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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ВЛИЯЕТ ЛИ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД?

С. В. Дорошенко 

Институт экономики, Уральское отделение Российской академии 
наук, Екатеринбург, Россия
e-mail: doroshenkos@mail.ru

Аннотация. Занятость в неформальном секторе является од-
ной из востребованных экономических проблематик как в развитых, 
так и в развивающихся странах. Стартовавший в России в 2019 году 
эксперимент по введению налога на профессиональный доход оказал 
определенное положительное воздействие на финансово-экономи-
ческие показатели, включая налоговые отчисления. Однако вопрос 
о действительном влиянии налогового режима на численность заня-
тых в неформальном секторе пока открыт. Обычные сопоставления 
данных статистики не позволяют однозначно высказаться о влия-
нии введения нового налогового режима на занятость в неформаль-
ном секторе в России. Цель исследования – оценка влияния введения 
налога на профессиональный доход на занятость в неформальном 
секторе с помощью эконометрических методов. Основным методом 
исследования выбран один из количественных методов оценки поли-

тики – метод «difference-in-differences». Введение режима в российских регионах в разное время позволяет приме-
нить этот метод. Оценки такого рода пока отсутствуют в отечественных работах. Информационной базой 
расчетов послужили данные Росстата о занятости в неформальном секторе в разрезе 82 регионов за 2019–2020 
годы, а именно показатель удельного веса занятых в неформальном секторе в общей численности занятого насе-
ления, который выступил зависимой переменной модели. Оценивалась регрессионная модель с фиксированными 
эффектами с учетом эффектов времени. Результаты оценки показали обратную зависимость и статисти-
ческую значимость переменной временных эффектов, что характеризует среднее уменьшение доли занятых 
в неформальном секторе во втором временном периоде в сравнении с первым. Но интересующая нас переменная 
введения налога оказалась статистически незначимой. Таким образом, мы не можем утверждать, что имен-
но налог на профессиональный доход оказал понижающее или повышающее влияние на долю занятых в нефор-
мальном секторе в 19 регионах, где он был введен с января 2020 года, по крайней мере, в год непосредственно-
го установления режима. Данные о численности занятых в неформальном секторе в последующие годы носят 
разнонаправленный характер, что косвенно также подтверждает сложность однозначного ответа на вопрос 
о влиянии налогового режима на занятость в неформальном секторе, к которому относятся и самозанятые. 

Ключевые слова: занятость в неформальном секторе, самозанятость, оценка политики, налоговый экспе-
римент, метод «difference-in-differences», регионы России.
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INFORMAL EMPLOYMENT: DOES THE TAX REGIME AFFECT 

PROFESSIONAL INCOME?

S. V. Doroshenko 
Institute of Economics, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia
e-mail: doroshenkos@mail.ru

Abstract. Informal employment is one of the most demanded economic issues in both developed and developing 
countries. The experiment on the introduction of a professional income tax, which started in Russia in 2019, had a certain 
positive impact on financial and economic indicators, including tax deductions. However, the question of the actual impact 
of the tax regime on the number of people employed in the informal sector is still open. The usual comparisons of statistical 
data do not allow us to speak unequivocally about the impact of a new tax regime on informal employment in Russia. 
The study purpose is to assess the impact of the professional income tax on the informal employment using econometric 
methods. One of the quantitative methods of policy assessment, the “difference-in-differences” method, was chosen as 
the main research method. The introduction of the regime in Russian regions at different times allows us to apply this 
method. Such estimates are not yet available in domestic works. The information base was Rosstat data on employment 
in the informal sector in the context of 82 regions for 2019–2020. A regression model with fixed effects was evaluated, 
taking into account the effects of time. The evaluation results showed that the tax introduction variable turned out to be 
statistically insignificant. Thus, we cannot say that it was the professional income tax that had a decreasing or increasing 
effect on the share of people employed in the informal sector. Data on the number of people employed in the informal 
sector in subsequent years are multidirectional, which indirectly also confirms the difficulty of an unambiguous answer 
to the question of the impact of the tax regime on employment in the informal sector, which includes the self-employed.

