющих, по крайней мере, формально, 
федеративное политико-правовое оформление.

Трудно здесь переоценить роль политических институтов в поддержа-
нии того или иного политического порядка. Разумеется, это относится не 
только к партиям, выборам, парламенту и т. д., но и к отношениям «центр — 
регионы», особенно в государстве, которое называет себя федерацией.

В последнее время здесь происходят интересные вещи: были приняты 
решения о возвращении к выборам населением глав исполнительной вла-
сти регионов («губернаторов»), несмотря на то, что ранее такая возмож-
ность отрицалась на самом высшем уровне. Многочисленные комментарии 
по этому поводу связали решение Кремля с реакцией на массовые граждан-
ские протесты конца 2011 года и отмечали ряд встроенных препятствий на 
пути свободного волеизъявления населения (например «муниципальный 
фильтр» при выдвижении кандидатов в губернаторы).

Это во многом справедливо, хотя создается впечатление, что происходит 
возврат к практике региональных выборов, существовавшей с середины 
1990-х по середину «нулевых» годов. Уже тогда политическое поле России 
было довольно разнородным: полностью свободных и справедливых ре-
гиональных выборов не было нигде, однако в части субъектов федерации 
между кандидатами в губернаторы наблюдалась острая конкуренция с не-
предсказуемым итогом. В других регионах поражение инкумбентов и/или 
кандидатов от «партии власти» было маловероятным, а где-то фактически 
невозможным. Таким образом, электоральная карта РФ была фрагменти-
рована на зоны региональных политических порядков с демократическими 
и авторитарными ситуациями и их разнообразными комбинациями. Од-
нако, хотя бы виртуально преобладал идеал электоральной конкуренции, 
пусть и с многочисленными политтехнологическими манипуляциями.

«Возврат» к практике губернаторских выборов в РФ происходит в прин-
ципиально иных институциональных условиях. Выборная конкуренция 
фактически осталась кое-где лишь на муниципальном уровне и то, там от-
крывающиеся «форточки возможностей» закрываются с завидным упор-
ством. Об этом свидетельствует, например, прокатившаяся по регионам 
волна отказа от прямых выборов глав МО (городских округов и муници-
пальных районов), не говоря уже о прямом административном вмешатель-
стве в избирательный процесс. Произошли известные изменения в практи-
ке выборов и на федеральном уровне.

Разумеется, то, что происходит, и то, как именно это происходит, воз-
никло не вдруг, а готовилось на протяжении предшествующего периода. 
Введение, отмена, затем возврат губернаторских выборов оказывает сущест-
венное влияние на состояние федеративных отношений в Российской Феде-
рации. Возвращение это будет нелегким, поскольку процесс этот был свя-
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идущую на Кавказе террористическую войну и злостное несоблюдение рос-
сийских законов, а также принципиально изменить порядок финансирова-
ния северокавказского региона.

Следующим этапом стоит рассмотреть варианты преодоления советско-
го наследия в виде «ассиметричной федерации». Представляется необхо-
димым продолжить ликвидацию регионов-«матрешек», затормозившуюся 
в прошлом десятилетии из-за противодействия лоббистов. Далее, следует 
стремиться все-таки к установлению единообразного формата субъектов 
федерации (за небольшим исключением, быть может) и отказу от деления 
РФ на республики, области, АО, края и пр. Возможно, с этим не стоит осо-
бенно торопиться. Но наличие в политической практике реальных преиму-
ществ для этнотерриториальных образований действует на практику рос-
сийского федерализма разлагающим образом. (Мы считаем тупиковыми 
предложения о сохранении «имперских» элементов в функционировании 
РФ с сохранением известных элементов ассиметрии и преимуществ в поль-
зу «нерусских» регионов ради «сохранения единства страны»). Возможно, 
стоит подумать о переводе этнотерриториальных образований с уровня ре-
спублик и автономных округов (при укрупнении ряда регионов) на уровень 
национальных муниципальных районов, с ведением делопроизводства на 
национальных языках, соответствующей символикой и т. д., при условии их 
экономического самообеспечения.

Наряду с оптимизацией административно-территориального деления 
России, следует разработать комплекс мер, стимулирующих экономическое 
развитие регионов, оставляя большинство налогов на их территории. Это 
будет связано с пересмотром господствующей в РФ экономической модели, 
ибо при нынешней олигархически-плутократической практике управления 
ресурсами, Россия никогда не сможет модернизироваться, и большинство 
ее регионов обречены на бедность и дотационность.

Регионам и МО следует также предоставить возможность регулировать 
такие вопросы как прием трудовых мигрантов из-за пределов России: они 
могут уменьшать на своей территории федеральную квоту, но не увеличи-
вать ее. Общим приток мигрантов на территорию Росси следует резко сокра-
тить и жестко регулировать. Изменение этнического состава населения РФ 
опасно для, и без того, непростых межнациональных отношений в России.

Особой проблемой в развитии этнополитических отношений в РФ яв-
ляется также реальная автономия различных этнокультурных и этнополи-
тических объединений, в том числе и автономия от государственного фи-
нансирования и, следовательно, плотного бюрократического контроля за их 
деятельностью.

При соблюдении российских законов любые объединения должны дей-
ствовать самостоятельно в рамках гражданского общества, а не по корпора-
тистской модели.
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торым данным, только в 1990-е годы в мире произошло более 100 войн, в ко-
торых участвовало 90 государств (то есть, намного больше, чем во Второй 
мировой войне), и в этих войнах погибло до 9 млн человек185.

Поэтому столь же сильные позиции в теории международных отноше-
ний в настоящее время сохраняет альтернативная доктрина политическо-
го реализма. Истоки этого внешнеполитического учения обычно относят 
к «Истории Пелопонесской войны» Фукидида (ок. 460–400 до н. э.), к рабо-
там Н. Макиавелли (1469–1527), английского философа Т. Гоббса (1588–1679) 
с его теорией естественного состояния как «войны всех против всех», тру-
дам Д. Юма (1711–1776), предложившего теорию политического равновесия 
в Европе, монографии К. фон Клаузевица (1780–1831) «О войне» и др. Однако 
подлинным отцом-основателем этой концепции в ее систематическом изло-
жении по праву считается профессор Чикагского университета Ганс Морген-
тау (1904–1980), предложивший свое изложение концепции политического 
реализма в 1948 году186. В числе главных причин, возродивших интерес к этой 
концепции, несомненно, были конкретные исторические обстоятельства — 
крах Лиги Наций и Вторая мировая война, начало «холодной войны» и т. д., — 
ответом на которые во многом и была концепция Г. Моргентау.

Центральной категорией концепции политического реализма является 
понятие войны и жесткого, силового разрешения конфликтов националь-
ных интересов, неустранимо присутствующих в мире и определяющих 
поведение всех геополитических субъектов. «Мы предполагаем, — писал 
Г. Моргентау, — что политики думают и действуют с точки зрения интереса, 
определенного в терминах власти, и исторические примеры подтверждают 
это. … Индивид может сказать: «Fiat justitia, pereat mundus (Да погибнет мир, 
но справедливость должна торжествовать! — К.К.)», но государство не име-
ет такого права. И индивид, и нация должны оценивать политические дей-
ствия на основе универсальных моральных принципов таких, как, напри-
мер, свобода. Однако, если индивид обладает моральным правом принести 
себя в жертву этим моральным принципам, то нация не вправе ставить мо-
раль выше требований успешной политики, которая сама по себе основана 
на моральном принципе выживания нации (выделено нами — К.К.)»187.

Таким образом, в теоретико-методологическом фундаменте современной 
науки об обществе (а также и в основе реальных доктрин национальной без-
опасности современного общества) лежат четыре основных социальных уче-
ния, которые отчасти противоречат друг другу, а отчасти логически и концеп-

185 Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных отношений: Анализ рос-
сийских и западных теорий. М., 2006. С. 216.

186 См. Morgentau Hans J. Politics Among Nations: � e Struggles for Power and Peace. New York, 
1985.

187 Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир // 
Социально-политический журнал. 1997. № 2.
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заявил, что петровские реформы — это абсолютно естественный этап на-
шей истории, этап развития «юридического быта» (государственности), ко-
торый начался еще при Иване Грозном. До Грозного, в период феодальной 
раздробленности, правители, князья, были движимы лишь родовыми, се-
мейными интересами. Князья делили Русь между собой, брат ходил войной 
на брата, порой привлекая на свою сторону ханские войска. Главенствовали 
эгоистические вотчинные интересы. Таких слов как «государственный ин-
терес» просто не было в политическом словаре Древней Руси.

Со времени Грозного государственность России вышла на новый этап. 
Процесс формирования юридического быта начался еще при Иване III, но 
Грозный, как известно, особенно преуспел на этом поприще. Теперь полити-
ческий, государственный, интерес становится выше кровнородственного. 
Как пишет Кавелин, при Грозном появляется личность, которая ставит себя 
выше семьи и рода. И этот процесс выстраивания государственного быта 
венчался петровскими преобразованиями. То есть Петр никакой не «новый 
путь» России, хотя по всему кажется, что это так. Он лишь последнее звено 
многовекового процесса развития российской государственности.

В приведенном размышлении о Петре I Кавелин высказывает очень 
важную историческую мысль о том, что история не развивается абы как, 
и нет исторических событий, которые появляются ниоткуда. Соответ-
ствующий методологический принцип государственный школы формули-
руется им так: «Она (история России. — Б.П.) — стройное, органическое, 
разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда 
самостоятельной»189. То есть, история органична, и события, происходив-
шие на протяжении веков, закономерны и обусловлены внутренней логи-
кой развития.

Сложно сказать, что такое понимание истории экзотично. Более того, 
прочитанная на свежую голову, мысль Кавелина кажется исторической ба-
нальностью, но почему-то в политической мысли и политической публици-
стике она очень часто забывается. И этому есть, по крайней мере, два объ-
яснения.

Первое объяснение теоретическое. Оно состоит в том, что не бывает не 
ангажированной политической мысли, а для идеолога модель «разорванно-
го прошлого» является очень продуктивной, она легко задает векторы по-
литической мобилизации и ярко выраженные ценностные ориентации.

Второе объяснение психологическое. Дело в том, что история интересна, 
прежде всего, яркими личностями, бросающими вызов привычной действи-
тельности. Наблюдая таких героев, мы становимся жертвами их обаяния. 
Чингисханы, Наполеоны, Карлы Великие, Петры Первые как будто перетя-

189 Кавелин К.Д. Взгляд на юридический быт древней России // Кавелин К.Д. Наш умствен-
ный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., Издательство «Правда», 
1989. С. 66.
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Одной из первых и важнейших функций созданного русского государства 
стала функция надежной охраны и защиты государственной территории, 
ее неприкосновенности. Эту функцию стала выполнять княжеская власть 
(В.О. Ключевский назвал ее «пограничным сторожем»). Но не только границы 
стали первым объектом безопасности, а и торговые пути к заморским рын-
кам. Однако специализированного постоянно существующего государствен-
ного органа, отвечавшего за безопасность, системы ее обеспечения в этот пе-
риод истории еще не было.

И если точкой отсчета истории российского государства мы считаем 
862 год, то началом формирования государственной системы обеспечения 
безопасности, как это явствует из первого летописного упоминания, воз-
можно считать 988 год, когда великий князь киевский Владимир обратился 
к населению с призывом встать на охрану рубежей Земли русской.

Укрепление и развитие государства в этот период одновременно озна-
чало решение задач безопасности: обеспечения территориальной целост-
ности и неприкосновенности. Поскольку власть была еще достаточно сла-
ба, то меры, предпринимаемые государством для решения задач внешней 
безопасности и неприкосновенности территории, носили преимуществен-
но характер либо войн, либо уступок традициям родоплеменного строя 
и обычаям. Именно военная сила во многом способствовала расширению 
территории и укреплению безопасности русского государства. Вместе с тем, 
уже в это период зарождается идея предотвращения войн как способа обе-
спечения общей безопасности. В «Слове о законе и благодати», одном из 
первых политических сочинений на Руси, этой торжественной проповеди, 
произнесенной в храме святой Софии Киевской в присутствии великого 
князя Ярослава, митрополит Илларион заявляет, что ни один народ не мо-
жет быть «обидим» от другого. По его мнению, обеспечение мира и про-
ведение всевозможных мероприятий по предотвращению войн — одна из 
основных задач правителя193. Подобные идеи звучали и от самих правите-
лей. Так, Владимир Мономах в своем «Поучении к детям» писал: «Пусть не-
довольные князья напишут грамоту с правдой, и спор будет решен мирно, 
без пролития крови, а с теми, кто хочет войны, ему не по дороге, ибо он не 
хочет видеть ни погубленных христианских душ, ни сел горящих»194.

Идея единения всех русских земель, кровной связи всех ее частей, общ-
ности интересов перед лицом внешней угрозы, высказанная в «Слове о пол-
ку Игореве», способствовала приходу к исторически оправданной идее 
единовластия и сильной княжеской власти, стремящейся к обеспечению 
территориального единства и целостности русского государства.

193 Илларион, митрополит Киевский. Слово о законе и благодати// Богословские труды, 
28. М.: Изд. Московской Патриархии. 1987. С. 315–338.

194 Цит по: Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. 
М., 1985. С. 21.
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административными методами вертикального управления, но и в условиях 
децентрализации, обусловленной, в том числе, конституционным правом 
местных властей формировать бюджеты и самостоятельно решать вопросы 
местного значения. Декларативным шагом этого порядка стало установле-
ние в России Президентом РФ Указом от 10 июня 2012 г. № 805 Дня местного 
самоуправления.

В целом, учитывая специфику органов МСУ как власти, наиболее при-
ближенную к народу и формирующую имидж государственной власти всех 
уровней, повышение в рамках действующей системы МСУ степени его са-
модостаточности, представляется одним из важнейших приоритетов госу-
дарственной политики, в том числе, в контексте стратегического планиро-
вания социально-экономического развития России.

Работа с соотечественниками как один 
из приоритетов российской внешней политики 

в XXI веке (на примере уральских регионов)

Чесноков А.С.

Российская политика в области работы с соотечественниками базиру-
ется на четырех направлениях, сформулированных на Всемирном кон-
грессе соотечественников, который состоялся в октябре 2006 года в Санкт-
Петербурге:

1) содействие консолидации зарубежной общины;
2) содействие сохранению этнокультурного пространства, русского языка;
3) усиление связей с Россией;
4) содействие добровольному переселению соотечественников в Россию.
В последние годы деятельность России по всем указанным направлени-

ям приняла системный характер, опирается на проработанную с учетом ми-
рового опыта нормативно-правовую базу и поддерживается существенным 
государственным ресурсом.

