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Аннотация. Современная глобальная социология должна адекватно отрефлексировать новые вызовы, стоящие пе-
ред социальными науками. Социология не может более оперировать бинарными категориями и противопоставлять 
разные научные подходы, уровни познания, типы сообществ. Она должна соединить локальное и глобальное, кон-
текстульность и универсальность. Отказ от дихотомии глобального и локального поможет найти ответы на новые 
риски. 
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Abstract. Modern sociology should adequately reflect new challenges facing social sciences. Sociology can no longer 
operate with binary categories and oppose different scientific approaches and levels of knowledge. It must combine 
local and global, contextuality and universality. Rejecting the dichotomy of the global and local will help find answers 
to new risks.
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Цитирование: Титаренко Л.Г. Ложная дилемма локального и глобального // Наука. Культура. Общество. – 2020. 
2. С. 5-10

Современная глобальная соци-
ология должна оперативно реагиро-
вать на новые вызовы, стоящие перед 
социальными науками. Этих вызо-
вов очень много, среди них есть те, 
что особенно заметны, а есть и такие, 
которые понятны только профессио-

налам, и отвечать на них в состоянии 
не все страны ввиду разных ресурсов 
и приоритетов, а также давно сло-
жившейся и прочно укоренившейся 
иерархии в социологии. 

Чтобы найти адекватные отве-
ты, исследовательское поле должно 
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быть равно открытым для ученых, 
представляющих разные страны. Тот 
факт, что ученые живут и работают 
в странах, отличающиеся по уровню 
экономического и политического 
развития, культуре и истории, рели-
гии и традициям, не определяет их 
интеллектуального уровня и иннова-
ционности мышления. Можно жить 
в богатой западной стране мира, но 
быть консерватором, способным 
лишь к повторению чужих идей.  
А можно родиться в незападной стра-
не, получить хорошее образование 
и, наряду с признанными мэтрами, 
высказывать свое экспертное мне-
ние по актуальным проблемам гло-
бального развития. Время жесткого 
разделения социологии на центр 
(мейнстрим) и периферию (осталь-
ной социологический мир) прохо-
дит. Сегодня вряд ли возможно даже 
определить, какие исследователь-
ские парадигмы более популярны в 
научном сообществе в целом и даже 
в отдельном регионе, т.к. мультипа-
радигмальность является признан-
ной характеристикой социологии, а 
междисциплинарный подход реко-
мендуется широко использовать на 
всех уровнях исследований. 

Происходит переосмысление и 
реконструкция категориального ап-
парата социологии. Производство 
научных знаний сегодня требует 
более глубокого осознания разно-
родности современного мира, неод-
нозначности социальных проблем в 
разных регионах и поиска таких ин-
струментов к решению социальных 
задач, которые будут эффективны 
для конкретных культурно-истори-
ческих условий развития страны. 
Популярные прежде универсалист-
ские понятия и парадигмы чаще все-
го не «работают» в таких условиях. 
Современная социология не может 

более оперировать бинарными кате-
гориями и противопоставлять суще-
ствующие научные подходы, уровни 
познания, типы сообществ, как это 
имело место в прежние эпохи. Би-
нарное мышление и бинарный под-
ход ведут к консервации неравенства 
между учеными, представляющими 
разные регионы мира, и к невозмож-
ности объединять их усилия для по-
иска эффективных ответов на гло-
бальные вызовы и риски. Эпоха до-
минирования одной группы стран в 
социологии должна уйти в прошлое. 
В частности, надо отказаться от ис-
пользования глобально-локальной 
дихотомии в анализе современного 
мира, равно как и от противопостав-
ления Востока и Запада, Севера и 
Юга и т.п. Эта категориальная би-
нарность была когда-то введена в 
научный оборот представителями 
научного мира развитых стран. Она 
подкрепляла политическое и эко-
номическое доминирование Запада, 
упрочивая их теории и подходы как 
безоговорочно признанные, научно 
доказанные и имеющие универсаль-
ное применение, т.е. как пригодные 
для любых других стран на локаль-
ном и национальном уровнях. Сегод-
ня мир изменился настолько, что не 
только страны Восточной Европы, 
но и постколониальные страны Азии, 
Африки и Латинской Америки ак-
тивно заявляют о себе в социологии 
и других дисциплинах и не принима-
ют западные модели как универсаль-
ные, подходящие для решения со-
циальных проблем своих регионов. 
Так, более 200 лет назад израильский 
социолог Ш. Айзенштадт разработал 
парадигму мультипарадигмальности, 
согласно которой в историческом 
развитии все цивилизации являют-
ся равными и эволюционируют, сле-
дуя собственным закономерностям 
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и культурным особенностям. Он 
доказал, что после Второй мировой 
войны «реальное развитие модерни-
зации обществ опровергло гомогени-
зацию и гегемонистские допущения 
западной парадигмы модернизации», 
и что для разных регионов нужны 
самостоятельные парадигмы, объяс-
няющие их развитие [1]. Эта концеп-
ция получила широкую поддержку 
в социальных и гуманитарных нау-
ках: на ее основе были представлены 
исламский, китайский, индийский, 
скандинавский, советский и другие 
варианты модерна [2–4]. Социологи, 
которые – независимо от их места 
проживания – пишут о проблемах 
глобального Юга и считают, что по-
нимание этих проблем требует ис-
пользования иных, нежели универса-
листские западные теории, подходов 
(Р. Коннелл, С. Алатас, В. Синха и 
др.), развивают так называемые Юж-
ные теории [5–6]. Эти «туземные», 
как их иногда называют, конструк-
ции, возможно, уязвимы для крити-
ки и не до конца логичны, но их пред-
назначение состоит прежде всего в 
том, чтобы показать: данный регион 
нуждается в аутентичных концепци-
ях и парадигмах, может создавать их 
самостоятельно и не желает подстра-
ивать теории, созданные западными 
социологами, к своим реалиям. 

Видимо, первые шаги в рамках 
мирового социологического сообще-
ства к пониманию этой проблемы и 
желанию ее решать были сделаны, 
когда президентом Международной 
Социологической Ассоциации была 
выбрана индианка (ныне граждан-
ка США) М. Абрахам, а после нее – 
представитель арабского мира Сари 
Ханафи. Позиция обоих лидеров 
демократична: они приветствуют 
диалог Севера и Юга. Есть шанс, что 
социологическое поле будет более 

открытым для всех «национальных» 
авторов. Как утверждает С. Ханафи, 
с точки зрения диалоговой методоло-
гии исследования универсальность 
предложенных Западом категорий 
«возможна только через перекры-
вающийся кросскультурный кон-
сенсус, а не путем универсализации 
ценностей, приходящих из евро-аме-
риканского контекста» [7]. Если не 
развивать равноправный диалог, в 
социологии будет сохраняться доми-
нирование одних стран над другими, 
вплоть до авторитаризма в процессе 
производства новых научных зна-
ний. Методология кросскультурного 
диалога позволяет включать в про-
цесс производства знаний все страны 
и учитывать различия социально-и-
сторического контекста каждой стра-
ны, национального региона. Нужны 
новые категории анализа и интер-
претации социальных процессов и 
явлений, чтобы рассуждать о соци-
альном развитии не альтернативно, 
а комплементарно. Только таким 
образом социология будет в состоя-
нии внести вклад в международную 
деятельность для того, чтобы мир не 
был ввергнут в новые глобальные ка-
тастрофы, которые при сохранении 
конфронтации сторон неизбежно 
разразятся. 

Даже, казалось бы, не обязатель-
но драматическое противостояние 
глобального, национального и ло-
кального, в конечном счете, ведет к 
признанию того, что одна из этих ка-
тегорий более важная (как правило, 
глобальное), чем другие. Яркий при-
мер тому – подход Евросоюза к про-
блеме миграции. С одной стороны, 
страны Центральной и Восточной 
Европы, будучи членами Евросоюза, 
не хотят принимать у себя больше 
мигрантов, чем позволяют их нацио-
нальные интересы (в их понимании) 
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и материальные возможности. С дру-
гой, Брюссель настаивает на том, что 
интересы целого (в данном случае 
Евросоюза как единого образования) 
и глобальные интересы (в интерпре-
тации лидеров Евросоюза) должны 
превалировать над национальными. 
Отсюда – резкая критика в адрес от-
дельных стран и правительств в ре-
гионе Центральной и Восточной Ев-
ропы, угрозы лишить их финансовой 
поддержки и т.п.

Данная социально-политическая 
проблема в ракурсе выбора того, «что 
более приоритетно», неразрешима: 
для каждого члена Евросоюза нацио-
нальные приоритеты остаются не ме-
нее важными, чем глобальные. Более 
бедные страны Центральной и Вос-
точной Европы не желают ущемлять 
свои национальные интересы и при-
нимать больше мигрантов, чем они 
себе могут позволить. США вообще 
не желают участвовать в решении 
глобальных проблем и в снижении 
напряженности глобальных рисков, 
напротив, США даже способствуют 
их эскалации (через рост вооруже-
ний в Европе, жесткую миграцион-
ную политику на американском кон-
тиненте, бескомпромиссные торго-
вые войны с Китаем, Россией и даже 
странами Евросоюза). Еще один при-
мер – отношение Евросоюза к Укра-
ине: хотя граждане Украины в 2018 
получили возможность путешество-
вать в Евросоюз без визы, отдельные 
национальные правительства поста-
вили на пути украинцев препятствия  
(в вопросе найма на работу), чтобы не 
получить у себя «лишних» мигран-
тов, даже когда в отношении мигран-
тов из арабских стран они практи-
чески поддерживают приток бежен-
цев – легальных и нелегальных. Еще 
один пример – немотивированное 
решение «отложить» вопрос о при-

еме Македонии и Албании в члены 
сообщества (причем несколько лет 
назад такой прецедент уже имел ме-
сто в отношении Турции). Очевидно, 
что интересы стран-лидеров являют-
ся решающими в подобных вопросах, 
даже если это подрывает уровень до-
верия извне к Евросоюзу.

Новая методология, требуемая 
в условиях отказа от дихотомии 
глобального и локального, – инте-
гративная: она предполагает диалог 
между учеными разных стран по 
всем острым проблемам современно-
сти. Пока такой подход представля-
ется далеким от практики даже в об-
ласти социологии, где предпринятые 
в конце ХХ в. попытки создать инте-
гральные метатеории не увенчались 
успехом и привели к кризисному со-
стоянию [8]. 

Современный мир раздирается 
многими противоречиями, прежде 
всего политическими. Именно это 
противостояние и борьба стран и 
группировок за очередной передел 
влияния в мире, при усиливающейся 
важности национального и локаль-
ного, ведет к неразрешимости суще-
ствующих глобальных угроз и ри-
сков. К числу таких рисков и угроз, 
прежде всего, относят возможность 
третьей мировой войны с примене-
нием ядерного оружия, глобальное 
потепление, рост неконтролируемой 
миграции. Поскольку господство 
неолиберальной политики на про-
тяжении десятилетий привело мир 
к резкому обострению социального 
неравенства [9; 10], росту прекариата 
даже в развитых странах мира [11], 
не говоря уже о России [12], и новым 
брутальным социальным напряже-
ниям (расовые, этнические, религи-
озные и пр.), мир находится в поиске 
других политических и экономиче-
ских решений, что сопровождается 
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кризисами, ростом популизма, поте-
рей доверия к традиционным поли-
тическим партиям и их лидерам. Это 
демонстрируют выборы в разных 
странах мира.

Вместе с тем, отказ от универса-
листских подходов не означает, что 
привычные понятия (демократия, 
права человека, трансформация, мо-
дернизация) должны исчезнуть и 
не использоваться на национальном 
уровне. Они должны быть адаптиро-
ваны к социально-историческому кон-
тексту каждой страны, включать при-
вычные для данного региона (страны) 
идеи и концепты. Так, модернизация 
в Китае проводилась в ХХ веке с уче-
том традиций конфуцианства, и ряд 
теоретиков (и западных, и китайских) 
считают, что именно данный момент 
(историзм и контекстуальность) по-
зволили Китаю не только сохраниться 
в качестве национальной модели об-
щества коммунистического модерна, 
но и успешно конкурировать с США. 
Теория мультимодернов, созданная 
Ш. Айзенштадтом и развитая учены-
ми всего мира, на сегодня больше дру-
гих модернизационных концепций по-
зволяет признать равнозначными на-
циональные модели развития в мире и 
создать теоретическую базу для равно-
правного диалога цивилизаций, в от-
личие от теории столкновения циви-
лизаций С. Хантингтона, исходившей 
из дихотомического разделения мира 
и выделявшей Запад в качестве образ-
ца цивилизационного развития [13]. 

В российском контексте хоро-
шим примером удачного использо-
вания универсалистской категории 
трансформации с учетом контекста 
является теория институциональных 
матриц С.Г. Кирдиной [14]. Согласно 
этой теории, в истории России было 
две основные институциональные 
матрицы развития, названные авто-

ром Х и Y, или восточная и западная, 
и на определенном историческом эта-
пе только одна доминировала. Иначе 
говоря, проявлялось доминирование 
и реализация одного представления 
о разнообразии общественной жизни 
и ее социальных институтов, а вто-
рая матрица играла дополнительную 
(вспомогательную) роль. Однако се-
годня, чтобы сделать качественный 
рывок вперед и не превратиться в 
страну «второго эшелона» как в по-
литическом, так и экономическом 
отношении, Россия должна попы-
таться достичь баланса между доми-
нирующей и дополнительной матри-
цами своего развития, чтобы общее 
движение страны вперед ускорилось. 
В частности, надо активно развивать 
инновации во всех сферах деятель-
ности, науку, но при этом постоянно 
стремиться к росту уровня и каче-
ства жизни населения и не допускать 
нарастания разрыва в доходах между 
разными социальными группами и 
социального исключения обездолен-
ных социальных групп. В настоящее 
время показатели социально-эко-
номического неравенства в России 
остаются одними из самых высоких 
в мире [15]. Чтобы сохранить свою 
важную роль на глобальном уров-
не, Россия должна активно продви-
гать свои интересы на региональном 
уровне (например, развивать такие 
объединения, как БРИКС, Евразий-
ский экономический Союз) и при 
этом уделять достаточно внимания 
своим собственным отстающим ре-
гионам. Опираясь на собственный 
исторический опыт, Россия может 
внести вклад в понимание совре-
менных глобальных угроз на всех 
упомянутых уровнях без приоритета 
какого-либо из них. Вместо дихото-
мии Востока и Запада, Россия давно 
предлагает их равноправный диалог 
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и учет интересов всех сторон. Но для 
успеха на этом пути нужна добрая 
воля других мировых игроков. Соци-
ология может показать пути возмож-

ного глобального противостояния 
угрозам, но она не может их снять 
или ускорить их решение, т.к. это 
прерогатива политики.
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Множественная рациональность 
повышает риск искажений и ошибок 
в социологических исследованиях, 
включая изучение общественного 
мнения, что влечет необходимость 
поиска условий их достоверности. 
Поисковая деятельность направле-
на на формализацию коллективной 
рефлективности, определение пре-

делов ее эпистемологической безо-
пасности, разграничения языковых 
и метаязыковых условий, реализма 
и номинализма и т. д. [1–3]. На этом 
основании цель статьи заключается 
в раскрытии общественного мнения 
как познавательной сферы и иссле-
довательского поля социологии в ло-
гико-когнитивных аспектах повсед-
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невных практик. Важность такого 
ракурса предопределена спросом на 
общезначимое понимание и оценку 
публичности в современных обще-
ствах, вследствие чего возрастает ин-
терес к общественному мнению как 
социальному порогу культурной по-
вседневной чувствительности и как 
прагматическому и прогностическо-
му аргументу.

Модификация изучения обще-
ственного мнения «как основной 
концептуальной линии социологии» 
и «как основного инструмента позна-
ния социальной реальности» проис-
текает из двойственной интерпрета-
ции монистических и плюралистиче-
ских методологических парадигм [5, 
с. 101]. Двойственный контекст ин-
терпретаций обеспечивает соизмери-
мость количественной и качествен-
ной определенностей общественного 
мнения, радикализм которых можно 
иллюстрировать, соответственно, 
вопросами: «Если нет абсолютного 
перевеса мнений в количественном 
выражении», то имеет ли место об-
щественное мнение? и «Каковы ре-
альные границы методологической 
правомерности классификации лю-
бой эмпирически фиксируемой тен-
денции оценочных суждений как вы-
ражения общественного мнения?» [5, 
с. 102, 103]. Это значит, что, с одной 
стороны, «привычный для монизма 
аргумент ”подавляющего большин-
ства“ не может быть гарантом ”незре-
лости“ общественного мнения», а 
меньшинство не должно оценивать-
ся как незрелое или неоформленное, 
пребывающее в режиме перманент-
ного развития. С другой стороны, 
«даже самая малочисленная группа 
”затруднившихся“ в своих оценках 
респондентов – вполне правомерный 
коллективный субъект общественно-
го мнения, обогащающий его эмпири-

ческую смысловую вариативность» 
[6, с. 95, 97]. Отсюда вытекают нетри-
виальные следствия относительно 
поиска и обоснования условий соиз-
меримости количественной и каче-
ственной определенности обществен-
ного мнения. 

Общественное мнение – это ло-
гико-когнитивный, собирательный 
конструкт повседневности. Поэтому 
его исходные точки связаны с логи-
ко-когнитивными аспектами повсед-
невных практик, в пределах которых 
раскрывается двойственная сущность 
общественного мнения. С одной сто-
роны, она подразумевает выявление 
и обоснование аналоговых (аналоги-
ческих) и гомологических факторов 
общественного мнения, влияющих на 
выбор переменных, с другой, – разра-
ботку системы логических допуще-
ний, обеспечивающих правильную 
расстановку элементов в целостной 
картине общественного мнения как 
монотонного или немонотонного ин-
формационного процесса.

В повседневных практиках необ-
ходимо различать две формы дове-
рия – аналоговое и гомологическое 
[7]. Аналоговое доверие основано 
на личном опыте как основе пони-
мания мира и им же ограничено. 
Оно распространяется на некоторое 
множество ситуаций, подобных си-
туациям из своего опыта. Личный 
опыт, основанный только на индиви-
дуальных процедурах в языке репре-
зентаций, останавливает конструк-
тивное взаимодействие с миром, так 
как отсутствие аналогий приводит к 
непризнанию ситуаций в предъявля-
емой форме или содержании и фор-
мированию инвектив как следствий 
фобий. Э. Гидденс именовал анало-
говое доверие «базисным доверием», 
или «бессознательным социальным 
опытом индивида», составляющим 
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механизмы рутинного повседневно-
го поведения и мышления, не спо-
собного выйти за пределы рутины и 
«взглянуть на жизнь по-новому» [8, 
с. 75, 28 ].

Гомологическое доверие основа-
но на готовности к диалогу, согласо-
ванию позиций и конструированию 
новых способов понимания реаль-
ности. Его динамическая сущность 
предопределена тремя динамиче-
скими предикатами – кто, кому и по 
поводу чего доверяет. Поэтому гомо-
логический опыт когерентных вза-
имоотношений опирается не только 
на язык репрезентации реальности, 
но и на его координирующие репре-
зентативные функции, связанные с 
немонотонными процессами. Немо-
нотонный характер гомологического 
доверия обусловлен тем, что оно на-
ряду с понятными вещами допускает 
непонятные, в результате чего неот-
меняемые правила становятся отме-
няемыми. 

Из разграничения статических 
и динамических критериев доверия 
следует необходимость их адекват-
ного выражения в языке, не допу-
скающего тождества языка и мыш-
ления. Герменевтическая трактовка 
языка как средства истолкования 
недопустима вне логического интер-
вального подхода. Ограниченность 
герменевтики вытекает из подмены 
мышления языком, что исключает из 
исследований индивидуальную и об-
щественную жизнь и историю. Логи-
ческая интервальная интерпретация 
двойственна. Она полагает обрати-
мость и альтернативность процес-
сов в двух контекстах, образующих 
целостность, – мышление в контек-
сте языка и язык в контексте мыш-
ления. Данный холизм обусловлен 
многочисленными, многомерными, 
связанными в целостные структуры 

субъективными и объективными ин-
тервалами. В частности, обществен-
ное мнение как состояние воспроиз-
водит в большей степени мышление 
в контексте языка, например, отобра-
жает сформированные социальные 
позиции по отношению к чему- или 
кому-либо. Процессуальный харак-
тер общественного мнения воспроиз-
водит языковые понятийно-терми-
нологические изменения в контексте 
мышления, например, отображает 
изменения в категоризации социаль-
ных явлений под влиянием СМИ. 

Выявление общественного мне-
ния – это поиск и обоснование инва-
риантов связей субъективных и объек-
тивных интервалов. Их сущностным 
аспектом выступает учет двойствен-
ности инвариантов. Например, изуче-
ние стереотипов массового сознания 
подразумевает в одном ракурсе изу-
чение устойчивых (типичных) уста-
новок сознания (мышление в реали-
стическом контексте языка как сово-
купности условностей над жизнью), 
в другом, – изучение изменчивых 
(нетипичных) структур, допустим, в 
конструировании аргументации или 
конфликтном взаимодействии (язык 
в контексте мышления). Мышление 
в реалистическом контексте языка со-
пряжено с собирательным значением 
общественного мнения. Оно склады-
вается из закономерностей массового 
сознания или гражданского общества 
в их преломлении к политическим 
реалиям [9, с. 171]. Язык в номина-
листическом контексте мышления 
сопряжен с разделительным значе-
нием общественного мнения, когда, 
например, «мнение субъекта оцен-
ки настолько оригинально, что не 
вписывается в смысловые вариации 
содержательных альтернатив, вклю-
ченных в анкету». Предложенный 
язык не воспроизводит мысль. Как 
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следствие, она искажается или вуа-
лируется посредством «затрудняюсь 
ответить» [9, с. 130].

От заданного в пределах ка-
кой-либо целостности интервала за-
висят конструктивность значения и 
смысла. Инвариант отображает уни-
кальность, автономность, суверен-
ность общественного мнения, если и 
только если обозначены логико-ког-
нитивные условия его замкнутости и 
непроницаемости во множестве куль-
турных прочтений. Такие условия 
вытекают из различения мнения и 
точки зрения, привязанных к разным 
целостностям, соответственно, – пси-
хическому состоянию или системе 
пропозиций. Критерий их дифферен-
циации – «иммунитет от критики». 
Мнение как психическое состояние 
доступно лишь самому говорящему, 
так как резонирует с его внутренним 
миром [10, с. 46]. Точка зрения как 
пропозиция находится в отношении 
к другим пропозициям. Поэтому мне-
ние не может стать объектом оценки 
и критики, так как не нуждается, в 
отличие от точки зрения, в обосно-
вании [11, с. 23]. Мнения как перцеп-
ционная часть мышления составляют 
доступный ресурс, из которого реак-
тивным путем извлекаются необхо-
димые эмоционально-чувственные 
аргументы. Поэтому аналоговому 
доверию свойственна высокая сте-
пень корреляции с предвзятостью и 
предубежденностью и с обязатель-
ствами только перед самим собой [12, 
p. 438–439]. Гомологическое доверие 
менее зависимо от схем предвзятости 
и предубежденности, так как раскры-
вается в контексте ответственности 
перед другими людьми, почему не-
состоятельность или неприемле-
мость точки зрения служит поводом 
отказаться от нее. Немонотонный 
характер выводов в гомологическом 

доверии обусловлен тем, что они мо-
гут стать ложными при поступлении 
новой информации [13, с. 222].

Изучение общественного мнения 
позволяет обнаруживать социаль-
но-культурные разногласия в повсед-
невных практиках. Дихотомическое 
деление культурных разногласий  
возможно на основании их продук-
тивности в аналоговом или гомоло-
гическом срезе. Разногласия оказы-
ваются продуктивными лишь тогда, 
когда они открывают новые горизон-
ты значений и смыслов, эквивалент-
ные иным способам представления 
реальности. В частности, истоки со-
циальной справедливости в повсед-
невности ассоциированы с ценност-
ными аспектами бытия агента повсед-
невности [14], которые отражаются в 
общественном мнении. Например, 
полнота или дефицит бытийных цен-
ностей [15, с. 47] детерминируют, со-
ответственно, когнитивные движения 
от себя к миру или от мира к себе [16]. 
Логическая модальная схема первого 
движения «Мир справедлив, так как 
Я ответственен и поэтому Я должен», 
второго – «Мир несправедлив, так 
как ответственны другие, поэтому 
мне должны». 

Исследование общественного 
мнения сопряжено с контекстом казу-
истики. Л.Л. Фуллер, анализируя мо-
ральные аспекты права, подчеркнул, 
что вопросы справедливости в право-
вом регулировании решаются в кон-
тексте «схожего разрешения схожих 
дел» без учета завышения или из-
вращения критерия «схожести» [17,  
с. 283]. Разумеется, не только пра-
вовое движение в поиске критериев 
социальной справедливости казуи-
стично. Нетривиальный вывод за-
ключается в том, что формализация 
культурного многообразия в реше-
нии вопросов справедливости ос-
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ложнена неустранимыми факторами 
повседневности как источнике иезу-
итского стиля обоснования. 

Логико-когнитивная цель казуи-
стики в повседневных практиках за-
ключается в решении задач посред-
ством закономерностей, выведенных 
из индуктивной совокупности похо-
жих ситуаций и случаев. Она служит 
триггером в аналоговом доверии. 
Иезуитизм как стиль общественно-
го мнения отличает реалистичность 
и снижение ценности и строгости 
нравственности. Систематическое 
уменьшение силы нравственных за-
конов осуществляется для того, что-
бы «сделать из осуждаемых моралью 
поступков, если и не добродетели, то 
действия дозволенные или безраз-
личные» [18, с. 50–51]. Это означает, 
что срез общественного мнения по 
каким-либо вопросам воспроизводит 
иезуитские границы компромиссов 
и желаний во множестве персони-
фицированных казуистических мне-
ний, которые позволяют раскрывать 
и обосновывать его агрегатно-кол-
лективистские свойства. 

Например, поиск критериев ин-
варианта справедливости в условиях 
ее культурных разночтений возмо-
жен на основании продуктивности 
разногласий [14]. Разночтения ока-
зываются продуктивными только в 
том случае, если открывают новые 
горизонты значений и смыслов, эк-
вивалентные относительно новым 
способам представления реальности 
(гомология). С позиции аналогового 
понимания и доверия разногласия не 
различимы. Следовательно, для за-
мера общественного мнения следует, 
во-первых, разграничивать понятное 
и непонятное, во-вторых, дифферен-
цировать отменяемые и неотменяе-
мые правила. Критерием разграниче-
ния выступает наличие / отсутствие 

устойчивого (повторяемого) обра-
за и возможность его выражения в 
двойственности языка и мышления. 
Критерием дифференциации пра-
вил служит разграничение ошибок, 
являющихся нарушением казуисти-
ческих индуктивных обобщений в 
монотонных процессах, и ошибок, 
которые правила модифицируют в 
процессах немонотонных. 

Такой подход особенно важен при 
изучении общественного мнения от-
носительно неочевидных последствий 
каких-либо процессов [19]. В част-
ности, измерить социальные послед-
ствия трудовой миграции сложнее по 
сравнению с экономическими послед-
ствиями, так как их показатели и зна-
чения менее явны. Например, Б Ско-
чиньска-Прокопович в качестве пре-
дикторов социальных последствий 
включила последствия для семьи, 
супружеских и родительских отноше-
ний, социальной и личной жизни ми-
гранта [20]. Это позволило выстроить 
согласованную картину мнений от-
носительно миграции с точки зрения 
различных категорий респондентов, 
объединенных в трех группах, и трех 
временных рядов – событийной, ситу-
ационной и длительной протяженно-
сти [14, с. 176].