Key words: шnformal sector employment, self-employment, policy assessment, tax experiment, «difference-in-
differences» method, Russian regions. 
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Введение
Федеральный закон «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 
N 422-ФЗ закрепил право его применения физиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям 
в случае получения доходов от деятельности, при 
которой они не являются работодателями и, соответ-
ственно, не привлекают наемных работников. Одной 
из важнейших причин эксперимента, рассчитанного 
на 10 лет и стартовавшего в российских регионах 
с 1 января 2019 года, было «осветление» доходов на-
селения. По этому поводу Г. Ф. Ручкина подчерки-
вала, что действенным механизмом может оказаться 
«легализация самозанятых граждан посредством до-
бровольного волеизъявления в сочетании с налого-
вым контролем, направленным на выявление таких 
лиц с целью постановки на учет» [12, c. 97]. 

Регионы вступили в эксперимент в разное время. 
Первоначально он начался в 4 субъектах: г. Москва, 

Республике Татарстан, Московской и Калужской 
областях. С 1 января 2020 года к эксперименту под-
ключились еще 19 регионов: г. Санкт-Петербург, 
Республика Башкортостан, Ненецкий, Ханты-Ман-
сийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Крас-
ноярский и Пермский края, а также Волгоградская, 
Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Но-
восибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Саха-
линская, Свердловская, Тюменская, Челябинская об-
ласти. С 1 июля 2020 года присоединились все остав-
шиеся российские регионы. Позднее, с 1 января 2023 
года, этот налоговый режим распространился на Лу-
ганскую и Донецкую народные республики, а также 
Херсонскую и Запорожскую области. С 1 января 2022 
года Федеральная налоговая служба Российской Фе-
дерации также ведет помесячный учет численности 
самозанятых на территории федерального значения 
«Сириус», а с 1 января 2023 года – города и космо-
дрома Байконур.

Эксперимент признан успешным: численность 
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самозанятых граждан ежемесячно растет, налоговая 
база расширяется, поступления в бюджет идут. Счи-
тается также, что режим оказывает положительное 
влияние и на долю неформальной занятости, увеличи-
вая ее, как например, в третьем квартале 2023 года до 
19,1% против 19% третьего квартала 2022 года1. Од-
нако годом ранее, во втором квартале 2022 года, было 
отмечено снижение доли занятых до 18,7% по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года2. В рамках 
данного исследования с помощью одного из количе-
ственных методов оценки политики «difference-in-
differences» мы планируем оценить влияние введения 
налога на профессиональный доход на долю занятых 
в неформальном секторе. Введение режима в регио-
нах в разное время позволяет нам применить этот ме-
тод. Оценки такого рода пока отсутствуют в отечест-
венных работах.

Теоретические аспекты исследования
Неформальная занятость в качестве предмета 

научных исследований проявилась более полуве-
ка назад, что было связано с интересом к развитию 
постколониальных экономик, в которых этот вид эко-
номической активности обеспечивал определенный 
доход значительной части населения. Считается, что 
сам термин «неформальная занятость» был введен 
К. Хартом в результате проведенных им исследований 
жизни сельских иммигрантов в столице Ганы [18]. Но 
последующую популярность термин приобрел благо-
даря широкому его использованию в исследованиях 
МОТ и Всемирного банка. 

Интерес российских исследователей, прежде всего 
экономистов и социологов, к неформальной занятости 
возник в 1990-е годы. В этот же период актуализиро-
вался интерес и за рубежом [19], что в том числе свя-
зано с переходом стран социалистического лагеря на 
капиталистическую идеологию хозяйствования. Поэ-
тому сегодня достаточно много исследований в этой 
области проводится на примере государств постсовет-
ского пространства [2; 14; 15]. 