В прошлом году государством выделено только по линии Правительствен-
ной комиссии по делам соотечественников за рубежом (далее — ПКДСР) 
более 700 млн руб. Средства вкладывает также ряд субъектов Федерации, 
в первую очередь, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан. Значительные госу-
дарственные ресурсы на поддержку русского языка и российской культуры 
направляются по линии Федерального агентства по делам СНГ, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарно-
му сотрудничеству (далее — Россотрудничество) и фонда «Русский мир».
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там, где часть общества обнаруживает признаки деградации и упадка, дру-
гая часть обнаруживает маркеры модернизационных подвижек и иннова-
ционных бифуркаций… Как определиться в этом хаосе возможностей, коль 
скоро все они еще почти равнозначны и ни одна не стала определяющей 
для других? Вполне естественное обращение к наличному набору социаль-
ных констант формирует привычку отступать до той умственной черты, 
где противоречия, так сказать, выносимы, где их столкновение и потен-
циальный конфликт еще могут быть предвидены и примирены, где знание 
сущностей накладывается на явленный, зримый опыт с интуитивным по-
ниманием происходящего, его истоков и перспектив. Это не столько поиск 
святынь или конструирование доктрин, сколько обнаружение оснований 
парадоксальной логики истории, для которой все прошлое состоялось, но 
нет запретов на выбор пути. Полиментальность российского духа, о кото-
рой говорят серьезные исследователи социальных процессов, в одном из 
своих проявлений как раз и позволяет удерживать в сознающем дискур-
се исторического деяния вариативность исторического процесса как идеи 
и как реальности «множественности в единстве и единства в многообразии. 
Полифоничность российской государственности дает повод думать о том, 
что гармония искательного народного духа, гения места и имперской ответ-
ственности за судьбы мира сможет когда-то сочетаться с прагматикой реше-
ний и действий, планомерно осуществляемых и разумно корректируемых 
в поворотных и критических точках, в том числе, и с учетом «vox populi».

Фундаментальный теоретический вопрос для постановки проблемы от-
ношения российской государственности как социально-политического яв-
ления к местной власти в ее потестарной, родо-племенной и муниципальной 
ипостасях для политологического исследования будет, конечно, отличаться 
от того, в каком виде он может быть поставлен для исследования социоло-
гического. Если для последнего он может быть сформулирован как вопрос 
об относительности гражданско-правового мышления, с его попытками 
соответствовать принудительности государственных форм посредством 
адаптации мыследеятельности к субъективно выстроенным конфигураци-
ям объективируемых обстоятельств обустройства повседневности по лека-
лам общегосударственного (в пределе — общенародного) интереса, то для 
политологических потребностей важнее определиться с набором субъект-
ных интенций, объектных возможностей и обстоятельств властвования как 
обладания реальностью другого (других) как условия продолжения соб-
ственного властительного бытия. Предержание власти, как известно, толь-
ко частично связано с обладанием правом на государственную атрибутику 
и легитимное применение силы. Уже М. Веберу было понятно, что обраще-
ние к силе уничтожает власть, поскольку власть, вынужденная принуждать 
к следованию установленному ею закону и тем самым, как бы, подтверждая 
свою властительность, вынужденно теряет лицо, а, переходя от угрозы дей-
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для реализации современных требований к «хорошему государственному 
управлению».

Понятно, что эволюция государственности в сторону мягкой силы 
и служения обществу и каждому конкретному гражданину вынуждает к по-
иску новых оснований государственной и муниципальной службы, кото-
рая наряду с набором профессиональных компетенций, навыков и умений 
вынуждает к формированию определенного набора личностных качеств 
«Yomo Administer» («человека служивого»). Роль и значение этого социаль-
ного типа в России весьма велики, что дает основание некоторым исследо-
вателям саму российскую цивилизацию рассматривать как подчиняющую-
ся прежде всего и исключительно принципу общественного служения как 
системообразующему началу5. Другое дело, что сам принцип общественного 
служения амбивалентен: служение многих одному исторически оправданно 
не менее, чем служение одного многим, при этом дело отнюдь не сводится 
к гегелевской «диалектике господина и раба». Вопрос, на мой взгляд, гораздо 
глубже: превращение властителя в служащего связано с цивилизационным 
катаклизмом демократизации общества, меняющим природу государства 
так, что власть как господство элиминирует силу из способа своего функци-
онирования, коль скоро речь идет о необходимости воспроизводства ее ле-
гитимности средствами народного выбора. Таким поворотом человечество, 
несомненно, обязано капитализму и буржуазному обществу, однако со вре-
мен К. Маркса существует обоснованное сомнение в универсальности ка-
питалистического строя, которое вполне усугубилось успешным морально-
политическим опытом СССР и практикой социалистического (в том числе 
и государственного) строительства.

Из сказано логически вытекает, что принцип субсидиарности (дополни-
тельности) властей в российском варианте оказался весьма специфическим 
преломлением богатого европейского опыта: выращивание местных лиде-
ров, местных сообществ и муниципальных властей оказалось подменено 
их «выстраиванием», в котором конструктивное «эндо-» и «экзопротезиро-
вание» достраивающих сообщества до гражданской целостности социаль-
ных качеств не всегда удавалось совместить с менторскими интонациями 
государственных органов регионального управления и их привычкой под-
чинять власть «на местах» собственным волюнтарным мнениям, унаследо-
ванным от прежних этапов государственного строительства. В таких усло-
виях вмешательство федеральных властей и высшего руководства страны 
становилось неизбежным и оправданным назревшей общественной необ-
ходимостью: самовластье на местах столь же гибельно для российской го-
сударственности, как и самомнение на других (региональных, к примеру) 

5 См.: Смирнов П.И. Слово о России: Беседы о Российской цивилизации. СПб.: Химиз-
дат, 204. 324 с. Автор считает Россию особой, служебно-домашней цивилизацией, которая 
с трудом поддается переводу на рыночные рельсы.
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этажах общегосударственной политической структуры. Назревшие пере-
мены были обобщены в концептуально нагруженных текстах серии пред-
выборных статей, с которыми кандидат в Президенты России обратился 
к потенциальным избирателям для изложения своего «образа будущего». 
Необходимо отметить, что проект «обустройства России» подобного мас-
штаба не предъявлялся обществу уже достаточно давно.

В интересующем нас аспекте обозначены несколько принципиальных 
моментов, критически важных для понимания современных подходов 
к развитию отношений между государственной и муниципальной властью 
в России. Обозначение местного самоуправления как «школы демократии» 
представляет собой первый и ключевой из них. Конечно, для многих еще 
памятны аллюзии со знаменитым некогда слоганом «Профсоюзы — школа 
коммунизма», который, впрочем, в конструктивной своей части обозначал 
желание партийно-ориентированной власти иметь собственный резерв в со-
циально значимой и значительной части общества — трудящемся: последний 
наряду с профессиональными компетенциями открывался для восприятия 
и воспреемства идеологических установок и ценностно-мировоззренческих 
ориентиров правящей партии нового типа, поставившей, как известно, сво-
ей задачей освобождение человечества от всех и всяческих форм эксплуа-
тации. Обустройство справедливого общества не может быть спонтанным 
процессом, но является типом социального конструирования таких черт 
реальности, которые позволят реализовывать движение к социальному 
идеалу путем постоянного и расширенного воспроизводства, в том числе, 
и социальной базы для такого движения. Как бы мы ни оценивали сегодня 
результаты советских социальных экспериментов, посыл к пониманию не-
обходимости обучения социальным компетенциям, в том числе и политико-
гражданским, в особом случае и таким, с помощью которых гражданин (а не 
самодержавный властитель) может с полным основанием заявить: «госу-
дарство — это я», представляется мне совершенно правильным и заслужи-
вающим доверия.

К сожалению, правовые условия государственного строительства в Рос-
сии обычно задаются раньше, чем для их реализации накапливается необ-
ходимый социальный капитал и личностные созидательные возможности 
потенциальных носителей социальных изменений. И, тем не менее, в на-
чале нового века государственная власть приобрела позитивный и нега-
тивный опыт обустройства общественных порядков на новых основаниях. 
По этой причине на рубеже первого и второго десятилетий обнаружился 
исторический шанс направить политический потенциал местной власти 
в России в русло сотрудничества с субнациональными системами государ-
ственной власти и управления по вопросам территориального развития ре-
гионов с учетом приоритетов местной эволюции в сторону инновационно-
модернизационных исканий. Каким будет результат — покажет время, 
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дерального закона от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государствен-
ной службы Российской Федерации» и Федерального закона от 08.01.1998 
№ 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»), 
так и ныне применяемых (Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» и Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»), направленных на регулирование служебных от-
ношений в органах публичной власти, это достаточно наглядно просматри-
вается. Однако имеющаяся ныне унификация условий, правил и принципов 
правовой регламентации служебной деятельности на различных уровнях 
власти не всегда обоснована и необходима, и что немало важно, она и не 
всегда может быть обеспечена в экономическом и социальном плане. В на-
стоящее время происходит определенная спецификация и приспособление 
муниципальной службы для решения стоящих перед ней задач и особых 
условий ее деятельности, что является очевидным плюсом.

Муниципальная служба, это — прежде всего повседневный труд сотен 
тысяч людей замещающих должности муниципальной службы. Сегодня 
их замещают более 336 тысяч муниципальных служащих. При этом если 
в системе государственной гражданской службы, мы наблюдаем суще-
ственное увеличение численности государственных служащих, в период 
с 2003 г. по настоящее время более чем на четверть, то в органах местно-
го самоуправления происходит достаточно серьезное сокращение. И это 
на фоне происходящего из года в год увеличения полномочий и расшире-
ния спектра деятельности муниципалитетов. В связи с этим перед государ-
ством, и в первую очередь перед органами местного самоуправления встает 
задача повышения эффективности и профессионализма лиц замещающих 
должности муниципальной службы и совершенствования организации 
муниципально-служебных отношений. По ряду положений в данной обла-
сти нам и хотелось бы высказаться.

Одной из важнейших задач организации муниципальной службы, и, не-
сомненно, одной из существующих здесь проблем, является формирование 
кадрового потенциала муниципальной службы и проведение системной ка-
дровой политики в органах местного самоуправления. В настоящее время 
мы можем констатировать, как дефицит целого ряда специалистов в них, 
так и фактическое отсутствие резерва кадров, особенно на поселенческом 
уровне, что обусловлено целым рядом причин. К ним мы можем отнести, 
как низкий уровень оплаты труда, так и отсутствие развернутой системы 
социальной защиты и муниципальных служащих и членов их семей.

Особо острой проблемой в функционировании органов местного само-
управления является наличие огромного объема производственной нагруз-
ки на муниципальных служащих. В настоящее время сложилась ситуация, 
когда на одного муниципального служащего работающего на поселенчес-
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Местное сообщество как субъект муниципального 
управления: возможности и ограничения 

в современной России

Кириллов Ю.В.

В связи с ограничением объема тезисов для публикации в них отражен 
только юридический аспект доклада автора на тематической секции кон-
ференции.

Необходимым условием появления де-факто в Российской Федерации 
местных сообществ является их появление де-юре — в трехуровневой си-
стеме нормативных правовых актов, регулирующих осуществление местно-
го самоуправления. С этой целью в федеральное законодательство должны 
быть введены как минимум следующие нормы.

1. Понятие местного сообщества. Местное сообщество — часть насе-
ления муниципального образования: жители, законодательно наделенные 
правами избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

2. Обязательное регулярное проведение местных референдумов, как 
правило, совмещаемых с очередными выборами представительного органа 
местного самоуправления. Процедура подготовки местных референдумов 
должна обеспечивать реальную возможность членам местного сообщества 
принимать участие в формировании перечня вопросов и в формулирова-
нии вопросов, выносимых на местный референдум. Ограничения на со-
держание вопросов, которые выносятся на местные референдумы, должны 
быть объективно обоснованы и предусмотрены исчерпывающим образом.

3. Процедура независимого от органов местного самоуправления мо-
ниторинга общественного мнения местного сообщества с целью регуляр-
ной оценки членами местного сообщества качества деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправ-
ления.

4. Порядок учета общественного мнения местного сообщества, обеспе-
чивающий непрерывное совершенствование деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления 
в интересах местного сообщества.

5. Прозрачные и эффективные процедуры выражения, рассмотрения 
и учета мнений и предложений членов местного сообщества по любым 
аспектам деятельности органов и должностных лиц органов местного са-
моуправления.

6. Специальные процедуры обеспечения при осуществлении местно-
го самоуправления соблюдения прав отдельных групп членов местного 
сообщества, выделяемых в местном сообществе по различным критериям 
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(национальность, вероисповедание, политическая направленность и дру-
гим), которые оказываются в меньшинстве в представительном органе 
местного самоуправления.

7. Обеспечение членам местного сообщества реальной возможности 
досрочно прекращать полномочия представительного органа местного 
самоуправления и выборных лиц органов местного самоуправления, изби-
раемых членами местного сообщества, в предусмотренных случаях по уста-
новленным процедурам.

Эти нормы федерального законодательства должны быть сформулиро-
ваны так, чтобы при любом персональном составе органов публичной вла-
сти регионального и местного уровней невозможно было выхолостить прак-
тическую суть действия этих норм.

В современной политической ситуации появление таких норм в фе-
деральном законодательстве невозможно. В том числе и по этой причи-
не автор считает целесообразным внесение соответствующих изменений 
в Европейскую хартию местного самоуправления. Полный текст авторско-
го проекта пересмотренной Европейской хартии местного самоуправления 
опубликован в журнале «Муниципальное право» (№ 3, 2010) и разослан чле-
нам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Организация территориального общественного 
самоуправления в России: лучшие практики

Кошкидько В.Г.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) представляет 
собой социальную практику самостоятельного и ответственного осущест-
вления населением собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния. В ее основе лежат процессы самоорганизации граждан по месту жи-
тельства.

В рамках современной российской системы местного самоуправления 
эта социальная практика начала развиваться с начала 1990-х годов. С приня-
тием Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» в 1995 г. происходит формирование понимания того, что поддержка 
всех возможных форм самоуправления является одним из важнейших ин-
струментов развития гражданского общества и реализации конституцион-
ных прав граждан на местное самоуправление.

До начала 2000-х годов происходило восстановление системы местного 
самоуправления, переход от советской модели организации местной жиз-
ни — к муниципальной. Шли поиски управленческой и социальной специ-
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На содержание дорог города предусмотрены средства в размере 59,9 млн руб. 
На ремонт улично-дорожной сети (с учетом ПСД) предусмотрены средства 
в сумме 275,9 млн рублей.

Сделано в данном направлении немало. Гости Великого Новгорода, по-
сещающие его, в том числе в период проведения юбилейных мероприятий, 
посвященных 1150-летию города, а также в рамках Ганзейских дней, отме-
чали высокий уровень озеленения и благоустройства города.

Отрадно, конечно, что в 2011 году Министерством регионального раз-
вития РФ по итогам Всероссийского конкурса 2010 года на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России» Великий Новго-
род был признан победителем и ему был присужден Диплом Правительства 
Российской Федерации Первой степени за победу в категории «города — 
областные центры». Диплом был вручен Мэру Великого Новгорода Юрию 
Ивановичу Бобрышеву по время торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса, которая состоялось 1 ноября 2011 года в зале Новго-
родской областной филармонии.

Ежегодно реализуется также ряд программ в сфере развития образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта, т. е. в тех отраслях, которые 
находятся ближе всего к нуждам каждого жителя города.

В предыдущие годы, до передачи полномочий на региональный уровень, 
одним из приоритетных направлений деятельности органов местного само-
управления Великого Новгорода являлось развитие системы муниципаль-
ного здравоохранения.

В 2011 году городское здравоохранение участвовало в реализации це-
левых программ: городской программы развития муниципального здра-
воохранения на 2011 год, по которой из бюджета Великого Новгорода на-
правлено 92,1 млн рублей, и Программы модернизации здравоохранения 
с объемом финансирования 171,6 млн рублей. Благодаря чему проведена 
большая работа по привлечению врачебных кадров, значительно укрепи-
лась материально-техническая база учреждений здравоохранения.