Таким образом, в общественном 
мнении как познавательной сфере 
и исследовательском поле социоло-
гии следует различать два логико- 
когнитивных аспекта повседневных 
практик. Первый вытекает из разли-
чения аналоговых и гомологических 
структур доверия в повседневных 
практиках, обеспечивающих диффе-
ренциацию монотонных и немоно-
тонных информационных процессов 
в общественном мнении. Данные 
структуры, содержательно воспро-
изводя разные части общественного 
мнения – реактивно-мотивационную 
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(перцепционную) и причинно-след-
ственную, позволяют устанавливать 
различия в казуистике повседневных 
практик и определять иезуитские и 
нравственные границы социальных 
компромиссов и желаний.

Второй аспект вытекает из двой-
ственности мышления и языка и 
предполагает разграничение герме-
невтического и дискретно-интер-
вального подходов. Герменевтика 
подменяет мышление языком. Дис-
кретно-интервальный подход пред-
полагает поиск условий соизмери-
мости двух ракурсов – мышления в 
языке и языка в мышлении. В их пре-
делах устанавливается количествен-
но-качественная определенность об-
щественного мнения. 

В целом поиск меры оценок обще-
ственного мнения все в большей сте-
пени связывается с качественной па-
радигмой исследовательского поиска, 
способной раскрыть «онтологические 
аспекты смыслов», скрывающихся 
«за статистически обоснованной кон-
тингенцией». Согласно качественной 
парадигме, «реальности мира склады-
ваются не из статистических законо-
мерностей, а из конструктивного по-
тенциала оценок и восприятия этого 
мира общественным сознанием, вы-
раженным в общественном мнении» 
[6, с. 99]. Поэтому интерпретация об-
щественного мнения в логико-когни-
тивных аспектах повседневных прак-
тик представляет собой неотъемле-
мую часть качественной парадигмы.
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Введение
Право ребенка быть услышан-

ным является одним из главных 
принципов Конвенции о правах ре-
бенка (1989), ратифицированной 
СССР в 1990 г. Статья 12 Конвенции 
провозглашает, что государства, яв-

ляющиеся участниками Конвенции, 
обеспечивают ребенку, способному 
сформулировать свои собственные 
взгляды, право свободно выражать 
эти взгляды по всем вопросам, за-
трагивающим ребенка. В процессе 
реализации данного права возник 
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термин «участие детей в принятии 
решений, затрагивающих их интере-
сы». Значимость развития процесса 
участия детей в процессе принятий 
решений велика и для каждого ребен-
ка, и общества в целом: делясь своими 
знаниями и творческими возможно-
стями, дети получают помощь в раз-
витии своих умений и навыков, учат-
ся находить разумные решения на 
основе демократических принципов. 
Опыт социального развития на меж-
дународном и на местном уровнях 
продемонстрировал, что право уча-
ствовать в принятии решений, влия-
ющих на жизнь человека, неразрывно 
связано с повышением социального и 
экономического благосостояния об-
щества [1, с. 3].

Целью данной статьи являет-
ся анализ масштабов и перспектив 
включенности детей в процесс при-
нятия решений, отношение к данно-
му процессу российского общества. 

В России в рамках Национальной 
стратегии действий в интересах детей, 
реализуемой в 2012–2017 гг. впервые 
вопрос участия детей был поставлен 
для решения на таком высоком и про-
грессивном уровне. К сожалению, в 
последствии, в ходе реализации мер 
стратегии «Десятилетие детства», не 
был продолжен поиск эффективных 
механизмов участия детей.

Мониторинг реализации На-
циональной стратегии показал, что 
в стране сформировался набор ти-
повых практик в развитии участия 
детей в регионах. Однако большин-
ство этих практик относятся к пер-
вому этапу развития участия детей в 
принятии решений, когда дети часто 
становятся пассивными участниками 
различных мероприятий (например, 
проведение анкетирования). Совре-
менные эффективные практики осно-
вываются на доступе к праву участия 

каждого ребенка, на сотрудничестве 
с ребенком и поощрении инициатив 
самого ребенка. 

Методы и источники данных 
Выводы исследования постро-

ены на основе данных мониторинга 
Национальной стратегии, ряда вы-
борочных обследований, в том чис-
ле проводимых Росстатом в режиме 
мониторинга. По заказу Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 2016 году 
был проведен опрос специалистов, 
реализующих проекты в сфере дет-
ства, посвященный развитию процес-
са участия детей в принятии решений. 
Анализ результатов опроса позволил 
на основе количественных показате-
лей дать оценку включенности детей 
в процесс принятия решений.

В опросе приняли участие  
302 респондента, в том числе 91% 
женщин и 9% мужчин. Средний воз-
раст опрошенных – 43 года. Среди 
респондентов представлены лица 
различных возрастных групп, 83% 
опрошенных специалистов в возрас-
те от 30 до 59 лет. Мнения респонден-
тов отражают представления о про-
цессах участия детей специалистов, 
работающих в различных сферах. 
Представленность в выборке раз-
личных групп респондентов (с точки 
зрения их возраста, сферы деятель-
ности, места жительства), несмотря 
на достаточно небольшой ее объем, 
позволяет получить достаточно объ-
ективный срез мнений специалистов, 
работающих в сфере социальной по-
литики, о развитии процесса участия 
детей в России.

Подходы к анализу и оценке 
участия детей

Формирование концептуальной 
основы развития процесса участия 
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детей в принятии решений, затра-
гивающих их интересы, адаптация 
и распространение механизмов и 
технологий участия в России проис-
ходило на протяжении последнего 
десятилетия [2, 3, 4]. Использовал-
ся зарубежный опыт формирования 
школьных советов [5], детских пар-
ламентов, участия детей на различ-
ных стадиях реализации проектов 
[6], привлечения детей к подготовке 
докладов о реализации Конвенции о 
правах ребенка [7]. Интерес для рос-
сийской практики представляет то, 
как право детей на участие включено 
в систему социальных стандартов и 
нормативов деятельности детских 
учреждений [8]. Зарубежные мето-
дики нашли отражение в мероприя-
тиях общественных организаций по 
распространению участия детей в 
деятельности образовательных орга-
низаций и муниципалитетов [9, 10]. 
Динамично меняющаяся социальная 
ситуация позволяет рассматривать 
принципы участия детей в сфере 
цифровой педагогики и образования 
[11, p. 145–155].

Имеющийся опыт оценки ре-
зультативности деятельности в сфе-
ре расширения процесса участия во 
многом опирается на локальные ис-
следовательские проекты [12, c. 70–
79; 13, c. С. 507–520; 14]. Имеется 
опыт исследований, проведенных в 
странах ОЭСР по оценке детского 
благополучия с использованием по-
казателей, опирающихся на оценки 
подростков; в США ежегодно об-
новляемый сводный индекс благо-
получия детей используется более 
30 лет. Правительство Великобри-
тании для оценки благополучия 
детей использует 25 различных ин-
дикаторов [10]. Схожий обзор ситу-
ации был подготовлен в 90-е годы в 
Ирландии, сами дети участвовали в 

отборе показателей, использован-
ных в анализе [15].

В практике масштабных выбо-
рочных исследований в России в 
ряде случаев используются оценки 
детьми различных проблем. Напри-
мер, в рамках Комплексного обсле-
дования условий жизни населения, 
проводимого Росстатом с 2011 г. 
в режиме мониторинга [16], сре-
ди инструментария использовался 
опросник для несовершеннолетних 
в возрасте старше 15 лет. На осно-
вании опроса детей в рамках данно-
го обследования можно получить, 
в частности, оценку их состояния 
здоровья. 

Результаты нашего исследования, 
проведенного в 2013 году при под-
держке РГНФ (грант 13-06-18021), 
позволили оценить возможность уча-
стия детей в принятии решений в ходе 
обучения в школе. 

Оценка целесообразности раз-
вития процесса участия детей

Примерами участия детей в ре-
гионах России, по мнению респон-
дентов, выступают, прежде всего: вы-
бор дополнительного образования, 
внеклассных тем для занятий, ВУЗа 
и направления подготовки, изучения 
предметов в школе по углубленной 
программе, выбор профессии; во-
лонтерская деятельность; детский 
парламент; в судебном процессе учи-
тывается мнение ребенка, достигше-
го возраста 10 лет; выход с предло-
жениями к руководителям органов 
местного самоуправления по улуч-
шению положения детей; детские со-
веты при уполномоченных по правам 
ребенка; дни самоуправления в шко-
лах; конкурс «Моя законотворческая 
инициатива»; опросы мнения детей; 
учет мнения детей при разработке 
положения о детской форме; участие 
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в детских общественных организа-
циях; участие в образовательном 
процессе (обратная связь от детей, 
что эффективно, что нет); школьные 
службы примирения.

Участники опроса, в частности, 
отмечали, что сотрудники детских 
домов «стали более активны в том, 
чтобы давать детям: выбирать в бы-
товых вопросах; решать, хотят ли 
они в конкретную семью». Доста-
точно часто респонденты в качестве 
примера реализации ребенком пра-
ва на участие в процессе принятия 
решений, приводили семью и взаи-
моотношения с родителями (вклю-
чая лишение родителей родитель-
ских прав).

При ответе на вопрос: «Как Вы 
полагаете, нужно ли развивать уча-
стие детей в решении вопросов, затра-
гивающих их интересы, в настоящее 
время в России?» 50% респондентов 
сообщили, что развивать разные фор-
мы участия детей в нашем обществе 
необходимо для реализации прав де-
тей. Около 40% участников обследо-
вания считают, что это очень важно 
делать в любой стране для реализа-
ции прав детей и демократического 
развития. Оставшиеся 10% либо соч-
ли, что развитие участия детей не яв-
ляется первостепенной задачей в со-
временной России, либо указали, что 
вообще не считают это целесообраз-
ным, либо затруднились ответить. 

Причины нецелесообразности 
развития участия детей (ответы ре-
спондентов на вопрос: «Если Вы 
считаете, что дальнейшее развитие 
участия детей в нашей стране неце-
лесообразно, уточните, пожалуйста, 
почему?») в порядке убывания ча-
стоты ответов выглядят следующим 
образом: «развитие процесса требует 
увеличение штатов, персонала, вла-
деющего новыми технологиями вов-

лечения детей в процесс принятия 
решений в школе, в муниципалите-
тах, в управленческих структурах; 
сначала надо создать кадровый по-
тенциал, а потом заниматься участи-
ем детей» – 5,3%; «мы можем отнять 
у ребенка детство, надо уделять боль-
ше времени учебе, развитию, а так-
же отдыху и играм» – 4,9%, «дети в 
принципе не способны в силу возрас-
та участвовать в принятии решений, 
затрагивающих их интересы» – 3,3%; 
«у нас достаточно детских органи-
заций и есть школьное самоуправ-
ление; зачем еще что-то придумы-
вать» – 2,9%; «это манипуляция 
детьми, использование детей взрос-
лыми в своих интересах» – 2,9%; 
«ни мои дедушки-бабушки, ни мои 
родители, ни я не участвовали в дет-
стве в такой деятельности; и я счи-
таю это правильным» – 2,0%. 77,5% 
респондентов не отвечали на данный 
вопрос, полагая, видимо, что разви-
тие процесса участия детей в России 
необходимо. Среди вариантов отве-
та, обосновывающих нецелесообраз-
ность развития процесса участия де-
тей, лидирует достаточно прагмати-
ческий подход – «развитие процесса 
требует увеличение штатов…», т.е. по 
сути нежелание брать на себя лиш-
нюю нагрузку.

Респонденты, голосовавшие за 
важность развития участия детей, 
обсуждали препятствия, которые 
сегодня мешают вовлечению детей 
в процессы участия. 11% считали, 
что препятствий в настоящее время 
в России нет. Основные барьеры на 
пути развития участия детей – отсут-
ствие информации о положительных 
примерах участия, методик разви-
тия участия, уровень квалификации 
лиц, работающих с детьми, по этому 
вопросу, общественное мнение. Про-
звучали и отдельные мнения по во-
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просу препятствий развития участия 
детей: «Мне кажется, что сложность 
заключается в неготовности взрос-
лых опираться на свой чувственный 
опыт. Они не готовы слушать детей. 
В массовой практике люди сами не 
готовы слышать свои желания, а дет-
ские тем более», «Нет понимания 
важности участия детей».

При большом проценте согласив-
шихся с важностью развития участия 
детей (около 90%) 20% респонден-
тов так и не смогли в начале опроса 
определить на конкретных примерах, 
что такое участие детей. Среди отве-
тивших на этот вопрос большинство 
называли школьное самоуправле-
ния и его виды, волонтерство, дет-
ские советы при уполномоченных, 
молодежные организации и прочее.  
А также «пассивные» формы уча-
стия – анкетирования и опросы. 
Многие отождествляли участие с 
семейным устройством детей и вы-
бором вуза, дополнительного обра-
зования, других форм образования, 
профессии. Были и «ошибки»: СМИ, 
службы по защите прав детей, отдых 
и летние лагеря.

Состояние и перспективы раз-
вития процесса участия детей

На практике инициативы уча-
стия детей в принятии решений часто 
принимают либо элитарные формы: 
«функционирует детский, молодеж-
ный парламент» (31%), «действу-
ет детская общественная палата» 
(10%), «дети, молодежь приглаша-
ются на заседания местного парла-
мента (12%)». Либо формы массово-
го разового участия: «периодически 
проводятся молодежные форумы, 
слеты» (60%); «существует комитет/
совет по делам детей и молодежи, 
который организует встречи с деть-
ми…» (47%). Элитарный формат или 

массовый разовый формат относятся 
к самым малоэффективным формам 
участия детей в принятии решений с 
точки зрения прав детей. В результа-
те их реализации большинство детей 
так и не вовлекается на долгосрочной 
основе в процесс принятия решений. 
12% респондентов затруднились от-
ветить о местных инициативах. 

На вопрос о том, были ли реали-
зованы администрацией населенного 
пункта проекты, непосредственно 
связанные с инициативами, выдви-
нутыми детьми и молодежью в те-
чение последних трех лет, 84,8% ре-
спондентов (работающих с детьми!) 
либо ответили отрицательно, либо 
затруднились ответить. Среди упо-
мянутых инициатив волонтерские 
акции (социального и экологическо-
го характера), акции по поддержке 
здорового образа жизни, фестивали 
на разные темы.

Обращает на себя внимание, что 
хотя лишь 10,7% опрошенных дали 
однозначный ответ, что в их регионе 
реализуются проекты по инициативе 
детей, конкретные примеры привели 
30,3% респондентов. 

По мнению участников опроса, 
среди форм участия детей в реше-
нии вопросов, затрагивающих их 
интересы, наибольшего развития 
достигли: система школьного само-
управления (34,0% опрошенных), 
волонтерская деятельность детей 
(23,4%), функционирование дет-
ских уполномоченных служб по за-
щите прав ребенка (18,9%), детские 
конференции, слеты, тематические 
смены (18,4%) и школьные СМИ 
(16,0%). Парадоксально, но край-
не редко происходит участие детей 
в формировании городского про-
странства (0,4%). Функционирова-
ние районных советов детского са-
моуправления, детских обществен-
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ных советов в их регионах отметили 
только 1,6% респондентов, наличие 
каких-либо механизмов обратной 
связи – 3,7%, проектную деятель-
ность детей – 6,1%.

Респонденты полагают, что при-
оритетного развития требуют такие 
формы участия детей, как школьные 
службы примирения (22,5%), уча-
стие детей в формировании город-
ского пространства (18,4%), разви-
тие различных форм обратной связи: 
«красная кнопка», интернет-техно-
логии, локальные сети с помощью 
которых дети могут изложить свое 
мнение (16,8%), проведение встреч 
с сотрудниками муниципалитетов и 
органов местного самоуправления 
(14,3%), опросы, мониторинг мнения 
детей (13,1%). Около 10% полагают 
необходимым обратить первоочеред-
ное внимание на более широкое ис-
пользование дискуссионных клубов 
и площадок (9,8%) для выявления и 
учета мнений детей, развитие школь-
ного самоуправления (9,0%) и уча-
стие детей в работе местных СМИ 
(9,0%).

Выводы
Результаты опроса продемон-

стрировали разнообразную карти-
ну мнений специалистов по поводу 
сущности процесса участия детей в 
принятии решений, затрагивающих 
их интересы.

Подавляющее большинство 
участников опроса говорит о необхо-
димости развития процесса участия 
детей. Однако большая часть специ-
алистов имеет поверхностное пред-
ставление о процессе участия детей, 
возможных технологиях деятельно-
сти по привлечению детей к участию 
в процессе принятий решений, мето-
диках оценки результативности дея-
тельности в данном направлении. 

На практике инициативы уча-
стия детей в принятии решений часто 
принимают либо элитарные формы 
(детский, молодежный парламент, 
детская общественная палата), либо 
формы массового разового участия: 
(форумы, слеты). 

Среди препятствий на пути 
развития процесса участия детей 
респонденты выделяют отсутствие 
информации о положительных при-
мерах участия, методик развития 
участия, недостаточный уровень 
квалификации лиц, работающих 
с детьми, в данной области и сло-
жившееся общественное мнение. 
Сложившаяся структура мнений и 
знаний специалистов наглядно де-
монстрируют, что для развития про-
цесса участия детей требуется се-
рьезное методическое обеспечение 
деятельности и обучение по вопросу 
развития участия детей и подрост-
ков в принятии решений, затрагива-
ющих их интересы.

Для оценки эффективности про-
цесса участия детей необходимо на-
личие системы качественных и ко-
личественных показателей. Массив 
данных для оценки должен включать 
не только официальную статистику, 
но и результаты выборочных опро-
сов населения, мнений специалистов 
и детей. Показатели должны соби-
раться по следующим направлениям: 
наличие механизмов регулирования 
участия детей, контроль за соблюде-
нием прав детей на участие в приня-
тии решений, показатели участия де-
тей в жизни общества, муниципали-
тета и образовательного учреждения; 
показатели работы детских организа-
ций; финансовые показатели детских 
бюджетов и мероприятий, проведен-
ных с участием детей и для детей.

Необходимым условием объек- 
тивного мониторинга выступает 
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сопоставление мнения различных 
целевых групп, получение каче-
ственных характеристик и оценок. 
Информация, полученная на основе 
качественных методов сбора инфор-
мации (интервью, фокус группы) 
с работниками муниципалитетов, 
школьной администрацией, учите-
лями и воспитателями интернатов, 
уполномоченных по правам ребенка 
и детей позволят уточнить показа-

тели, полученные количественными 
методами исследования.

Современная трактовка понятия 
права участия детей расширяется. 
Право каждого ребенка быть заслу-
шанным должно осуществляться в 
самых разных обстоятельствах, в раз-
личном окружении и на разных уров-
нях, в которые попадают дети по мере 
своего взросления, развития и позна-
ния окружающего мира.
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Понятие публичной сферы явля-
ется сегодня одним из наиболее важ-
ных в социальных и гуманитарных 
науках. Оно предполагает возмож-
ность реализации представлений о 
справедливом общественном устрой-
стве, правах и свободах человека, ди-
алоге между различными социаль-
ными группами, которые выступают 

на социальной сцене как достаточно 
автономные и инициативные публи-
ки и контрпублики, стремящиеся 
к реализации своих целей и дости-
жению собственных интересов [1]. 
Столкновение и поляризация кон-
кретных тактик и стратегий, которые 
исходят от данных социальных субъ-
ектов, приводит к возникновению ге-
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терогенных политических практик, 
регуляция которых не всегда может 
осуществляться успешно с помощью 
имеющихся государственных инсти-
тутов. В такой ситуации на сцену 
выходят общественные организации 
и гражданские инициативы, которые 
и стремятся достичь согласования 
столь разных, порой взаимоисключа-
ющих позиций. 

В общественной сфере каждого 
города или региона можно выделить 
политических акторов, которые, не 
являясь представителями органов 
власти и не обладая их полномочи-
ями, тем не менее, оказывают замет-
ное влияние на то, какие проблемы 
и как здесь решаются или замалчи-
ваются. В первую очередь речь идет 
не столько о роли бизнеса, сколько о 
разных формах общественного уча-
стия, где на уровне организованных 
групп действуют негосударствен-
ные организации (НГО) и обще-
ственные движения разной степени 
институционализации. Российские 
исследователи Е. Белокурова и  
Д. Воробьев включают в них следу-
ющие объединения:

1. Традиционные обществен-
ные некоммерческие организации, 
способствующие реализации соци-
альной политики на локальном уров-
не зачастую еще с советских времен 
(советы ветеранов, общества инвали-
дов, подростковые клубы и т.д.).

2. Экспертные негосударствен-
ные организации, как правило, воз-
никшие в 1990-е годы, обладающие 
высоким уровнем профессионали-
зации и имеющие богатый опыт со-
циальной экспертизы. Обычно они 
официально зарегистрированы и 
включены в республиканские и меж-
дународные сети (правозащитные 
организации, экологические центры 
и другие).

3. Стихийные проблемно-ори-
ентированные инициативы, возни-
кающие при появлении угроз, зна-
чимых для населения в целом и/или 
для отдельных социальных групп. 
Как правило, это временные объеди-
нения граждан, которые вынуждены 
выступать в защиту своих прав, по-
скольку госструктуры в этом не заин-
тересованы [2]. Для этого активисты 
используют практику «адвокации», 
которая в постсоветских странах еще 
не нашла широкого применения.

Advocacy – термин из практики 
негосударственных европейских и 
американских правозащитных орга-
низаций. Он означает деятельность, 
направленную на представительство, 
отстаивание интересов и защиту прав 
определенных социальных групп. В 
русском языке этот термин пока не 
имеет устоявшегося эквивалента, поэ-
тому используются такие понятия, как 
«адвокация», «эдвокаси», «адвокати-
рование», «лоббирование» [3]. Адво-
кация реализуется как процесс воздей-
ствия на людей, принимающих реше-
ния, а также на общественное мнение 
с целью защиты общественных инте-
ресов и прав различных социальных 
групп. В результате осуществляются 
реальные изменения в жизни людей 
посредством институционализации 
демократических процедур и «мир-
ного внедрения» новых позитивных 
представлений и норм, что в идеале 
должно привести к более справедли-
вому социальному порядку. 

Адвокация подразумевает воз-
можность влиять на общественные 
процессы, включая публичное адми-
нистрирование и решения о распре-
делении ресурсов внутри политиче-
ских, экономических, социальных 
систем и институтов, от которых 
напрямую зависят условия жизни 
граждан. Для этого при адвокати-
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ровании организуются и проводятся 
различные гражданские инициативы 
и информационные кампании, кото-
рые для массовости, как правило, ох-
ватывают сразу несколько социаль-
ных групп, у которых имеются общие 
интересы. В таком случае объектом 
воздействия адвокаси-кампаний яв-
ляются государственные учрежде-
ния (организации), а целью воздей-
ствия – осуществление конкретных 
структурных изменений (например, 
принятие законов) в отношении 
группы, интересы которой таким об-
разом отстаиваются. 

При этом следует отличать ad-
vocacy от пропаганды, так как они 
преследуют разные цели: первая 
стремится к защите прав, а вторая – 
к распространению сведений, фор-
мированию взглядов и убеждений. 
Основываясь на таких характеристи-
ках, как изменение баланса власти и 
влияние на органы госуправления, 
адвокация по умолчанию включает-
ся в политику как публичный про-
цесс принятия решений. Класен и 
Миллер отмечают, что среди многих 
донорских организаций и НГО суще-
ствует тенденция избегать любой ак-
тивности, связанной с политической 
деятельностью или хотя бы напо-
минающей ее [3]. Однако аполитич-
ность влияния не позволяет решить 
проблему социальной справедливо-
сти, так что группам адвокации не 
следует уклоняться от политики. 

Таким образом, усилия адвока-
ции при стремлении к социальной 
справедливости должны учитывать 
всех, кто заинтересован в ней. Чем 
больше кампании адвокатирования 
инклюзивны и открыты для присое-
динения разных стейкхолдеров (за-
интересованных сторон), тем более 
эффективными они будут. В качестве 
примера успешной адвокаси-кампа-

нии можно привести масштабную 
акцию республиканского масштаба 
«Инклюзивная Беларусь: не оставляя 
никого в стороне в достижении Це-
лей устойчивого развития», которая 
была реализована в 2016 году. Она 
была инициирована представитель-
ством ООН в Беларуси в партнерстве 
со многими общественными органи-
зациями. Главная цель кампании за-
ключалась в привлечении внимания 
к вопросам равных прав и возможно-
стей, включения в процессы развития 
общества всех людей вне зависимо-
сти от возраста, пола, состояния здо-
ровья, этнической принадлежности, 
религии и происхождения [4]. 

В современных городах обще-
ственное участие иногда проявля-
ется и в так называемой «пробле-
матизации», которая может сопут-
ствовать любой стадии принятия 
решений и осуществляться не только 
через институциональные механиз-
мы, но и через протестные действия 
(а в ряде случаев происходит и со-
вмещение этих сценариев). Обычно 
в исследованиях развитых демокра-
тий протестное поведение в целом 
расценивается как вызов политиче-
ской системе, не относящийся к кон-
венциональным формам обществен-
ного участия. Однако в России и 
Беларуси локальные протесты стоит 
рассматривать именно как пробле-
матизацию политических решений, 
принимаемых или принятых ранее в 
рамках деятельности местных режи-
мов управления [2].

Протесты состоят из организо-
ванных усилий и действий, основан-
ных на категорических требованиях 
решения вопросов и проблем, которые 
были проигнорированы и отброше-
ны, однако влияют на общественные 
настроения, принятие и исполнение 
законов для того, чтобы восстановить 
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справедливость. В нашей локаль-
ной политике наиболее заметными 
примерами такой проблематизации 
выступают массовые протесты, воз-
никающие по поводу различных гра-
достроительных и инвестиционных 
проектов. «Подавляющее большин-
ство местных протестных инициатив 
выносит на повестку жилищные во-
просы и проблемы охраны городской 
и природной среды. Речь идет о дви-
жениях против “уплотнительной за-
стройки”, вырубки скверов и парков, 
выселения жителей из аварийного и 
ветхого жилого фонда, роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги 
или, наоборот, – в защиту прав обма-
нутых дольщиков» [2].

В контексте проблематизации 
политических решений на местном 
уровне следует различать протесты 
спонтанно возникающих объедине-
ний местных жителей и коллективные 
действия официально зарегистриро-
ванных организаций, поскольку у них 
разные возможности и ресурсы для 
реализации своих намерений. Как 
правило, местные жители вовлека-
ются в конфликтное противостояние 
лишь в тех случаях, когда напрямую 
затрагиваются их интересы и приоб-
ретают опыт политического участия 
непосредственно в ходе протестных 
действий. Они могут защищать свой 
двор от застройки, предлагая постро-
ить новое здание или опасное пред-
приятие где-нибудь в другом месте, 
и выдвигают свои претензии в рам-
ках тактики, получившей название 
NIMBY (not in my backyard – «только 
не в моем дворе»). 

Такие ситуации показывают, что 
«локальные протестные инициати-
вы, их возникновение и эволюция 
связаны не только с политическими 
возможностями, но и с внутренней 
логикой развития общественных дви-

жений. Протесты преимущественно 
возникают там, где не работают меха-
низмы общественного участия в выра-
ботке политического курса, из-за чего 
в рамках локальных режимов прини-
маются решения, ущемляющие права 
и интересы тех или иных социальных 
групп» [2]. При этом важную роль 
внутренней организации в движениях 
протеста играют их лидеры, которые 
уже участвовали в подобных акци-
ях или судебных разбирательствах и 
способны возглавить инициативную 
группу, опираясь на свой опыт. Они 
также могут стимулировать поддерж-
ку своих действий со стороны НГО и 
различных политиков, что может ра-
дикализировать или, напротив, смяг-
чить развитие конфликта, приведя к 
его разрешению в институциональ-
ных рамках. 

Чтобы предотвратить развитие 
негативных сценариев и их радикали-
зацию в локальных протестах, необ-
ходимо добиться смещения акцента в 
социальной политике на «инклюзив-
ное» управление публичной сферой. 
Ориентиром может стать переход от 
управления к участию, когда госу-
дарством при содействии населения 
должны реализовываться такие прак-
тики, которые стимулируют граждан-
скую инициативу «снизу» – парти-
ципация, кооперация и коммуника-
ция между стейкхолдерами. В таком 
случае реализуется формат «коали-
ционных политических режимов», 
совмещающий практики местного 
самоуправления и партиципативного 
планирования на основе устойчивой 
сети формальных и неформальных 
коммуникаций между акторами, об-
ладающими доступом к необходимым 
для управления ресурсам.