Более того, первоначально неформальный сектор 
и неформальная экономика были предметом иссле-
дований исключительно в области экономики труда. 
Однако в конце 1980-х годов неформальная эконо-
мика заняла центральное место в дискуссии вокруг 
выработки политики, направленной, прежде всего, на 
борьбу с двумя ее основными компонентами, а имен-
но, неформальной занятостью и неформальными фир-

мами. На сегодня существует большое разнообразие 
политик и мер, но наиболее распространенным под-
ходом является формализация [17].

Несмотря на политические меры, этот сектор со-
храняет устойчивые позиции не только в развиваю-
щихся странах, но в экономиках развитых стран [20], 
хотя и с существенной разницей в значениях удель-
ного веса.

Одновременно дискуссии по поводу того, что же 
такое «неформальная занятость», как ее измерять 
и учитывать, не стихают и сегодня. Мы не будем под-
робно на этом останавливаться, поскольку в многих 
отечественных и зарубежных работах достаточно 
подробно изложена эволюция представлений о нефор-
мальной занятости в рамках существующих научных 
подходов, в том числе производственного, легалист-
ского и других [10]. Мы отметим лишь два значимых 
для нашего исследования момента.

Во-первых, в отличие от методологии МОТ, осно-
ванной на легалистском подходе, в рамках которого 
к неформально занятым отнесены работники, не за-
щищенные национальным трудовым законодатель-
ством, в России учет неформальности базируется 
на производственном подходе (или, как отмечается 
у ряда исследователей, расширенном производствен-
ном подходе [3; 11]), поэтому рассчитывается именно 
занятость в неформальном секторе экономики. И кри-
терием здесь выступает, прежде всего, отсутствие ре-
гистрации в качестве юридического лица. Согласно 
методологии Росстата к этой группе относится заня-
тое по месту основной работы население в возрасте 
15 лет и старше: в сфере предпринимательской дея-
тельности без образования юридического лица; по 
найму у физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и в фермерских хозяйствах; в собствен-
ном домашнем хозяйстве по производству продукции 
сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства 
для продажи или обмена. В целом, к занятым в нефор-
мальном секторе в России относят наемных работни-
ков на предприятиях неформального сектора; занятых 
в собственном домашнем хозяйстве для производст-
ва товаров для продажи и помогающих им семейных 
и наемных работников; помогающих наемных ра-
ботников и членов семей на семейном предприятии 
и  при ведении домашнего хозяйства, индивидуаль-
ных предпринимателей и самозанятых, а также нефор-
мальных наемных работников предприятий формаль-
ного сектора. Из перечисленных групп, по расчетам 

1 Мингазов С. Число неформально занятых россиян выросло до 14,2 млн человек / Forbes.ru - URL: https://www.forbes.ru/biznes/504244-
cislo-neformal-no-zanatyh-rossian-vyroslo-do-14-2-mln-celovek (дата обращения: 15.01.2024).

2  Виноградова Е. В России резко сократилась занятость в неформальном секторе / РБК – URL: https://www.rbc.ru/economics/21/09/202
2/632989989a79471c92e0fd96 (дата обращения: 15.01.2024).
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А. Л. Сафонова и Д. В. Некипеловой [13], в России 
на долю наемных работников неформального сектора 
приходится 57%, занятых в домашних хозяйствах и их 
наемных работников – около 25%, самозанятых – око-
ло 11%, а на самую скрытую группу – неформальных 
работников в формальном секторе – в среднем поряд-
ка 7%, однако значение может быть и выше с учетом 
неформальной дополнительной занятости работников 
формального сектора.