В ходе реализации программ модернизации здравоохранения были про-
ведены ремонты на сумму 113,1 млн рублей, закуплено оборудование и ме-
бель (в том числе медицинская) на сумму 141,7 млн рублей.

Также в рамках целевых программ проводились работы по информати-
зации городских больниц и поликлиник. Осуществлен перевод на электрон-
ные регистратуры с возможностью записи на прием к врачам-специалистам 
через Интернет.

Достижением в этой сфере можно считать также создание для удобства 
населения в нашем относительно небольшом городе 8-ми Центров общей 
семейной практики.

Этим же целям — обеспечению доступности муниципальных услуг слу-
жит деятельность отделов-центров по работе с населением по месту жи-
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утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными  -
учреждениями и другими организациями, в которых размещается му-
ниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муни-
ципальных услуг и предоставлению в электронной форме;
организация мониторинга наиболее массовых и значимых для граждан  -
и бизнеса муниципальных услуг (функций), а также удовлетворенно-
сти граждан и предпринимателей качеством предоставления (испол-
нения) муниципальных услуг (функций), подготовка предложений 
по оптимизации порядка их предоставления;
утверждение перечня муниципальных услуг, предоставляемых в мно- -
гофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;
заключение соглашений о взаимодействии с многофункциональными  -
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг;
обеспечение реализации механизма досудебного (внесудебного) обжа- -
лования гражданами и организациями нарушающих их права или за-
конные интересы решений и действий (бездействия) должностных лиц 
органов местного самоуправления.

Указанные мероприятия соответствуют требованиям к органам местно-
го самоуправления, установленным в Федеральном законе «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Наряду с дан-
ным законом особого внимания требуют вопросы включения органов мест-
ного самоуправления в реализацию Федеральных законов «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», «О противодействии коррупции», также на-
правленных на повышение прозрачности, открытости и эффективности 
деятельности органов власти и устанавливающих, по сути, новые стандарты 
в функционировании исполнительных органов, организации управленче-
ских процессов и взаимодействии с населением.

В частности, положения ст. 2 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» включили в правовую 
основу противодействия коррупции, помимо прочего, муниципальные 
правовые акты, что означает необходимость регулирования отдельных 
аспектов антикоррупционной политики органами местного самоуправ-
ления. Другие положения закона дают представление о вопросах, ко-
торые должны предусматриваться в соответствующих муниципальных 
правовых актах:

рассмотрение в органах местного самоуправления не реже одного  -
раза в квартал вопросов правоприменительной практики по резуль-
татам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных су-
дов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов 
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ниципальных выборах депутатов низок из-за минимального престижа и ре-
сурсов этих должностей.

Клановость, личные связи и административная поддержка представи-
телей местной администрации и регионального уровня власти в сознании 
муниципалов являются мощными ресурсами для развития управленческой 
и политической карьеры на более высоком уровне. Существенным факто-
ром политических амбиций муниципальных депутатов выступает их вклю-
ченность в организацию выборов регионального уровня, поскольку в дан-
ном случае они непосредственно участвуют в перераспределении денежных 
потоков из неучтенной «черной кассы» выборов.

Осознавая значимость для депутата МСУ собственно политических ка-
честв (ораторские способности, четкая ориентация в поле политики, спо-
собность налаживать отношения с представителями властных институтов 
и политических организаций, занимающих доминирующие позиции), боль-
шинство респондентов в исследовании продемонстрировали установку на 
неполитический, управленческий характер собственной деятельности.

При общей оценке других депутатов МСУ респонденты отказывают им 
в профессионализме, в социоцентрических мотивах (работа ради собствен-
но решения проблем населения) и нравственных качествах (честность), ак-
центируя внимание на реализации амбиций (желание власти и управления 
людьми) и решении собственных материальных задач. В отношении себя 
респонденты, наоборот, говорят о профессионализме и ориентации на нуж-
ды людей.

Выделяются следующие модели карьерных стратегий представителей 
МСУ:

а) «рабочая лошадка» («пони, тянущий изо всех сил груз забот») без рас-
чета на карьерный рост (наиболее типичен для людей старшего возрас-
та, которые идут в муниципальные депутаты в надежде решить про-
блемы локальной территории);

б) «временщик» (муниципалитет — исключительно стартовая площадка 
для карьерного роста уже в исполнительной власти на локальном или 
региональном уровне; отсюда — стремление к внешней эффективно-
сти деятельности со ставкой на формирование устойчивых контактов 
с представителями «настоящей» власти; чаще всего это — люди доста-
точно молодые или среднего возраста); в) «уважаемый человек» (ли-
дер общественного мнения, который рассматривает свое депутатство 
в МСУ как проявление уважения к нему со стороны окружающих; в его 
действиях, чаще всего, отсутствует расчет получить личную выгоду).

Существует две модели получения должностей руководителей муници-
пальных администраций — выборная и невыборная. Формально модель 
сити-менеджеров, которые назначаются по конкурсу и работают по кон-
тракту с муниципальным законодательным собранием, считается неполи-
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несомненно, могут стать уже существующие уличные комитеты, старосты 
деревень, старшие по домам и ТСЖ.

С этой целью в новой редакции Федерального закона № 131-ФЗ, предпо-
лагается внести изменения и глав местного самоуправления избирать вновь 
всем населением, на наш взгляд, следует записать: «После избрания он воз-
главляет представительный орган власти и обязательно работает на осво-
божденной основе».

В-третьих, для вовлечения населения в процесс местного самоуправ-
ления необходимо развивать институты гражданского общества, к числу 
которых относятся политические партии, профсоюзы, общественные орга-
низации и т. п. С политическими партиями картина примерно ясная. Как 
правило, правящая партия и КПРФ исторически утвердились и даже функ-
ционируют между выборами, хотя и с меньшей активностью. Остальные же 
появляются во время предвыборной кампании и замирают до следующих 
выборов. Однако считаю необходимым на уровне районов избрание по пар-
тийным спискам, т. к. они политизируют общественную жизнь и принятие 
управленческих решений в муниципальных образованиях. Все норматив-
ные правовые акты местного самоуправления не содержат политические 
и идеологические требования.

На мой взгляд, на уровне местного самоуправления важнее и полезнее 
общественные организации, а не политические партии, которые больше 
политизируют процесс, а не сотрудничают в управлении теми или иными 
общественными процессами.

Кстати говоря, в советское время их было достаточно много, они еще об-
разно назывались приводные ремни партии. Почему бы нам не превратить 
их в приводные ремни местного самоуправления.

Ни для кого не секрет, что так называемые публичные слушания чаще 
всего носят формальный характер. Одной из причин этого является то, что 
исполнительная власть при разработке своих решений не привлекает к об-
суждению общественные организации, работающие в той или иной сфере. 
Так, например, вопросы экологии даже на концептуальной стадии следует 
обсуждать с обществом охраны природы, а экономические вопросы с ассо-
циацией товаропроизводителей и ВЭО (Вольное экономическое общество) 
и т. п.

Более того, есть особая статья в бюджете — поддержка общественных 
организаций. Проанализируйте, и станет ясно, заинтересованы ли органы 
местной власти в развитии общественных организаций.

Уважаемые коллеги! Каждый тезис моего сообщения можно развернуть 
на еще один доклад с подробными примерами из жизни нашего, далеко не 
худшего муниципального образования, но время ограничено.

Благодарю за внимание!
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тии осуществления местного самоуправления со стороны государства и га-
рантии судебной защиты местного самоуправления.

Если сопоставить эту модель в ее основополагающих положениях с основ-
ными принципами местного самоуправления, изложенным в Европейской 
хартии местного самоуправления, можно прийти к выводу, что она в доста-
точной для своего времени степени соответствовала указанным принципам28.

Реализация этой модели не требовала изменений территориальной орга-
низации или структуры органов местного самоуправления. Выборы в мест-
ные Советы уже были проведены 9 марта 1990 года. Были предусмотрены 
ряд мер для реализации данной модели местного самоуправления29. В част-
ности предусматривалось определить порядок передачи и перечень имуще-
ства, безвозмездно передаваемого и приобретаемого в состав коммуналь-
ной собственности различных территориальных уровней. Также союзным 
и автономным республикам поручалось установить нормативы бюджетной 
обеспеченности на одного жителя республики для финансового обеспече-
ния местных бюджетов, без чего Закон не мог бы быть реализован.

Эта модель начала воплощаться в Российской Федерации в бюджетно-
финансовой сфере. Съезд Народных депутатов РСФСР поручил Верховно-
му Совету РСФСР до 20 декабря 1990 года принять законодательный акт 
о формировании местных бюджетов в 1991 году, обеспечивающий само-
стоятельность бюджетов низовых Советов народных депутатов и норма-
тивный принцип их формирования30.

Однако обострившаяся политическая борьба между противниками и сто-
ронниками перестройки, консерваторами и сторонниками углубления демо-
кратических и экономических реформ, последовавшее вскоре противостоя-
ние между Б.Н. Ельциным и М.С. Горбачевым, вылившееся в так называемую 
«войну законов», не позволили последовательно реализовать эту модель.

2. Модель местного самоуправления в РСФСР

В разработанном на основе перестроечной модели Законе РСФСР 
«О местном самоуправлении в РСФСР»31 некоторые ее составляющие 
подверглись изменению. Самым существенным явилось разделение пред-

28 Конечно, при этом следует опустить некоторые атавизмы советской системы, избежать 
которых в то время было невозможно. 

29 Постановление ВС СССР от 09.04.1990 N 1418–1 «О порядке введения в действие Закона 
СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». 

30 Постановление СНД РСФСР от 07.12.1990 «О мерах по стабилизации экономики и пере-
ходу к рыночным отношениям в РСФСР». Закон РСФСР от 22.12.1990 № 440–1 «О форми-
ровании бюджетов районов, городов, районов в городах, поселков, сельских населенных 
пунктов и других административно-территориальных единиц в РСФСР в 1991 году».

31 Закон РСФСР от 06.07.1991 № 1550–1 «О местном самоуправлении в РСФСР». Соответ-
ствующие изменения немного ранее также были внесены в Конституцию РСФСР.
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выстраивающихся и земледельческих соседей для кровнородственных пле-
менных общностей становились рудиментом присваивающей экономики 
(набеговая экономика очевидный рудимент присваивающей) в условиях 
стадиального утверждения экономики производящей. Можно присваи-
вать не просто участок земли и определенные природные ресурсы как по-
тенциальный объект для непосредственного производства материальных 
благ, а участок земли вместе с общинами земледельцев62. Можно присвоить, 
взять под контроль и торговый путь, например — «из варяг в греки». В из-
вестном смысле, 1150-летие русской государственности — это 1150-летие 
взятия под контроль русами торгового пути «из варяг в греки». Специфика 
войны (набегов) как особого вида труда предполагала определенное усвое-
ние территориального начала вследствие необходимости фиксировать свое 
господство над покоренными общинами. А элита как формирующихся, так 
и устоявшихся государств, никогда полностью не способна отбросить прин-
цип кровного родства (генеалогии и т. п.).

Выстраивание иерархических и территориальных общинных систем 
следует рассматривать как составную часть неолитической революции. 
Выстраиваясь в общинные системы, общины одновременно самоопреде-
лялись как в отношении основного занятия — земледелие, скотоводство, 
торговля или война (разбой), так и в отношении образа жизни — кочевой 
или оседлый. Такой выбор предопределял и тип общинной консолидации: 
либо консервация и даже усиление кровного родства, либо утверждение 
территориально-соседского начала. И типология общины из стадиально-
генетической (территориально-соседская приходит на смену кровнород-
ственной) превращается в цивилизационную (сосуществуют и развива-
ются параллельно как территориально-иерархические системы общин на 
кровнородственной основе, так и территориально-иерархические системы 
общин на основе территориально-соседской). «Славяне — это народ, из-
древле занимающийся земледелием, — отмечает авторитетный специалист 
по древнерусской истории А.Г. Кузьмин. — Видимо, поэтому у славян до-
вольно рано возникла территориальная (соседская) община, вытеснившая 
кровнородственную общину. В территориальной славянской общине не 
было культа рода и племени, в ее состав легко принимались чужеземцы»63.

Хронологически-стадиальный аналог славянской земледельческой со-
седской общины у романо-германских народов — соседская община-марка. 
Ее существенный признак: общинное владение и пользование такими уго-
дьями, как лес, выгоны, пастбища и т. д., дополняет частное владение до-
мохозяев (глав семей-дворов) усадебной и пахотной землей. Т. е. в основе 

62 Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 473, 480.

63 Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г.: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. В 2 кн. М., 2003. Кн. 1. С. 106. 
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ветского управления. В односеленных или малоселенных, объединяющих 
несколько компактно расположенных селений, сельсоветах институт засе-
даний сельсоветов представлялся «пятым колесом в телеге». Для решения 
всех вопросов достаточно было сходов и председателя сельсовета. В мно-
госеленных сельсоветах или в сельсоветах, объединяющих далеко отстоя-
щие друг от друга селения, заседание сельсовета представляло собой ин-
вариант прежнего волостного схода — собрания выборных и «очередных» 
должностных лиц селений, охваченных одним сельсоветом, либо пустую 
формальность — «для протокола» (для проверяющих). Норма Положения 
о сельсоветах 1924 г. о периодичности заседаний не реже одного раза в две 
недели не соблюдалась повсеместно.

О фактической нерасчлененности сельсоветов и общинного самоуправ-
ления свидетельствуют и данные об институте самообложения в деревне 
20-х г. За счет самообложения тогда покрывались все основные сельские 
расходы. Община доплачивала председателям и секретарям сельсоветов, 
причем размер таких доплат («добавок») практически повсеместно превы-
шал официальную волбюджетную ставку.

В деревне 20-х гг. не произошло преобразования традиционных сель-
ских обществ в земельные. Имело место лишь формальное переименование. 
Особых органов управления земельного общества, отдельных от сельсове-
та, как правило, не создавалось. Не практиковались общие собрания чле-
нов земельного общества (действовали традиционные сходы), должности 
уполномоченного по земельным делам и уполномоченного сельсовета, чаще 
всего, совмещались. Распространенная практика самообложений на нуж-
ды сельского управления не являлась содержанием «бедного» сельсовета за 
счет «богатого» земельного общества. Это была именно традиционная об-
щинная практика финансирования сельских расходов, демонстрирующая 
единство сельсовета и общины. Государству не удалось превратить общину 
только в поземельную организацию.

Состоявшееся в начале 20-х гг. укрупнение сельсоветов не привело к от-
рыву сельских органов власти от общины. Не привело по причине традици-
онной «двухэтажности» общинной организации крестьянства. Просто до 
укрупнения сельсоветы вписывались в организацию самоуправления сель-
ского общества, а после укрупнения — в организацию волостного общин-
ного самоуправления. И там, где укрупненный сельсовет совпал территори-
ально с прежней волостью, и там, где такого совпадения не произошло, он 
(сельсовет) все равно не превратился во внешнюю, самостоятельную по от-
ношению к общине структуру.