Однако ситуация осложняется 
тем, что возможность установления 
партнерских отношений между по-
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литико-административными элита-
ми и негосударственными акторами 
затруднена ввиду слабости либе-
рально-демократических традиций и 
институтов гражданского общества, 
отсутствия независимой правоох-
ранительной и судебной системы, 
расширения бюрократического кон-
троля и сужения сферы публичной 
политики. В итоге гражданская ак-
тивность, особенно у молодежи, сме-
щается «в плоскость более или менее 
приватной повседневной граждан-
ственности и эмоционально окра-
шенного патриотизма. Повседневная 
гражданственность – это граждан-
ственность малых дел. Имеется в 
виду, что [человек действует], во-пер-
вых, в контексте своей группы, кото-
рой он доверяет и которая разделяет 
его ценности и идеи, а, во-вторых, 
исключительно в той мере, в которой 
он может что-то изменить. Государ-
ственная же политика воспринима-
ется как нечто чуждое и далекое: то, в 
чем ему нет места, потому что нельзя 
ни на что повлиять» [5].

Так, в Беларуси доверие к ор-
ганам госуправления существенно 
снизилось после принятия декрета 
номер 1, направленного на предот-
вращение «социального иждивенче-
ства» и последовавших в 2017 году 
массовых протестов против его ре-
ализации. В итоге пришлось пере-
сматривать положения декрета и до-
рабатывать его, применяя принцип 
«дойти до каждого», известный еще 
с советских времен. Однако, как от-
мечает А. Класковский, эти усилия 
«будут иметь ограниченный эффект. 
Ведь сама система белорусской вла-

сти порочна в том плане, что у нас 
нет самоуправления, децентрализа-
ции» [6]. В таких случаях активная 
общественность может брать на себя 
функции контроля за происходящи-
ми процессами и вмешиваться в них, 
когда посчитает это возможным. 

Так, в феврале-марте 2017 года 
произошел инцидент в Куропатах 
под Минском, когда застройщик биз-
нес-центра попытался начать строи-
тельные работы в непосредственной 
близости от мест захоронения жертв 
сталинских репрессий. Однако в дело 
вмешались активисты – инициативу 
взяла на себя общественная организа-
ция «Молодой фронт», устроив акции 
протеста, которые нашли поддержку 
у местных жителей. В итоге строи-
тельство бизнес-центра пришлось 
остановить и застройщик свернул все 
работы на объекте [7].

Буквально в это же время прои-
зошло ЧП на строительстве жилого 
комплекса «Маяк Минска», когда 
обрушилась опалубка возводимого 
второго этажа в одном из зданий. За-
стройщик попытался замять скандал 
и дал ложную информацию о «плани-
руемом демонтаже», однако свидете-
ли происшествия разместили в интер-
нете фотоснимки со стройплощадки, 
разоблачая ложь и вызывая проверку 
со стороны Госстройнадзора [8]. Эти 
случаи свидетельствуют о возможно-
стях активного участия обществен-
ности в разрешении конфликтов и 
вмешательства в ситуацию на локаль-
ном уровне, однако об их влиянии на 
принятие управленческих решений 
государственного уровня в целом го-
ворить пока не приходится.
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Введение. В своей истории серб-
ский народ, проживающий на Бал-
канском полуострове, сталкивался 
множество раз с миграцией соб-
ственного населения, эти миграции 
были обусловлены международными 
событиями. Не было ни одного века 
в истории сербского народа, чтобы 
не происходили крупные движения 
сербского населения, переселения с 
одних территорий на другие, затем 
смещение на территории других го-
сударств или даже других континен-

тов. Эти миграции в основном проис-
ходили или насилием, или серьезной 
угрозой насилия. Миграция насе-
ления, вызванная экономическими 
причинами, также имела место быть 
в определенные исторические пери-
оды, но она охватывала небольшую 
часть сербского населения, поэтому 
не столь значима в контексте наше-
го исследования. Почти все мигра-
ции сербского населения с сербских 
территорий обусловлены крупными 
столкновениями, в которых участво-
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вали другие державы, где Сербия, по 
причине своего геостратегического 
положения была вынуждена опреде-
ляться с участием в интересах одной 
из сторон столкновения. 

Балканский полуостров населен 
народами различных национально-
стей и различных конфессий: от пра-
вославных христиан, католиков, до 
мусульман и иудеев. Очень часто в 
истории происходили столкновения 
между этническими группами, а не-
редко и между конфессиональными 
группами. Одним из таких примеров 
является и последняя гражданско–
религиозная война, которая велась 
в течение 1990-х гг. на пространстве 
бывшей Югославии, с целью развала 
бывшей Югославии. 

История миграция сербов. Ве-
ликое переселение сербов произошло 
в начале 1690 года, в течение Великой 
турецкой войны, которая продолжа-
лась с 1683 по 1689 год, и в этой войне 
сербы воевали на стороне австрийско-
го войска против турок. После мирно-
го соглашения большое число сербов 
было вынуждено покинуть свои дома 
из таких областей, как Косово, Мето-
хия, Южная Сербия. В этом пересе-
лении, во главе которого находился 
патриарх Арсений Третий Чарноевич, 
только из Косово ушло 37 000 се- 
мей-беженцев, соответственно поч-
ти 200 000 человек. Бежавшие сербы 
поселялись по северную сторону от 
Дуная, на пространствах сегодняшне-
го края Воеводина и на территориях 
Хорватии и Венгрии. 

Незадолго после этого, после ав-
стрийско-турецкой войны, которая 
велась с 1737–1739 гг. произошло 
Второе великое переселение сербов 
под руководством Арсения Чет-
вертого Йовановича, в тот момент 
сербского патриарха, нчалось также 
с пространств Косово, Метохии и 

Южной Сербии, серыб поселились 
на территории Австро-Венгрии, Вен-
грии, а некоторые группы сербских 
беженцев добрались до Луганска и 
Донецкой области, где и в настоящее 
время можно найти следы сербского 
происхождения у населения. В дан-
ном переселении участвовало свыше 
двухсот тысяч человек. Кроме того, 
а в отличие от предыдущего, турки 
отомстили тем, что они убили свыше 
100 тысяч сербов, так что в бежен-
цах смогли остаться немного больше  
80 тысяч. 

Большая часть сербских бежен-
цев, населенных на пространствах 
Австро-Венгрии, в такой мере асси-
милирована, что почти нет и следа 
сербского происхождения на этих 
пространствах. 

В течение Первой мировой во-
йны с 1914–1918 г. Сербия в войне  
с Австро-Венгрией и Центральными 
силами потеряла 1 млн 300 тыс. чел., 
что составляло 1/3 часть всего насе-
ления, или 61% мужского населения. 
Большая часть населения Сербии бе-
жала от террора австро-венгров, нем-
цев и болгар [1]. 

После Первой мировой войны 
король Александр Карагеоргиевич 
под давлением международного со-
общества допустил крупную истори-
ческую ошибку, согласовав создание 
Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев (позже Королевства Югос-
лавия), вместе с народами, которые 
в Великой войне воевали на стороне 
противника (хорваты и словенцы). 
Сербия таким образом из страны по-
бедительницы стала проигравшей, 
т.к. она своей государственностью и 
суверенитетом поделилась с хорвата-
ми, словенцами и другими. Католи-
ческая часть населения Королевства 
Югославии, в основном хорваты, 
под опекой и защитой фашистской 
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Германии создала НДХ – Незави-
симое государство Хорватию. Это 
было созданием чисто фашистско-
го типа, с выраженной фашистской 
идеологией и почти беспрецедент-
ными методами уничтожения других 
народов, в большей степени сербов.  
В течение первого периода из Хорва-
тии насильственно выгнано свыше 
300 тыс. сербов, и они двигались к югу. 
В походах на сербские земли и в кон-
центрационных лагерях Ясеновац и 
Стара Градишка были зверски убиты 
свыше 750 тыс. сербов. Далее, с помо-
щью поддержки со стороны католи-
ческой церкви и Ватикана, перевели 
в католическую веру около 250 тыс. 
православных с пространств Боснии 
и Герцеговины и Хорватии, так что 
численность сербского населения на 
этих пространствах уменьшилась в 
несколько раз. Таким образом, бежен-
цами стали свыше 400 тысяч сербов. 

Почти все народы, за исклю-
чением сербов и небольшого числа 
коммунистов других национально-
стей, в течение Второй мировой во-
йны вступили в коллоборацию с фа-
шистами, среди них были и албанцы. 
Изгнание сербов с Косово и Метохии 
было продолжено, а на их земли по-
селились албанцы и, таким образом, 
резко изменилась этническая карти-
на сербских пространств – было из-
гнано около 200 тыс. сербов. 

В то же время после Второй ми-
ровой войны коммунисты пересели-
ли большое число сербов из Боснии и 
Герцеговины на территорию нынеш-
ней Воеводины и это дополнитель-
но изменило этническую картину в 
новом государстве, кроме того, сер-
бам-беженцам был запрещен возврат 
на территорию Косово и Метохию. 

Гражданская война и предпо-
сылки распада Югославии В тече-
ние 1990-х гг. двадцатого века продол-

жились страдания и движения серб-
ского населения со всех территорий 
бывшей Югославии, за исключением 
Центральной Сербии. План Герма-
нии, Ватикана и США в 1990-е гг.  
о развале Югославии подразумевал 
инициирование гражданской войны 
и незаконного отделения Республик 
бывшей Югославии. Гражданская во-
йна затеяна почти на всех территориях 
бывшей Югославии, а ее самые крова-
вые последствия были на территории 
Боснии и Герцеговины и Хорватии, 
где гражданская война получила в том 
числе характер религиозной войны.  
В целом план западных сил подразуме-
вал этническую чистку сербов с терри-
тории Словении, Хорватии, большей 
части Боснии и Герцеговины и Косово 
и Метохии. Для того, чтобы реализо-
вать план развала бывшей Югосла-
вии, и при помощи масштабной про-
паганды, были подменены понятия о 
произошедших событиях. Дело в том, 
что там, где сербы были жертвами, их 
провозглашали преступниками, там, 
где, произошли этнические чистки 
сербов с больших пространств Хорва-
тии, Боснии и Герцеговины и Косово 
и Метохии, сербский народ осудили за 
этнические чистки других. 

Гражданская война началась со 
столкновений в Словении, где сло-
венские боевики блокировали ка-
зармы, в которых размещена ЮНА, 
отключением электричества и воды, 
атакой на транспортные средства для 
снабжения, в том числе машин вра-
чей. В данных столкновениях по раз-
ным оценкам пострадали 40 тыс. не-
вооруженных военных, 146 тыс. были 
ранены. Из убитых 44 солдат, двое 
были убиты пулей в затылок. Никто 
никогда ни перед одним судом не от-
вечал за это преступление [3]. 

Данные столкновения спро-
воцировали миграционный поток 
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сербских беженцев, которые массо-
во покидали свои квартиры и дома и 
убегали к Боснии и Герцеговине и к 
Сербии. Исследователи оценивают, 
что около 50 тыс. чел., в том числе 
сербской национальности бежали из 
Словении в этот период [3]. 

В Хорватии война началась в 
мае 1991 года, когда хорватские вла-
сти провозгласили преемственность 
с усташким государством Хорватией 
и из конституции удалили сербский 
народ в качестве конституционного 
элемента. Это стало первопричиной 
насилия над сербами и уже на пер-
вом этапе спровоцировало изгнание 
почти 300 тыс. сербов из хорватских 
городов – Загреб, Осиек, Сплит, Ши-
беник и т.д. После этого произошло 
массовое вооруженное восстание 
на территории Хорватии и созда-
ние трех отдельных областей, кото-
рые составили Республику Сербску 
Крайину. Сопротивление сербского 
народа длилось несколько лет, в на-
дежде, что мировое сообщество спра-
ведливо применит международное 
право, и что оно защитит сербов от 
погрома. В очередной раз наивное 
доверие в международное сообще-
ство обернулось крахом для серб-
ского народа, так как именно это 
международное сообщество, которое 
олицетворяет США и НАТО воору-
жало и обучало хорватскую армию. 
В трех отдельных акциях крупной 
атаки на сербские пространства с мая 
по сентябрь 1995 г. из Западной Сла-
вонии, области Книнска Краина и из 
Восточной Славонии, было изгнано 
300 тыс. сербов, а почти 10 тыс. чел. 
Мирного населения либо бесследно 
исчезли, либо были убиты. Военные 
операции хорватской армии были 
спланированы, и ими руководили 
военные американские корпорации с 
прямой поддержкой НАТО. 

Самая кровавая часть войны 
на территории бывшей Югославии 
произошла на территории Боснии и 
Герцеговины, где по данным до нача-
ла столкновения жило население му-
сульманской, сербской и хорватской 
национальности, соответственно, му-
сульмане, католики и православные. 
Разжигание столкновений междуна-
родным сообществом привело к кро-
вавой гражданской и религиозной 
войне, в которой пострадало около 
100 тыс. чел., а выселено, по разным 
подсчетам, 1 млн 800 тыс. жителей. 

Если рассмотреть статистиче-
скую структуру пострадавших и вы-
селенных, в Боснии и Герцеговине, то 
можно заметить, что она соразмерна 
численности населения всех трех 
народов до самого начала войны.  
Из общего числа 100 тыс. погибших, 
около 30 тыс. сербов, 12 тыс. хорва-
тов, оставшуюся часть составля-
ют мусульмане. Сербский народ на 
территории Боснии и Герцеговины 
смог организоваться, это сделали и 
военные и гражданские лица для со-
хранения большей части своих этни-
ческих пространств для того, чтобы 
после мирового соглашения из Дей-
тона в рамках Боснии и Герцеговины 
создать Республику Сербску, с боль-
шой степенью самостоятельности по 
отношению к центральной власти 
в Сараево. В период после заключе-
ния мирного соглашения беженцы 
всех национальностей должны были 
вернуться на места, где они жили до 
войны. Заметим, что на территорию 
Республики Сербска, откуда в тече-
ние столкновения выселились хорва-
ты и мусульмане, большему числу 
беженцев удалось вернуться. Сербов, 
выгнанных с пространств, на кото-
рых жили мусульмане и хорваты до 
настоящего времени, вернулось не-
значительно число. 
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В течение данных столкновений 
реализована еще одна часть плана о 
развале бывшей Югославии и создан 
Международный уголовный суд по 
бывшей Югославии, местонахожде-
ние которого в Гааге, он более изве-
стен, как Гаагский трибунал, а о его 
работе будет написано ниже. 

Со времени окончания стол-
кновений в Боснии и Герцеговине и 
Хорватии началась интенсивная ак-
тивность Запада по подготовке мяте-
жа на Косово и Метохии. По их плану, 
это должен был быть предпоследний 
шаг в полном развале сербской нации 
и в оккупации сербских пространств. 
Интенсивные подготовки длятся в 
1996 и в 1997 году, обучение и воору-
жение албанцев с Косово на террито-
рии Албании. Были созданы центры 
обучения во множестве городов вдоль 
границы с Сербией, в которых ин-
структоры НАТО обучали албанцев 
по террористическим активностям, 
которые, в свою очередь, должны 
были инициировать столкновения на 
Косово и Метохии. Таким способом 
под руководством Запада и его служб 
разведки создана ОВК, террористи-
ческая активность которой началась 
уже в 1998 году. В течение первого 
периода даже и США провозгласило 
ОВК террористической организа-
цией, но когда они поняли, что она 
именно является продуктом разве-
док Запада, террористическая орга-
низация ОВК в течение ночи про-
возглашена освободительной ОВК.  
В течение 1998 и в начале 1999 гг. 
ОВК организует большое число те-
рактов на Косово и Метохии и про-
водит террор над гражданским насе-
лением, не только сербами и неалбан-
цами, но и над албанцами, которые не 
согласились с их идеологией. Реше-
ние о бомбардировании СРЮ (пре-
восходно Сербии) в НАТО было при-

нято гораздо раньше, но в конце 1998 
и в начале 1999 года они находились в 
активном поиске причин реализации 
данного плана. 

Начало бомбардировок Югос-
лавии 

После агрессии в 1999 году, в 
частности, бомбардировки погибло 
2,5 тыс., после чего было подписано 
Кумановское соглашение, подразу-
мевавшее вывод сербских сил безо-
пасности с Косово и Метохии и одно-
временно принятие на себя контроля 
данной области международными 
силами. В течение вывода сербских 
сил и после него произошло массо-
вое выселение сербского населения. 
Во время вывода сербских сил уже 
появились массовые террористиче-
ские вооруженные образования ал-
банцев, которые выгоняли и убивали 
сербов, как последствие выселено 
около 250 тыс. сербов с Косово и Ме-
тохии. Несколько тысяч убиты, а на 
сегодняшний день около 1300 тыс. 
человек считаются пропавшим без 
вести. 

После того, как сербские силы 
были выведены, а частично и в те-
чение столкновения все албанцы 
вернулись на свои территории, а из 
числа выгнанных сербов до настоя-
щего времени вернулись только трех 
процентов. Таким образом, этниче-
ская структура Косово и Метохии 
изменена в такой мере, что сербов, 
которые в течение множества веков 
жили на Косово и Метохии, стало 
менее 10%. 

Также одним из значимых меха-
низмов этнической чистки сербов, 
которые мы привели по республикам 
и пространствам, захваченных вой-
ной, являются и так называемые суды 
по военным преступлениям. Гаагский 
трибунал, суды по военным престу-
плениям в Загребе, Сплите, Сараево, 
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Приштине, к сожалению, и в Бел-
граде за последние два десятилетия 
по стратегии, навязанной Западом, 
занимались исследованием и процес-
суированием только преступлений 
сербов, а одновременно и аболицией 
преступлений словенцев, хорватов, 
мусульман и албанцев. Такая страте-
гия привела к созданию полностью 
ложной картины о том, что сербы – 
преступники, а все остальные – жерт-
вы. Такое представление дел удобно 
только для Запада и НАТО, которые 
через создание такой картины оправ-
дали то, что они заняли пространство 
бывшей Югославии и их своеобраз-
ную оккупацию. Будучи адвокатом, я 
участвовал в процессах защиты обви-
няемых сербов перед почти всеми вы-
шеназванными судебными процес-
сами и дальше приведем некоторые 
обзоры, которые, надеюсь, покажут 
новый свет характера данных судеб-
ных процессов. 

Международный суд по уго-
ловному преследованию лиц, ответ-
ственных за тяжкие нарушения меж-
дународного гуманитарного права 
начинается на территории бывшей 
Югославии с 1991 года, или Меж-
дународный уголовный суд по быв-
шей Югославии (МТБЮ), создан-
ный Советом безопасности ООН на 
основании Устава, утвержденного 
25 мая 1993 года, Резолюцией 827, 
резолюциями Совета безопасности 
ООН, которые много раз менялись, 
основной целью которого являлась 
реализация универсального прин-
ципа уголовной ответственности 
лиц, ответственных за нарушение 
международного гуманитарного пра-
ва и правил ведения войны. Такая 
деятельность должна была создать 
судебные прецеденты и обеспечить 
иную цель создания МТБЮ в соот-
ветствии с резолюциями Совета без-

опасности ООН – создание условий 
для примирения между народами и 
этническими группами, которые уча-
ствовали в столкновениях на терри-
тории бывшей Югославии в период с 
1991 года и дальше. 

Деятельность международно-
го трибунала по бывшей Югосла-
вии С самого создания и начала прак-
тической работы Международного 
трибунала по бывшей Югославии 
(далее – МТБЮ) проявилось мно-
жество слабостей, которые наконец, 
по оценке множества юридических 
экспертов отрицательно повлияли на 
его имидж и доверие, которые авто-
ритетом своих решений и самим соз-
данием делегировал Совет безопас-
ности ООН. МТБЮ своей работой 
и способом принятия и проведения 
определенных решений не выполнил 
ожидания и задания, по которым его 
создан Совет безопасности ООН.  
В качестве результата таких действий 
МТБЮ сегодня, 25 лет после его соз-
дания, появляется вопрос реализации 
цели оправданности создания такого 
AD-hoc трибунала, как МТБЮ. Боль-
шое число специалистов по праву, но 
и просто сообщество, следящее за ра-
ботой МТБЮ, могут прийти к выво-
ду, что в его работе и способе приме-
нения устава, по котором он создан, 
международных правовых правил по 
данной области, а особенно в положе-
нии о процедуре и доказательствах, 
а также и в процессуальном кодексе 
МТБЮ существуют необъяснимые 
несоответствия. 

Простым просмотром статисти-
ческих данных об этнической струк-
туре лиц, против которых по поруче-
нию МТБЮ возбуждены дела, затем 
лиц, против которых проводилось 
судебное рассмотрение, лиц, кото-
рые приговорены, а особенно анали-
зов видов и размеров применяемых 
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наказаний, можно прийти к выводу, 
что в работе МТБЮ доминировала 
дискриминация сербского народа на 
всех территориях бывшей Югосла-
вии. Таким образом, произошли на-
рушения универсальности принципа 
запрета военных преступлений и не-
обходимости наказания за них, не-
смотря на этническую или религиоз-
ную принадлежность исполнителей 
военных преступлений. Все жертвы 
преступления должны были пред-
стать перед судом. В практической 
работе МТБЮ выявлялись очень 
серьезные различия в применении 
стандартов отдельных правовых пра-
вил и правовых институтов между 
«сербской стороной» по отношению 
к другим сторонам. 

Начиная с создания МТБЮ,  
161 обвиненных были процессуиро-
ваны, из них 90 приговорены, 18 об-
виненных были освобождены от об-
винений, а для 3 обвиненных процесс 
продолжается в настоящее время 
(один по жалобе перед Механизмом 
и два на повторном судебном про-
цессе перед Механизмом). Междуна-
родный резидуальный механизм по 
уголовным судам (Механизм) создал 
Совет безопасности Объединенных 
наций 22 декабря 2010 года для того, 
чтобы он продолжил компетенции, 
права, обязательства и ключевые 
функции Международного уголовно-
го суда по Руанде (МКСР) и Между-
народного уголовного суда по бывшей 
Югославии (МТБЮ) после оконча-
ния их мандатов. Для 13 обвиняемых 
дела переданы в национальные суды, 
а для 37 обвиняемых исковые заявле-
ния отозваны, либо обвиняемые скон-
чались. 

Простым сравнением численно-
сти населения народов и этнических 
групп, которые составляли бывшую 
СФРЮ, по последней переписи до 

начала столкновений и числа лиц из 
тех же народов и этнических группи-
ровок, пострадавших в данных стол-
кновениях, мы увидим почти матема-
тический паритет, то есть почти все 
стороны в данной войне пострадали 
почти в одинаковой мере. Высказы-
вается и следующее логическое пред-
положение, что среди всех народов  
и этнических группировок были 
лица, которые совершали акты, кото-
рые можно квалифицировать, как во-
енные преступления, а это подразу-
мевает и определенный статистиче-
ский паритет в числе приговоренных 
и число приговоров перед МТБЮ.  
Из приведенного можно увидеть, что 
данный паритет различным приме-
нением стандартов МТБЮ в боль-
шой мере нарушен. 

Общеизвестно, что в столкнове-
ниях, особенно на территориях БиГ и 
Македонии, участвовали между собой 
и лица из других народов и этнических 
группировок, без участия сербского 
народа, и что и в этих столкновениях 
совершено большое число уголовных 
преступлений, в который сербская 
сторона не имела никакого участия. 
Предметом судебных рассмотрений 
перед МТБЮ, когда речь идет о бо-
снийцах и хорватах в большей мере 
являются именно части столкнове-
ний на территории бывшей Югосла-
вии между хорватами и мусульмана-
ми, но не и преступления хорватов и 
мусульман против сербской стороны. 
Задаемся вопросом от какой стороны 
только на территории БиГ пострадало 
почти тридцать тысяч сербов, из чего 
почти больше половины гражданско-
го населения? Кто убил такое число 
человек и кто ответствен за эти дела? 
Такой вопрос можно задать по боль-
шому числу в основном гражданских 
жертв на территории Косово и Мето-
хии. Ответ на данные и такие вопро-



НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 2 • 2020 39

праВопримениТеЛьные пракТики решений междУнародноГо УГоЛоВноГо СУда В оТношении быВшей ЮГоСЛаВии

сы, когда последствие – на сербской 
стороне МТБЮ, также, как и другие 
суды, не дал. 

Нет необходимости напоми-
нать о том, что равенство всех лю-
дей представляет собой один из 
фундаментальных принципов для 
осуществления любого из прав че-
ловека, установленных Универсаль-
ной декларацией о правах человека 
в 1948 г. Международное соглашение 
о гражданских и политических пра-
вах, включая и устав самого МТБЮ 
недвусмысленно гарантируют равен-
ство всех, с равным соблюдением их 
прав перед международными судами. 
Неодинаковое поведение по отноше-
нию к обвиняемым в уголовной про-
цедуре полностью разрушает данную 
концепцию и серьезно ставит вопрос 
легитимности, легальности и спра-
ведливости решений, принятых в та-
ких процедурах. 

В практическом применении 
отдельных материально правовых и 
процессуально правовых институтов 
в процедурах перед МТБЮ прои-
зошли их слишком широкие толко-
вания и непостоянные применения. 
Такие деформации чаще всего, как 
я уже привел, происходят в проце-
дурах против обвиняемых сербской 
национальности по любому проис-
шествию на пространствах бывшей 
Югославии. 

Один из самых проблематич-
ных институтов, применяемых перед 
МТБЮ, когда речь идет о формах от-
ветственности процессуированных 
лиц – это определение и применение 
и внешнее толкование объединенно-
го преступного действия в качестве 
формы ответственности. Применение 
данного института способом, кото-
рым в своей работе и в своих реше-
ниях толковал их МТБЮ, привел к 
самой широкой формы ответствен-

ности, которое граничит и в некото-
рых моментах становится объектив-
ной ответственностью совокупных 
народов и этнических группировок, 
следовательно, большое число неви-
новных лиц делает ответственным. 
Особенно в рамках УЗП три – обви-
нения за преступления, которые у вас 
никогда не было намерения совер-
шить, а они только до определенных 
пределов были предвидимыми, пред-
ставляет собой один из таких видов 
ответственности. Такое правовое тол-
кование и применение данной формы 
строгой (неизбежной) ответственно-
сти МТБЮ может включить в себя 
любое отдельное лицо, от простого 
солдата до верхов командной струк-
туры, с одним только условием – что-
бы вы участвовали любым способом 
в военных действиях на какой-либо 
стороне. Это произошло и в случае 
столкновения на территории бывшей 
Югославии. Исходя из такого предпо-
ложения, учитывая третью форму от-
ветственности в рамках УЗП, это бы 
просто значило, что кто бы ни выпол-
нил свое конституционное обязатель-
ство и включился любым способом в 
столкновение, мог бы предвидеть, что 
в данных столкновениях будут воен-
ные преступления и на его стороне, и 
поэтому и он может стать ответствен-
ным за такие действия. Наряду с ли-
цами, которые воевали в столкнове-
нии на одной из сторон (военные, по-
лицейские и подобное), третья форма 
ответственности УЗП включает в 
себя и некоторые гражданские струк-
туры, которые в этот момент находи-
лись у власти. Внешним толкованием 
УЗП и включением в ответственность 
политических факторов приходим к 
парадоксальной возможности, чтобы 
в крайнем случае, каждый гражданин, 
который голосовал за определенную 
политическую опцию, мог предви-
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деть, что данная политическая оп-
ция охвачена УЗП, что дальше могут 
случится военные столкновения или 
гражданская война, в которой, навер-
ное, будут совершены преступления, 
по которым, вот и голосующий может 
нести ответственность. Это абсолют-
но неприемлемо, и это указывает на 
полный абсурд применения и толко-
вания такой формы ответственности 
перед МТБЮ. 

Такое расширение ответствен-
ности представляет собой отрицание 
одного из основных правил уголов-
ной ответственности – индивидуаль-
ной ответственности за совершение 
уголовного преступления. Целью 
ведения уголовных процедур во всех 
законодательствах в мире, включая и 
процедуру, утвержденную в МТБЮ, 
является четкое утверждение инди-
видуальной ответственности каждого 
лица в отдельности и утверждение его 
роли в совершении каждого престу-
пления в отдельности. В конце моего 
изложения об УЗП необходимо под-
черкнуть следующее: После рассмо-
трения исков и действующих вердик-
тов несложно утвердить, что данная 
проблематичная форма ответственно-
сти предназначена для «сербской сто-
роны». Когда речь идет о «сербской 
стороне» УЗП охватил и в Республи-
ке Сербия и в Республике Сербска 
все военные, политические, силовые 
и местные структуры власти. 

Уже общеизвестно, а в новое вре-
мя и установлено научно и историче-
ски, что основной причиной появле-
ния межэтнических столкновений и 
гражданской войны на территории 
бывшей Югославии и развала быв-
шей СФРЮ является вмешатель-
ство внешних факторов, и что все 
это сопровождено сецессией бывших 
республик и краев. Ставим вопрос, 
несли бы ответственность части ми-

рового сообщества, которые поддер-
живали, помогали, подстрекали, а в 
некоторых ситуациях и напрямую 
участвовали в развале бывшей Югос-
лавии и в сецессии ее частей? Знали 
ли они, что такие активности непре-
менно будут развиты в гражданскую 
войну, в течение которой будут совер-
шены преступления?! Знали ли они, 
что преждевременное и междуна-
родному праву противное признание 
самоотделенных частей территории 
суверенного государства подстрека-
ет межэтнические столкновения, ко-
торые в такой момент стали предви-
димыми? Мог ли тот, кто вооружал 
отдельные стороны и передавал дру-
гие материальные товары в течение 
самого столкновения предвидеть, что 
это оружие и материальные средства 
могут быть используемы для совер-
шения преступлений? 

Если бы стандарты применения 
УЗП и поддержка и помощь были 
применены на конкретные иностран-
ные факторы, которые имели клю-
чевую роль в развале бывшей Югос-
лавии, привело ли бы это к их ответ-
ственности, и поддерживали ли бы 
тогда эти части мирового сообщества 
такие стандарты перед МТБЮ?

Толкование и применение поло-
жений международного уголовного 
права, которые определяют геноцид 
в качестве одного из тяжелейших ак-
тов нарушения международного пра-
ва, перед МТБЮ также очень про-
блематичны. Внешне и на множестве 
предположениях обоснованное тол-
кование понятия геноцида привело к 
полному абсурду. Определение гено-
цида на основании объективного эле-
мента (числа погибших) без четкого 
субъективного элемента (геноцидно-
го намерения) также неприемлемо. 
Посредственное выделение субъек-
тивного элемента (геноцидного на-
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мерения) из объективного элемента 
(способа и последствий совершения 
некоторых форм военных престу-
плений) также неприемлемо. Способ 
квалификации событий в и вокруг 
Сребреницы в 1995 году представляет 
именно один из таких примеров. Ре-
шение МТБЮ, что сербская сторона 
в Сребренице совершила геноцид над 
мусульманами – это решение, обо-
снованное на предположенном чис-
ле пострадавших на мусульманской 
стороне, а это число никогда четно 
ни в одной из судебных процедур не 
утверждено способом, надлежащим 
судебной практикой во всех странах 
в мире. Создание нового понятия 
«ситуационного (моментального) ге-
ноцидного намерения» представляет 
собой отрицание всего, что геноцид 
в сути есть. Создается впечатление, 
что в данной ситуации одно полити-
ческое решение и заранее, вероятнее 
всего необходимое для собственного 
оправдания решение, должно было 
получить подтверждение через су-
дебную процедуру. В такой ситуации 
процедура принятия решений была 
полностью обратной по отношении 
к регулярной. Вместо того, чтобы к 
фактическому состоянию применит 
правовую норму, которая уже опре-
делена (определение геноцида), они 
исходили от предположения, что это 
должен быть геноцид, а после этого 
очевидно в такой ситуации МТБЮ 
был вынужден менять формы важ-
ных элементов данного уголовного 
преступления и приводить фактиче-
ское состояние в соответствие с уже 
принятым решением. 

Наряду с данными нескольки-
ми материально правовыми приме-
рами способа работы и применения 
стандартов перед МТБЮ, кажется 
необходимо указать и на некото-
рые процессные проблемы судебной 

практики, появившиеся перед три-
буналом. 

Процедура перед МТБЮ в 
большом числе случаев начинается 
презумпцией вины, а не презумпцией 
невиновности1. Факты, которые яв-
ляются неотъемлемой частью пред-
варительно принятых действующих 
решений в новых процессах МТБЮ 
рассматривает уже утвержденными 
и под вердиктом, и поэтому уже в на-
чале навязывают презумпцию вины 
лицу в процессе, и фактически бремя 
доказательств переносится на защи-
ту. Следовательно, защите необходи-
мо привести данные факты в «разум-
ное сомнение». Отдельную проблему 
представляют факты, которые в пре-
дыдущих вердиктах для обвиняемо-
го в данном конкретном процессе 
менее важны, так что он их не оспа-
ривал, и индивидуально через проце-
дуру не рассматривал их истинность. 
Такой факт включается в вердикт, а 
в следующей процедуре он представ-
ляет собой уже утвержденный факт, 
который следующему обвиняемому 
в другой процедуре apriori навязы-
вает презумпцию вины, хотя и он, и 
его защита не имели возможность 
заниматься правдивостью данного 
факта любым способом. Чаще всего 
объяснение судебных вече МТБЮ 
при отвержении предложения за-
щиты проверить такие виды фактов 
заключаются в том, что они уже про-
верялись в другой процедуре, что 
свидетеля слушала какая-то другая 
зашита. Такая практика неприемле-
ма, так как обвинение и ответствен-

1 В 2009 году в течение первого этапа работы по защите 
др Радована Караджича, для того, чтобы я подчеркнул 
деформацию в работе трибунала, на одном научном со-
брании я сказал: „Перед Гаагским трибуналом презумп-
ция невиновности гласит: невиновен каждый, пока не 
будет доказано, что он серб“. За это против меня иници-
ировали и вели перед Гаагским трибуналом процесс за 
неуважение суда, в котором, также как и в других трех 
случаях процессов против меня, я выиграл. 
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ность должны быть индивидуальны, 
а это от своей стороны подразумева-
ет различные спектры рассмотрения 
определенного факта. 

Плохие условия защиты, нера-
венство в ущерб защиты, недостача 
материальных средств на защиту, на-
вязывание, а не выбор защитников 
в большей мере приводят к способу 
защиты, в которой отдельное лицо, 
не ознакомленное с правом, сталки-
вается с большим числом общих и 
отдельных фактов, занимается ис-
ключительно самым низким факти-
ческим уровнем, то есть отдельными 
фактами, связанными лично с ним. 
Для него невозможно рассматривать 
фактические уровни выше, а с аспек-
та общности данные факты нередко 
входят в вердикты, при этом они ни-
каким способом не проверены. Но-
вый обвиняемый в новой процедуре, 
которому такой общий факт навязы-
вает презумпцию виновности, теперь 
столкнулся со всеми проблемами, с 
какими сталкивался предыдущий об-
виняемый в предыдущей процедуре, с 
отягчающим обстоятельством – бре-
мя общих фактов, которые суд счита-
ет уже доказанными. 

Несмотря на фактическую свя-
занность, близость по времени и 
очень часто переплетением событий 
из столкновений на территории быв-
шей Югославии, каждый процесс в 
отдельности должен быть процес-
сом sui generis с аспекта полного 
фактического состояния. В противо-
положность этому, а это случалось 
перед МТБЮ, рассмотрения дел о 
событиях, по которым уже судили по 
практике трибунала превращаются 
в «бумажные судебные рассмотре-
ния». Предотвращение свидетелей 
появиться in vivo перед судом и про-
вести перекрестный допрос его защи-
той нового обвиняемого, провести 

проверку фактов, которые предвари-
тельно не оспорены – это представ-
ляет собой серьезное нарушение пра-
ва обвиняемого войти в процедуру с 
презумпцией невиновности на своей 
стороне. Презумпция невиновности 
данным способом перед МТБЮ чаще 
всего только декларативна.

И наряду с четко высказанны-
ми правилами о процедуре и дока-
зательствах, об обязательства всех 
сторон сотрудничать с МТБЮ (про-
куратурой и защитой), существуют 
разные стандарты для несоблюдения 
данного правила. Когда определен-
ные документы, доказательства или 
обвиняемые требуются от Республи-
ки Сербии или Республики Серб-
ской, это делается с применением 
угроз авторитетом Совета безопас-
ности ООН, наложением санкций, а 
когда речь идет, например, о хорват-
ской или мусульманской стороне, 
если они не поступают по поруче-
ниям МТБЮ, угроз и санкций не 
будет. Данным способом и на уровне 
наций и государств создается дис-
криминация перед МТБЮ, которая 
становится общем мнением о том, 
что «МТБЮ создан для того, чтобы 
судить сербов». 

Принцип равенства между про-
куратурой и защитой представляет 
собой один из основных принципов 
права на справедливый суд. Этот 
принцип перед МТБЮ практически 
никогда не применяется. С одной 
стороны, прокуратура с огромными 
материальными, людскими и доку-
ментальными ресурсами, а с другой, 
обвиняемый – без материальных 
средств и с очень небольшой воз-
можностью приобрести необходи-
мые документы и адекватно подго-
товиться к слушанию необходимых 
свидетелей. Материальная сила про-
куратуры и количество утраченных 
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денежных средств исследователями 
и прокуратурой в несколько сотен 
раз больше материальных ресур-
сов, которые очень ограничительно 
и нерегулярно одобряются для за-
щиты. Если к этому добавить и то, 
что прокуратура и МТБЮ за собой 
имеют авторитет Совета безопас-
ности ООН, с помощью которого, 
без проблем могут заставить любое 
государство передать им требуемые 
документы, что с пространств быв-
шей Югославии, особенно с терри-
тории Сербии и БиГ международные 
силы, следователи и прокуратура 
изъяли целые архивы по отдельным 
областям, а с другой стороны, защи-
та тратит и несколько месяцев для 
того, чтобы от той стороны получила 
хоть какое-то доказательство, таким 
образом, это очевидное неравенство 
по всем направлениям. 

Следовательно, прокуратура 
тратит огромные средства ООН, 
имеет неограниченные ресурсы по 
времени, имеет в распоряжении 
большое число квалифицированных 
юристов, а с другой стороны, обви-
няемый, которому отводится немно-
го времени на подготовку и предъ-
явление доказательств, небольшие, 
почти унизительные средства, кроме 
того, ограничивается состав коман-
ды защиты с аспекта числа и квали-
фикации лиц, так что обвиняемый 
не может вынести совокупное бремя 
сложных дел. 

Заключение
Приведенные выше факты – это 

только часть нарушений и неспра-
ведливости в применении стандар-
тов МТБЮ, которые характерны 
для большого числа процессов, чаще 
всего тех, которые ведутся против 
сербских обвиняемых, кроме того, 
эти процессы нелегитимны и неспра-
ведливы. Все эти факты можно про-

верить анализом частей принятых 
решений и процессов перед МТБЮ 
квалифицированной группы экспер-
тов в процедуре, которая может быть 
организована Советом безопасности 
ООН. Совет безопасности ООН, 
учитывая обоснованное сомнение в 
реализацию целей создания МТБЮ, 
должен предпринять такой шаг. На-
родам на данных пространствах после 
всех бед, которые гражданская война 
принесла с собой, нужнее всего дойти 
до одного, до чего еще не дошли, – до 
правды. Без правды на пространствах 
бывшей Югославии нет примире-
ния, а искаженные факты, особенно в 
формате суды, могут стать причиной 
новых столкновений в будущем. Счи-
таем, что повторное рассмотрение 
работы и реализации цели создания 
МТБЮ однозначно стало поводом 
для предотвращения возможностей 
появления новых столкновений и 
это бы был большой вклад в создание 
условий для примирения народов на 
данных пространствах, в надежде, что 
будут приложены всеобщие усилия 
для рассмотрения работы и цели соз-
дания МТБЮ. 

Можем сделать вывод, что одним 
из главных механизмов этнической 
чистки сербов являются так называе-
мые суды по военным преступлениям, 
спроектированные для того, чтобы 
подтвердить захваченную силой тер-
риторию. Военные действия, вызван-
ные на пространствах бывшей Югос-
лавии в качестве метода развала этого 
государства, привели к выселению 
свыше одного миллиона сербских бе-
женцев со всей территории бывшей 
Югославии. Славная история серб-
ского народа свидетельствует о том, 
что сербское население всегда одной 
ногой находится в движении. Этим 
грустным фактом можно внятно объ-
яснить отношение Республики Сер-
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бия к беженцам из последней крупной 
волны миграций с пространств Се-
верной Африки. Государство, вопреки 

всем опасностям, которые исходят из 
такого действия, обеспечивает убежи-
ще для мигрантов.
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В обозримом спектре отече-
ственной социологии проблема куль-
турного кода никогда не формулиро-

валась в радикальной тональности: 
правомерно ли ассоциировать проис-
ходящие вокруг нас явления духов-
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ной жизни современного общества 
с тенденциями, сигнализирующими 
о началах процесса перекодировки 
культуры нации в целом? Между тем 
в русле происходящих на наших гла-
зах духовно-нравственных практик 
именно социологии в идеале пред-
назначена функция обоснованного 
социального прогнозирования, пред-
восхищающего характер и направ-
ленность наблюдаемых преобразова-
ний и их последствий для общества. 
Справедливости ради надо признать, 
что на деле социология далеко не 
всегда с этим справлялась. Ставшие 
классикой примеры отсутствую-
щего и должного социологического 
проектирования хода и последствий 
очередной социальной революции, 
названной «перестройкой», несосто-
ятельность в предвидении крушения 
СССР и многих других прямых и кос-
венных последствий этих драматиче-
ских страниц отечественной истории, 
легли позором на все отечественное 
обществоведение и, в первую оче-
редь, – на социологию, не оправдав-
шую своей главной миссии – «Быть, 
чтобы предвидеть!»

Включенность современной оте-
чественной социологии в глобальное 
научное пространство обогащает ин-
формационно-познавательный ба-
гаж науки, как в теоретическом, так 
и в эмпирическом аспектах и тем са-
мым создает предпосылки расшире-
ния возможностей для обоснованных 
критических рефлексий и горизон-
тов научного предвидения. Однако, 
ощутимых подвижек в обозначен-
ном контексте не видно до сих пор. 
Может, дает о себе знать известный 
парадокс любого познавательного 
прогресса, сформулированный еще 
Сократом, – «Как много надо знать, 
чтобы знать, как мало мы знаем»? 
Но только ли этот парадоксальный 

эффект усиливающихся сомнений 
по мере расширяющихся горизонтов 
знания, обуславливает бросающуюся 
в глаза недееспособность социоло-
гии на пути усиления продуктивно-
сти своей прогнозной функции? 

В этой связи обращает на себя 
внимание, например, очевидная дели-
катность представителей отечествен-
ной социологии в оценках распростра-
няющихся повсеместно духовно-нрав-
ственных практик, привнесенных в 
нашу жизнь постсоветской генераци-
ей молодежи. Сегодня даже на визу-
альном уровне очевидным становится 
то, что мы не просто находимся у исто-
ков формирования нового типа лич-
ности, но сами являемся частью куль-
турного симбиоза, который сложился 
под влиянием неконтролируемых по-
следствий глобальных и локальных 
трансформаций современного мира и 
ознаменовался полным отчуждением 
между поколениями. В этой связи не 
может остаться без внимания оценка 
происходящих в обществе перемен, 
связанных с выходом в самостоятель-
ную жизнь миллениалов, российского 
автора А. Радаева, достаточно смело 
заявившего о факте социального пере-
лома [1]. 

Речь не идет о естественном 
разногласии между «родителями» 
и «детьми» в рамках закономерного 
межпоколенческого взаимодействия, 
где каждое последующее поколение 
вносит инновационные изменения 
и коррекции в культуру общества, 
не затрагивая при этом его базовый 
или традиционный фундамент. Се-
годня проблема видится глубже и 
острее. Речь должна идти о послед-
ствиях формирования специфиче-
ского культурологического архетипа, 
масштабность и качественная опре-
деленность которого продолжитель-
ный период времени находились в 
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зоне социальной трансцендентности. 
И только сегодня мы воочию стол-
кнулись с радикальностью послед-
ствий тотальной аномии в обществе, 
подорвавшей фундамент мирозда-
ния, отторгнув саму идею преем-
ственности поколений. Растянувша-
яся более, чем на четверть века, де-
идеологизация современного обще-
ства фактически приобрела характер 
целенаправленной институционали-
зации «новых» правил игры в ши-
роком социокультурном простран-
стве. Процесс, сопровождавшийся 
системной переоценкой страниц от-
ечественной истории и опыта жизни 
предшествующих поколений, имел 
своим закономерным следствием по-
всеместно торжествующие настро-
ения нигилизма и цинизма. В пер-
вую очередь, – в молодежной среде, 
обстоятельства социализации кото-
рой в условиях отсутствующих нор-
мативно-ценностных ориентиров, 
в вакууме идеалов, целей, смыслов 
существования привели к «аномиче-
ской деморализации» целого поко-
ления. Надо признать, вместе с тем, 
что обширная армия отечественных 
обществоведов, окрыленных новыми 
идеями революционных преобразо-
ваний в стране, с удивительной лег-
костью переключилась с принципов 
конформизма прошлой эпохи на нон-
конформизм в настоящем в оценках 
исторического прошлого, далекого и 
не очень. Все это сильно затормозило 
приближение массового прозрения в 
том, что «недостаточно развернуться 
в обратную сторону от ошибки, что-
бы прийти к истине» [2, С. 31]. 

Истина оказалась запоздалой и 
удручающей хотя бы в том, что все 
перечисленные здесь тенденции на-
шей локальной современной отече-
ственной истории породили преце-
дент дискредитации и отсутствую-

щего авторитета старшего поколения 
«отцов – неудачников», непосред-
ственное общение с которым как раз 
и призвано к воспроизводству соци-
ального механизма передачи опыта 
и исторической памяти предшеству-
ющих поколений. Как следствие, мы 
столкнулись с принципиально новым 
цивилизационным генотипом – по-
стсоветской генерацией. Он оказался 
чуждым отечественным традициям 
нормативно-ценностного базиса ду-
ховной культуры, которая постепен-
но вытесняется вполне осознанным 
предпочтением миллениалами инди-
видуалистической модели самореа-
лизации по опыту западных стран с 
опережающей модернизацией. В ос-
нове этой заимствованной модели ле-
жит откровенный прагматизм, сопря-
женный с эгоистическим смысловым 
мейнстримом, ориентированным на 
достижение персонализированной 
программы жизненного успеха лю-
бой ценой. На примере современной 
студенческой аудитории Белгосуни-
верситета мы можем прогнозировать, 
что в рамках базовой для нашего об-
щества духовной культуры остаются 
около 1/3 (35%) современной студен-
ческой молодежи, 40% в своих цен-
ностных установках не имеют ничего 
общего с традиционной культурой, а 
25% уже перешагнули традиционный 
пограничный рубеж, обнаружив на 
эмоционально-когнитивном уровне 
фиксированную установку к дей-
ствию в направлении, негомогенном 
традициям отечественной культуры 
(см. диаграмму1) [3]

Таким образом, выход за преде-
лы нормативной базовой культуры 
подавляющей части современной 
студенческой молодежи детермини-
рован эмоциональной и психологиче-
ской привлекательностью западных 
образцов с точки зрения их инстру-
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ментальной ценности в конструи-
ровании собственного благо, чему 
в решающей степени способствует 
окружающая социальная среда. От-
меченные тенденции, собственно, и 
дают основания для формирования 
гипотезы относительно инспириро-
ванного постсоветским поколением 
молодежи процесса перекодировки 
отечественной культуры. Очевидную 
осторожность современной социоло-
гии в попытках обоснования подоб-
ного социального сценария можно 
понять и даже оправдать целым ря-
дом причин.

Диаграмма 1. Количественное соотношение 
между гомогенными и негомогенными 
отечественной культуре ценностями

с точки зрения вкладываемых в них смыслов

С одной стороны, формирование 
любого типа духовной (и не только) 
культуры – процесс длительный, 
временные рамки которого прости-
раются минимум на 100 лет, предпо-
лагая смену нескольких поколений. 
Параллельно данный процесс сопря-
жен с сопутствующей ему институ-
ционализацией устойчивых характе-
ристик нового типа культуры и, как 
следствие, – ее легитимацией и леги-
тимизацацией. Как раз факт пролон-
гированных временных рамок обо-

значенного процесса u формирует 
аргумент логической преждевремен-
ности обозначенных выводов, тем бо-
лее, – с заявкой на их революционный 
пафос. Следует, однако, заметить, что 
новый культурологический архетип 
поколения отечественных миллени-
алов отмечен специфическими типо-
логическими особенностями детей 
социальной аномии. Последняя стала 
определяющим условием их социа-
лизации на протяжении практически 
четверти века. Срок не малый, во вся-
ком случае, – для адекватной оценки 
формирующихся у постсоветского 
поколения молодежи ментальных 
трасс, которые в самой ближайшей 
перспективе смогут претендовать на 
«типологическое ядро социокультур-
ного генома современной цивилиза-
ции» [4, 9]. 

В отличие от своих западных и 
заокеанских сверстников, отечествен-
ное поколение Z гораздо в меньшей 
степени было подвержено революци-
онному воздействию со стороны тех-
нологического прогресса. Напротив, 
оно пережило его как естественное 
состояние для общества с догоняю-
щей модернизацией и уже в младшем 
школьном возрасте безболезненно и 
уверенно вошло в мир цифровых тех-
нологий. Несравнимо более травми-
рующим эффектом для отечественно-
го поколения цифровых технологий 
стали обстоятельства растянувшейся 
на десятилетия тотальной социальной 
аномии, последовавшей за демокра-
тической риторикой, которая создала 
реальные предпосылки для усвоения 
идеалов свободы, безотносительно к 
лимитирующим ее рамкам осознан-
ной необходимости. Немаловажную 
роль в специфике социализации по-
стсоветского поколения молодежи 
сыграли сопутствующие ходу пере-
стройки факторы, большинство из ко-
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торых несет на себе печать локальных 
культурологических особенностей 
характера отечественных трансфор-
маций: утрата традиционной роли 
института семьи, непосредственно 
принявшего на себя все тяготы спон-
танных социальных реконструкций, 
длительное реформирование систе-
мы образования с утверждающими 
себя принципами массовой доступ-
ности, излишней формализации, 
коммерциализации и дегуманитари-
зации, очевидное ослабление воспи-
тательной роли религиозных инсти-
тутов, озабоченных усилением своего 
приближенного к официальной вла-
сти статуса более, чем заботой о ду-
ховном возрождении подрастающего 
поколения, бесконтрольность совре-
менных СМИ и др. 

Дети социальной аномии в «чи-
стом виде», рождение и социализация 
которых проходили вне опыта социа-
лизма и вне его категорических импе-
ративов, в том числе идеологических, 
кто не испытал на себе «эффекта» со-
циальной травмы, так как родились и 
взрослели уже в объективно сложив-
шейся ситуации травмированного об-
щества – следствии непродуманных 
общественных реконструкций, пред-
ставляют собой наглядный образец 
своеобразного культурологического 
архетипа. Как объект социологиче-
ского исследования это вступающее в 
самостоятельную жизнь молодое по-
коление миллениалов бросает вызов 
обществу, а параллельно – и науке об 
обществе, призванной этот прогрес-
сирующий хаос социальной системы 
как то осмыслить и концептуально 
организовать, несмотря на оптими-
стические заверения авторитетных 
методологов относительно перспек-
тив его самоорганизации . Тем более, 
что именно социология призвана от-
ветить на вопрос, куда же эта самоор-

ганизующаяся реальность движется? 
Какой вектор ее саморазвития уже 
сегодня и сейчас берет верх и задает 
конкретные параметры направлен-
ности этого движения в будущем?  
И правомерен ли прогноз о началах 
перекодировки духовно-нравствен-
ной культуры в целом? 

И вот здесь, с другой стороны, 
перед социологией встает следующая 
проблема, связанная с отсутствием 
эмпирической базы данных, – доста-
точной для подобного рода радикаль-
ных культурологических прогнозов. 
Наряду с этим процесс социологиче-
ского прогнозирования лимитирован 
несовершенством социологических 
методов, ограниченных порогом ин-
струментальной чувствительности к 
улавливанию глубинных процессов 
в актуальной конфигурации мен-
тальных трасс представителей всту-
пающего в самостоятельную жизнь 
поколения цифровых технологий.  
К сожалению, исчерпанность социо-
логического поля преимущественно 
анкетными опросами уводит прак-
тический результат в сферу ценност-
ных значений, а не тех смыслов, ко-
торые вкладывает в них современная 
молодежь и которые транслируют 
единицы передачи культурного на-
следия. Исследовательский опыт 
свидетельствует, что между двумя 
этими эмпирически верифициро-
ванными параметрами – значением 
и смыслом, – бездна противоречий и 
прямого несоответствия. Более того, 
если тенденция в выборе приоритет-
ности конкретных ценностных зна-
чений является следствием когни-
тивного эффекта, то мотивационная 
сфера повседневности, как правило, 
дополняется широкой палитрой ир-
рациональных паттернов поведения. 
Вот почему многочисленные анкет-
ные опросы молодежного сегмента 
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и его ценностей, ограниченные рам-
ками преимущественно политизи-
рованного подхода, даже в случае 
регистрации инновационных инва-
риантов ментальности поколения Z, 
ограничиваются поиском эмпириче-
ски выверенного соотношения меж-
ду новым и старым, склоняясь, как 
правило, к выводу об устойчивости 
традиций базовой культуры. Смыс-
ловые запечатления (импринтинги) 
поведения современной молодежи 
остаются, к сожалению, за кадром ис-
следовательского интереса. Справед-
ливости ради надо признать, что по-
следнее десятилетие научные поиски 
все более интенсивно фокусируют 
свой исследовательский интерес на 
смысловой составляющей повседнев-
ных предпочтений и паттернов пове-
дения молодежного сегмента, в том 
числе и российскими авторами [5]. 

Использованный нами в каче-
стве эксперемента метод тестиро-
вания представлял набором произ-
вольно представленных для оценки 
студенческой аудитории суждений, 
эмпирически верифицированных с 
позиции своей смысловой гомоген-
ности четырем доминирующим в 
студенческой среде ценностям – са-
мореализация, учеба, семья , любовь 
(дружба), Обьектом эмпирической 
параметризации стали 500 студентов 
Белгосуниверитета (1998–2002 годов 
рождения), отобранных с различных 
факультетов по принципу сохране-
ния целостности студенческой груп-
пы, что способствовало репрезента-
ции всех представленных в группе 
статусных диспозиций: по успевае-
мости и активности, формальному и 
неформальному лидерству, происхо-
ждению,финансовому обеспечению, 
возрасту, полу и др. Несмотря на 
количественную определенность ме-
тода тестирования, факт сопряжен-

ности в едином эмпирическом поле 
комплекса устойчивых для современ-
ного поколения студентов смысло-
вых ипринтингов позволил уловить 
тенденции как внутрипоколенческих, 
так и межпоколенческих принципи-
альных разногласий в прочтении и 
оценке традиционной ценностной мо-
дели. А последующая дополненность 
результатов тестирования данными 
качественных методов (эссе, нарра-
тив, глубинное интервью) обогатили 
смысловую палитру ценностных зна-
чений, объективировав бездну несо-
впадений между ними. 