Состоявшееся тогда же укрупнение волостей развело общину-волость 
и волость как территориально-административную единицу. Укрупненная 
советская волость, в отличие от волости пореформенной и первых после-
революционных лет, крестьянской общиной уже не являлась. В результате 
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В городских и сельских поселениях проживает почти тридцать процен-
тов населения области

90,5% 
Поселения

Девяносто процентов территории Челябинской области, это территория 
которую занимают поселения

Реформа местного самоуправления, инициированная 131 федеральным 
законом, была нацелена, прежде всего, на поселенческий уровень местного 
самоуправления, — это самый близкий к населению уровень власти. В то же 
время его преимущество в том, что это и самоорганизация жителей для са-
мостоятельного обустройства собственной жизни в том конкретном месте, 
где они проживают.

В ФЗ № 131 закладывался конституционный принцип — первично по-
селенческое местное самоуправление: район — для поселений, поселения — 
для населения. При подготовке муниципальной реформы стимулирование 
развития сельских территорий ассоциировалось именно с созданием усло-
вий, позволяющих в наибольшей мере реализовать потенциал местного со-
общества, преимущества существующих в его рамках институтов.

Муниципальная реформа вызвала ожидания, связанные с активизацией 
роли местного сообщества в обеспечении развития территорий.

Однако постоянное внесение изменения в ФЗ № 131 привело и к росту 
вопросов и полномочий, решение которых отнесено и возложено на посе-
ленческое самоуправление. Если на старте реформы их насчитывали поряд-
ка тридцати с небольшим, то по состоянию на 1 января 2011 года их насчи-
тывается уже почти пятьдесят.

Проблема хронического недофинансирования поселений на выполнение 
возложенных на них полномочий является общеизвестным фактом. Как го-
ворится в докладе ВСМС, «Финансовая необеспеченность местных бюдже-
тов является общим местом, об этом не говорит только ленивый».

Для решения 50 вопросов местного значения, закрепленных законом за 
поселениями Челябинской области, в которых проживает 30% населения 
области, на 90% ее территории приходится всего 3, 72% консолидированно-
го бюджета региона.
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фантастической реорганизации СССР в Союз Советских Республик Евро-
пы и Азии (проект конституции А.Д. Сахарова) не осуществились. Однако 
в условиях распада СССР рождались новые оригинальные и убийственные 
по простоте решения по отказу от «империи-СССР» и приобщению быв-
ших советских республик к «цивилизованному мировому сообществу».

После августовских событий 1991 г. профессор-демократ В. Корепанов 
выступил со «смелой идеей», предлагая «колонизировать нашу страну на 
определенное время развитыми странами». Для Запада, полагал он, «мы 
представляем интерес как рынок, богатый сырьем и человеческими ресурса-
ми… Естественно, надо обратиться к Западу с просьбой прикрепить отдель-
ные республики и регионы к развитым странам. Допустим, Россию к США 
и Японии, Украину — к Англии, Белоруссию — к Франции. Понадобиться 
создать смешанную администрацию по управлению колониями»86.

Политический обозреватель газеты «Куранты» поэт А. Иванов нагляд-
но представлял механизм превращения России в процветающую колонию. 
Пусть, писал он в январе 1992 г., бизнесмены из передовых зарубежных стран 
«беспошлинно ввозят к нам все — от колготок до автомобилей. И продают 
за рубли». Им же надо дать право за рубли «покупать все что угодно — зем-
ли, дома, фабрики, заводы, месторождения полезных ископаемых… Коло-
ния? Да! Но мы, являя собой пугало для всего мира в течение 74 лет, честно 
шли к этому унизительному, но закономерному финалу. Параллельно пусть 
развивается отечественный бизнес. Ему есть чему поучиться у “варягов”. Да 
и что плохого в статусе колонии… После второй мировой войны полуфео-
дальная, разгромленная, нищая Япония стала фактически колонией США. 
Через сорок лет — всего-то! — великая, могущественная Америка не знает, 
как спастись от экономического наступления бывшей колонии… Начинать 
не стыдно с чего угодно. Далее все зависит от народа. Если он действительно 
велик, пусть докажет свое величие в цивилизованной, хотя и беспощадной 
конкурентной борьбе. А главная задача государства при этом — твердо сто-
ять на страже священного права частной собственности. Ибо это — един-
ственный фундамент экономики»87.

Основательница либеральной партии «Демократический союз» (1988) 
В. Новодворская будущее России связывает только со «снижением тоталь-
ной мощи государства, с дальнейшей дезинтеграцией территории», с об-
разованием на месте России множества небольших государств, в которых 
«национал-патриотам» станет негде «разгуляться» и которые будут легче 
поворачиваться «к солнцу мондиализма»88.

86 Болтовский И. Грозит ли России развал? // Наш современник. 2007. № 9. С. 148. 
87 Иванов А. Больше демократии, меньше социализма! // Куранты. 1992. 9 января. С. 4.
88 Новодворская В. Еврейское неверие мое // Огонек. 1993. № 13. С. 19; Она же. О, Запад есть 

Запад! // Московская правда. 1993. 13 февраля. С. 5.
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Академик РАН Ю.С. Пивоваров в мае 2002 г. полагал приемлемой по-
терю Россией Сибири и Дальнего Востока: «пусть придут канадцы, норвеж-
цы — и вместе с русскими попытаются управлять данными территориями». 
Не страшит его и мировое правительство. Он считает, что идея Канта о нем 
«сегодня на самом деле реализуется. И если кто-то является противником 
упомянутой структуры, то я лично ничего против нее не имею… Мне важ-
но, чтобы люди жили по-человечески и если мировое правительство будет 
этому способствовать — то, пожалуйста»89.

Е.Г. Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, рассуждая 
о трудностях выхода России из экономического кризиса 1998 г. и благоде-
тельной роли МВФ в его преодолении, полагает, что надо соглашаться на 
усиление роли международных финансовых институтов и на передачу той 
или иной степени национального суверенитета на наднациональный уро-
вень. «Я такую парадоксальную мысль выскажу, — поведал он в этой свя-
зи. — Один из уважаемых мною людей лорд Бертран Рассел еще в 1946 году… 
предлагал идею мирового правительства, он говорил, что со своими гряду-
щими проблемами каждая страна в отдельности или даже блоки стран не 
смогут справиться. И вот сегодня, для меня, по крайней мере, это очень убе-
дительно, я возвращаюсь к этим старым его идеям, и мне кажется, что нам 
придется над этим задуматься»90.

Задумавшись над этим после кризиса 2008 г., он высказался с еще боль-
шей убежденностью: «Мое мнение заключается в том, что глобализация — 
это естественный и необратимый процесс, вследствие чего мы идем к ми-
ровому правительству, которое будет когда-нибудь управлять экономикой 
в планетарном масштабе. Сегодняшний кризис связан еще и с тем, что гло-
бальный финансовый рынок никем не контролировался»91.

Известный экономист и бывший мэр Москвы Г.Х. Попов, в статье, приу-
роченной к апрельской (2009 г.) встрече глав двадцати главных стран мира, 
призвал как можно скорее извлечь урок из кризиса 2008 г. и принять ра-
дикальные меры в масштабе всей планеты. Среди них: создать Мировой 
парламент с двумя палатами (одна избирается напрямую голосованием пла-
неты, другую избирают от индивидуальных и коллективных членов ООН); 
образовать Мировое правительство (его формирует ООН по согласованию 
с Мировым парламентом, при нем необходимы и Мировые вооруженные 

89 Наука о политике и Правда о «Русской Системе». Беседа с директором ИНИОН РАН 
Ю.С. Пивоваровым. Май 2002 г. URL: http://www. politstudies.ru/universum/esse/9pvv. htm.

90 Ясин Е. Идея о мировом правительстве не лишена смысла. Интервью «Вестям.
Ru» 09.01.2002. URL: http://2001.vesti.ru/2002/01/09/1010595438.html (дата обращения: 
16.09.2012).

91 Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин: «Мы идем к миро-
вому правительству» // Новые известия. 2009. 17 февраля. URL: http://www. newizv.ru/
economics/2009–02–17/105715-nauchnyj-rukovoditel-vysshej-shkoly-ekonomiki-evgenij-jasin. 
html (дата обращения: 16.09.2012).
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гатившись, требовали легитимизации своего статуса. Именно этим был 
подспудно вызван процесс, вошедший в историю как «перестройка». Имен-
но будущие бюрократы-капиталисты (кабиры) привели к власти М.С. Гор-
бачева, старательно вбивавшего гвозди в доску советского гроба.

Процесс, свершившейся в начале 1990-х гг. в России, никак не подпа-
дает под характеристику революции. Это была контрреволюция, отказ от 
собственного пути, выбор в пользу периферийного капитализма. И нет ни-
чего удивительного, что США и Запад выстраивали свои отношения с РФ 
в 1990-е гг. именно по принципу «метрополия — колония». Ситуация начала 
меняться лишь в начале 2000-х годов.

СССР, а после 1991 г. РФ начала активно втягиваться в протестантскую 
экономическую модель. Сформировалась компрадорская буржуазия, осу-
ществлявшая вертикальные связи между развитым Центром и националь-
ной периферийной экономикой, связывающая свою судьбу не с Родиной, 
а с метрополией как гарантом их существования и богатства. Возникли 
многочисленные некоммерческие организации, транслирующие и адапти-
рующие западные либеральные «ценности» к российской действительности. 
Фактически они являлись агентами идеологии Запада и функционировали 
за счет финансирования из-за рубежа и при активном содействии россий-
ских компрадоров. Прошло совсем немного времени, и капиталистические 
либеральные реформы привели совсем к обратному результату. С одной 
стороны, капитализм продемонстрировал свою хищническую сущность, 
выступив системой в которой «Я» стоит над «Мы», где коллектив, общинные 
интересы ничего не значат, где в основе успеха лежит концепция индиви-
дуального личностного достижения. Люди стали с удивлением осознавать, 
что новый строй во многом несправедлив. Произошло прямое столкнове-
ние цивилизационных моделей. Да по-другому и не могло быть. В право-
славной модели поиск света осуществляется сообща, сама православная эс-
хатология нацелена на коллективное спасение. Практика взятия на поруки 
на советских производствах, помощи отстающим ученикам в школах была 
весьма «православной», понятной населению.

Кальвин и Лютер подходили к этому вопросу иначе. Спасутся избран-
ные. Недостойные должны быть отринуты из общины. Реформация оказа-
ла тектоническое воздействие на массовое сознание Запада, став, по сути 
дела, основой протестантской этики капитализма, опирающейся на эгоцен-
тричную картину мира и жесткую конкурентную борьбу и в экономике, 
и в политике. Произошел разрыв протестантов, «иконоборцев» с Римской 
католической церковью («вавилонской блудницей»). Э. Фромм пишет: «Ма-
теринская любовь церкви и Богородицы не простиралась больше на челове-
ка. Он предстал одиноким перед серьезным и строгим Богом, чьей милости 
мог добиться только благодаря абсолютной покорности»131. Успех Лютера во 

131 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2009. С. 117.
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Итак, объективный анализ демонстрирует нам империю, пытающуюся 
господствовать над миром, навязывающую экспорт демократии другим де-
мократическим режимам, при этом утратившую демократические ценности 
и переродившуюся в олигархическую деспотию.

Что же необходимо для торжества демократии во всемирном масштабе? 
И что такое демократия? М. Монтень писал, что лучшей формой государ-
ственного устройства страны, является та, к которому она привыкла. Это 
и есть демократия — выбор национальным государствам наиболее эффек-
тивной и соответствующей базовым ментальным ценностям модели.

Признание наличия в мире многообразия ценностных установок, его 
поликультурности, полиэтничности и поликонфессиональности.

Прекращение использования политики «двойных стандартов».
Признание наличия в мире разных версий демократии.
Если свершится констатация ряда непреложных исторических фактов, 

что, к примеру, новгородское вече являлось основой демократического ме-
ханизма Новгородской республики, а Иран — не страна изгой, не теократия 
тиранического типа, а другая, иная, исламская модель демократического раз-
вития (в стране многопартийная система, свобода прессы, исламские орто-
доксы часто заявляют, что демократия в принципе исламское изобретение, 
еще в VII в. должность халифа была выборной), то ИРИ перестанет быть 
страной-мишенью и войдет в цивилизованный мир. Уникальной политиче-
ской системой была джамахирийская модель в Ливии. Она демонстрирова-
ла «третьему миру» альтернативный и эффективный успешный путь разви-
тия. Каддафи этого не простили. По демократическому пути продвигаются 
КНР и Россия, тем не менее, Запад упорно именует их тираниями. А сенатор 
Маккейн ехидно замечает, что «Арабская весна» стучится в ворота и Рос-
сии, и Китая.

Почему так? Почему не происходит переоценка ценностей? Причина 
очевидна и лежит на поверхности. Признание этого непреложного факта, 
поливариантности демократического развития неизбежно ставит Америку 
перед проблемой ее ненужности миру. А коль скоро так, то раз нет подряда, 
то нет и подрядчика.

P. S. Некоторые мысли о главном.
В поисках обретения себя важно осознавать единство всемирно истори-

ческого процесса, понимание общих закономерностей развития и Запада, 
и Востока, и России. РФ не должна стремиться к возврату в «цивилизован-
ный мир», потому что она из него никогда и не выпадала.

Каковы же компоненты эмпирического правила для поиска РФ своего 
предназначения, обретения смысла. Время подвести итоги.

Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы разбудить 
гражданское сознание, всколыхнуть коллективную историческую память, 
внятно сформулировать конечную цель пути — национальные приорите-
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Тот, кто желает в ремесле удержать за собою какие-нибудь особые знания 
и приемы, никогда не допускает русских к наблюдению»152.

Обследования условий жизни русских переселенцев также доказывало, 
что они легко приспосабливались к новым условиям существования. Ко-
нечно, новосел приносит с собой старые привычки и традиции тех мест, где 
раньше жил, но в то же время «быстро ориентируется в окружающей обста-
новке, вводит в круг своих занятий наряду с сельским хозяйством и охот-
ничьи, и другие, связанные с лесом промыслы. В этой области русское на-
селение достигает значительных успехов»153. Убедившись на чужом опыте, 
что нововведение выгодно, не подрывает устоев хозяйства, крестьяне вне-
дряли и новые технологии, и сельскохозяйственные культуры. Например, 
навязывание посадок картофеля, спровоцировавшее в середине XIX в. так 
называемые картофельные бунты, сменилось повсеместным расширением 
картофельных полей в крестьянских хозяйствах.

Географические факторы, несомненно, играли роль в формировании 
русского национального характера в целом и отношении к труду в частно-
сти. И все же свести дело только к ним было бы не совсем верно. Известный 
философ Н.О. Лосский, пытаясь найти «формулу души русского народа», 
связывает отношение к труду со стремлением русских к полному совершен-
ству как одной из основных черт русского характера, а наличие «обломов-
щины» рассматривает как оборотную сторону стремления к идеалу.