Углубление исследовательского 
поиска в заданном направлении по-
зволяет уловить набор смысловых 
импринтингов, которые уже сегод-
ня не только определяют содержа-
ние формирующихся ментальных 
трасс, но и позволяют вычленить 
смысловые блоки передачи и пере-
кодировки культурных традиций. 
Например, по данным белорусско-
го поля признание ценности семьи 
(уровень значений) сопряжено с ее 
восприятием как угрозы (риска) для 
личностной автономии и свободы 
самореализации (уровень смыслов). 
Фактически для большинства – 70% 
это смысловое запечатление ценности 
семьи смещено в сторону нетрадици-
онных семейно-брачных отношений, 
где приоритетные позиции занимает 
партнерский (сожительство) брак без 
взаимной материальной и моральной 
ответственности и соответствующих 
обязательств, без принятия функ-
ций деторождения и воспитания как 
сущностных, из них 25% – вообще 
отрицающих необходимость дето-
рождения. Зафиксированная в ходе 
нашего исследования эмпирическая 
модель семейно-брачных отношений 
со всей очевидностью уже вытеснила 
традиционную модель, гомогенную 
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православной культуре. Данный факт 
позволяет нам сегодня строить гипо-
тезу о начале конца традиционного 
института семьи. Аналогично прин-
ципиально модифицировано отно-
шение к учебе и сопряженных с ней 
ценностей. Подавляющая часть из 
протестированных нами белорусских 
миллениалов – 80% не мотивированы 
учебным процессом, безразличны к 
избранной профессии и дальнейшей 
работе, а четверть из них – 27% не 
скрывают своей утилитарной мотиви-
рованности исключительно формаль-
ным получением диплома о высшем 
образовании. Большой логической 
несогласованностью с традиционной 
нормативной ценностной моделью от-
мечается также ценность патриотизма 
в ее понимании и интерпретации по-
колением белорусских миллениалов. 

Ориентированные на личност-
ную программу индивидуальной са-
мореализации и достижение жизнен-
ного успеха, около 80% студенческой 
аудитории сегодня обнаруживают 
фиксированную установку на выезд 
за рубеж для продолжения образова-
ния и работы. Явление космополи-
тизма, сформированное под натиском 
рационализирующегося прагматизма 
и поиска лучшей доли, становится 
всеохватывающим, размывая объект-
ную область патриотизма и расширяя 
ее до масштабов глобализирующего-
ся мировоззрения «Я-человек мира». 
Локальные горизонты патриотиче-
ских чувств, сфокусированные на 
стране, где родился и вырос, несут все 
более выраженный формальный ха-
рактер как дань генетической памяти. 
Несмотря на формальное признание 
важности национального языка как 
средства национальной идентифи-
кации и утверждения национальной 
культуры, около 90% выступают про-
тив его целенаправленного распро-

странения со ссылкой на крайне низ-
кий уровень его коммуникационной 
функциональности в глобальном кон-
тексте и, как следствие, – отсутствие 
инструментального значения. Дети 
социальной аномии индифферент-
ны к политике. Более того, считают 
перманентно возникающие вопросы 
о национальном самосознании, наци-
ональной культуре и языке излишне 
политизированными в интересах ло-
кальных политических элит -властву-
ющих и оппозиционных, и представ-
ляющих зону риска для успешной 
реализации личной программы до-
стижения жизненного успеха. 

Культурно-исторический кон-
текст восприятия проблемы позво-
ляет увидеть в современной деполи-
тизированности молодого поколения 
нечто большее, связанное со смеще-
нием спектра восприятия мира и его 
акцентом на индивидуалистической 
модели самоопределения. Политика 
уходит на периферию сознания уже 
потому, что не имеет ничего общего 
с автономной персонализированной 
моделью активности личности в при-
оритетных для нее областях -защита 
животных, помощь малообеспечен-
ным слоям населения, обеспечение 
безопасности массовых мероприятий, 
экологическое движение и др. Все 
перечисленные виды волонтерской 
активности приобрели в последнее 
время в Беларуси мощный заряд вы-
раженной мотивированности участия, 
отмечены навыками самоорганиза-
ции, творческой самодеятельности и 
в этом смысле далеки от традицион-
ного нормативного образца полити-
ческой активности и участия, транс-
лируемых идеологией социализма. 
Параллельно обращает на себя вни-
мание неоднозначность тенденций в 
современной студенческой среде от-
носительно политического участия. 
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По результатам проведенного 
исследования около 20 процентов 
миллениалов студенческой ауди-
тории обнаруживают повышенный 
интерес к власти как эффективно-
му средству реализации успешного 
жизненного проекта. Этот перечень 
реально осязаемых противоречий в 
сравнительном сопоставлении мо-
делей духовно-нравственной куль-
туры между прошлыми и вступа-
ющими в самостоятельную жизнь 
поколениями миллениалов, можно 
продолжить. Мы далеки от выводов 
относительно деградации молодо-
го поколения, тем более, от заявок 

его восприятия как закономерного 
следствия антропологической кон-
трреволюции. Мы лишь акцентиру-
ем внимание на том, что в их лице 
имеем дело с принципиально новой 
качественной определенностью от-
ечественной культуры, абстрагиро-
ваться от которой с каждым днем 
становится все более сложно и без-
ответственно. Тем более, что имен-
но непосредственное столкновение 
с обозначенным сегментом в поле 
исследовательской практики позво-
лило оживить в памяти идею Р. Мер-
тона об «организованном скептициз-
ме» как факторе развития науки.
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В современном обществе образо-
вание занимает очень важное место в 
жизни практически каждого индиви-
да и страны. Общеизвестно, что про-
должительность обучения человека 
постоянно растет. По данным ООН, в 
1990 году во всем мире средняя про-
должительность обучения для взрос-
лого населения составляла 5,8 лет, 

а в 2017 году она выросла до 8,4 лет 
[1, с. 10]. Вместе с тем в настоящее 
время во многих развитых странах 
мира ожидаемая продолжительность 
обучения уже приближается к двум 
десятилетиям. Например, в 2016 году 
в Бельгии ожидаемая продолжитель-
ность обучения составляла 19,7 лет, в 
Финляндии – 19,3 лет, в Исландии – 
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19,2 лет, в Дании – 19,1 лет, в Велико-
британии – 19,0 лет. Во многих пост-
советских странах этот показатель не 
ниже 15 лет: например, в Российской 
Федерации – 15,5 лет, в Беларуси – 
15,2 лет, в Казахстане – 15,0 лет [2,  
с. 93–94]. 

О поразительном прогрессе об-
разования в истории человеческой 
цивилизации свидетельствует уро-
вень грамотности населения. Если 
еще в начале ХIХ века человечество 
было фактически неграмотным, то 
уже к концу второго десятилетия 
ХХI века во всем мире уровень гра-
мотности взрослого населения со-
ставляет более 80%. Уровень грамот-
ности молодежи (лица в возрасте от 
15 до 24 лет) еще выше: по данным 
Института статистики ЮНЕСКО, 
в 2017 году уровень грамотности 
молодых мужчин составлял 90,7%, 
а молодых женщин – 85,5%. В этой 
связи хотелось бы подчеркнуть, что с 
позиций рассматриваемого показате-
ля Республика Беларусь (как и мно-
гие другие постсоветские страны) 
занимает весьма достойное место в 
мировом образовательном простран-
стве. Так, уровень грамотности как 
взрослого населения, так и белорус-
ской молодежи составляет практи-
чески 100%, а в 2017 году почти 92% 
жителей страны старше 25 лет имели 
как минимум среднее образование 
[1, с. 52; 55]. 

Рейтинг стран мира по уровню 
образования свидетельствует о том, 
что в 2017 году Беларусь занимала в 
нем 30-е место, а Россия – 32-е место.  
В тройку стран-лидеров этого рей-
тинга вошли Германия (1-е место), 
Австралия (2-е место) и Дания  
(3-е место). США занимают 12-е мес- 
то из 189-ти возможных, а такие быв-
шие республики СССР, как Литва, 
Эстония, Латвия и Грузия размести-

лись на 18-м, 20-м, 21-м и 27-м местах 
соответственно. В основе построения 
рейтинга лежит индекс образования 
(англ. Education Index), представ-
ляющий собой комбинированный 
показатель, отражающий уровень 
грамотности взрослого населения 
и совокупную долю обучающихся в 
стране [3]. 

По оценкам специалистов,  
XXI век можно именовать веком выс-
шего образования. В условиях раз-
вития информационного общества в 
большинстве государств прекрасно 
осознается потребность повышения 
уровня образования населения. В на-
стоящее время для многих стран мира, 
в том числе для Республики Беларусь, 
характерна массовизация высшего об-
разования. Эксперты подчеркивают, 
что экономика знаний требует, чтобы 
не менее половины занятого населе-
ния имели высшее профессиональное 
образование [4, с. 75].

Впечатляющее развитие высоких 
технологий в современном обществе 
актуализирует вопросы образован-
ности человека, поэтому в развитых 
странах мира бюджетные расходы на 
модернизацию сферы образования с 
каждым годом только увеличивают-
ся. По мнению специалистов, именно 
образовательные инвестиции отно-
сятся к числу наиболее окупаемых 
вложений [5, с. 6].

Императивом ХХI века выступа-
ет непрерывность образования, кото-
рое в жизненном пути современного 
человека становится фактически ос-
новным видом деятельности и наи-
более успешной формой социальной 
адаптации к стремительно изменяю-
щимся реалиям непредсказуемого 
мира третьего тысячелетия. Размах 
и скорость преобразований, ставших 
привычными атрибутами человече-
ства на современном этапе развития, 
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обусловливают ряд глубоких проти-
воречий в различных сферах обще-
ственной жизни, в том числе в сфере 
образования. 

Многие зарубежные и отече-
ственные исследователи, характери-
зуя серьезные противоречия совре-
менного образования, используют 
понятие «кризис». Принято считать, 
что впервые тезис о мировом кризисе 
образования был озвучен на иници-
ированной ЮНЕСКО Международ-
ной конференции, которая проходила 
в октябре 1967 года в США в городе 
Вильямсбург (штат Вирджиния). На-
учной основой данной конференции 
стал рабочий документ, подготов-
ленный первым директором Между-
народного института планирования 
образования Филиппом Кумбсом 
(1915–2006). В 1968 году он опубли-
ковал работу «Кризис образования в 
современном мире: системный ана-
лиз», которая спустя два года была 
переведена на русский язык. 

Ф. Кумбс утверждал, что сущ-
ность мирового кризиса образования 
заключается в разрыве между услови-
ями жизни общества и образованием. 
Этот разрыв, по мнению американ-
ского ученого, является результатом 
слишком медленной адаптации си-
стем образования всех стран к стре-
мительному темпу изменений обще-
ственной жизни, который с 1945 года 
наблюдался в охваченном научно-тех-
нической революцией мире. Амери-
канский исследователь выделил че-
тыре наиболее очевидных причины 
такой ситуации: 1) резкий рост соци-
ального спроса на образование, ко-
торый не могут удовлетворить суще-
ствующие учебные заведения; 2) не-
достаточное финансирование систем 
образования; 3) инертность систем 
образования; 4) инертность общества, 
связанная с традициями, обычаями и 

установками, которые мешают раци-
ональному развитию образования [6,  
с. 10]. Преодоление кризиса требу-
ет, по мнению Ф. Кумбса, взаимной 
адаптации образования и общества. 
Такого рода адаптация возможна при 
условии объективной и системати-
ческой диагностики проблем в этой 
области, а также основанного на этой 
диагностике планирования будущего 
образования [6, с. 24]. 

Несмотря на то, что идея «миро-
вого кризиса образования» была обо-
снована Филиппом Кумбсом более 
пяти десятков лет назад, она не утра-
тила своей значимости и в наши дни. 
И в ХХI веке эксперты основопола-
гающей причиной кризисного сце-
нария развития сферы образования 
считают противоречие между дина-
микой содержания образования и 
темпами увеличения объема знаний, 
умений и навыков, которые требуют-
ся субъекту в современном обществе 
[7, с. 140]. 

В настоящее время «жизненный 
цикл» знаний, умений и навыков 
очень короток, иначе говоря, они 
очень быстро устаревают. В США 
для обозначения данного явления 
используется термин «период полу-
распада компетентности», под ко-
торым понимается «продолжитель-
ность времени после окончания вуза, 
когда в результате устаревания по-
лученных знаний по мере появления 
новой информации компетентность 
специалиста снижается на 50%» 
[8, с. 143]. По оценкам экспертов, 
если в начале ХХ века полученных 
в высшей школе знаний и навыков 
специалисту хватало на 20–30 лет, то 
в начале XXI века «период полурас-
пада компетентности» сократился до  
5 лет. Для современного выпускника 
вуза устаревание знаний начинается 
уже через 2–3 года [8]. В этой связи 
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следует учесть и то, что, к сожале-
нию, не так уж редки ситуации, когда 
по причине отсутствия оперативной 
модернизации содержания образова-
тельных программ в стенах высших 
учебных заведений студенты осваи-
вают уже устаревшие знания, умения 
и навыки.

В условиях информационно-
го общества модифицируется и 
смысл компетентности специалиста.  
В XXI веке наиболее востребован-
ным становится не зафиксирован-
ный объем знаний и навыков, а 
умение индивида их накапливать, 
трансформировать и, главное, при-
менять в различных сферах своей 
жизнедеятельности. В результате в 
развитых странах мира, где проблема 
абсолютной неграмотности населе-
ния уже давно успешно решена, на 
передний план выдвигается пробле-
ма функциональной неграмотности, 
которую без преувеличения можно 
рассматривать как прямую угрозу 
устойчивому развитию современно-
го общества. Квинтэссенцией про-
блемной ситуации в данном случае 
становится вопрос о том, выступа-
ет ли отражаемая в рассмотренных 
нами выше показателях мировой и 
национальной статистики значимая 
количественная оценка образова-
тельного потенциала развитых стран 
мира гарантией высокого уровня 
функциональной грамотности их на-
селения. 

Понятия «функциональная гра-
мотность» и «функциональная негра-
мотность» в контексте диалектиче-
ского единства противоположностей 
репрезентируются специалистами 
как две стороны одного и того же 
феномена [9, с. 11]. В постсоветских 
странах длительный период времени 
социологи редко обращались к изу-
чению данного явления из-за отсут-

ствия «валидных и репрезентатив-
ных данных» [10, с. 48]. Изменение 
сложившейся ситуации связано с 
появлением в странах бывшего Со-
ветского Союза инициированных 
Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) 
программ международной оценки 
грамотности населения: во-первых, 
программы международной оценки 
образовательных достижений уча-
щихся – PISA (от англ. Programme 
for International Student Assessment) и, 
во-вторых, программы международ-
ной оценки компетентности взрос-
лых – PIAAC (от англ. Programme for 
the International Assessment of Adult 
Competencies).

Перечисленные выше програм-
мы ОЭСР – это масштабные исследо-
вания функциональной грамотности 
населения в международном форма-
те. Программа PISA измеряет уровень 
читательской, математической и есте-
ственнонаучной грамотности 15-лет-
них подростков. Программа PIAAC 
фокусируется на измерении уровня 
компетенций «взрослого населения 
в возрасте от 16 до 65 лет в трех об-
ластях: навыки чтения и понимания 
прочитанного (Literacy), грамотно-
сти в обращении с числовой инфор-
мацией (Numeracy) и способности 
по решению задач в технологически 
насыщенной среде (Problem Solving)» 
[11]. Следует признать, что реализа-
ция указанных программ ОЭСР со-
действует активному освоению ком-
петентностного подхода системами 
образования тех стран мира, которые 
принимают в них участие. 

Необходимо отметить, что Ре-
спублика Беларусь впервые приня-
ла участие в программе PISA толь-
ко весной 2018 года. К настоящему 
времени результаты тестирования 
функциональной грамотности бело-
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русских учащихся не опубликованы. 
Российская Федерация, как извест-
но, принимает участие в програм-
ме PISA с 2000 года, а в программе 
PIAAC с 2009 года. В научном дис-
курсе можно обнаружить немало 
публикаций, посвященных анализу 
результатов международной оценки 
компетентности населения в России 
[см. 10; 12 и др.].

В белорусской науке проблема-
тика функциональной грамотности 
в наибольшей степени освещена в 
работах педагогов [см. 13; 14 и др.]. 
Например, белорусские педагоги 
С.А. Крупник и В.В. Мацкевич ак-
туализируют рассматриваемый нами 
феномен в контексте межстранового 
сравнения и трактуют функциональ-
ную грамотность как своеобразный 
«культурный стандарт» оценки каче-
ства общественной жизни в той или 
иной стране мира [14].

Введение в научный оборот са-
мого термина «функциональная гра-
мотность» (англ. functional literacy) 
связано с деятельностью всемирно 
известной международной органи-
зации под названием ЮНЕСКО.  
В документах этой организации 
функционально грамотным считает-
ся тот человек, «который может уча-
ствовать во всех мероприятиях, в ко-
торых грамотность необходима для 
эффективного функционирования 
его группы и сообщества, а также 
для обеспечения возможности даль-
нейшего использования им чтения, 
письма и счета для его собственного 
развития и для развития общины» 
[15, с. 302]. 

Если минимальная грамотность 
характеризует умение индивида счи-
тать, читать и писать, то функцио-
нальная грамотность отражает спо-
собность индивида использовать эти 
навыки для организации эффектив-

ной социальной интеракции. Други-
ми словами, с позиций функциональ-
ной грамотности человек должен не 
просто уметь читать, а, прежде всего, 
должен понимать и оценивать смысл 
прочитанного, а также использовать 
эту информацию в своей жизнедея-
тельности. Функционально грамот-
ным считается тот индивид, который 
не просто умеет писать буквы, слова 
и предложения, а может создавать 
релевантные социальному контексту 
документы. Более того, такой человек 
не просто знает простейшие арифме-
тические действия, а способен ис-
пользовать математику для реализа-
ции своих потребностей. К примеру, 
индикаторами высокого уровня ма-
тематической грамотности человека 
выступают правильная интерпрета-
ция разного рода абстрактных мате-
матических моделей и продуктивное 
оперирование математической ин-
формацией в повседневной жизнеде-
ятельности. В целом функциональ-
ная грамотность выражает историче-
ски варьирующуюся меру адаптации 
человека к социальной жизнедея-
тельности.

Термин «функциональная гра-
мотность» большинством совре-
менных исследователей трактуется 
максимально широко, поскольку в 
условиях стремительного развития 
информационного общества порог 
функциональной грамотности посто-
янно повышается. Не будет большим 
преувеличением утверждение о том, 
что в современном мире содержание 
функциональной грамотности сопо-
ставимо с непрерывным образовани-
ем социального субъекта. 

В социологической науке функ-
циональная грамотность субъекта 
изучается в контексте основных ви-
дов его жизнедеятельности. В свя-
зи с этим дифференцируются раз-
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личные аспекты функциональной 
грамотности: бытовой, правовой, 
финансовый, языковой, информаци-
онный, компьютерный, социогума-
нитарный, экологический, профес-
сиональный и др. Для обозначения 
перечисленных нами аспектов не-
редко используются понятия «быто-
вая грамотность», «правовая грамот-
ность», «финансовая грамотность», 
«языковая грамотность», «информа-
ционная грамотность» и т.д. Раскро-
ем содержание некоторых из указан-
ных понятий. 

Бытовая грамотность индивида 
заключается во владении навыка-
ми, которые необходимы ему в по-
вседневной жизни для поддержания 
своего физического и психического 
здоровья (соблюдение личной ги-
гиены, приготовление пищи, убор-
ка жилища, уход за одеждой и т.п.).  
В этой связи следует особо подчер-
кнуть, что увеличение технической 
оснащенности бытовой сферы не по-
зволяет нам считать функциональ-
но грамотным человека, который не 
умеет пользоваться современными 
электробытовыми приборами, не мо-
жет разобраться с инструкциями по 
их эксплуатации и т.п. 

Правовая грамотность инди-
вида обычно трактуется как знание 
гражданином своих прав и свобод, 
а также выполнение обязанностей, 
закрепленных в основных норма-
тивных правовых актах страны; уме-
ние защитить свои права в случае 
их нарушения другими лицами, что 
предполагает способности индивида 
обратиться в суд, составить исковое 
заявление, собрать пакет необходи-
мых документов и др.

Финансовая грамотность инди-
вида связана с его умением резуль-
тативно управлять своими дохода-
ми и расходами (планировать свой 

бюджет и вести учет средств); про-
дуктивно взаимодействовать с фи-
нансовыми организациями; коррек-
тно осуществлять денежные расчеты 
(как наличными средствами, так и 
безналичным путем) и др. 

Языковая грамотность определя-
ется как свободное владение индиви-
дом своим родным языком и государ-
ственными языками своей страны, а 
также подразумевает знание хотя бы 
одного иностранного языка. Общеиз-
вестно, что в настоящее время языком 
международного общения признан 
английский. В этой связи хотелось 
бы обратить внимание на «двусмыс-
ленность высшего образования», ко-
торую нередко можно наблюдать как 
в Беларуси, так и во многих других 
постсоветских странах. Речь идет о 
том, что специалисты с высшим обра-
зованием, демонстрируя определен-
ный набор узкопрофессиональных 
компетенций, часто не владеют даже 
одним иностранным языком. Однако 
ознакомление с образовательными 
программами первой ступени, кото-
рые реализуются в учреждениях выс-
шего образования Республики Бела-
русь, позволяют обнаружить одну из 
значимых причин такой ситуации. 
Например, в Белорусском государ-
ственном университете действую-
щим с 2013 года учебным планом 
специальности 1-23 01 05 «Социоло-
гия» на изучение иностранного языка 
отводится всего лишь два семестра на 
первом году обучения студентов.

Особую роль в современном 
мире играет информационная гра-
мотность, которую принято пони-
мать, как набор знаний, умений и 
навыков, позволяющих индивиду 
осознавать и разумно удовлетворять 
свои информационные потребности. 
По сути дела, речь идет о способно-
сти человека осуществлять эффек-
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тивные поиск, оценку, критический 
анализ и использование информа-
ции из самых разных источников. 
При этом принципиально важное 
значение имеют те компетенции, 
которые связаны со способностью 
человека использовать для решения 
практических задач современные ин-
формационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). В информацион-
ном обществе именно эти компетен-
ции следует признать ключевыми, 
поскольку они, так или иначе, прояв-
ляются и в бытовой, и в правовой, и в 
финансовой, и в языковой и в других 
возможных аспектах функциональ-
ной грамотности. Однако, например, 
результаты PIAAC показали, что рос-
сияне уступают гражданам развитых 
стран мира в уровне владения ИКТ, 
причем «в России высшее образо-
вание дает меньший прирост уров-
ня владения компетенциями, чем в 
среднем по ОЭСР» [12, c. 42]. 

Несмотря на то, что единой 
методологической основы социо-
логического изучения феномена 
функциональной неграмотности не 
существует, разнообразные интер-
претации данного понятия объединя-
ет признание принципиально важно-
го значения имени прилагательного в 
этом словосочетании. В связи с этим 
наиболее краткой и удачной мож-
но считать следующую дефиницию: 
функциональная неграмотность – это 
«неспособность социального субъек-
та эффективно функционировать в 
обществе» [9, с. 50]. 

В самом общем виде можно вы-
делить четыре основных подхода к 
пониманию функциональной негра-
мотности населения: экономический, 
институциональный, национально- 
государственный и личностный. 
Российские социологи образования 
С.И. Григорьев и Н.А. Матвеева ре-

презентируют данные подходы как 
концепции функциональной негра-
мотности [7, с. 141–143]. Рассмо-
трим их подробнее.

С позиций экономического под-
хода функциональная неграмотность 
рассматривается как синоним непро-
фессионализма работника, в том чис-
ле потеря им квалификации. Фор-
мирование этого подхода связано с 
деятельностью ЮНЕСКО во второй 
половине ХХ века, когда цель функ-
циональной грамотности заключа-
лась в обеспечении занятости насе-
ления в динамично изменяющихся 
условиях на рынке труда. Следова-
тельно, функциональная грамотность 
выступает показателем качества  
рабочей силы и выражает меру ее 
стоимости. В ХХI веке экономи-
ческий подход расширяет понятия 
функциональной грамотности за 
счет включения в него «социальной 
квалификации», отражающей ин-
формационную компетентность че-
ловека (прежде всего, компьютерную 
грамотность), его культуру и стиль 
общения [7, с. 141].

С позиций институционального 
подхода функциональная неграмот-
ность репрезентируется как сино-
ним низкого уровня образованности 
индивида. Другими словами, функ-
циональная неграмотность опреде-
ляется как невысокая степень обу-
ченности индивида. При этом основ-
ным источником функциональной 
неграмотности выступает институт 
образования. В данном контексте 
функциональная неграмотность ста-
новится показателем и следствием 
кризиса образования, который, по 
мнению российского исследователя 
Ж.Т. Тощенко, заключается в неспо-
собности учреждений образования 
«научить человека активному взаи-
модействию со средой» [16, с. 320]. 
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С позиций национально-госу-
дарственного подхода функциональ-
ная неграмотность понимается как 
источник социального неравенства, 
обусловленного доминированием 
«технологической» грамотности раз-
витых стран над «традиционной» 
грамотностью развивающихся стран. 
Такого рода поляризация образова-
тельного пространства современного 
мира актуализирует политические, 
региональные, этнические и эколо-
гические аспекты функциональной 
грамотности, выступающей показа-
телем социальной дифференциации 
общества [7, с. 142].

С позиций личностного подхо-
да функциональная неграмотность 
трактуется как низкий уровень раз-
вития субъекта во всех сферах обще-
ственной жизни. Иначе говоря, изме-
рение функциональной грамотности 
связывается с оцениванием качества 
людских ресурсов в обществе. На пе-
редний план выходит умение лично-
сти наращивать и модифицировать 
социальный опыт в соответствии с 
социальными потребностями. Пред-
ставители социологического вита- 
лизма считают, что личностный 
аспект функциональной грамотно-
сти выступает системообразующим 
в отношении всех других ее аспектов 
(профессионального, политического, 
этнического и др.) [7, с. 143].

Зарубежные и отечественные со-
циологи понимают функциональную 
неграмотность как социально неодно-
родное явление. Так, в развитых страх 
функциональная неграмотность яв-
ляется, в первую очередь, индикато-
ром профессионально-квалификаци-
онной структуры социума, а значит, 
основными ее формами становятся 
непрофессионализм, социальная дез- 
адаптация и некомпетентность инди-
вида, прежде всего, в сфере современ-

ных информационно-коммуникаци-
онных технологий. В развивающихся 
странах функциональная неграмот-
ность связана, как правило, с невысо-
ким технологическим уровнем разви-
тия государства и системы образова-
ния в целом [7, с. 144].

В связи с невысоким уровнем 
технологий, характерных для разви-
вающихся стран мира, уместно про-
цитировать президента Всемирного 
экономического форума в Давосе 
Клауса Шваба, который отмечает: 
«В ожидании второй промышлен-
ной революции находится насе-
ление 17 % мировой территории, 
так как около 1,3 млрд. человек все 
еще не имеют доступа к электриче-
ству. Примерно половина населения 
земного шара, или 4 млрд. человек, 
ожидает третью промышленную 
революцию, поскольку большин-
ство из них живут в развивающихся 
странах, где нет доступа к сети Ин-
тернет» [17, с. 12]. 

К. Шваб полагает, что важней-
шей задачей общества ХХI века вы-
ступает осознание того, что мир стоит 
у истоков четвертой промышленной 
революции, ключевым атрибутом 
которой является беспрецедентное 
развитие инновационных цифровых 
технологий (например, прорывы в 
области искусственного интеллек-
та, Интернета вещей, 4D-печати и 
др.). Вместе с тем для многих стран 
мира новейшие технологии останут-
ся недоступными. Следовательно, 
эпоха четвертой промышленной ре-
волюции внесет ощутимый вклад в 
усугубление неравенства в мире, что 
приведет к еще большей дифферен-
циации образовательного потенциа-
ла человечества. В свою очередь это 
означает, что во многих странах мира 
численность функционально негра-
мотных людей будет увеличиваться.
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По оценкам специалистов, к 
основным группам риска развития 
функциональной неграмотности сле-
дует отнести абсолютно неграмотное 
взрослое население и молодежь (пре-
имущественно в странах Азии и Аф-
рики), а также завершившее профес-
сиональную подготовку трудоспо-
собное занятое население [7, с. 145].