Хотелось бы сказать несколько слов о правомерности применимости 
широко распространенного термина «этика праздности» к России. То, что 
традиционная трудовая этика направлена прежде всего на удовлетворение 
минимальных потребностей, а не на получение прибыли, что работник стре-
мится к минимизации усилий и, наоборот, к максимальному отдыху, пи-
сал еще Вебер. И все же вряд ли можно считать термин «этика праздности» 
полностью синонимичным понятию традиционной трудовой этики154. Для 
крестьян России праздничный день не означал отказ от труда: выполнялись 
основные домашние работы, крестьяне выходили на общественные «по-
мочи» и т. д. Аграрное перенаселение, существовавшее во второй половине 
XIX — начале XX в. диктовало необходимость ограничения рабочего време-
ни, чтобы дать возможность выжить всем, а не только самым предприимчи-
вым. Условия крестьянского труда с очень коротким производственным пе-
риодом диктовали необходимость копить силы: перенапряжение на работе.

152 Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 343–344.
153 Саянский промыслово-охотничий район и соболиный промысел в нем. Отчет Саян-

ской экспедиции Департамента земледелия, работавшей в 1914–1916 гг. под начальством 
старшего специалиста по промысловой охоте Д.К. Соловьева. Пг., 1920. С. 34.

154 При обсуждении книги Р. Сиви «Голод в крестьянских обществах» выступавшие от-
мечали провокационность понятия «этика праздности» и неприменимость его к крестьян-
ской России // Отечественная история. 1995. № 4.



















































































































697

Особенности формирования российской государственности: цивилизационный подход Секция 4

шенно неподготовленным… Чтобы правильно воспользоваться свободою 
необходима более или менее высокая степень умственно-нравственного 
развития», — такие высказывания иереев отражали настроения всего ду-
ховенства187.

Православному духовенству было предписано создать образец совер-
шенного учебного заведения для народа. В принципе все священники име-
ли педагогический опыт. Практически во всех школьно-преподавательских 
коллективах низшего звена лица духовного звания или соответствующего 
образования составляли более половины их состава. Священники были 
знакомы и с организацией народных училищ. Однако приходская школа 
мыслилась ее бюрократическим создателям не столько как чисто образова-
тельное учреждение, сколько как своеобразный барьер против «гангрены 
атеизма», которой, якобы, были поражены земские школы. Одновременно 
решались другие задачи: контроль над стихией «самодеятельного образова-
ния» в деревне; русификация национальных окраин.

Уже в 1860-е гг. открылось 9 тыс. школ, обучавших 159 тыс. крестьянских 
детей «элементарным знаниям»188. Но как ни парадоксально средств на это 
выделялось крайне мало189. Попытка власти склонить земства к финанси-
рованию приходских школ в 1860-е годы провалилась190. К 1870-м гг. чис-
ленность церковных школ была сокращена вдвое (4521), и они по существу 
вырождались в учебные заведения, готовящие церковнослужителей — при-
четников, псаломщиков191. Но в 1879 г. министры вдруг единодушно заяви-
ли, что интересы морального развития народа требуют доминирования ду-
ховенства в народном образовании192. Результат оказался парадоксальным: 
в 1880-е гг. церковная школа становится частью светской общеобразова-
тельной системы.

Одновременно с учительскими обязанности священникам вменили еще 
и религиозно-просветительские функции — в мае 1864 г. вышли «Основ-
ные правила для учреждения церковных братств». Приходские священни-
ки получили полномочия вовлекать в братства неограниченное количество 
лиц разных сословий, чтобы соединить усилия и финансовые средства не 
только для поддержки «одержимых физическими недостатками» и беднею-
щих прихожан, но и повышения их культурно-образовательного уровня. 
Очень скоро они распространились по всей империи и к 1864 г. в каждой 

187 ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 7530. Л. 4, 11.
188 Чехов Н.В. Народное образование в России с 60-х гг. XIX в. М., 1912. С. 94.
189 Благовидов Ф.И. Деятельность русского духовенства отношении к народному образова-

нию в царствование императора Александра II. Казань, 1891. С. 27–53. 
190 Freeze G.L. � e Parish Clergy in Nineteenth-Centry Russia. Crisis, Reform, Counter-Reform. 

Princeton. 1983. P. 270, 280, 303–305.
191 Прибавления к «Церковным ведомостям». 1905. № 1. Ст. 1.
192 Извлечение из Всеподданейшего отчета обер-прокурора Св. Синода по ведомству пра-

вославного исповедания. Спб., 1883. С. 57–58.









701

Особенности формирования российской государственности: цивилизационный подход Секция 4

неправовой характер общественных отношений, жизнь по традициям  -
и «по понятиям», а не по формальным законам;
концентрация различных видов власти в одних руках. -

Эта система отношений формируется, как правило, в условиях серьезной 
внешней угрозы и объективно способствует усилению центральной власти; 
ее сутью является «объединение слабых вокруг сильного».

Следуя С.Г. Кирдиной [6], 2004), Западное общество можно назвать 
Y-структурой, а Восточное Х-структурой. Основные отличительные черты 
этих социальных структур отражены в табл. 1 [5].

Таблица 1
 Отличительные особенности Х- и Y-типов социальных структур

X-структура (Восток) Y-структура (Запад) 

Институциональные особенности: Институциональные особенности:

1. Регулируемая экономика 1. Либеральная экономика

2. Директивная централизованная система 
управления 

2. Адаптивная (демократическая) система 
управления

3. Примат коллективизма в социально- пси-
хологической сфере 

3. Примат индивидуализма в социально-
психологической сфере 

Условия формирования: Условия формирования: 

 — недостаток ресурса;  — много разнообразных ресурсов;

 — сильный внешний враг  — слабый внешний враг

Конкуренция социумов Конкуренция индивидов

(выживает сильнейший социум)  выживает сильнейший индивид) 

 

Цель:
— выживание и безопасность социума

Цель:
— независимое развитие индивидов

 

Способ достижения цели: Способ достижения цели:

 — объединение слабых вокруг сильного 
(сильная центральная власть) 

 — объединение слабых против сильного 
(слабая центральная власть) 

Приоритеты: Приоритеты:

— улучшение управления; — инициирование внутренней 

— обеспечение единства общества конкуренции, плюрализма, 

экономической активности
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в)
Рис. 2. Динамика изменения за последние 1000 лет соотношения демографических 

и экономических показателей стран Запада и остального мира: а) соотношение 
численности населения, б) соотношение величины ВВП, в) соотношение 

величины ВВП на душу населения (расчет по данным [7])

Несмотря на то, что третья мировая «холодная» война закончилась по-
ражением СССР и, казалось бы, установилось неоспоримое господство 
либерально-рыночной модели мироустройства («конец истории» по Ф. Фу-
куяме [8]), именно в это время данная модель стала давать сбои.

Дело в том, что устойчивость либерально-рыночной экономики, основан-
ной на конкуренции, возможна только при наличии притока дополнительных 
ресурсов («игра с положительной суммой»). Именно получение дополнитель-
ных ресурсов являлось целью политики глобализации, проводимой западны-
ми странами. Однако, будучи реализованной, глобализация ставит предел 
возможностям роста, основанным на внешней экспансии. По завершению 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

900 21001100 1300 1500 1700 1900
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

900 21001100 1300 1500 1700 1900

а) б)

1

2

3

4

5

6

7

8

900 21001100 1300 1500 1700 1900



















715

Особенности формирования российской государственности: цивилизационный подход Секция 4

За региональным распределением, как и раньше, большинство положи-
тельно настроенных к России украинцев сконцентрировано в Южном (94%) 
и Восточном (92%) регионах, менее всего их в Западном регионе (65%). В Цен-
тральном регионе положительно относятся к России 89%. Сравнительно 
с 2011 годом, заметно увеличились количество положительно настроенных 
к России в Западном (с 55% до 65%), Южном (89% к 95%), и Центральном 
(с 78% до 89%) регионах. Уменьшились количество положительно настроен-
ных к России лишь среди жителей Восточного региона (с 96% до 92%).

И в Украине и в России большинство опрошенных хотели бы, чтобы обе 
страны были независимыми, но дружественными государствами, с откры-
тыми границами, без виз и таможен (в Украине — 69%, в России — 61%). 
Более изолированного независимого существования с закрытыми граница-
ми, визами и таможнями хотело бы только 13% в Украине и 16% в России. 
Объединиться в одно государство в течение последних лет хотело больше 
украинцев, чем россиян, сейчас эти проценты совпали: объединения в еди-
ное государство хотят 16% украинцев и 16% россиян.

Отношение россиян к Украине. Итогом исследования Левада-Центра 
в 2012 году стал вывод о том, что представления россиян об Украине яв-
ляются поверхностными, фрагментарными и преимущественно негативны-
ми. Количество положительно настроенных россиян уменьшились из 68% 





717

Особенности формирования российской государственности: цивилизационный подход Секция 4

влияние на крымских жителей. Выяснилось, что за последний год на 15% 
уменьшилось количество жителей Крыма, которые поддерживают включе-
ние автономии в состав РФ. Почти на столько же увеличилось число сторон-
ников статус-кво. Еще 9,9% граждан, как и раньше, считают оптимальным 
вариантом развития полуострова провозглашение независимости. В итоге 
40% жителей Крыма поддержали автономный статус Крыма в составе Укра-
ины, а 38% пожелали видеть свою малую родину административной едини-
цей РФ201.

В качестве вывода необходимо признать наличие проблем в сфере фор-
мирования имиджей двух соседних государств по отношению друг к другу, 
отсутствие комплексных научных исследований относительно анализа при-
чин этой диспропорции и, главное, предложений относительно устранения 
такого положения вещей в сфере российско-украинских межгосударствен-
ных отношений.

Многонациональный состав населения России: 
источник силы или слабости?

Монин С.М.

Ответ на поставленный в заголовке вопрос в общем-то очевиден. Мно-
гонациональность может быть как источником силы, так и источником сла-
бости государства или даже его гибели. Но не сама по себе, а в сочетании 

201 Крым больше не хочет в Россию // Независимая газета. 14.09.2012. Режим доступа: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HHRaX5uTVDMJ:www.ng.ru/cis/ 
2012–09>.

Восприятие России жителями Украины
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же время на Западе империй колониального типа. По сравнению с ними 
Россию правильнее было бы назвать империей особого типа, способной не 
просто перемалывать и ассимилировать покоренные народы, а как бы вби-
рать их в себя, включать их в общеимперскую жизнь при сохранении их 
национальной идентичности. Хотя в этом плане при желании можно найти 
и исключения (например, Польша, Финляндия).

В советское время царскую Россию было принято называть «тюрьмой 
народов». В подтверждение приводились факты национального угнетения 
и дискриминации. Но все же это была какая-то странная «тюрьма». Пред-
полагаемый «тюремщик» (читай — русские) нес на себе основное бремя за-
трат, усилий и жертв ради сохранения и укрепления державы, не получая 
при этом никаких привилегий на этнической основе. Самые тяжелые госу-
дарственные повинности (крепостное право, рекрутчина, подушная подать) 
в полном объеме распространялись именно и прежде всего на русских, тог-
да как многие инородцы были от них освобождены.

Положение в некоторых национальных районах благодаря проведенным 
там Петербургом преобразованиям выгодно отличалось от ситуации в соб-
ственно русских регионах. Так, Александр I в 1809 году предоставил широкую 
автономию Финляндии, в 1815 году даровал конституцию Польше, в 1816–
1819 годах освободил от крепостного права крестьян Лифляндии и Эстлян-
дии. Проекты же соответствующих реформ для всей России (конституция, 
разработанная под руководством Н.Н. Новосильцева, план А.А. Аракчеева 
по ликвидации крепостничества) были положены «под сукно».

Да и сам «русский» царизм, который согласно рассматриваемой форму-
ле эксплуатировал все народы России (в том числе и русских трудящихся), 
отнюдь не был примером этнической чистоты. У представителей династии 
Романовых после Петра III и Екатерины II собственно русской крови оста-
лось не так много. Все правящие верхи и дворянство в целом были многона-
циональны. Это не удивительно. В состав правящего класса вливались как 
приехавшие в Россию иноземцы, так и верхушка покоренных народов, по-
лучавшие зачастую равные с русским дворянством права и привилегии.

Показательно, что императорская Россия не утратила ни одной террито-
рии в результате национал-сепаратистских выступлений. Южную Бессара-
бию (устье Дуная) потеряли в 1856 году после Крымской войны, но вскоре 
вернули (1878 год), Аляску продали США в 1867 году по решению самого 
Петербурга, а Южный Сахалин в 1905 году уступили Японии в результате 
поражения в войне.

Имели место в царской России национальный гнет и неравенство на-
родов? Были ли национальные движения и восстания? Конечно, были. 
Можно вспомнить череду восстаний в национальных районах — от толь-
ко что покоренного Казанского ханства в 50-е годы XVI века до Туркестана 
в 1916 году, мощные выступления в Польше в 1830–1831 и 1863–1864 годах, 
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в дело размещения князей, призывая к себе князей вне очереди и старшин-
ства. Князья вовлекали в свои распри уделы, бросая Киев на Чернигов, Пе-
реяславль на Смоленск. Усобицы сопровождались обычным разграблением, 
поджогами, уводами скота. Южная Русь сама разрушала себя и при наличии 
сознания единства делилась на враждебные области.

Но была еще причина, медленно подтачивавшая силу Южной Руси. При-
днепровская Русь лежала на границе степей, в глубине которых сменялись 
кочующие орды. При единстве власти Русь, быть может, могла бы отбиться 
от степей. Но постоянные усобицы делали ее беззащитной. Некоторые из 
князей в пылу междоусобной борьбы сами стали наводить половцев на рус-
ские пределы». (См. указ. выше соч. Клепинина, с. 6–7).

Клепинин пишет также о том, что сознания единства русских земель «не 
было у князей, за исключением лишь немногих». «Бедность и угнетенность 
сельского населения были одним из главных недугов Киевщины. Быстро 
воздвигнутое и богато украшенное здание Киевской Руси стояло на слабом 
фундаменте. Подземные воды усобиц и потоки половецких нашествий еще 
больше размывали этот фундамент. Здание стало быстро распадаться и не-
ожиданно быстро рухнуло».

В отличие от Киева Суздальская Русь жила принципиально иной жиз-
нью. «По сравнению с Приднепровьем, — пишет Клепинин, — в ней заме-
чается много нового и самобытного, не похожего на прежний строй Киев-
щины.

Князья здесь перестали переходить со стола на стол. Они все больше ста-
новились хозяевами земли. Вместе с ними и дружина начала оседать и при-
обретать земский характер. Становясь хозяевами-собственниками, бояре 
перестали менять одно княжество на другое, «ищуще себе славы, а князю 
чти» (чести — Я.П.), а прочно обосновывались на своих землях. Интересы 
земли делались и их интересами. Быт князей и дружины стал более осед-
лым. Начала стираться грань между княжеством и вотчиной. Государствен-
ное управление приблизилось к княжескому хозяйству.

Вместе с тем изменился и весь строй земли. Вместо богатых торговых 
городов Киевщины здесь преобладало крестьянство, разбросанное по не-
большим урочищам. Поэтому земская воля и притязания городов постепен-
но ослабели. Вскоре само слово «учинить вече» стало синонимом мятежа, 
беспорядка, стихийного и неорганизованного движения народа, временно 
вырывающего из-под княжеской власти.

Пришлое русское население смешалось с коренным, финским. Это из-
менило его речь, быт и наружность. Под влиянием северной природы из-
менился характер и сложился новый великорусский тип». (См. указ. соч. 
С. 14–15).

На Суздале по сравнению с Киевом, отмечает далее Клепинин, «лежит 
печать глухого провинциализма, медвежьего угла.
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ленным, но верным ростом из болот. В Новгороде есть крепость горожани-
на торговца, упрямого и свободолюбивого.

Новгород стал на пути Суздаля. Началась постоянная борьба суздаль-
ских князей с Новгородом. Эта борьба не похожа на южные усобицы. Это 
была борьба двух воль, двух упрямых стремлений». (См. указ. выше соч. 
Клепинина, с. 19).

* * *

Наряду с внутренними объективными причинами весьма важное значе-
ние при формировании российской государственности играли и внешние, 
в частности, внешнеторговые связи. Киев был устремлен к Византии, к сте-
пям и к Хозарии. «Все, что совершалось за рубежами, в Византии и в сте-
пях, — пишет Клепинин, — было ему ведомо и непосредственно на него 
влияло». (См. указ. выше соч. Клепинина, с. 15).

Суздальская Русь была обращена на Восток, к болгарам, более диким, 
чем Русь. «Все, что доходит до него из других стран через Киев и Новгород, 
становится лишь далекими отголосками». Новгород был обращен, прежде 
всего, на Запад, который влиял на него во всех отношениях и прямо, и опо-
средовано.

* * *

Академик Валентин Янин трактует проблему формирования россий-
ской государственности несколько иначе, чем Николай Клепинин.

Он считает, что она выросла не из трех центров, а из двух — Киевской 
Руси и Новгородской республики. И в основе этих различий, по мнению 
Янина, лежали не столько политические и экономические факторы, сколько 
культурологические.

Чтобы полнее отразить взгляды российских ученых на проблему фор-
мирования нашей государственности, приведу еще мнение авторов учебни-
ка «История России» во главе А. Сахаровым. Они считают, что помимо тех 
трех центров, которые упоминаются выше, важную роль в формировании 
российской государственности сыграли также Черниговское и Галицко-
Волынское княжества.

При всех различиях в трактовках все названные выше и многие другие 
авторы солидарны в том, что Российское государство складывалось из не-
скольких и при том достаточно автономных центров, каждый из которых 
значительно (если не радикально) отличался от другого. Это обстоятельство 
не только объективно тормозило объединительные процессы, унификацию 
норм и правил государственной и общественной жизни объединяющихся 
княжеств, но и нередко приводило к серьезным конфликтам между ними, 
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строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Причем зако-
нодатель обязан гарантировать соразмерность такого ограничения консти-
туционно признаваемым целям его введения. Из этого требования следует, 
что в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю 
установить ограничения доступа к государственной информации, законо-
датель не может использовать способы регулирования, которые посягали 
бы на существо этого права.

Публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции, могут 
оправдывать правовые ограничения прав и свобод только в том случае, ког-
да эти ограничения адекватны социально необходимому результату. Осно-
ванием для ограничения прав и свобод не может служить цель одной толь-
ко рациональной организации деятельности органов власти. Информация, 
доступ к которой не ограничен законом, в силу прямого действия ч. 2 ст. 24 
Конституции РФ должна быть доступна гражданину.

Конституционные нормы получили свое дальнейшее развитие в феде-
ральных законах, законах субъектов Российской Федерации и других нор-
мативных актах. Одним из важнейших федеральных законов, регулирую-
щим доступ граждан к официальной информации, является Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации».

Отдельные стороны доступа к информации регулируются также в Законе 
Российской Федерации 27 декабря 1991 г. № 2124–1 «О средствах массовой 
информации», Федеральном законе от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государствен-
ных средствах массовой информации», Федеральном законе от 14 июня 
1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерально-
го Собрания» и других нормативных правовых актах.

С середины 80-х годов XX в. принимались в России попытки принять за-
кон, регулирующий реализацию права граждан на доступ к информации о 
деятельности государственных органов. Необходимость разработки и при-
нятия закона «О праве на информацию» была закреплена в Указе Прези-
дента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав 
граждан на информацию».

С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления». Федеральный за-
кон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» вступил в силу с 1 июля 2010 г.

В ст. 1 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ впервые зако-
нодательно закреплено, определение информации о деятельности государ-
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информацией ограниченного распространения в федеральных органах ис-
полнительной власти, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
3 ноября 1994 г. № 1233. Однако в Положении нет ни четкого критерия от-
несения сведений к «служебной информации ограниченного распростране-
ния», ни перечня такой информации.

Неоднозначное отношение вызвали положения ст. 13 Федерального за-
кона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, закрепляющие перечень информации, 
размещаемой государственными органами и органами местного самоуправ-
ления в сети Интернет. Нормы должны содержать не перечни сведений, ко-
торые могут быть доступны, а перечни сведений, которые: а) должны быть 
доступны гражданам и б) не могут быть доступны гражданам.

В Федеральном законе от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ не прописано четко, 
в какой форме должна предоставляться информацию гражданину. Государ-
ственный орган может ограничиться передачей гражданину отдельных све-
дений, находящихся в официальном документе, путем составления справ-
ки, пресс-релиза, письма, ответа на запрос, адресованного непосредственно 
гражданину или неопределенному к кругу лиц. Вызывают возражение по-
ложения Закона, предусматривающие отказ пользователю предоставить ин-
формацию по запросу в случае, если эта информация уже была опубликова-
на в средствах массовой информации или размещена в сети Интернет (ч. 3 
ст. 19).

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ устанавливает сроки 
предоставления информации по запросу. 3 дня предоставляется государ-
ственному органу для регистрации информации и 30 дней дается для подго-
товки ответа на запрос. В течение 7 дней предусматривается переадресация 
в другой орган. А если не располагает сведениями о наличии запрашиваемой 
информации в другом органе, об этом в течении 7 дней сообщается пользо-
вателю. Получается, что пользователь должен сам точно знать, где можно 
получить запрашиваемую информацию.

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ не стал актом, определя-
ющим общий порядок доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления. В Законе предусмотрен 
приоритет специальных законов и иных нормативных актов, регламенти-
рующих особенности предоставления отдельных видов информации. За-
кон, по существу, не содержит общих принципов и требований, которые 
были бы обращены ко всем видам официальной информации, находящейся 
в распоряжении государственных органов. Как отмечают О.В. Афанасьева 
и М.Н. Афанасьев, «Закон никак не затрагивает действующее законодатель-
ство и ничего в нем не в силах изменить. Фактически провозглашено верхо-
венство действующих норм над новым Законом о доступе к информации»234. 

234 Афанасьев М.Н., Афанасьева О.В. Наш доступ к информации, которой владеет государ-
ство / под общ. ред. М.Н. Афанасьева. М., 2010. С. 157.
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человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста; чле-
ны изменяются по летам, но физиономия меняться не должна. Неуместно 
было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы 
сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий, если 
примем их за основную мысль правительства, в особенности к отеческому 
воспитанию»8.

Таким образом, принципы «православие, самодержавие, народность», 
в трактовке С.С. Уварова и его товарищей по обществу «Арзамас», подраз-
умевали, не только признание отличия России от других стран Европы, но 
и необходимость постепенного изменения отечественной действительно-
сти. Принцип «народности» и являлся воплощением потребности в изме-
нениях, которых неизбежно требует развитие «народного духа». Создатели 
теории «официальной народности» вкладывали в нее признание необхо-
димости преобразования России, хотя их представления об этих преобра-
зований существенно отличались от того, что предлагали в последующем 
сторонники либеральной и демократической идеологии.

Это осмысление растущего национального самосознания в России про-
исходило в идеологических формах, которые были характерны для всего 
европейского континента. Теория «официальной народности» стала оте-
чественным вариантом той идеологической парадигмы, которая пришла 
в первой трети XIX в. на смену доктринам эпохи Просвещения. Эта система 
взглядов, получившая название «романтизма», наиболее полное выражение 
нашла в таких сферах духовной жизни европейских народов как литерату-
ра и историческое самосознание. Она же была и новым шагом в развитии 
общественно мысли и политической практики. «Разумности» как господ-
ствующему принципу оценок и суждений, был противопоставлен другой 
критерий — соответствие «народному духу».

Романтизм, как и просветительство, явился общеевропейским явлением, 
сложным и противоречивым по своему политическому и социальному ха-
рактеру. В зависимости от конкретной ситуации, носители романтического 
мировоззрения могли выступать в разных качествах. Они могли быть по-
борниками укрепления существующего политического статус-кво, какими 
и были сторонники теории «официальной народности» в России. В других 
случаях они являлись борцами за национально-политическое объединение 
или национальное освобождение, как это было в государствах Германии, 
Италии и Польше. Но, при всех различиях, государство рассматривалось 
не как результат рационального соглашения между людьми в виде «обще-
ственного договора», а как исторически обусловленное явление, созданное 
«духом» народа, что не исключало значительные расхождений в интерпре-
тации основных положений романтического мировоззрения. Носители

8 Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб., 1843. С. 4.
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В литературе сложилось достаточно устойчивое представление в чем со-
стоит миссия России в мире и российская цивилизационная специфика.

Традиционно подчеркивается особая приверженность русских к коллек-
тивизму, выражаемая в категориях «общинности», «соборности», «комму-
низма», «коммунитаризма», «солидаризма» и др.35 Наличие коллективист-
ского ориентира предполагало, в свою очередь, представление о равенстве 
людей. Если люди не равны, то никакая общинность была бы невозможна. 
Идеал коллективизма переносился и вовне в модель всеединого человече-
ства. Отсюда совершенно особый интеграционный тип российского импе-
ростроительства, оппонирующий типу западных, основанных на отноше-
ниях господство-подчинение, колониальных империй.

Наряду с коллективизмом (общинностью) еще одна устойчивая базовая 
компонента «русской идеи» это мессианизм. Определяющее значение для 
позиционирования России в мире имел императив спасения человечества. 
И здесь «русская идея» вновь вступает в оппонирование с «западным про-
ектом». Человечество нуждается в спасении от распространяющегося в мире 
зла — вот фундаментальная российская постановка проблемы мирострои-
тельства. Вместо устремлений господства над миром, мессианский пафос 
России выражался даже в идее Великой жертвы собой ради спасения мира36.

Помимо коллективизма и мессианства существуют и иные составляю-
щие «русской идеи», но эти два компонента являлись конвенциональными. 
По этим параметрам можно было бы зафиксировать некий когнитивный 
«договор» в отношении России. Именно от этого представления можно вы-
страивать все надстоящее здание «россиеведения». Здесь, зафиксировав 
главную точку отсчета, можно выходить на вопрос об особой роли России 
в отношении проблемы превосходства.

кий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Frankfurt/Main: 
Posev, 1981; Полтарацкий Н.П. Россия и революция. Русская религиозно-философская 
и национально-политическая мысль ХХ в. Tenaª ay, N.J., Hermitage, 1988; Шпет Г.Г. Очерк 
развития русской философии. Сочинения. М., 1989; Соловьев В.С. Русская идея // В.С. Со-
ловьев Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2; Барабанов Е.В. «Русская идея» в эсхатологической перспек-
тиве // Вопросы философии. 1990. № 8; Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. 
М., 1990; О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрь-
ского зарубежья. М.: Наука, 1990; Лосев А.Ф. Вл. Соловьев и его время. М., 1990; О России 
и русской философской культуре. М., 1990; Зеньковский В.В. История русской философии. 
Т. 1-4. Л., 1991; Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ в. Paris: YMCA-Press, 1991; 
Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991; Флоровский Г.В. Пути русского богосло-
вия. Вильнюс, 1991; Сербиненко В.В. История русской философии XI–XIX вв. Курс лекций. 
М., 1996; Сербиненко В.В. Русская религиозная метафизика (XX). Курс лекций. М., 1996.

35 Бердяев Н.А. А.С. Хомяков. М., 1912; Елевферий. Соборность Церкви. Божие и Кесарево. 
Париж, 1938; Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988; Есаулов И.А. Категория соборности 
в русской литературе, Петрозаводск, 1995; Цехмистро И.З. Холистическая философия нау-
ки. Сумы, 2002; Мямлин К. Высокий Коммунитаризм как русская идея. М., 2011.

36 Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Вопросы истории. 1994. № 4; Петров А.П. Мессиан-
ство русской культуры. Екатеринбург, 1999.



795

Ценностные основания формирования русской государственности Секция 5

Если в дихотомии категорий коллективизм — индивидуализм выбор 
делается в пользу коллективизма, то люди антропологически равны и пре-
восходство одних индивидуумов над другими есть аномалия. Если в подоб-
ной дихотомии категорий мессианизм — господство выбирается импера-
тив спасения человечества, а не его подчинения, то и ситуация отношений 
раб–господин оказывается лишена смысла (рис. 1).

Отношения
господства–
подчинения

Эгоизм

Человек –
социальная

личность

Интеграционное
имперо-

строительство

Отношения
братства

Трудовая
собственность

Государство как
большая семья

Спасение мира
(мессианизм)

Альтруизм

Ценностная шкала
Трудовая

собственность

Господство
над миром

Человек –
индивидуум

Глобальная
рыночная

конкуренция

Колониальное
имперо-

строительство

Договорное
(контрактное)
государство

Запад Россия

Общность

Индивидуализм Коллективизм

Рис. 1. Ценностные спектры индивидуализма и коллективизма

Природно-климатический фактор и цивилизационные модели 
хозяйствования: географическая парадигма России

Природная среда выступает важнейшим фактором формирования спец-
ифической модели национальных экономик — цивилизационной системы 
хозяйствования. Рассмотрим его действие на примере России. Очевидно 
факторное значение для нее особых климатических условий. Они в значи-
тельной мере предопределяли характер трудовой ритмики традиционного 
крестьянского хозяйства. Европейский работник трудился равнодинамично 
в течение почти всего года. Сравнительно мягкая европейская зима сглажи-
вала сезонные различия трудовых затрат. Совсем другое дело — контрастный 
континентальный климат России. Доля труда в летнем бюджете времени рус-
ского крестьянина была более чем в два раза выше, чем в зимнем. Крестьян-
ское хозяйствование функционировало в режиме календарных рывков37.

37 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1957. С. 236–259.
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Идеологический 
компонент

Москва — третий Рим Православная 
империя: православие, 

самодержавие, 
народность

Коммунизм Будущая национальная 
идея России

«Они» (образ анти-
пода) 

«Окаянная нерусь». Ду-
ховная автаркия. Враж-
дебность всего неправо-
славного окружения

Запад — католический, 
затем — секулярный 

Мир капитала. Мировая 
система империализма.

Экспансионный, унифици-
рующий и разрушающий 
духовные потенциалы че-
ловечества глобализм

Личностные
идеалы 

Образ христианского 
святого

Образ патриота русской 
православной государ-
ственности

Образ строителя комму-
низма

Образ человека, личностно 
аккумулирующего «белый 
пакет» цивилизационно-
ценностный накоплений. 
Тип духовноориентирован-
ной личности. 

Этические нормы Этика жизни во Христе Этика христианского 
служения православно-
му государству. Принцип 
трудности

Этика служения «социа-
листической Родине». 
Принципы классовой 
и революционной целе-
сообразности

Императив цивилизаци-
онной жизнеспособности 
России.