Известный американский социо-
лог Элвин Тоффлер основные причи-
ны возникновения и развития функ-
циональной неграмотности видел в 
несоответствии темпов социальной 
адаптации большой части населения 
стремительной динамике изменений, 
характерной для информационного 
общества. Анализ порождаемых дан-
ным противоречием всеобщей дезо-

риентации и боязни будущего Э. То-
ффлер представил в работе «Футуро-
шок», которая в США впервые была 
опубликована в 1970 году [см. 18]. 

Таким образом, в XXI веке 
функциональная неграмотность, не-
сомненно, является одной из значи-
мых угроз устойчивому развитию 
общества. Во всем мире численность 
функционально неграмотных лю-
дей будет расти, что актуализирует 
вопросы реализации непрерывного 
образования в современном социуме. 
Социальная природа и историческая 
противоречивость процесса разви-
тия функциональной неграмотности 
открывают перед исследователями 
поистине безграничные горизонты 
всестороннего ее изучения.
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Как следует из словаря  
С.И. Ожегова, территория – это  
земельное пространство, аквато-
рия – водное пространство. Само 
же пространство – одна из форм 
материи, характеризующаяся про-
тяженностью и объемом1. Таким об-
разом, российское пространство как 
объемная категория включает в себя 
территорию (земную поверхность), 
акваторию (территориальные воды, 
включая дно морских и пресных 
водоемов), а также воздушное про-
странство в границах России. Про-
странственное развитие тесно свя-
зано с блоком региональных наук: 
экономической, социальной, полити-
ческой географией, региональными 
экономикой, социологией, полити-
кой. Все, что так или иначе влияет 
на изменение в пространстве, на тер-
ритории, акватории и даже в воздухе  
(в воздушном пространстве), оказы-
вается связанным с пространствен-
ным развитием. Все, что так или иначе 

1 Толковый словарь Ожегова [Электронная версия] – 
https://slovarozhegova.ru/ 

связано с развитием территории, ка-
кими-либо проектами на ней, все, что 
имеет территориальное измерение, 
приводит к изменению расселения 
или размещения хозяйства относится 
к пространственному развитию. 

По-своему понимали простран-
ство такие ученые как Исаак Нью-
тон и Готфрид Лейбниц. В самом 
широком смысле пространство ка-
тегория скорее философская, свя-
занная с математикой. Нас же инте-
ресует пространство, более связан-
ное с практической деятельностью 
общества (особенно в социальном, 
демографическом, экономическом 
аспектах). Еще в античное время 
пространство как философская ка-
тегория волновала умы многих уче-
ных. Так, например, Платон ввел по-
нятие χώρα (хора), как вместилище 
всего материального. Особую роль 
пространства как категории выделял 
немецкий философ Иммануил Кант, 
который предложил следующую 
классификацию наук: систематиче-
ские (физика, биология, математика 
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и т.д.), хронологические (история) и 
хорологические (география). Таким 
образом, хронология и хорология 
(наука о пространстве) были выде-
лены им в особые разряды наук. Тер-
мин пространства активно использо-
вался многими учеными на протяже-
нии веков. 

Примерно с XVII столетия уче-
ные географы начинают осмыслять 
пространственную организацию об-
щества и приходят к выводу о вли-
янии среды на общество. В начале 
предполагалось, что влияние при-
родной среды на общество является 
полностью определяющим, это на-
правление мысли получило название 
«географический детерминизм». Яр-
ким представителем этого направле-
ния в изучении пространственного 
развития является Ш.Л. Монтескье 
(1685–1755), который объяснял при-
чины возникновения рабства клима-
тическими условиями, «Об отноше-
нии законов гражданского рабства к 
природе климата», «О законах в их 
отношении к свойствам климата»2. 

В проекте Стратегии простран-
ственного развития Российской 
Федерации дано следующее опре-
деление пространственного раз-
вития – «пространственное разви-
тие – изменение территориальной 
организации системы расселения и 
хозяйства Российской Федерации 
для целей устойчивого развития»3.  
Под устойчивым развитием, как 
правило, понимают деятельность 
человека, учитывающую потребно-
сти будущих поколений. Устойчи-
вое развитие включает в себя эконо-
мическую, социальную и экологиче-
скую составляющие. 

2 Монтескье Ш.Л. – О духе законов. М.: Мысль, 1999. – 
674 с. ISBN 5-244-00929-X
3 Официальный сайт Правительства Российской Феде-
рации – http://static.government.ru/media/files/UVAlq
UtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf

До начала XX в. территориаль-
ное расселение в Российской Им-
перии формировалось, в большей 
степени, под влиянием процессов 
приращения земель и открытия 
новых возможностей для промыш-
ленного развития страны (в пер-
вую очередь это касается угольной 
промышленности и металлургии). 
Помимо активного расселения в 
европейской части страны, проис-
ходило постепенное заселение при-
соединенных территорий, в первую 
очередь Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. На характер распределе-
ния населения за Уралом во многом 
повлиял климатический фактор. 
Неблагоприятный климат и слабая 
пригодность для ведения сельского 
хозяйства способствовала форми-
рованию узкой полосы расселения в 
южной части региона. Важную роль 
в политике расселения играл также 
геополитический фактор. На земли 
за уральским хребтом в разное вре-
мя претендовали сразу несколько 
государств, и малочисленность на-
селения региона не способствовала 
укреплению позиций Российской 
Империи. Таким образом, в XVIII 
и XIX вв. центральная власть начи-
нает способствовать процессу засе-
ления Сибири и Дальнего Востока 
(до XVIII в. заселение новых земель 
велось стихийно и не было органи-
зованно). 

Несмотря на приложенные уси-
лия, к началу XX в. уровень про-
странственной организации и за-
селенности территории за Уралом 
оставался низким, что в значитель-
ной мере способствовало проигры-
шу Российской Империи в Русско- 
японской войне. В целом же подход 
к пространственной организации в 
дореволюционной России не был 
направлен на полномасштабное за-
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селение всей страны. В городах жило 
менее 1/5 части населения страны, а 
сама сеть городов была редкой и име-
ла строго иерархическую систему.  
В первую очередь город представ-
лялся центром административной 
единицы (губерния, уезд), выполня-
ющим управленческие функции. На-
селение концентрировалось в круп-
ных городах, на территории с благо-
приятным климатом. 

Следует признать, что простран-
ственным развитием так или ина-
че занимается любое государство в 
любое время по той простой причи-
не, что любая система расселения и 
хозяйства находится в постоянном 
изменении. Общество может в той 
или иной степени регулировать это 
изменение, направлять, корректиро-
вать или сдерживать, но оно проис-
ходит постоянно с различной степе-
нью интенсивности. Основываются 
одни населенные пункты, приходят 
в упадок другие. В одних районах 
страны активизируется хозяйствен-
ная жизнь, в других затухает. Все 
это обуславливается рядом причин и 
ведет к неким последствиям, к даль-
нейшей трансформации системы 
расселения и хозяйственного ком-
плекса, к дальнейшему простран-
ственному развитию. 

Первые примеры пространствен-
ного развития являют нам древней-
шие цивилизации: Месопотамское 
Междуречье, Египет, Китай, Индия. 
Пространственное развитие этих ци-
вилизаций обуславливали крупней-
шие реки и их плодородные долины, 
а также выход к морю, мировому 
океану. 

Пространственное развитие 
Древней Руси было обусловлено по-
ложением на равнине, на транзитном 
пути «из варяг в греки». Дальнейшее 
преимущество в пространственном 

развитии получает Северо-Восточная 
Русь, как более отдаленная от степи, 
от набегов кочевников, так и от меж-
доусобиц южнорусских князей. Сюда 
же во Владимир, а затем в Москву 
переносится столица. Объединение 
разрозненных русских земель в еди-
ное государство происходит именно 
в северных Московских землях, как 
более удаленных от внешних врагов с 
Юга, Запада и Севера. Сравнительно 
менее благоприятные по природным 
условиям земли Северо-Восточной 
Руси стали ядром русской цивили-
зации. Суровые природные условия, 
труднодоступность местности, кон-
тинентальное положение постоянно 
становились препятствием на пути 
вражеских орд, включая самые по-
следние из них (в Великую Отече-
ственную войну). 

Дальнейший дрейф простран-
ственного развития связан с расши-
рением государства на Восток во 
время Царя Ивана Грозного, взятием 
Казани и Астрахани, движением в 
Сибирь. Окрепнув после Смутного 
времени, в ходе воде войн с Поль-
шей, Россия принимает в свой состав 
Малороссию в 1654 г. Следующий 
этап – основание Санкт-Петербурга 
при Петре Великом, северной сто-
лицы России. Во времена Екатери-
ны Второй происходит движение на 
Юг, присоединение Новороссии и 
Крыма. Следует отметить, что осва-
иваемые, освобождаемые земли под-
вергались постепенному заселению 
и освоению. Так, сразу после взятия 
Казани началось движение на Урал 
и в Сибирь. С присоединением Но-
вороссии и Крыма плодородные зем-
ли стали немедленно раздаваться и 
использоваться под хозяйственные 
нужды. 

В ХIХ веке Россия совершает 
невероятный рывок на Восток: осва-
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ивается Аляска, появляются русские 
поселения в Калифорнии, крепость 
на Гавайских островах. Фактически 
Российская Империя могла зам-
кнуть северную часть Тихого Океана. 
Затем эти земли были проданы, или 
из них просто ушли, отчасти вслед-
ствие трудностей защиты крайних 
восточных рубежей, но память о рус-
ских первопроходцах, основателях 
Русской Америки, осталась на века в 
памяти всего человечества. 

В конце ХIX века в связи с арен-
дой Россией у Китая Ляодунского по-
луострова, строительства Китайской 
Восточной железной дороги и воен-
но-морских баз Дальний и Порт-Ар-
тур появляется проект колонизации 
Манчжурии – Желтороссия. Это на-
правление было стратегически важ-
ным для России вследствие выхода в 
тихоокеанское незамерзающее Жел-
тое море.

Таким образом, на протяжении 
тысячелетней истории Российского 
Государства всячески культивирова-
лось демографическое, хозяйствен-
ное, военно-стратегическое освоение 
новых даже самых дальних террито-
рий. Сложилась уникальная культу-
ра освоения новых земель, стремле-
ния закрепиться на них, вовлечь в 
хозяйственный оборот. 

Новый импульс освоению уже 
присоединенных территорий со-
общило беспрецедентное по своим 
масштабам строительство железных 
дорог. Прокладка железных дорог 
сделала доступными для освое-
ния ранее не используемые земли.  
В пригодных для земледелия, южных 
районах Сибири появилась возмож-
ность широкого развития сельского 
хозяйства и пищевой промышленно-
сти, проложенные в лесной зоне же-
лезные дороги обусловили создание 
предприятий лесопромышленного 

комплекса. Стало доступным широ-
кое и интенсивное освоение полез-
ных ископаемых Сибири. 

В начале ХХ века была запуще-
на Столыпинская реформа, которую 
можно охарактеризовать как «землю 
крестьянам». Раздача крестьянам 
земли в аренду и собственность при-
вела к переселению около 3 млн. кре-
стьян в Сибирь, а также в Среднюю 
Азию. Естественно, вначале осваива-
лись наиболее плодородные земли, а 
затем менее пригодные для сельско-
го хозяйства. В те годы страна стала 
лидером по сельскохозяйственному 
производству, ее население росло  
со скоростью в среднем более чем 
3,5 млн. человек в год4. Прогноз 
численности населения России уче-
ного Д.И. Менделеева составил к  
1950-му году – более 280 млн. чело-
век, к 2000-ому году – более 590 млн. 
человек5. 

Строились новые города, в том 
числе в отдаленных районах страны, 
осваивались новые промышленные 
районы (Донбасс, Кузбасс), проводи-
лась электрификация и индустриали-
зация. Был построен единственный 
незамерзающий российский порт – 
Романов-на-Мурмане (ныне – Мур-
манск), и железная дорога к нему. Пер-
вый город-сад Алексеевск на Дальнем 
Востоке (ныне – Свободный). Ин-
тенсивно развивается промышлен-
ное развитие новых индустриальных 
районов: формируется угольный, 
металлургический, химический ком-
плексы Донбасса, химический, не-
фтехимический комплекс на Кавказе 
(нефтепераработка в Баку, Грозном, 
Екатеринодаре). Происходит рост как 
городского, так и сельского населе-

4 Территория и население России. Россия 1913 год //  
Статистико-документальный справочник Санкт-Пе-
тербург – http://istmat.info/node/167 [Электронный 
ресурс]
5 Д.И. Менделеев. К познанию России. 1906 г.
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ния6 и интенсивное освоение новых 
территорий. В военное время актив-
но развивается химическая промыш-
ленность, запускаются заводы по 
производству оружия, боеприпасов, 
военной техники. Страна впервые 
успешно проводит эвакуацию про-
мышленных предприятий с приф-
ронтовой зоны в тыл. 

Следует коснуться вопроса ре-
гиональной политики Империи, осо-
бенно в сравнении с последующим 
развитием страны. В Российской 
Империи за небольшим исключени-
ем административно-территориаль-
ное деление не несло в себе деления 
по национальностям. Страна была 
разделена на губернии: Московскую, 
Казанскую, Киевскую, Минскую, 
Терскую область и др. В регионах, 
имевших некий автономный статус, 
проводилась политика постепенной 
унификации с прочими российски-
ми губерниями, отмены автономии. 
Так, в Финляндском княжестве 
был упразднен сейм и конституция, 
упразднены собственные финские 
войска, был введен третий обяза-
тельный язык – русский. Нечто по-
добное проводилось и в Царстве 
Польском. Его автономия к XX веку 
была практически ликвидирована, 
а эти земли получили наименова-
ние Привислинских губерний. Так, 
в январе 1897 года Николай II отдал 
распоряжение, которым употребле-
ние названий «Царство Польское» 
и «губернии Царства Польского» 
было ограничено случаями крайней 
необходимости.7 Вассальную зави-

6 Фомин М.В., Безвербный В.А. Пространственный 
каркас Сибири и Дальнего Востока России в условиях 
демографического сжатия: “вторые” и “третьи” города 
// Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 
2018. № 6. С. 33-53.
7 Бахтурина, Александра Юрьевна // Государственное 
управление западными окраинами Российской им-
перии (1905 – февраль 1917 г.). – М.,: Дис. ... д-ра ист. 
наук, 2006. – С. 22.

симость от России имели Хивинское 
ханство и Бухарский эмират. Не-
зависимость же таких образований 
как Кокандское ханство, Букеевская 
орда была ликвидирована, а их тер-
ритория отошла к губерниям. Таким 
образом, на присоединяемых землях 
проводилась постепенная политика 
унификации, приведения к единому 
губернскому статусу. 

Настоящей катастрофой для 
пространственного развития России 
явились революционные события 
1917–1918 гг. Февральская рево-
люция 1917 г. привела к усилению  
сепаратистских тенденций в России: 
так, в Киеве 4 (17) марта 1917 г. была 
создана Центральная рада, Одним из 
самых ярых и последовательных сто-
ронников автономизации, отделения 
Украины от России являлся М.С. Гру-
шевский. Теоретическое обоснование 
якобы автономности украинского 
этноса нашло свое практическое при-
менение именно после февральских 
событий. В июле 1917 г. создается 
Центральная Рада Белоруссии, ста-
вящая целью автономию Белоруссии 
в составе Российского государства. 
Усилились тенденции регионализа-
ции, сепаратизма в Финляндии: был 
восстановлен сейм, конституция, 
был взят курс на автономизацию ре-
гиона, завершившийся признанием 
независимости Финляндии больше-
вистским правительством 31 декабря 
1917 г. Что касается Польши, то Вре-
менное правительство допустило ее 
независимость 29 марта 1917 в случае 
союза в войне с Германией8. 

Революционные тенденции 
регионального сепаратизма ярко 
проявляли себя даже в Поволжье.  
22 июля 1917 г. была провозглашена 
автономия татар Внутренней России 

8 Польша в XX веке. Очерки политической исто-
рии. – М.: Индрик, 2012
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и Сибири, 27-го июля был образован 
меджлис со штаб-квартирой в Уфе. 
Подобные призывы звучат и на юге, 
образуются всевозможные рады, 
круги, конгрессы народов, объеди-
ненные одной целью: региональный 
сепаратизм и федерализация стра-
ны. Апофеозом пространственного 
расползания можно считать движе-
ние за автономию Сибири с утверж-
дением сибирского флага (Томск,  
2–9 августа 1917 г.)9 

С приходом к власти большеви-
ков в октябре 1917 г. страна начинает 
погружаться в пучину гражданской 
войны. Большевики, разыгрывая 
национальную карту, приняли Де-
кларацию прав народов России от 
2 ноября 1917 г. После этого начал-
ся парад суверенитетов, благо почва 
для него уже была подготовлена в 
результате февральской революции. 
Мы рассмотрим лишь те примеры, 
которые в современном мире легли в 
основу формирования сопредельных 
государств на пространстве истори-
ческой России. 

 После Октябрьского перево-
рота 1917 г. и особенно после раз-
гона большевиками Учредитель-
ного собрания 9 (22) января 1918 г. 
на территории России начинается 
«парад суверенитетов». 23 ноября  
(6 декабря) была провозглашена не-
зависимость Финляндии, одобрен-
ная затем большевистским прави-
тельством. Образовалось независи-
мое польское государство, с которым 
Советской России, а затем и СССР 
будет вести войну в 1920 и в 1939 гг. 
Центральная рада в Киеве провоз-
гласила независимость Украинской 
народной республики, вступив за-
тем в сепаратные переговоры о мире 
с Германией. 24 января (6 февраля) 

9 Сергей Кара-Мурза. Крах СССР: кто виноват? – М.: 
Издательство: Алгоритм, 2016 г.

1918 г. на месте Бессарабской губер-
нии была провозглашена и признана 
большевиками Молдавская демо-
кратическая республика. Объявляет 
независимость Закавказье, Эстония, 
Республика Исколата (Латвия). Ре-
шением Исполкома Совета Эстлян-
дии в состав уже фактически неза-
висимой Эстонии передается город 
соседней Петроградской губернии – 
Нарва. Брест-Литовский мир лишил 
Россию уже неизбежной победы над 
Германией и Австро-Венгрией, ли-
шил возможности получить контри-
буцию, ликвидировал возможность 
получить в свое пользование проли-
вы Босфор и Дарданеллы, привел на 
тот момент к серьезным территори-
альным потерям.

После поражения Германии в 
войне и ухода немцев с оккупирован-
ных российских территорий, боль-
шевики, придя на них, учредили в 
1919 г. Белорусскую и Украинскую 
Советские Социалистические респу-
блики, выделив их территории из 
состава РСФСР. Отчасти это можно 
объяснить желанием большевиков 
привлечь сторонников независимо-
сти Украины и Белоруссии на свою 
сторону. Кроме того, возможно это 
была попытка организации своего 
рода коммуны народов, показатель-
ного проекта с целью ускорения «ми-
ровой революции» в других странах. 
Так или иначе, были искусственно 
созданы без острой на то необхо-
димости на территории бывших 
российских губерний новые наци-
ональные государственные образо-
вания: Украина и Белоруссия. При-
соединенные Советским Союзом в 
1939 году земли также были отданы 
БССР и УССР. На присоединенной 
Бессарабской губернии в 1940 г. была 
создана Молдавская ССР. В послево-
енное время к Украинской ССР было 
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присоединено Закарпатье, а в 1954 г. 
Украинской ССР был отдан Крым-
ский полуостров.

В 1922 г. был создан СССР пу-
тем договора между РСФСР, БССР, 
УССР и Закавказской ССР. По сути, 
была создана конфедерация стран – 
Союз Республик. Был отвергнут ва-
риант вхождения республик в соста-
ве автономий в Советскую Россию. 
Вместо этого принят акт создания 
Союза именно равноправных респу-
блик. На авторский взгляд именно 
эта ключевая слабость союзного до-
говора сыграла трагическую роль в 
начале 1990-х годов, когда Союз рас-
пался. 

В советских Белоруссии и Укра-
ине в 1920-е активно проводилась 
беларусизация и украинизация соот-
ветственно. Был искусственно создан, 
активно административно внедрялся 
и насаждался белорусский и украин-
ский языки в большинстве случаев не-
понятный местным жителям, с боль-
шим количеством заимствованных, 
польских слов. Известно, что настой-
чивая украинизация вызывала серьез-
ное противодействие со стороны насе-
ления, но она все равно проводилась 
и навязывалась. И хотя политика ак-
тивной беларусизации и украиниза-
ции была частично свернута в 1930-е 
годы, процесс постепенного создания 
новых наций фактически шел все 
время существования СССР. Статус 
этих образований был выше статуса 
РСФСР, так, учредителями ООН со 
стороны Советского Союза являлись 
только СССР, Белорусская и Украин-
ская советские республики. По всей 
видимости часто союзной власти при-
ходилось идти на уступки перед укра-
инской и белорусской элитами. 

Отчуждение территорий от 
РСФСР не закончилось в 1922 году. 
Уже после подписания Союзного 

договора из Советской России была 
постепенно выделена Средняя Азия.  
К 1936 г. были образованы в современ-
ных границах Казахская, Узбекская, 
Таджикская, Киргизская, Туркмен-
ская ССР, ставшие затем независи-
мыми государствами. В полной мере 
трагедия отчуждения территорий от 
страны разыгралась в 1991 году, когда 
Союз республик прекратил существо-
вание. Трагедия пространственного 
развития России XX века состоит 
прежде всего в потере собственных 
территорий, ушедших в созданные 
новые независимые государства. 

К положительным явлениям 
того периода в области региональной 
политики можно отнести упраздне-
ние Карело-Финской ССР в 1956. 
В случае ее существования в 1991 г. 
Россия могла бы с распадом СССР 
потерять всю территорию современ-
ной Карелии. Положительно следует 
оценить присоединение к России в 
результате Победы в Великой Оте-
чественной войне Калининградской 
области и к Сахалинской области – 
южной части острова Сахалин и Ку-
рильских островов.

Кроме создания союзных ре-
спублик, создавались также нацио-
нальные автономии внутри РСФСР, 
зачастую с обширными землями, 
что создало в дальнейшем почву для 
усиления регионального сепаратиз-
ма. Что касается статуса Советской 
России в СССР, то он был ниже 
всех остальных союзных республик. 
РСФСР не была учредителем ООН 
в отличии от БССР и УССР. Россий-
ская республика была единственной 
республикой СССР, не имевшей соб-
ственной коммунистической партии, 
своей Академии наук. Более того, как 
показывали расчеты Госплана СССР, 
значительная часть дохода, получае-
мого в РСФСР, шла на развитие дру-
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гих союзных республик, при этом по 
ряду показателей она оказывалась 
на последнем месте среди остальных 
республик. Попытка в послевоен-
ное время обратить внимание на эту 
проблему, добиться более сбалан-
сированного управления ресурсами 
закончилась Ленинградским делом 
и арестом, расстрелами, лагерными 
сроками его участников в 1950 г.10  
В конечном итоге взращивание наци-
ональных элит в других республиках 
в ущерб главной скрепляющей Союз 
РСФСР привело к принятию респу-
бликами деклараций независимости 
от союзной власти, а затем к распаду 
Союза. 

Важно упомянуть об еще одной 
составляющей политики большеви-
ков, пагубно отразившейся на про-
странственном развитии страны, а 
именно о политике расказачивания. 
В освоении и защите пространства 
России большое значение имело ка-
зачество. Казаки несли функции по 
охране государственных границ, за-
щищали Отечество в ходе военных 
действий. Кроме того, казаки, буду-
чи важнейшим форпостом страны 
на ее рубежах, выполняли функцию 
освоения новых территорий. Стре-
мительное продвижение казаков 
вглубь Сибири во главе с Ермаком 
еще в XVI веке привело к присоеди-
нению этого огромного богатейшего 
края к России и способствовало его 
дальнейшему хозяйственному освое-
нию. Велика роль казаков в освоении 
Дальнего Востока (Амурское каза-
чество), Средней Азии (Семиречен-
ское казачество), Северного Кавказа 
(Донское, Кубанское, Терское каза-
чество). Находясь на неспокойных 
рубежах, они отражали набеги, давая 
возможность спокойного труда вну-

10 Кузнечевский В.Д. «Ленинградское» дело. Москва. 
2013. 

тренним областям России, обеспе-
чивали проникновение Российского 
государства в новые земли. В ходе 
политики расказачивания, начатой в 
1919 г., казачье население подверга-
лось расстрелам, экспроприации соб-
ственности, депортации. В ходе лик-
видации казачества был уничтожен 
слой людей, служивших Отечеству, 
защищавших его. Это был серьезный 
удар по целому слою населения, обе-
спечивавшему безопасность границ 
России, служившему форпостом в ее 
пространственном развитии. 

Пространственное развитие в 
СССР заключалось в освоении зе-
мель, использовании их ресурсного 
потенциала, продолжении развития 
транспортной сети, электрификации, 
создания промышленных комплек-
сов. За годы советской власти были 
созданы такие промышленные ги-
ганты как Норильск, Магнитогорск, 
Череповец, Курская магнитная ано-
малия, Западно-Сибирский и другие 
территориально-производственные 
комплексы. За годы индустриали-
зации построены крупнейшие трак-
торные заводы в черноземной зоне: 
Харьковский, Сталинградский (Вол-
гоградский), Челябинский. Активно 
осваивался Северный морской путь, 
Дальний Восток. Построены круп-
нейшие машиностроительные заво-
ды: Уралмаш, Новокраматорский 
машзавод и многие другие. Созданы 
знаменитые советские автогиганты 
Автоваз, КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, чья про-
дукция известна не только внутри 
страны, но и за рубежом. В советское 
время были освоены Поволжская и 
Западно-Сибирская нефтегазонос-
ные регионы, активно используемые 
и поныне. 

Создавалось с нуля большое ко-
личество новых городов со своими 
промышленными предприятиями 
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новых технологических укладов, 
например, города атомной отрасли. 
Страна стремилась максимально 
задействовать свой ресурсный по-
тенциал, вкладывая в переработку 
сырья на собственной территории,  
в развитие обрабатывающей про-
мышленности. Активно строились 
новые транспортные магистрали, са-
мая известная из которых – Байкало- 
Амурская магистраль, значение ко-
торой еще предстоит оценить, когда 
в будущем начнется освоение и раз-
ведка ценнейших природных ресур-
сов вокруг нее. 

Следует признать, что многие 
производственные и инфраструк-
турные объекты (Норильск, Магни-
тогорск, Воркута, БАМ, канал им. 
Москвы и т.д.) были созданы трудом 
заключенных лагерей в тяжелейших 
северных условиях. Некоторые из 
этих проектов были сравнительно 
бессмысленны, что признала впо-
следствии сама власть (Беломорка-
нал) и заброшены (трансполярная 
магистраль). 

В этой связи, памятуя об опере-
жающем динамичном росте городов, 
промышленности, следует сказать 
о важном аспекте пространственно-
го развития – развитии села. Дело в 
том, что село является хранителем 
традиций народа. Социологи и пси-
хологи объясняет, что человек, име-
ющий связь с землей, больше к ней 
привязан, чем городской житель.  
Он в большей степени воспринима-
ет ее как свою и в меньшей степени 
является временщиком, который бы-
стро готов покинуть обжитые места11.  
А это значит, что он более патриоти-
чен и более активен в отстаивании 
интересов своей страны. Поэтому со-
стояние сельского населения являет-

11 Романов И. Стратегия восточных территорий. М., 
2008

ся особой важной демографической 
составляющей государства. 

В советское время впервые нача-
ла снижаться численность сельского 
населения. Отчасти это было связа-
но с урбанизацией, с развитием про-
мышленности. Но сама урбанизация 
поощрялась, стимулировалась совет-
ской властью и тому есть несколько 
причин. Во-первых, СССР большое 
внимание уделял промышленности, 
новым технологиям. На покупку тех-
нологий оборудования за рубежом 
нужны были средства, которые зача-
стую изымались из деревни. Извест-
но, что изъятие хлеба у крестьян в 
начале индустриализации привело к 
массовому голоду, в котором погиб-
ли более 7 млн. человек в наиболее 
хлебородных регионах страны. Это 
был серьезный удар по демографиче-
скому потенциалу России и без того 
потерявшей большое количество на-
селения в годы гражданской войны и 
голода начала 1920-х годов. 

Ударила по крестьянству и на-
сильственная коллективизация, по-
литика раскулачивания, когда более 
миллиона крестьян были депорти-
рованы с конфискацией имущества. 
Многие из них умерли от голода 
и болезней в суровых природных 
условиях, куда их направляли на 
спецпоселения. Надо сказать, что 
под раскулачивание попадали глав-
ным образом зажиточные, активные, 
предприимчивые крестьяне, кото-
рые давали работу многим на селе, 
были основой сельской экономики. 
Таким образом, на селе произошел 
отрицательный отбор, когда лучшие, 
передовые были раскулачены и вы-
селены. До середины 1960-х годов у 
колхозников не было паспортов, по-
следние из них получили паспорта 
только к 1981 г. Колоссальный отток 
населения из села в город объясняет-
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ся в том числе низкими заработны-
ми платами в сельской местности по 
сравнению с городом. Такой зарплат-
ный градиент задавал тенденцию на 
постоянную убыль населения в селе, 
уезжали самые активные, деятель-
ные, что опять же приводило к от-
рицательному социальному отбору.  
В 1950-е – 60-е годы проводилась по-
литика расселения «неперспектив-
ных деревень». Проблемы в сельском 
хозяйстве СССР отчетливо прояви-
лись в 1950-е годы, когда впервые 
страна закупила зерно заграницей. 
Приниженное положение села при-
вело к подрыву продовольственной 
безопасности, нарастающей зави-
симости от импорта, товарному де-
фициту продуктов. Уход населения 
из сельской местности приводил к 
обезлюдиванию пространства исто-
рической России, сжатию населения 
в очаги, в города, ослаблению опор-
ного каркаса расселения. Со сжатием 
села настал черед сжатия малых го-
родов, чье население перебиралось в 
крупные и крупнейшие города. 

Важный аспект урбанизации, 
явление, которое чаще всего ее со-
провождает – уход от многодетной 
семьи. В многоквартирных домах 
возникают трудности с воспитанием 
большого количества детей, поэтому 
семьи решают заводить меньшее ко-
личество детей, чем завели бы в част-
ном доме с приусадебным участком, 
где всегда нужны свободные руки, 
есть простор, связь с природой. Та-
ким образом, в послевоенное время 
постепенно совершался демографи-
ческий переход, рождаемость снижа-
лась, а смертность возрастала вслед-
ствие старения населения. Наконец, 
к началу 1990-х годов кривые рожда-
емости и смертности пересеклись, и 
смертность впервые превысила рож-
даемость. 

В советский период подход к раз-
витию и совершенствованию процес-
сов расселения изменился. Промыш-
ленное развитие СССР напрямую 
влияло на процесс урбанизации. По-
нятие города трансформировалось и, 
как и сегодня, под городом стали по-
нимать крупный населённый пункт, 
большая часть населения которого 
не занята сельским хозяйством. 

Советский Союз уже на на-
чальных этапах преодоления по-
следствий военной разрухи и по-
строения социалистической эко-
номики произвел пересмотр сети 
городов. Ко времени переписи 1926 г.  
142 города, не обладавших город-
ским экономическим потенциалом, 
были лишены городских прав, зато 
182 населенных пункта, фактически 
доросших до 95 городского уровня 
и сосредоточивавших значительные 
пролетарские кадры, стали офици-
ально городами12. Кроме того, была 
создана категория поселков город-
ского типа – менее крупных, чем 
города, но обладавших уже многими 
городскими чертами. Вместе с тем 
общая политика развития городской 
сети была направлена на ограниче-
ние роста крупных городов. 

Большую роль в процессе про-
странственного развития регионов, 
начало играть экономическое райо-
нирование. При выделении районов 
учитывались экономические, куль-
турные и климатические особен-
ности территории. Таким образом, 
каждый район получил свою специа-
лизацию, и дальнейшее его развитие 
напрямую зависело от экономиче-
ской выгоды для всей страны. Актив-
ная индустриализация СССР при-
водит к появлению ряда населенных 

12 Константинов О.А. Изменения в географии городов 
СССР за советский период. – Вопросы географии,  
сб. 6. М., 1947
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пунктов на некогда слабозаселенных 
территориях. Открытие полезных 
ископаемых за Уралом способство-
вало формированию новой сети го-
родов, расположенных вне сложив-
шейся полосы расселения в районах 
с неблагоприятными природными 
условиями. На первый план в поли-
тике расселения выходит экономи-
ческий фактор. Рост промышленно-
го производства, развитие сельского 
хозяйства и новых технологий опре-
делили жизнеспособность таких го-
родов (только в условиях плановой 
экономики). 

Таким образом, к концу 80-х го-
дов XX в. территория современной 
России была заселена крайне не-
равномерно. Относительно высокая 
плотность населения в европейской 
части страны контрастировала со 
слабозаселенной и малопригодной 
для жизни, но богатой полезными 
ископаемыми, территорий Зауралья. 
Политика формирования городских 
поселений в промышленных обла-
стях, без оглядки на пригодность для 
жизни населения, привела к появле-
нию островков цивилизации в без-
людных и труднодоступных районах. 
Тяжелые климатические условия не 
способствовали комфортному про-
живанию населения. В первую оче-
редь стоит указать на присутствие 
многолетней мерзлоты на 2/3 терри-
тории России (осложняется процесс 
строительства дорог, зданий и прочих 
объектов). Кроме того, влияние ази-
атского и арктического антицикло-
нов на протяжении всего года спо-
собствует формированию континен-
тального и резко континентального 
климата на всей территории Сибири. 
Резкие перепады летних и зимних 
температур влияют на структуру по-
строек и также ускоряют процесс их 
деградации. Дополнительными труд-

ностями для хозяйственного исполь-
зования земель стали природные 
катаклизмы (весенние половодья и 
затопления, лесные пожары). Тем не 
менее, в формате плановой экономи-
ки такая модель пространственного 
расселения продолжала показывать 
свою жизнеспособность. 

К 1980-м годам в плановой эконо-
мике Советского Союза значительно 
усилился ряд негативных тенденций: 
технологическое и экономическое 
отставание от стран запада, сырьевая 
зависимость от цен на нефть, дефицит 
потребительских, в том числе про-
довольственных товаров, нарастаю-
щая зависимость от импорта зерна, 
технологий. Советское руководство 
осознавало необходимость прове-
дения реформ еще задолго до пере-
стройки. В частности, планы рефор-
мирования экономики разрабатывал 
Ю.В. Андропов, учитывая китайский 
опыт преобразований Дэна Сяопи-
на. Реформы конца 1980-х годов уже 
не смогли ликвидировать общий 
кризис советской системы. В респу-
бликах (прежде всего в Прибалтике 
и в Закавказье) начались тенденции 
сепаратизма, провозглашение суве-
ренитетов и полной независимости. 
Одной из первых свой суверенитет в 
составе нового Союзного государства 
провозгласила крупнейшая союзо-
образующая РСФСР 12 июня 1990 г., 
что подтолкнуло и другие республики 
сделать то же самое.

Это было связано с ее гораздо бо-
лее низким статусом по сравнению с 
остальными национальными респу-
бликами. РСФСР являлась главным 
производителем союза, но значи-
тельно отставала от союзных респу-
блик по целому ряду социально-эко-
номических параметров. Основные 
инвестиции (кадровые, капиталь-
ные) шли на развитие других респу-
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блик. Как уже шла речь выше, поли-
тически РСФСР также имела самый 
низкий статус в СССР. Кроме того, в 
начале 1990 г. союзная власть начала 
повышение экономического стату-
са автономных республик, областей 
и округов, некоторое выравнивание 
его со статусом союзных республик. 
Эти факторы и послужили причиной 
принятия Декларации о суверените-
те подавляющим большинством го-
лосов Верховного Совета РСФСР. 

Закономерные симметричные 
декларации приняли и другие респу-
блики, составлялся вариант нового 
Союзного договора, но после авгу-
стовского путча 1991 г. республики 
массово начали провозглашать не-
зависимость. Беловежские соглаше-
ния 8 декабря 1991 г. зафиксирова-
ли, что СССР прекратил свое суще-
ствование, хотя союзными властями 
планировалось подписание нового  
Союзного договора между Росси-
ей, Белоруссией и республиками 
Средней Азии. Однако РСФСР в 
лице первого Президента России  
Б.Н. Ельцина после референдума о 
независимости Украины, не пошла 
на новый союз. Отчасти это объяс-
няется тем, что Союз, в котором ре-
спублик Средней Азии будет пять, а 
на Россию и Белоруссию будет при-
ходиться только по одному голосу не 
устраивал Россию. С учетом того, что 
12 из 15 союзных республик к тому 
времени уже провозгласили незави-
симость, на постсоветском простран-
стве (за исключением Прибалтики) 
было создано Содружество Незави-
симых государств, которое объеди-
нило в себя большую часть бывших 
советских республик.

Таким образом, советская мо-
дель пространственного развития, 
национальной и региональной поли-
тики за 70 лет своего существования 

потерпела крах. Авторское мнение 
состоит в том, что потребность но-
вых республик в единстве, в Союзе 
была сильна тогда, когда еще сохра-
нялась память о дореволюционной 
исторической России. Со сменой 
поколений, с формированием и укре-
плением новых национальных элит 
такой потребности у них станови-
лось меньше. С распадом Союзного 
государства усилились притеснения 
русскоязычного населения в быв-
ших союзных республиках. Началась 
эмиграция русского населения из 
союзных республик в Россию. Из-за 
массовости этого явления и для упо-
рядочивания этого процесса была со-
здана программа переселения сооте-
чественников из-за рубежа. 

При общих центробежных тен-
денциях такие же процессы были за-
пущены уже внутри самой РСФСР. 
Сильнее всего они проявились в Рес- 
публике Татарстан и Чеченской Рес- 
публике. С Республикой Татарстан в 
1994 г. был заключен особый федера-
тивный договор, а в Чечне произошло 
две кровопролитные войны в середи-
не и в конце 1990-х годов – начале 
2000-х годов. Референдум 2003 г. в 
Чечне, на котором ее жители пода-
вляющим большинством проголосо-
вали за ее вхождение в состав России, 
открыл дорогу мира в многострадаль-
ной республике. 

В современных условиях под-
ход к системе расселения России 
изменился. В последние 30 лет ряд 
процессов указал на несовершенство 
советского подхода, и потребность 
в создании новой концепции про-
странственного развития страны. 
Под влиянием смены обществен-
но-политической формации, демо-
графического кризиса и изменений в 
закономерности развития урбаниза-
ции в настоящее время формируется 
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новая система расселения, схожая по 
своей структуре с западной. 

За последние полвека западные 
страны превратились из системы 
районов и провинций, штатов, де-
партаментов и т.п. в некое созвездие 
агломераций, распространивших свое 
влияние на обширные территории, 
которые в сумме уже охватили почти 
всю страну. Теперь суждения о тер-
риториальной структуре общества 
западной страны правильнее всего 
строить не по традиционной сетке 
административно-территориального 
деления или выделенных учеными 
социально-экономических районов, а 
по крупным агломерациям и зонам их 
влияния [Смирнягин, 2009]13. 

Согласно новой Конституции 
Российской Федерации 1993 г., страна 
теперь выгодно отличается от Совет-
ского Союза. В ней не заложена кон-
федеративность, она не является сою-
зом республик, или регионов. Она го-
раздо более унитарна, чем был СССР, 
что видно в самом названии страны, 
Российская Федерация или Россия. 
Особенно позитивно на простран-
ственном развитии России сказалось 
введение института полномочных 
представителей Президента в феде-
ральных округах в 2000-ом году. Это 
значительно укрепило вертикаль вла-
сти, усилило контроль Президента за 
регионами. Следствием проводимой 
политики стала ликвидация полити-
ческой турбулентности, укрепление 
связей регионов с Центром, ликвида-
ция сепаратистских тенденций. 

В 1990-е годы страна вступила 
в эпоху формирования рыночных 
отношений. Свобода предпринима-
тельства, введенная фактически еще 
в 1988 г., открыла возможности для 

13 Смирнягин Л.В. Система расселения России: тен-
денции к переменам // Городской альманах. Т. 4. Фонд 
Институт экономики города Москва, 2009. С. 200–209.

творческой реализации многих лю-
дей. Предпринимательство сконцен-
трировалось тогда в ставших наибо-
лее прибыльными сферах торговой 
и посреднической деятельности. Для 
многих это был единственный спо-
соб выживания в то время, посколь-
ку ряд реформ характеризовались не 
только положительными, но и отри-
цательными сторонами. 

Переход от плана к рынку реше-
но было проводить резко и быстро. 
Резкая либерализация цен обосно-
вывалась ее разработчиками как не-
обходимость ликвидации угрозы го-
лода вследствие усиливающегося то-
варного дефицита, в первую очередь 
продуктового. При этом индексация 
сбережений граждан по курсу инфля-
ции проведена не была, в результате 
накопления многих граждан обесце-
нились, были потеряны. В отношени-
ях между предприятиями гиперин-
фляция привела к невозможности 
расчетов в денежном виде, бартерных 
сделкам, потере прибылей и, как след-
ствие, снижению налоговых отчисле-
ний, сокращению бюджетоформиру-
ющей базы государства. Следствием 
этого явился дефицит бюджета, не-
выплаты зарплат бюджетникам, даль-
нейшее снижение уровня жизни. 

Резкая либерализация внешней 
торговли привела к наплыву импор-
та, незащищенности отечественного 
товаропроизводителя и потере кон-
курентоспособности многих россий-
ских предприятий. Особенно сильно 
вышеуказанные меры ударили по 
российской промышленности в от-
раслях машиностроения, легкой про-
мышленности. В глубоком кризисе 
оказались целые регионы, развитие 
которых зависело главным образом 
от предприятий этих отраслей (ре-
гионы Центральной России, Урала). 
Дополнительным фактором, ослож-
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нившим работу многих предприятий, 
стала приватизация. Согласно докла-
ду Госкомимущества В.П. Полевано-
ва одной из многих отрицательных 
сторон приватизации явился отпуск 
государственных предприятий в част-
ные руки по ценам гораздо ниже ры-
ночных, фактически за бесценок. 

Результатами реформ явилось 
существенное снижение уровня жиз-
ни, состояния здоровья населения, 
сильно выросла смертность и сни-
зилась рождаемость. Резкое падение 
промышленного, сельскохозяйствен-
ного производства, сокращение на-
учной базы, обнищание большого ко-
личества граждан страны привело к 
снижению ее производственного, де-
мографического потенциала. В части 
пространственного развития проис-
ходило сжатие и оголение россий-
ского пространства вследствие нега-
тивных демографических тенденций, 
эмиграции населения, безработицы в 
целых регионах страны. 

После дефолта 1998 г. произо-
шло некоторое оздоровление эконо-
мики посредством снижения импор-
та. Началось восстановление про-
мышленного производства, вообще 
хозяйства страны, началась выправ-
ляться демографическая ситуация. 
Начавшийся в 2000-е годы рост цен 
на нефть также благоприятно сказал-
ся на динамике социально-экономи-
ческого развития страны.

В 2006 г. году Президентом Рос-
сии были предложены и введены такие 
стимулирующие методы для демогра-
фического и социального развития как 
материнский капитал, сумма которого 
год от года индексируется. Удалось до-
биться роста численности населения, 
его естественного прироста. 

С 2005 по 2008 гг. в России был 
ликвидирован ряд национальных 
автономных округов, что укрепило 

государство, сделало его более объе-
диненным. Особенно важно учиты-
вать данный факт, принимая во вни-
мание размеры некоторых бывших 
автономных округов (Таймырский, 
Эвенкийский в Красноярском крае). 
В 2007 г. Россия после проведения 
специальной экспедиции установи-
ла свое право на арктический шельф, 
после чего усилилось внимание к во-
просам развития Арктической зоны 
России. В 2010-е годы разрабатыва-
ется Стратегия пространственного 
развития России, документ стратеги-
ческого планирования, призванный 
обеспечить комплексное развитие и 
освоение пространства России в ин-
тересах ее граждан.

По мнению авторов основным 
негативным фактором, сдерживаю-
щим эффективное пространствен-
ное развитие России, являются ярко 
выраженные диспропорции в разме-
щении населения между западными 
и восточными территориями, уси-
ленные центростремительными вну-
тренними миграциями. Например, на 
1 января 2020 г. на регионы Сибири и 
Дальнего Востока приходилось всего 
17% населения России (25,3 млн. че-
ловек), при этом доля в населении 
данных стратегически важных для 
страны территорий стремительно 
сокращается. Только в период с 1998 
по 2018 гг. численность населения 
Сибирского федерального округа со-
кратилась на 1 млн. 400 тыс. (6,8%), 
а Дальневосточного федерального 
округа на 971 тыс. (13,6 %) человек.

Приходится признать, что в боль-
шей части регионов России (в 55 из 
86) происходят процессы сжатия, 
уменьшения численности и плотно-
сти населения, «скукоживания» го-
родской ткани и снижение потенци-
ала городских агломераций в восточ-
ных регионах страны (Рис.1).
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Активнее всего сжатие происхо-
дит в регионах Европейского Севера, 
северной и континентальной части 
Дальнего Востока, в большинстве ре-
спублик Северного Кавказа, а также 
в Забайкальском крае, Республике 
Тыве. Для большинства северных 
регионов, а также для республик Се-
верного Кавказа характерен поло-
жительный естественный прирост, 
молодое население, но он при этом 
не перекрывает высокую миграцион-
ную убыль населения. Столь высокая 
миграционная убыль объясняется по 
всей видимости дефицитом рабочих 
мест, низкими доходами населения 
в республиках Северного Кавказа, а 
для северных регионов еще и суро-
выми климатическими условиями, 
высокой стоимостью жизни.

Более сглаженные, средние тем-
пы убыли населения характерны для 
большинства регионов Европейской 
России, половины регионов Сиби-
ри, регионов приморской части Юга 
Дальнего Востока. Для регионов этих 
групп, как правило в Европейской 
России, а также в Алтайском, При-
морском краях и в Кемеровской об-
ласти имеют место как естественная 
убыль вследствие постаревшего насе-
ления, так и его миграционный отток. 
Молодая возрастная структура, есте-
ственный прирост, но преобладаю-
щая миграционная убыль характерна 
в этих группах для регионов Азиат-
ской России, Предуралья, некоторых 
регионов Юга (Ставропольский край, 
Астраханская область). Миграцион-
ный отток в этих группах обуслов-
лен, как правило, дефицитом хорошо 
оплачиваемых рабочих мест.

Средние темпы роста населения 
при его естественной убыли, поста-
ревшей возрастной структуре харак-
терны для большинства регионов 
Центрального Черноземья, для ре-

гионов с крупнейшими промышлен-
ными центрами (Самарская, Ниже-
городская, Ярославская, Рязанская, 
Тульская области), для приморских 
регионов (Республика Крым, Ро-
стовская обл.) Естественный же и 
миграционный прирост при средних 
темпах роста населения характерен 
для Свердловской области, Респу-
блики Татарстан. Выделяется плеяда 
растущих регионов в Сибири: Крас-
ноярский край, Новосибирская, Том-
ская области. 

Лидерами по приросту населе-
ния традиционно являются регионы 
крупнейших столичных агломераций 
Москвы и Санкт-Петербурга, Тюмен-
ская область, Краснодарский край а 
также г. Севастополь и Калининград-
ская область. Их различие состоит в 
более молодой возрастной структуре 
Москвы и Санкт-Петербурга по срав-
нению с областями вокруг них, где 
наблюдается естественная убыль на-
селения. Естественная убыль, поста-
ревшее население характерно также 
для г. Севастополя и Калининград-
ской области. Тюменская же область 
и Краснодарский край, помимо двух 
столиц являются абсолютными ли-
дерами по темпам роста населения, 
и отличаются положительной вели-
чиной обоих его компонентов: есте-
ственного и миграционного. 

Таким образом, в российских ре-
гионах преобладают процессы сжатия, 
особенно в регионах Севера и Восто-
ка страны. Рост, наоборот, характерен 
скорее для южных и западных регио-
нов. Можно говорить о наличии в стра-
не юго-западного демографического 
тренда. Миграционные тенденции обу-
словлены, как правило, дефицитом хо-
рошо оплачиваемых мест приложения 
труда в большинстве регионов страны. 
В половине регионов России имеют 
место тенденции естественной убыли, 
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обусловленные постаревшей структу-
рой населения, особенно в регионах 
Европейской России. Миграционным 
ростом, но постаревшим населением, 
естественной убылью характеризу-
ются регионы Центральной России к 
югу от Москвы. Естественный и ми-
грационный демографический рост 
характерен для столичных городов и 
для крупных регионов с развитым хо-
зяйством: Свердловской, Тюменской, 
Новосибирской, Томской областей, 
Республики Татарстан, Красноярско-
го, Краснодарского краев. 

Опыт развития систем рассе-
ления в таких странах как Канада и 
Австралия позволяет говорить об 
их конкурентном преимуществе по 
сравнению с советским видением. 
Сегодня большинство некогда про-
цветающих промышленных и про-
изводственных центров находятся в 
упадке. Население таких отдаленных 
регионов как Чукотский АО и Кам-
чатский край сокращается под вли-
янием не только демографического 
кризиса, но и закономерного эконо-
мического спада. Система расселе-
ния России в будущем будет форми-
роваться в пределах экономически 
развитых городов и районов, в то 
время как работа в труднодоступных 
и малопригодных для жизнедеятель-
ности промышленных областях бу-
дет вестись в основном посредством 
«вахтового метода». 

Актуальность решаемых задач 
связана с обеспечением националь-
ной конкурентоспособности и пер-
спективам России в мировой систе-
ме разделения труда (СРТ), так как 
драйверы социально-экономического 
развития локализуются в мегаполи-
сах, агломерациях и конурбациях (на 
280 крупнейших урбанизированных 
территорий на планете уже прихо-

дится 50% мирового ВВП). Именно 
в них внедряются инновации, созда-
ётся прибавочная стоимость, концен-
трируется людской и финансовый ка-
питал, и – в результате – проявляется 
искомый эффект масштаба.

Одним из наиболее актуаль-
ных «больших вызовов» для России 
остается исчерпание возможностей 
экономического роста, что во многом 
обусловлено неэффективной систе-
мой пространственной организации 
экономики страны и низкой связан-
ностью её регионов. Диспропорции в 
размещении производительных сил и, 
в особенности – населения, усилива-
ют уже сложившуюся очень высокую 
степень социально-экономической 
дифференциации регионов страны, 
осложняют освоение ресурсных цен-
тров и восточных территорий, форми-
руют дефицит спроса на рынке труда 
и сверхконцентрацию ресурсов в Ев-
ропейской части России.

Реалистичным проектом оптими-
зации тенденций пространственного 
развития и системы расселения стра-
ны видится представленная ведущи-
ми экономистами и государственны-
ми деятелями модель развития 15– 
20 агломераций, способных конкури-
ровать между собой за человеческий 
капитал и сформировать альтернати-
ву Московской и Санкт-Петербур-
ской агломерациям в масштабах все-
го государства, что особенно важно 
для восточных территорий страны. 
Однако реализация указанного про-
екта может иметь различные сцена-
рии и серьезные социально-эконо-
мические и политические риски, что 
требует более глубокого системного 
изучения и моделирования возмож-
ных сценариев, а также социально-э-
кономических эффектов развития 
новых агломераций.
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В научной литературе в фокусе 
основного исследовательского ин-
тереса находится предупреждение 
техногенных катастроф и оценка их 
последствий, а поставленные задачи 
решаются зачастую с применением 
инструментов математического мо-
делирования. 

Уточнений требует концептуаль-
ная основа исследований природы 
техногенных катастроф. В соответ-
ствии с одним из подходов «Техно-
генная катастрофа– это катастрофа, 
вызванная сбоем в работе техниче-
ских систем, повлекшая аварию на 
объекте промышленного комплекса, 
энергетики, транспорта» [1]. В со-
ответствии с директивой Европей-
ского парламента и Совета «О кон-
троле крупных аварий…» , «крупная 
авария» – происшествие, связанное 
с одним или несколькими опасны-
ми веществами, такое как крупный 
выброс, пожар или взрыв, имеющее 
мгновенное или замедленное дей-
ствие, возникшее внутри или за пре-
делами предприятия в результате не-
контролируемых событий в процессе 
деятельности любого предприятия» 
[2]. Установлены критерии, при ко-
торых Комиссия должна получить 
сведения о крупной аварии, касаемые 
выброса опасных веществ, ущерба, 
нанесенного физическим лицам или 
недвижимому имуществу, ущерба 
окружающей среде, трансграничного 
ущерба [2].

В соответствии с классифика-
цией «Единой межведомственной 
методики оценки ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного, при-

родного и террористического харак-
тера, а также классификации и учета 
чрезвычайных ситуаций» [3] к тех-
ногенным чрезвычайным ситуациям 
(далее – ЧС) относятся: «транспорт-
ные аварии и катастрофы, пожары, 
взрывы, аварии с выбросом опасных 
веществ, обрушение зданий, соору-
жений, аварии на электроэнергети-
ческих системах, аварии на системах 
жизнеобеспечения и очистных соо-
ружениях, гидродинамические ава-
рии: прорывы, плотин, дамб, шлюзов, 
перемычек и др., прочие техногенные 
ЧС». При этом, должны быть опреде-
лены количественные характеристи-
ки ЧС, аварий и катастроф, посколь-
ку даже авария, без жертв и разруше-
ний небольшого объекта транспорта 
подходит под вышеуказанные опре-
деления техногенной катастрофы  
и ЧС. Так для ЧС в отношении реа-
гирования системы здравоохранения 
предлагается определение, конкрети-
зирующее некоторые количествен-
ные параметры: ЧС– это «обстановка, 
сложившаяся в результате катастро-
фы, при которой число пораженных, 
нуждающихся в экстренной меди-
цинской помощи, превосходит воз-
можности своевременного ее оказа-
ния силами и средствами местного 
здравоохранения» [4]. 

Аналогичный критерий выдви-
нут в международном реестре ката-
строф, где под стихийным бедстви-
ем (disaster) понимается «ситуация 
или событие, которое превышает 
местный потенциал, что требует за-
проса на внешнюю помощь на на-
циональном или международном 
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уровне» или «непредвиденное и ча-
сто внезапное событие, которое при-
чиняет огромный ущерб, разруше-
ние и человеческие страдания» [5].  
Однако данный подход призван дать 
определение феномена катастрофы 
в целом, без учета специфики сфе-
ры их возникновения: природной  
или технологической. Таким обра-
зом, техногенная катастрофа являет-
ся причиной и предопределяет сло-
жившуюся техногенную чрезвычай-
ную ситуацию. 

Анализ динамики техногенных 
катастроф в России проводился на 
основе информации из баз данных о 
техногенных катастрофах по странам 
мира. 

Наиболее информативная и 
имеющая удобный интерфейс поль-
зователя база о техногенных и при-
родных катастрофах- EM-DAT, раз-
работанная Центром исследований 
эпидемиологии катастроф (Center 
for Research on the Epidemiology of 
Disasters – CRED) и содержащую 
записи о событиях, произошедших 
с 1990 г. Для России массив доступ-
ных данных начинает отсчет с 1990 г. 
Для внесения события в базу данных 
необходимо выполнение хотя бы од-
ного из трех условий: численность 
погибших составила не менее 10 че-
ловек, численность пострадавших– 
не менее 100 человек, пострадавшая 
страна объявила чрезвычайное по-
ложение и/или призывает к меж-
дународной помощи [5]. Заметим, 
что природный или экологический 
ущерб в этих критериях не отражен. 
В отдельных случаях вносятся за-
писи о событиях, нанесших значи-
тельный ущерб, т.е. определяемых 
как «худшее стихийное бедствие за 
десятилетие» и / или «катастрофа с 
самым серьезным ущербом для стра-
ны » [5]. 