Эстетические
нормы 

Идеал внутренней ду-
ховной красоты, непри-
ятие эстетики плотских 
форм 

Синтез христианского 
психологизма и импер-
ского монументализма

Революционный мону-
ментализм, романтика 
строительства комму-
низма

Новая гуманистическая 
эстетика одухотворенного 
бытия

Политическая
модель 

Синтез «священства» 
и «царства», московская 
теократия

Самодержавие. Импер-
ский этатизм

Советская модель го-
сударственности, тео-
рия государства нового 
типа. Социалистический 
этатизм

Оптимальность этатично-
сти 
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Народ — это быдло,
Петр Францевич,
и если порою народ
ярмом недовольно потряхивает,
то вовсе не в жажде свобод.
Ему бы —
корма образцовые,
ему бы —
почище хлева…
Свобода нужна образованному,
неграмотному — жратва.

Специфика систем жизнеобеспечения российской государственности

Специфичность цивилизаций состоит не в различие самих ценностей, 
а в различие форм их воплощения. Эти формы, собственно, и задают само-
бытность цивилизационного бытия. Так, к примеру, ценностная значимость 
идеи коллективизма обнаруживается в каждой из цивилизаций. Однако 
исторически одни из цивилизационных общностей оказывались более кол-
лективисткиориентированными, другие — индивидуумноориентирован-
ными. Различались соответственно и формы воплощения указанной цен-
ности. Различия эти проявились, в частности, в специфичности институтов 
социальной самоорганизации.

Специфичность форм воплощения ценностей производна от средовых 
условий бытия. Генезис цивилизаций связан с определенным географиче-
ским ареалом, особым этническим составом населения и внешним окру-
жением. Цивилизационная среда, соответственно, формируется через уни-
кальный набор факторов исторического месторазвития. Для специфичных 
средовых условий существует свой адаптационный оптимум институцио-
нальных форм и механизмов. Отступления от него, увлечение иносистем-
ными экстраполяциями объективно ведет к снижению жизнеустойчивости 
всей системы64. Неединожды предпринимаемые попытки перестроить Рос-
сию по западным лекалам оборачивались системными провалами. Очеред-
ная попытка такого рода была предпринята в ходе неолиберального рефор-
мирования. Построить новую систему жизнеобеспечения так и не удалось, 
и страна функционировала исключительно за счет действующих по инер-
ции традиционных механизмов и накопленных в прежние периоды потен-
циалов. В табл. даны ценностные устремления реформаторов 1990-х годов 
по замене традиционных российских систем жизнеобеспечения на запад-
ные (табл. 2).

64 Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. М., 2008.
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Система Традиционная модель Экстраполируемая модель

Церковь Выстраивается сверху (от Бога) вниз (к людям); иерокра-
тический иерархизм; значение обрядовой традиции

Выстраивается снизу как религиозное 
объединение; церковь — один из видов 
общественной организации; значение 
индивидуального религиозного опыта

Семья Трехпоколенческая модель организация семьи Парная контрактная семья

Собственность Традиция трудовой функциональной собственности, пе-
реносимой на идеологию «общенародной собственности» 
в советский период

Частная собственность 

Социальная защита Система государственных льгот; государство берет на 
себя расходы граждан

Система социального страхования; граж-
дане посредством отчислений, обеспечи-
вают свое благополучие при утрате тру-
доспособности

Аграрный сектор Общинное (колхозное) хозяйство Фермерское хозяйство

Суд Народный суд, выносящий решение, исходя из критерия 
социального гуманизма

Профессиональный суд, выносящий ре-
шение, исходя из состязательного поедин-
ка сторон в трактовке законодательства

Система общественного 
порядка

Двухуровневая — государство в лице МВД и народ в лице 
народных дружин милицейская модель

Полицейская модель преимущественного 
функционального подчинения органов 
общественного порядка 

Спорт Идеология командного духа; верность команде; в команд-
ных видах спорта акцент на игру в пас; ведомственный 
принцип организации клубов

Идеология спортсмена — профессионала, 
способного выступать за любой клуб; ак-
цент на демонстрацию индивидуальных 
качестви заработок; регионально — муни-
ципальный принцип организации клубов

Ж и л и щ н о -
коммунальное хозяй-
ство 

Государственная система жилищно-коммунального обе-
спечения

Ассоциативная контрактная модель обе-
спечения ЖКХ

Общественное питание Производственные столовые, репродуцирующие модель 
коллективной общинной трапезы

Система быстрых уличных закусочных
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ления имеют право представлять основные положения веры своих предков. 
И это право мы должны обеспечить.

Религиозная образованность открывает путь к познанию национальной 
культуры. Она помогает человеку осознать себя ее носителем и творцом, 
надежно формирует национальную и культурную идентичность. Зная свои 
религиозно-культурные истоки, мы входим в мировую культуру равноправ-
ными участниками, хорошо представляя, кто мы, чем мы интересны и по-
лезны для других.

Отсутствие религиозной образованности делает новые поколения безза-
щитными перед религиозной агрессией, в том числе и со стороны деструк-
тивных и тоталитарных религиозных организаций. Религиозная образован-
ность в вопросах традиционной религии становится одним из механизмов 
религиозной безопасности страны.

По итогам пятнадцати лет работы можно сказать о том, что система ис-
токоведения эффективно действует, соединяя усилия педагогов более чем 
пятидесяти регионов России. «Истоки» способствуют воссозданию цен-
ностной основы межрегионального взаимодействия и развитию единого 
духовного и социокультурного пространства России.

Гражданско-ориентированное образование: 
политическая социализация — теория и практика

Коваль Т.В.

1. Сущность гражданско-ориентированного образования. 
Предмет «Обществознание» как отражение задач гражданского воспитания

Вступление ведущих стран в постиндустриальный этап развития озна-
меновалось началом «третьей волны» демократизации70, проходившей 
в условиях глобализации. Ответом на вызовы эпохи стал поиск цивилиза-
ционной идентичности в рамках отдельных государств. Этот процесс раз-
вивается и в России. Необходимость осмысления его различных аспектов 
выразилась, в частности, в формулировании корпуса базовых националь-
ных ценностей, таких, как патриотизм, социальная солидарность, граж-
данственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 
религии, искусство и литература, природа, человечество. «Современный 
национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

70 Хантингтон С. Третья волна: Демократизация на исходе ХХ века. М.: РОССПЭН, 2003. 
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СССР»), 90-е гг. ХХ в. (становление современной России), «нулевые годы» 
XXI в.82

Система обществоведческого образования в СССР отлажено формиро-
вала «базовые» ценности советского человека, в том числе и политические. 
Программа по обществоведению для средней общеобразовательной школы 
и средних специальных учебных заведений нацеливала на формирование 
марксистско-ленинского мировоззрения — базовой идеологической кон-
цепции периода, осуществление единого процесса идейно — политического, 
трудового и нравственного воспитания, на создание условий для освоения 
актуальных вопросов теории и политики КПСС и выработки высокой идей-
ности, четкой классовой позиции. Можно констатировать, что школьное 
обществознание (обществоведение) в единстве всех его компонентов вы-
полняло функцию политической социализации не только педагогическими, 
но и пропагандистскими средствами.

Политические процессы, происходящие в обществе в эпоху перестройки, 
послужили отправным толчком для формирования российской политоло-
гической науки. Становление демократического государства, провозглаше-
ние деидеологизация образования, развертывание процессов гуманизации 
и гуманитаризации образования свидетельствовали о начале нового этапа 
в жизни общеобразовательной школы. Как отмечали отечественные иссле-
дователи, «если перестройка нуждалась в чем-то более всего, так это в вос-
питании политических способностей граждан»83. Объективно сформиро-
вался социальный заказ на политическую социализацию в демократическом 
обществе, которое находилось в стадии становления.

Процесс формирования новой парадигмы образования в 90-е гг. ХХ в. 
был революционным и происходил в условиях сокращения государствен-
ного контроля и активизации институтов гражданского общества в обра-
зовательном процессе. В сложной экономической и политической ситуации 
политологическое знание стихийно выдвигалось на первое место в курсе 
обществознания. К.С. Гаджиев сформулировал эту идею так: «Политоло-
гия становится сегодня одной из важнейших учебных дисциплин… Поли-
тологическое образование — одно из эффективных средств социализации 
личности и формирования политической культуры, исторически обуслов-
ленный способ постижения и реализации людьми демократических, гума-
нистических ценностей и идеалов»84. Демократическое политологическое

82 Коваль Т.В. Политологическое образование в России 90-х гг. ХХ в.: к вопросу о соотно-
шении целей и ценностей // Научное исследование и российское образование: идеи и цен-
ности ХХI века. М.: АПК и ПРО. Ч. 1, 2003. С. 138–141.

83 Щербинин А.И. Политология в поисках гражданина // Политические исследования. 1992. 
№ 5–6. С. 190.

84 Гаджиев К.С. Введение в политологию. В сб. Программы для общеобразовательных 
учреждений. Обществознание 8–9, 10–11. М.: Просвещение, 1994. С. 33.
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териев к анализу педагогического потенциала политологических моделей 
второй половины ХХ в. (традиционного институализма, бихевиоризма, 
теории рационального выбора, нового институционализма) показывает, 
что корректировка содержания школьного политологического образования 
должна учитывать, в первую очередь, модель нового институционализма.92 
Этот подход отказывается от исключительной ориентации на формально-
правовое описание политических институтов, на представление политики 
как поля деятельности «рационального политического потребителя». В цен-
тре внимания оказывается изучение реального функционирования поли-
тических институтов, связанного с деятельностью людей. Представляется, 
что именно такой подход в базовой науке позволяет отобрать содержание, 
соответствующее указанным выше принципам и основным педагогическим 
характеристикам. Для этого в действующем курсе необходимо усилить че-
ловеческое измерение политики, т. е. расширить материал о субъектах по-
литики.

Изучение экспертных оценок развития и функционирования эволюции 
политической системы РФ в нулевые годы XXI в., проблем демократии и воз-
можностей политического участия, особенностей современной идеологии, 
тенденций развития политических партий, специфики современной поли-
тической элиты, а также проблемы глобализации и развития национальных 
политических систем позволило уточнить проблематику и понятийный 
аппарат школьного политологического знания. Анализ политического про-
цесса показал, что наиболее значимой тенденцией в «нулевые годы» XXI в. 
стало усиление государственной составляющей в жизни общества. Это от-
разилось в содержании обществознания: государство выдвигало серьезные 
требования нормативного характера, уточняя государственный заказ.

Специфика социально-политической ситуации отразилась в новой Кон-
цепции социально-гуманитарного (обществоведческого) образования в со-
временной школе93. Ее авторы, основываясь на переменах в российском об-
ществе в начале XXI в. и на изменении международного положения России, 
подчеркнули необходимость изучения и анализа политических процессов 
с позиций Конституции РФ и с учетом развития базовой общественной 
науки. Было высказано мнение о том, что содержание обществоведческого 
образования обязательно должно учитывать актуальные задачи развития 
России, поставленные политическим руководством страны.

Представляется, что отражение в учебнике по обществознанию поли-
тического развития современного российского социума должно содержать

92 См. Соловьев Э.Г. Неоинституционализм // Политическая энциклопедия. В 2-х т. М.: 
1999. Т. 2. С. 36–37; Верченов Л.Н. Политическуая наука: национальные школы / Политиче-
ская наука. 2001. № 2. С. 7–54.

93 Концепция социально-гуманитарного (обществоведческого) образования в современ-
ной школе // Преподавание истории и обществознания в школе. 2008. № 7–8.
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При этом отбор конкретного материала должен быть педагогически 
целесообразным, происходить на базе общеметодологических принципов 
(личностной ориентации, культуросообразности, соотнесения с целями 
образования) с учетом общедидактических требований, среди которых 
при отборе политологического содержания особое значение имеют такие, 
как преемственность содержания по отношению к изученному ранее и ис-
пользование межпредметных связей. На современном этапе развития рос-
сийского социума политическая социализация учащихся требует особого 
внимания раскрытию сущности политической культуры и формированию 
компетентностей гражданина.

Духовный смысл русской культуры в судьбах 
российской государственности

Корольков А.А.

Россия — великая духовная держава, таковы факты ее более чем тыся-
челетней истории. Нам есть на что опираться — на веру, культуру, победы 
над врагами и над самими собой. Страна, обладающая духовной силой, спо-
собна на прорывы в любой области — экономической, военной, научной, 
художественной.

Россия и совершала такие прорывы, опираясь на дух народа, на его веру, 
уповая на небесное покровительство. Крещение Руси стало объединяю-
щей силой для разрозненных земель, народов, созидало соборное начало, 
целостное государство и народ.

То, что называется русской идеей, было тем духовным порывом народа, 
который определил столетия развития государственности, культуры: соби-
рание земель, Святая Русь, великая Россия. Русскую идею пытаются часто 
объяснить как рациональную идею, как аналог научной идеи. Но речь идет 
о другом — чем воспламенится душа народа? что объединит весь народ, всю 
нацию?

Ныне, возможно, объединят народ все три названные мной идеи, слитые 
воедино:

1. Стремление к единению распавшихся земель, особенно трех историче-
ски нераздельных земель и народов.

2. Стремление к Святой Руси, живущей по законам духовности, правды, 
справедливости.

3. Стремление к великой России, не к обмельчанию, не к периферийной 
роли в мире. У России есть возможности для нового духовного подъема, 
а значит, и для подъема во всем остальном, в том числе в экономике.
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Описываемый период (XIII–XIV века) был одним из самых тяжелых 
в истории страны. Распавшаяся на десятки княжеств, захлестываемая 
с юго-востока Ордой, а с запада Литвой, Русь находилась на краю гибе-
ли. И все-таки, выстояв в труднейших исторических испытаниях, сумела 
выжить и сохранить свою самостоятельность. По своей трагической на-
пряженности, по заостренности коренных вопросов национального и го-
сударственного бытия эта эпоха оказывается родственной нашему време-
ни: сегодня снова встает вопрос о самом существовании России, ее земли, 
культурно-духовной независимости. В XIV веке Русь смогла найти силы, 
чтобы выстоять и возродиться. Как произошло это возрождение? Какие 
опоры оказываются незыблемыми, когда решается участь народов и го-
сударств? В сегодняшнем тревожном мире ответы должны быть найдены 
точно и безошибочно.

В данной работе мы остановимся на одном аспекте романов Балашо-
ва — этике власти. Природа власти, отношение к ней правителя, вся сово-
купность связанных с ней этических проблем — идейно-художественное 
ядро «Государей Московских». В основе этой проблематики лежат вопросы, 
значимые и жизненно важные для каждого человека: цель и средства, долг 
и совесть, «польза» и доброта. То, что героем художественного произведе-
ния становится государь, лишь обнажает и заостряет эти проблемы, прида-
ет им крупный масштаб, позволяет яснее проследить последствия того или 
иного выбора. Не случайно темы правителя и власти занимали важное ме-
сто в русской классике («Борис Годунов» А.С. Пушкина, драматическая три-
логия и «Князь Серебряный» А.К. Толстого), где они неизбежно сопряга-
лись с проблемой нравственного выбора. Мысль о том, что «ничто не может 
нас среди мирских печалей успокоить; ничто, ничто… едина разве совесть» 
(«Борис Годунов»), относилась, конечно, не только к личности государя, но 
имела общечеловеческое значение. Из глубины времен, из древнерусских 
исторических сочинений, где темы правителя и власти, цели и средств всег-
да занимали важнейшее место, через Пушкина, увидевшего и утвердившего 
непреходящую значимость этических принципов и идеалов средневековой 
Руси, эта проблематика переходила в книги русских мыслителей и филосо-
фов XIX–XX столетий, в творчество Ф.М. Достоевского, снова указавшего 
на гибельность всякого оправдания «крови по совести».

И этот традиционный для русской культуры вопрос о правомочности 
тех или иных средств для достижения цели обретает особую актуальность, 
когда речь идет о сохранении страны. Суть основного этического конфлик-
та, связанного с образами людей, облеченных властью (великих и удельных 
князей, митрополитов, тысяцких, знатных бояр, воевод), в романах Д. Ба-
лашова заключается в том, что в сознании героя сталкивается стремление 
к высокой и праведной цели, благу государства — и необходимость приме-
нения жестоких, часто неправедных средств для ее достижения.
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В «Великом столе» воплощена взаимосвязь личности правителя и судь-
бы вверенной ему «земли» — государства. Праведный, мудрый правитель 
приносит стране мир и спокойствие, собственным примером способствуя 
общему нравственному возрождению. Михаил — настоящий хозяин сво-
ей земли, и народ, хотя и с запозданием, откликается благодарностью за 
его труды. Напротив, неизмеримо велики бедствия народа, оказавшегося 
под властью преступника, сидящего за кремлевскими стенами Москвы.

Д. Балашов решительно отходит от нередкого в историко-ху до жест-
вен ной литературе отождествления личных нравственных качеств и го-
су дарственно-политических заслуг исторического лица. Очень часто, 
на пример, герои, способствующие возвышению и укреплению Москвы, од-
нозначно расценивались как сугубо положительные; напротив, все сопер-
ники московских князей рисовались как недальновидные эгоисты, измен-
ники и т. п. Москве было суждено стать центром Руси, но далеко не каждый 
московский князь оправдан лишь тем, что боролся за великое княжение. 
Важно то, как он добивался результата, каковы были при этом его намере-
ния, побуждения, помыслы. В романах «Младший сын» и «Великий стол» 
Д. Балашов, следуя традиции древнерусской литературы, разделяет истори-
ческую необходимость и личную нравственную ответственность за содеян-
ное. Заметим, что в народе почитались как святые и были канонизированы 
Русской Церковью и московский князь Даниил, и тверской Михаил.

В двух следующих книгах цикла — «Бремя власти» (1981) и «Симеон Гор-
дый» (1983) — проблематика власти, развиваясь и углубляясь, обретает все 
более сложный и подчас противоречивый характер.

Очень непросто оценить личность и деятельность московского князя 
Ивана Даниловича Калиты. Исторические источники содержат разноречи-
вые свидетельства об этом правителе. Известно, что Калита был скромным 
и «смиренным», щедро раздавал милостыню — и в то же время был вероломен 
и хитер. Обманами, лестью добиваясь расположения Орды, губил князей-
соперников — и укреплял Московское княжество. Но какой ценой? В дея-
тельности Калиты «отсутствуют мотивы национально-освободительной 
борьбы… этот князь жестоко подавлял те стихийные народные движения, 
которые подрывали основы господства Орды над Русью…— пишет историк 
Л.В. Черепнин. — Жестоко расправляясь со своими противниками из чис-
ла других русских князей, не брезгуя для этого татарской помощью, Калита 
добился значительного усиления могущества Московского княжества, а это 
содействовало процессу государственной централизации»119.

Но каким человеком был Калита? Как сам он расценивал свои «небла-
говидные приемы» и «отрицательные черты»? Оправдывал себя или осуж-
дал?

119 Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV веках. 
М., 1960. С. 512–513.
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Ак-яб, у Кенегеса), о чем есть упоминания у Агахи204. Был неоднократно на-
гражден за эти и другие победы (златотканым ханским халатом с поясом, 
кинжалом с драгоценными камнями, чистокровным арабским жеребцом 
и т. д.). В 1869 г. Матмурад командовал хивинскими войсками, направ-
ленными к Тау-Кара (Дау-Кара), что отмечено у В.В. Бартольда: «пришло 
известие, что русские, построившие крепость Казалинск на северном бе-
регу Сыр-Дарьи, замышляют подчинить себе киргизов, имевших летов-
ки на южной стороне реки и плативших хивинскому правительству закат 
и харадж. Хан решил отправить в местность Тау-Кара отряд под началь-
ством диван-беги Мухаммед-Мурада»205. Как в другом сочинении отмечал 
В.В. Бартольд: «диван-беги Мат-Мурад… находился во главе отряда, от-
правленного в степь в 1869 г.»206. Как отмечалось в петербургском журнале 
«Нива»: «Первое место среди советников и министров хана принадлежит 
диван-беги Мад-Мураду, человеку очень даровитому… Мад-Мурад приоб-
рел над слабым властителем сильное влияние»207. Это же отмечал генерал 
Максуд Алиханов-Аварский: «главный сановник ханства… как бывший 
воспитатель хана и как человек решительный и энергический, Мат-Мурад 
имел на него огромное влияние, и благодаря этому почти неограниченно 
управлял всем ханством»208.

Данное обстоятельство было отмечено и американцем Дж.А. Мак-
Гаханом: «До сих пор он (хан. — Р.Н.) предоставлял все управление госу-
дарством своему министру, диван-беги Мат-Мураду…209 Он также сумел 
заслужить расположение молодого хана, и этот последний, по вступлении 
своем на престол, сделал его своим главным советником»210. Матмурад на-
чал службу еще при отце хана, «сумел заслужить расположение молодого 
хана, и этот последний, по вступлении своем на престол, сделал его сво-
им главным советником… Он предводительствовал хивинским войском 
под Шейх-арыком и затем сопровождал хана»211, т. е. во время наступления 
российских войск на Хиву в 1873 г. Этому событию посвящены картины ху-
дожника Н.Н. Каразина «Хивинский поход 1873 года. Переход Туркестан-
ского отряда через мертвые пески к колодцам Адам-Крылган», «Первое 

204 Мухаммед Риза Мираб Агехи. Свидетель счастья (Шахид-иикбаль). История царствова-
ния Сейид Мухаммед Рахим-хана // Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 2. М.: 
Институт востоковедения. 1938. С. 612–615.

205 Бартольд В.В. События перед хивинским походом 1873 года по рассказу хивинского 
историка // Соч. Т. 2. М., 1964. С. 405.

206 Бартольд В.В. Соч. Т. 2. Ч. 1. М.: Наука, 1963. С. 413.
207 Сеид Мухаммед Рахим — Хивинский хан // Нива, 1873. № 38. С. 593–594.
208 Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (Кавказских отрядов), 1873. Степь и оазис. СПб., 

1899. С. 264.
209 Мак-Гахан Дж.А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. М., 1875. С. 206.
210 Там же. С. 214.
211 Там же.
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смерти их авторов и носил научно-публицистический характер. Попытки 
«достучаться» до власти наталкивались на непонимание300.

Внутренний политический кризис был спровоцирован и внешнеполи-
тической ситуацией начала ХХ в. Несмотря на наличие в консервативной 
среде целого ряда мыслителей-геополитиков (А.Е. Вандам, И.И. Дусинский, 
Ю.С. Карцов, Э.Э. Ухтомский, С.Н. Сыромятников и др.) 301, отличавшихся 
здравыми внешнеполитическими суждениями и прогнозами, единой про-
граммы по этому вопросу выработано не было. Основными направлениями 
внешней политики в консервативных концепциях в начале ХХ в. являлись:

1. поиск союзников в Европе (здесь в качестве желательного союзника 
вплоть до начала Первой мировой войны рассматривалась Германия; Ан-
глия оценивалась в качестве геополитического и экономического конкурен-
та, а республиканская Франция в качестве возможного союзника). Война 
с Германией оценивалась многими консерваторами как самоубийственная 
для монархических режимов обеих стран. Такой настрой объяснялся еще 
и пониманием неготовности страны к большой войне;

2. по-прежнему актуальной, с точки зрения консерваторов, оставалась 
идея объединения славян, хотя нужно отметить, что результаты, достигну-
тые в ходе русско-турецких войн уже вызывали сомнения в необходимости 
этого для России;

3. война с Японией подтолкнула к разработке концепций, обосновываю-
щих необходимость активных внешнеполитических действий на Дальнем 
и Среднем Востоке. В этой связи приобретают актуальность идеи о разви-
тии взаимоотношений России с Китаем, Кореей, Персией.

В преддверии, и после начала Первой мировой войны консерваторы, как 
лояльные верноподданные, не могли поступить иначе, как только следовать 
внешнеполитическому курсу, провозглашенному царем. События на фрон-
те и в тылу развивались не лучшим образом и возможность поражения 
в войне, о которой все чаще задумывались монархисты, связывалась с неиз-
бежностью новой революции.

Подводя итоги, отметим, что в начале ХХ века перед консерваторами сто-
яла задача разработать политико-правовую модель самодержавной власти, 
но этот процесс так и не был завершен, когда общество уже отвернулось от 

300 См.: Репников А.В. Будущее России в концепциях русских консерваторов начала 
ХХ века // Кто и куда стремится вести Россию?. Акторы макро-, мезо — и микроуровней 
современного трансформационного процесса. М., 2001. С. 48–53; Лукьянов М.Н. Самодер-
жавие или самодержец: Николай II глазами российских правых // Власть. 2010. № 7. С. 159–
162.

301 Подробнее см.: Репников А.В. Вандам Алексей Ефимович // Русский консерватизм сере-
дины XVIII — начала XX века: Энциклопедия. С. 84–87; Он же. Дусинский Иван Иванович // 
Там же. С. 167–170; Он же. Карцов Юрий Сергеевич // Там же. С. 226–229; Он же. Ухтомский 
Эспер Эсперович // Там же. С. 535–538; Репников А.В., Соловьев К.А. Сыромятников Сергей 
Николаевич // Там же. С. 502–506.
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кон видел в сильной царской власти и в великой вселенской византийско-
русской православной традиции. В этом для патриарха Никона состояла 
мировая задача России. Глубина мысли патриарха, сожалению, была не по-
нята ни царем Алексеем Михайловичем, ни тем более правящей элитой, ко-
торая в большинстве своем уже была пропитана западноевропейским обра-
зом жизни.Реформы царя Петра I коренным образом изменили российскую 
действительность. Сильнейшей трансформации подверглись механизмы 
государственной и духовной власти. Тогда, как и сейчас в современной Рос-
сии, шел процесс размывания основ российского духовного космоса., свя-
занный с усиленным проникновением новых ценностей (по большей части 
рационалистических, утилитарно-полезных, навязывалась модель того са-
мого аристотелевского человека, которая сегодня в современном мире в глу-
боком кризисе. Разрушался механизм традиций, на смену приходили новые 
традиции, имевшие не российскую, западноевропейскую генеалогию. Цель 
петровской реформы в отношении к церкви была гораздо глубже, чем приня-
то думать. Главное, что сделал Петр I, заключалось в абсолютизации государ-
ственной власти, освобождение ее от всех религиозно-нравственных норм. 
И как следствие этого, государственная секуляризация и подчинение церкви 
государству. На деле это была попытка внедрить в России протестантскую 
систему абсолютного государства, которая была рождена историческим про-
цессом совершенно противоположным отечественной истории. Западный аб-
солютизм, родившийся в борьбе против церкви, отрицает за ней всякое право 
быть «совестью» государства, сжимает ее в жесткие рамки «обслуживания ду-
ховных нужд», причем само государство и определяет эти нужды и как их об-
служивать. Синодальный период российской истории закончился, как обще-
известно, сломом российской имперской государственной системы, которая 
просуществовала триста лет (в отличие от гораздо большего периода с начала 
российской государственности до правления Петра I, когда симфония свет-
ской и церковной властей составляла основу российской государственности), 
Советский Союз просуществовал еще меньше — чуть более семидесяти лет, 
по сути дела, в духовном противоборстве с русской православной церковью. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что опыт исследования в отечественной историче-
ской науке того, как развивался процесс взаимодействия светской и духовной 
власти, «священства» и «царства» чрезвычайно актуален и прагматически по-
лезен для сегодняшней России, которая переживает модернизацию всей по-
литической системы государства, смену старой парадигмы власти на новую, 
идя во многом на разрыв с традициями прошлого и находясь сегодня в по-
исках своей новой духовной опоры. Время сейчас, по выражению философа 
А. Панарина, «предельной порчи человека», когда просто необходимо для вы-
живания российской государственности в «ответ» на сегодняшний «вызов» 
Запада вернуться к схеме симфонии светской и духовной власти. Об этом 
напомнил недавно в своем выступлении патриарх Кирилл.
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природы народа. И чем отчетливее, яснее это осознание, тем полноценнее 
раскрытие его культуротворческих возможностей.

Будучи живым и личным духом, человек всегда принадлежит опреде-
ленной народности, которая «есть духовная природа человека» (Н.Г. Де-
больский) 314. «Народный дух — так назовем мы ту таинственную силу, 
от которой в глубочайшем корне зависят проявления человеческих душ»315. 
Национальный (народный) дух не может быть вполне безотчетным и выра-
жается в сознательном строе жизненных задач, в цельном мировоззрении. 
Философско-метафизический подход раскрывает народ как «самоценную 
самоцель», из которой развиваются, получая мощь, силу и глубину общече-
ловеческие идеалы. Вспомним слова Ф.М. Достоевского: «Всечеловечность 
не иначе достигается как упором в свою национальность».

П.Е. Астафьев подчеркивал: «…самый центральный, наиболее драгоцен-
ный, наиболее ревниво охраняемый, отмежевываемый от всего, нарушаю-
щего его чистоту пункт нашего внутреннего мира»316 — религиозные задачи 
и интересы. Русский человек живо ощущает смысл слов апостола Павла: 
«Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновля-
ется» (2-е Кор. 4:16).

Православие на Руси легло на благодатную почву. О родственности русско-
славянской природы православному духовному идеалу прозорливо писал 
Ф.И. Тютчев: «Русский народ — христианин не только в силу православия сво-
их убеждений, но еще благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. 
Он — христианин в силу той способности к самоотвержению и самопожерт-
вованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы»317.

«Душа всего дороже…»

П.Е. Астафьев, формулируя духовный идеал русского человека, писал: 
«Душа выше и дороже всего: ее спасение, полнота, цельность и глубина вну-
треннего мира — прежде всего…». «Душа всего дороже — таков основной мо-
тив и Православия, и Самодержавия, и народности нашей»318. Именно так 
в Новое время русская мысль, достигшая во второй половине XIX в. класси-
ческого периода своего развития, выразила исконный духовный идеал Рос-
сии, сформировавшийся в древнерусской культуре.

314 Н.П. Ильин называет Николая Григорьевича Дебольского (1842–1918) «основополож-
ником философской нациологии» // Там же. С. 23.

315 Страхов Н.Н. Ход развития нашей литературы, начиная от Ломоносова // Страхов Н.Н. 
Борьба с Западом. М.: Русская цивилизация, 2010. С. 134.

316 Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи // Астафьев П.Е. Филосо-
фия нации и единство мировоззрения. М.: Москва, 2000. С. 50.

317 Сочинения Ф.И. Тютчева: Стихотворения и политические статьи. СПб., 1990. С. 475.
318 Астафьев П.Е. Национальность и общечеловеческие задачи // Астафьев П.Е. Филосо-

фия нации и единство мировоззрения. М.: Москва, 2000. С. 48.
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