Внесем уточнение о методике 
оценки ущерба, использующейся в 
EM-DAT. Общая сумма ущерба (to-
tal damage) рассчитывается как сто-
имость всех экономических потерь, 
прямо или косвенно связанных с бед-
ствием. Информация может вклю-
чать сведения отдельно по сферам, в 
случае ели она имеется: социальная 
сфера, инфраструктура, производ-
ство, окружающая среда и др. Оценка 
производится по текущей стоимости. 
Стоимость реконструкции (recon-
struction cost) – это сумма затрат, не-
обходимых для замены утраченных 
активов. Затраты на реконструкцию 
отличаются от суммы общего ущер-
ба, поскольку они должны учиты-
вать текущую стоимость строитель-
ства или покупки товаров, а также 
дополнительные расходы на меры 
по предотвращению и смягчению 
последствий для уменьшения ущер-
ба от будущих стихийных бедствий. 
Страховые убытки (insured losses) – 
сумма ущерба, выплачиваемого стра-
ховыми компаниями. Однако, для 
техногенных аварий, случившихся в 
России, в EM-DAT сумма страховых 
убытков не оценена.

Остановимся на методах оценки 
демографических и социально-эко-
номических потерь. Прямые потери 
в результате катастрофы представля-
ют собой сумму общего количества 
погибших и общего количества по-
страдавших. 

Общее количество погибших 
складывается из суммы погибших и 
пропавших без вести. Пропавшими 
без вести считаются люди, чье место-
нахождение со времени катастрофы 
неизвестно, и, предположительно, 
они являются погибшими. Общее 
количество пострадавших представ-
ляет собой сумму пострадавших, 
раненых и оставшихся без жилища.  
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В оценках демографического ущерба 
от техногенных происшествий для 
России в статье приведены данные 
об общем количестве погибших и об-
щем количестве пострадавших, без 
указания более точных составляю-
щих этих показателей [6].

В годовом докладе МЧС наряду с 
количеством погибших и пострадав-
ших также существует графа «спасе-
но». Классификация техногенных ЧС 
по методике МЧС содержит: аварии 
грузовых и пассажирских поездов; 
аварии грузовых и пассажирских су-
дов; авиационные катастрофы; ДТП 
с тяжкими последствиями; аварии 
на магистральных и внутрипромыс-
ловых нефтепроводах и магистраль-
ных газопроводах; взрывы в зданиях,  
на коммуникациях, технологическом 
оборудовании промышленных объ-
ектов; взрывы в зданиях и сооруже-
ниях жилого, социально-бытового 
и культурного назначения; аварии с 
выбросом (угрозой выброса) АХОВ 
(аварийно-химических отравляющих 
веществ); аварии с выбросом (угро-
зой выброса) РВ (радиоактивных 
веществ); обрушение зданий и соору-
жений жилого, социально-бытового 
и культурного назначения; аварии на 
электроэнергетических системах; ава-
рии на коммунальных системах жиз-
необеспечения [7]. При этом, ДТП с 
тяжкими последствиями признаются 
«автомобильные катастрофы, в кото-
рых погибло 5 и более человек или 
пострадало 10 и более человек (по 
данным МЧС России)». Данная клас-
сификация содержит большее коли-
чество подтипов ( если считать, что 
техногенная ЧС – это тип), чем EM-
DAT, указывающих на особенности 
объектов аварии или опасных воздей-
ствующих веществ. Использующая-
ся в EM-DAT классификация видов 
техногенных катастроф представля-

ется достаточно общей и содержит 
три типа катастроф: промышленные 
аварии, транспортные аварии и сме-
шанные аварии, каждый из которых 
разделен на подтипы.На наш взгляд, 
необходимо уточнение вида объекта, 
на котором произошла промышлен-
ная авария в соответствии с некото-
рой классификацией (энергетиче-
ские объекты, химические объекты 
и др.), поскольку каждый из указан-
ных объектов отличается различным 
уровнем рискогенности. В категорию 
«смешанные аварии», включающую 
аварии, не относящиеся к объектам 
промышленности и авариям на транс-
порте, согласно текущей классифика-
ции может быть отнесено множество 
инцидентов.

Другой источник информации о 
техногенных катастрофах и бедстви-
ях – база Relief Web, разработанная 
ООН [8]. Однако, данный ресурс 
уступает по объему информации уже 
рассмотренной EM-DAT, поскольку 
содержит сведения только о 43 тех-
ногенных инцидентах по всему миру, 
3 из которых так или иначе относят-
ся к России.

GLobal IDEntifier number 
(GLIDE) – код бедствия, служащий 
для его идентификации и сопостав-
ления в различных базах данных. 
При описании техногенных ката-
строф в России, идентификатор при-
веден для тех случаев, для которых 
он существует в базе GLIDE [9].

В соответствии с результатами 
исследования, увеличение количе-
ства техногенных катастроф в мире 
наблюдается с середины 80-х годов, 
при этом, основную долю из их со-
ставляют транспортные инциденты 
[5]. В EM-DAT данные по России 
доступны только с 1991 г. Записи 
содержат следующие сведения: ло-
кация аварии, координаты (широта, 
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долгота), общее количество погиб-
ших, общее количество пострадавших 
(по годам в разрезе категорий постра-
давших), сумму ущерба, сопутствую-
щее событие, возникшее в результате 
аварии (если оно существовало), на-
звание аварии или название промыш-
ленного, транспортного или иного 
объекта, на котором она произошла. 
Сопутствующие события – это вто-
ричные и / или сопутствующие по-
следствия первичного события (на-
пример, оползень при наводнении, 
взрыв после землетрясения и др.). [5]. 

На сайте ФОМ представлены 
данные опроса мнений населения и 
экспертов о масштабах катастроф и 
стихийных бедствий в России, про-
веденного в 2002 году. По мнению на-
селения, за последние сто лет коли-
чество техногенных катастроф уве-
личилось и в перспективе продолжит 
увеличиваться [10]. Динамика реаль-
ного количества катастроф за 29 лет 
этого не подтверждает, поскольку 
восходящий тренд при визуализации 
абсолютного количества катастроф 
отсутствует (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1 Динамика количества техногенных катастроф в России 1990–2019 гг., шт. 

Источник: построено по данным EM-DAT [5].

Динамика потерь населения: об-
щего количества погибших и общего 
количества пострадавших в России 
1990–2019 гг. также не поддается ап-
проксимации с помощью тренда. Од-
нако, очевидно, что среди трех выде-
ляемых в EM-DAT типов аварий, за 
рассматриваемый период преоблада-
ли аварии на транспорте, на которые 
приходилось 57% всех аварий куму-
лятивным итогом за период. На них 

же приходится наибольшее количе-
ство погибших: 78%, в то время как 
в авариях других типов только 16% 
и 26%. Однако наибольший ущерб 
населению с точки зрения суммар-
ных прямых потерь нанесли аварии, 
относящиеся к типу смешанных в со-
ответствии с методологией EM-DAT 
(рис. 2). Однако, следует заметить, 
что это мгновенные потери, не учи-
тывающие пролонгированное воз-
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действие последствий самой аварии 
на здоровье населения, а также эко-

логические последствия и их влия-
ние на заболеваемость.

 

 
 

Рис. 2 Прямые потери населения в результате техногенных катастроф по их типам, 
1990–2019гг., чел.

Источник: построено по данным EM-DAT [5].

Однако, доля погибших в транс-
портных авариях в общей числен-
ности погибших в различных техно-
генных авариях в России за период 
1990–2019 гг., существенно колеба-
лась в интервале от «0» в 2007 и 19,5% 
(в 2009 г.) до 100% (ряд лет).

Рассмотрим наиболее крупные 
по показателям прямых потерь на-
селения (количеству погибших и по-
страдавших) техногенные катастро-
фы в России (табл. 1, табл. 2).

Остановимся подробнее на ава-
риях, повлекших за собой наиболь-
шие человеческие потери и в резуль-
тате которых пострадало наибольшее 
количество человек.

В результате пожара в ночном 
клубе «Хромая лошадь» в г. Пермь 
(GLIDE number FR-2009-000256-
RUS) общее количество погибших 

146 человек, общее количество по-
страдавших 86 человек. По данным 
МЧС, наибольшее количество погиб-
ли и пострадали из-за вдыхания дыма. 
Причиной пожара названы использо-
вание внутри помещений фейервер-
ков или короткого замыкания [5; 9].

В катастрофе ТУ-154 в аэропор-
ту г. Иркутска погибли 145 человек. 
При заходе на посадку самолет упал 
в штопор, причиной аварии был 
установлен «вывод самолета управ-
ляющими действиями экипажа на за-
критические углы атаки с последую-
щим переходом в режим сваливания 
и штопора». «Катастрофа явилась 
следствием нарушения взаимодей-
ствия в экипаже и отсутствия долж-
ного контроля за выдерживанием 
основных параметров полета в про-
цессе захода на посадку» [11].
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Таблица 1
наиболее крупные техногенные катастрофы в россии по количеству погибших

за период 1990–2020 гг.

тип происшествие локация
Дата проис-

шествия

общее количество 
погибших

(total deaths), чел.

Смешанные аварии Пожар в ночном клубе г. Пермь 04.12.2009 146

Транспортная авария крушение Ту-154 г. Иркутск 03.07.2001 145

Транспортная авария крушение Airbus 310 г. Иркутск 09.07.2006 131

Транспортная авария
крушение круизного 
лайнера «Булгария»

Республика 
Татарстан

10.07.2011 130

Транспортная авария крушение Ту-154
с. Мамоны 
(Иркутск)

03.01.1994 124

Транспортная авария крушение Airbus 320 Черное море 02.05.2006 113

Промышленная авария
взрыв на Ульяновская 

угольная шахта
г. Кемерово 18.03.2007 108

Транспортная авария
затопление подводной 

лодки «Курск»
Баренцево море 13.08.2000 108

Промышленная авария
взрыв на угольной 

шахте «Распадская»
Кемеровская 

область
08.05.2010 106

Транспортная авария крушение Ту-154 Дальний Восток 07.12.1994 97

Источник: составлено по данным [5]

Таблица 2
наиболее крупные техногенные катастрофы в россии по количеству пострадавших

за период 1990–2020 гг.

тип происшествие локация
Дата проис-

шествия

общее количество 
пострадавших 

(total affected), чел.

Промышленная авария
взрыв на складе 

боеприпасов
с. Новоженино, 14.05.1994 3000

Смешанные аварии прорыв дамбы
Республика 

Башкортостан
07.08.1994 1000

Смешанные аварии Пожар в ТЦ г. Кемерово 25.03.2018 844

Смешанные аварии пожар в жилом здании пос. Литовко 31.05.1996 600

Смешанные аварии пищевое отравление
г. Краснодар, 

г. Сочи
06.11.2005 226

Промышленная авария
взрыв 

на химическом заводе
г. Хабаровск 19.02.1997 217

Смешанные аварии вспышка сальмонеллеза с. Тамбовка 25.06.2004 207

Смешанные аварии нет данных
Воронежская 

область
15.07.2000 202

Смешанные аварии
Пожар в общежитии 

Университета 
Дружбы народов

г. Москва 24.11.2003 197

Промышленная авария
взрыв на шахте 
«Юбилейная»

г. Новокузнецк 24.05.2007 178

Источник: составлено по данным [5]
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Приземлившийся Airbus 310 вы-
катился за пределы взлётной полосы 
и врезался в строения, в результа-
те чего возник пожар. Технической 
комиссией было установлено, что 
причиной аварии является «некаче-
ственное взаимодействие в экипаже 
на этапе пробега самолета, а также 
недостаточный опыт выполнения 
полетов второго пилота», на «исход 
аварийного полета могло оказать 
также влияние состояние преждев-
ременной психической демобилиза-
ции, в которое экипаж мог попасть 
на пробеге после длительного ночно-
го перелета». [12]

В результате шторма на р.Волге 
10 июля 2011 года в Республике Та-
тарстан в одной из самых широких 
точек реки затонул Круизный лай-
нер «Булгария» (GLIDE number AC-
2011-000086-RUS). Затопление про-
изошло в течение нескольких минут, 
погибло 130 человек [9]. 

Авиакатастрофа около с.Мамо-
ны произошла в воздухе по причи-
не возгорания двигателя самолета 
ТУ-154 через несколько минут после 
взлета.

Затопление атомной подводной 
лодки К-141«Курск» в Баренцевом 
море-одна из крупнейших аварий 
подводного флота в послевоенной 
истории. Численность погибших со-
ставила 118 человек [13].

В результате двух взрывов мета-
на на шахте «Распадская» в Кузбассе 
в Сибири 8 мая 2010 года (GLIDE 
number AC-2010-000093-RUS) по-
гибли 106 человек, пострадали 129. 
Взрыв оценивался в 3 балла [5;9].

В селе Новоженино пожар на 
складе боеприпасов привел к детона-
ции снарядов. Осколками разлетев-
шихся боеприпасов и стекол, разби-
тых мощной взрывной волной, были 

ранены 22 человека [14]. Общее ко-
личество пострадавших оценивается 
в 3000 человек.

В результате длительных до-
ждей и плохого состояния плотины в  
1994 г. в пос. Тирлян Республики 
Башкортостан прорвало плотину 
местного пруда. Уровень воды в 
Тирлянском водохранилище уве-
личился вдвое и превысил крити-
ческую отметку. Были остановлены 
все промышленные предприятия и 
котельные, закрыты школы и госу-
дарственные учреждения, закрыт аэ-
ропорт [15].

Пожар в торговом центре «Зим-
няя Вишня» в сибирском городе 
Кемерово (GLIDE number FR-2018-
000038-RUS) начался 25 марта  
2018 г., его площадь составила около 
1600 квадратных метров. Двадцать 
человек были спасены из самого зда-
ния и еще 700 были эвакуированы. 
Общее количество погибших соста-
вило 64 человека, общее количество 
пострадавших 844 человека [5; 9].

В результате пожара в поселке 
Литовко Хабаровского края сгоре-
ло 52 здания, большинство из кото-
рых были жилые. Причиной возго-
рания явилось замыкание электро-
проводки.

Помимо человеческих жертв, 
техногенные аварии влекут за собой 
причинение экономического ущерба 
и способны нанести серьезный эко-
логический ущерб. Однако, оценка 
экологического ущерба представляет 
собой отдельную методологическую 
задачу. Наиболее крупные техно-
генные катастрофы по сумме при-
чиненного экономического ущерба, 
это авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС (17.08.2009), при которой сум-
ма ущерба составила 1320000 тыс. 
$, и прорыв дамбы в Башкортостане 



90 НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 2 • 2020

макСимоВа а.С., моиСееВа е.м., безВербная н.а., маньшин р.В.

(07.08.1994), нанесший ущерб в раз-
мере 11200 тыс. $. Ущерб от других 
инцидентов, произошедших в Рос-
сии в период 1990–2019гг. в EM-
DAT не оценен [5]. 

17 августа 2009 года в резуль-
тате разрушения агрегата 2 (ГА-2) 
на Саяно-Шушенской ГЭС в Вос-
точной Сибири (GLIDE number 
OT-2009-000161-RUS) были разру-
шены стены и потолок в турбинном 
помещении, и помещение затопле-
но. Все десять агрегатов были сра-
зу остановлены. Общая площадь 
обрушения кровли и стен составила  
400 м 2. [1, с. 184]. Эта авария яв-
ляется крупнейшей аварией в исто-
рии российской гидроэнергетики.  
По масштабам разрушений и вы-
бросу энергии авария на Саяно-Шу-
шенской ГЭС сопоставима с Чер-
нобыльской трагедией: потеряно 
6,4 ГВт энергетических мощностей 
(электроэнергии). Экономические 
потери составили: 130 млрд. рублей, 
включая затраты на восстановле-
ние, стоимость непроизведенной, 
нереализованной электроэнергии, 
повышение тарифа для потреби-
телей [1, с. 187]. Другие инциден-
ты энергетики: Сургутская ГРЭС  
2008 г. без жертв; Киришская ГРЭС 
(Ленинградская область) 2009 г.; 
Повреждение и перегрузка ЛЭП в 
Московской энергосистеме 2005 г.

Другие инциденты, 
повлекшие экономические потери:

В результате пожара на террито-
рии ФГУП «31 Арсенал ВМФ» го-
рода Ульяновска 13 ноября 2009, по-
мимо 35 погибших, сгорело 120 тонн 
снарядов [15]. 

В период с 10 по 15 мая 2017 года 
разрушение плотины в районе Ишим 
(Тюменская область) (GLIDE num-

ber FL-2017-000052-RUS) и разли-
вы воды через реку Ишим вызвали 
массовые наводнения в Тюменской 
области, в частности, в районе города 
Ишим. Дамба была разрушена из-за 
большого количества тающего снега 
и сброса воды из водохранилища в 
окрестностях города Петропавловск 
в Казахстане [9].

13 ноября 2005 года в резуль-
тате взрыва на нефтехимическом 
заводе компании «Цзилинь Петро-
лиум» в Китае, в реку Сонхуа было 
выброшено около 100 тонн потен-
циально канцерогенных химиче-
ских веществ. Из-за того, что река 
сливается с рекой Амур, от загряз-
нения пострадали около 70 населен-
ных пунктов, в том числе Хабаровск 
и Комсомольск-на-Амуре. Общая 
протяженность разлива токсичных 
веществ составила 180 км. Государ-
ственные и местные органы власти 
приняли меры по минимизации воз-
можных последствий, запрудив ка-
нал, а также проверив, защитив и от-
фильтровав воду. В результате этих 
мероприятий уровень загрязнения 
реки Амур такими химическими ве-
ществами, как бензол, нитробензол, 
хлорфенол и толуол, в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре не превы-
сил предельно допустимых концен-
траций, как ожидалось, и водоснаб-
жение Хабаровска было сохранено. 
В то же время отделение Красного 
Креста в Хабаровском крае обе-
спечило населения 45 000 литрами 
питьевой воды [8].

Таким образом можно резю-
мировать, что техногенные аварии 
в XXI веке по-прежнему остаются 
фактором смертности населения. 
Несмотря на то, что доля смертей от 
последствий техногенный катастроф 
в общей числе всех смертей крайне 
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низка, необходимо усиление требова-
ний в части безопасности при эксплу-
атации объектов повышенного риска. 
Показатель смертности от внешний 

причин смерти является одним их 
критериев степени социально-эконо-
мического развития страны и обще-
ства в целом. 
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Монография В.Д. Миловидова 
«Факторы неопределенности финан-
сового рынка в условиях технологи-
ческой революции» обрамлена идеей, 
что в условиях расширения инстру-
ментов анализа и прогнозирования 
процессов, развивающихся на финан-

совом рынке, основным его участни-
ком является личность, которая исхо-
дя из своих знаний и опыта, темпера-
мента и интуиции, целей инвестици-
онной деятельности может избирать 
верные стратегии поведения или, 
напротив, ошибаться. Труд базирует-
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ся на серьезном массиве научной ли-
тературы и богат на инновационные 
исследовательские методы. Выводы 
и рекомендации автор формулирует 
ясно – они нацелены на перспективу.

Прежде всего ученый отмечает, 
что развитие современных техноло-
гий оказывает существенное влияние 
на деятельность финансовых инсти-
тутов, которые вынуждены обрабаты-
вать все возрастающий объем данных. 
В этой связи и в свете перманентно 
присущей финансовому рынку про-
блемы неопределенности особую ак-
туальность, по мнению В.Д. Мило-
видова, приобретает внедрение в фи-
нансовую деятельность технологий 
обработки больших данных. Как ука-
зывает автор, эта тенденция рельефно 
выражается в практике современных 
финансовых институтов, где форми-
руются условия становления новой 
эры финансовых услуг. Примечатель-
но, с точки зрения исследователя, что 
рост объемов информации, а также 
развитие современных информаци-
онных технологий, которые, казалось 
бы, способны решить проблему с ин-
формированностью инвесторов, не 
синонимичны эффективному и раци-
ональному использованию имеющей-
ся информации [1, c. 269–271].

Два противоположных состо-
яния, которыми характеризуются 
условия, в которых участники рын-
ка принимают решение, экономист 
называет «информационной асим-
метрией» и «симметрией заблужде-
ний». Если состояние информацион-
ной асимметрии объективно и под-
талкивает участников рынка к пои-
ску информации, осмотрительности, 
принятию выверенных решений, то 
симметрия заблуждений происходит 
из-за преобладания иррационально-
го поведения инвесторов, она не спо-
собствует поиску информации, ведет 

к спонтанным действиям, которые по 
мере приобретения массовости ста-
новятся фактором неопределенности 
рынка и ведут к непредсказуемым и 
кризисным последствиям [1, c. 85]. 
В этом контексте ученый выдвига-
ет провокационное суждение: само 
представление о рациональности ин-
вестиционного выбора участников 
финансовых отношений требует се-
рьезной корректировки. Более того, 
он ставит перед читателем вопрос: 
чем же определяется массовое пове-
дение инвесторов на современном 
этапе развития финансового рынка, 
подверженного тенденции техноло-
гизации, как и другие сферы челове-
ческой деятельности? 

Серьезный опыт практической 
деятельности регулятора финансо-
вого рынка в наиболее трудный пе-
риод его функционирования дает  
В.Д. Миловидову основание утвер-
ждать, что многие инвесторы прене-
брегают аналитическими показате-
лями и не утруждают себя изучением 
«внутренней стоимости» ценных бу-
маг, а лишь ориентируется на поведе-
ние других участников рынка и ста-
раются следовать массовому пове-
дению [1, c. 143]. По его мнению, ра-
циональность инвестора состоит не 
в том, чтобы проанализировать всю 
имеющуюся информацию, а в том, 
чтобы следовать рыночному трен-
ду и копировать поведение других 
участников рынка. Указанный аспект  
В.Д. Миловидов подчеркивал еще в 
своей работе «Философия финансо-
вого рынка», которая была опубли-
кована в 2013 г. В книге отмечалось, 
что на финансовом рынке, равно как 
и в любой другой области социаль-
ной деятельности, привнесённые 
образцы поведения копируются или 
имитируются другими участниками, 
но лишь до тех пор, пока они сами не 
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становятся мейнстримом, превраща-
ясь в своего рода «болезнь роста» [3].

Для повышения информирован-
ности участников финансовых отно-
шений и в качестве основы методики 
преодоления негативных послед-
ствий неопределенности финансово-
го рынка В.Д. Миловидов выдвигает 
концепцию экспоненциально масшта-
бируемых событий (exponentially scal-
able events). Согласно авторской кон-
цепции, экспоненциально масштаби-
руемые события целесообразно расце-
нивать в качестве «сигналов-причин», 
которые, по меньшей мере, должны 
обладать тремя свойствами: 1) оказы-
вать влияние на состояние той среды, 
в которой они возникают, например 
воздействовать на поведение людей; 
2) нести в себе зародыши будущих 
событий, т.е. предполагать послед-
ствия; 3) быть масштабируемыми, т.е. 
порождать такую цепочку изменений, 
когда каждое последующее событие 
усиливает действие предыдущего  
[2, c. 167].

В этой связи следует заметить, что 
в исследованиях, предшествующих 
выходу в свет монографии «Симме-
трия заблуждений: факторы неопре-
деленности финансового рынка в ус-
ловиях технологической революции», 
ученый провел сравнительный анализ 
с примерами определения и описания 
процессов экспоненциального преоб-
разования малых исходных импуль-
сов, куда он включил эффект бабоч-
ки, подрывные инновации, события 
типа «чёрный лебедь», фемториски 
и собственно авторскую концепцию 
экспоненциально масштабируемых 
событий [2, c. 88–97], а в своих более 
поздних научных трудах он продол-
жил развивать методический инстру-
ментарий предложенной концепции 
[4, c. 150–158]. Это свидетельствует 
о фундаментальном подходе ученого 

к изучаемым явлениям и процессам 
сферы международных финансов. 
Достоинства авторской методики  
демонстрирует и то обстоятельство, 
что она была успешно апробирована 
отечественными экспертами-между-
народниками применительно к ана-
лизу решения населения Великобри-
тании о выходе из Европейского сою-
за [5, с. 22].

В монографии содержатся цен-
ные для теории экономической нау-
ки гипотезы о перспективах развития 
финансового рынка в условиях фор-
сированного технологического про-
гресса. В этом контексте В.Д. Мило-
видов указывает, что неравномерное 
распространение и использование 
современных инновационных тех-
нологий субъектами рынка, которые 
проистекают из информационной 
асимметрии его участников, транс-
формируется в своего рода «иннова-
ционную асимметрию», что на прак-
тике обусловливает развитие двух 
тенденций. Первая – дальнейшая 
концентрация технологий и инфор-
мации у профессионалов и интел-
лектуализация финансовых сделок, 
расширение масштабов использова-
ния алгоритмов и в конечном счете 
искусственного интеллекта при од-
новременном вытеснении рознич-
ных инвесторов профессиональны-
ми операторами интеллектуальных 
торговых систем. Вторую тенденцию 
ученый связывает с растущим стрем-
лением малоинформированных роз-
ничных инвесторов преодолеть ин-
формационную асимметрию, что, в 
свою очередь, стимулирует создание 
и массовое предложение сравни-
тельно дешевых и потому доступных 
широкому кругу лиц финансовых 
технологий. Первая тенденция по-
вышает вероятность демократизации 
финансового рынка, вторая – дает 



96 НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 2 • 2020

Юрченко Ю.п.

надежду на усиление рационально-
сти поведения розничных инвесто-
ров, поскольку у них в руках оказы-
ваются алгоритмичные решения [1,  
c. 330–331].

Монография богата рекоменда-
циями прикладного характера, име-
ющими исключительную ценность 
для участников финансового рынка. 
В частности, как отмечает В.Д. Ми-
ловидов, инвестору рационально не 
дожидаться наступления экспонен-
циально масштабируемых событий, 
а стремиться выявлять сигналы, 
которые способны к ним привести, 
иными словами, «настроить себя на 
поиск и идентификацию экспонен-
циально масштабируемых событий» 
[1, c. 16]. Такой подход подразуме-
вает способность отслеживать самые 
незначительные факты действи-
тельности, которые отличаются от 
других фактов, выделяются своей 
необычностью по времени, по форме 
происходящего, по составу участни-
ков, по своим масштабам и другим 
присущим им характеристикам. Для 
этого индивидуальным и институ-
циональным участникам финансо-
вых отношений необходимо верно 
формировать подход к работе с ин-
формацией, развивать среду знаний, 
центры компетенций, позволяющие 

своевременно проводить эксперти-
зу получаемой информации, мини-
мизировать субъективный фактор в 
процессе принятия решений. Мож-
но согласиться с основным выводом 
ученого, согласно которому на совре-
менном этапе развития, характери-
зующемся беспрецедентной доступ-
ностью информации, равно как и  
ее беспрецедентным переизбытком, 
управление информацией, как сре-
дой, обеспечивающей знания, долж-
но стать во главу угла принятия ре-
шений, особенно на государственном 
уровне [1, c. 176].

Научный труд В. Д. Миловидова 
«Симметрия заблуждений: факторы 
неопределенности финансового рын-
ка в условиях технологической рево-
люции» рельефно выделяется среди 
массы последних экономических 
исследований. Он обладает исклю-
чительной ценностью для государ-
ственных служащих, экономистов и 
инвесторов. Книга, несомненно, за-
служивает внимания личностей, ко-
торые стремятся к осмыслению стра-
тегий поведения в условиях неопре-
деленности становления цифровой 
социально-экономической и полити-
ческой реальности, диктующей чело-
вечеству пропасти как возможностей, 
так и рисков. 
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