Второй момент. Несмотря на сохраняющуюся неко-
торую разность в определении неформальной занято-
сти (к слову, во многих странах термин «неформальная 
занятость» официально не используется, а заменяется 
самозанятостью) [8], в подходах к ее учету (особен-
но на межстрановом уровне, что зачастую затрудняет 
сравнительные исследования [7]), экспертами призна-
ется, что этот вид трудовой активности зачастую явля-
ется реакцией населения и работодателей на опреде-
ленные события и явления. Во-первых, на негативные 
экономические процессы в обществе, обусловленные 
кризисными фазами развития, одним из результатов 
которых является безработица [1; 5]. В последние годы 
появились интересные исследования о взаимосвязи 
самозанятости, безработицы и предпринимательства. 
Так, на примере опроса жителей Германии получены 
результаты о так называемых «неденежных выгодах» 
предпринимательства [21]. В частности, было уста-
новлено, что предприниматели по необходимости (т. е. 
те, кто переходят от безработицы к самозанятости) 
испытывают улучшение своего психического, но не 
физического здоровья. Тогда как предприниматель-
ство по возможности (т. е. переход от регулярной за-
нятости к самозанятости) приводит к улучшению как 
физического, так и психического здоровья. При этом 
отмечается, что улучшение здоровья не может быть 
объяснено только изменениями в доходах или услови-
ях труда и не обусловлено личностными качествами, 
предпочтениями риска или местными условиями без-
работицы. Таким образом, результаты подчеркивают 
именно неденежные выгоды предпринимательства.

Во-вторых, неформальная занятость – это ответ на 
не всегда благоприятный бизнес-климат. Это касает-
ся как бизнес-климата в целом в стране или регионе, 
включая излишнюю зарегулированность деятельнос-
ти [4], так и специфического микроклимата внутри 
некоторых организаций и компаний, включая измене-
ние ценностного формата. По поводу последнего ста-
ли появляться исследования, где затрагиваются при-
чины перехода из корпоративной сферы в сферу са-
мозанятости. Например, голландские исследователи 
на основании интервью с 18 независимыми консуль-
тантами, покинувшими элитные консалтинговые ком-
пании, обнаружили, что для этих людей нормативные 

практики контроля, такие как возможности обучения 
и социальные мероприятия, со временем теряют при-
влекательность. Хотя в целом методы нормативного 
контроля направлены на повышение мотивации со-
трудников и их приверженности профессиональным 
стандартам в фирмах, оказывающих профессиональ-
ные услуги. Но одновременно ведется много споров 
о том, когда и для кого такие методы остаются моти-
вационными. Было установлено, что такие послед-
ствия, как отсутствие автономии, снижение уровня 
обучения и растущий конфликт между работой и лич-
ной жизнью, все больше подрывают мотивационное 
воздействие практик нормативного контроля во время 
карьеры консультанта. Самозанятость часто помогает 
консультантам избежать этих нежелательных послед-
ствий, поскольку независимость решает проблемы ав-
тономии и улучшает баланс между работой и личной 
жизнью. Картирование этого недостаточно изученно-
го, но очень распространенного перехода от занято-
сти к самозанятости в консалтинговой отрасли вводит 
концепцию профессиональной карьеры в дискуссию 
о безграничной карьере [16]. 

В-третьих, неформальная занятость является и от-
ветом на налоговые реформы, и прежде всего, в сфере 
налогообложения труда [9]. В этом контексте нефор-
мальная занятость часто рассматривается в качестве 
варианта снижения налогового бремени, в том числе 
и как нелегальный институт. Безусловно, эту пози-
цию можно было бы отнести и к неблагоприятному 
бизнес-климату. Но поскольку в работе сделан акцент 
именно на налоговый режим, то мы сочли допусти-
мым выделить этот фактор отдельно.

Динамика самозанятости и неформальной 
занятости в России

Рассмотрим динамику изменений численности за-
нятых в неформальном секторе в России. Для этого 
обратимся к результатам обследований, проводимых 
Росстатом с начала 2000-х годов в области рабочей 
силы и занятости. На рисунке 1 представлены данные 
за 2001–2021 годы, за исключением 2002–2003.

На основе данных графика рисунка 1, отражающих 
изменения численности занятых в неформальном сек-
торе России почти за 20 лет, можно условно выделить 
три периода, первые два из которых во многом схожи. 
Первый – 2001–2010 годы, когда до 2008 года наблю-
дался рост численности, а затем заметное снижение, 
особенно в 2010 году. Очевидно, существенное вли-
яние оказал мировой финансовый кризис 2008–2009 
годов. Второй период – 2011–2017 годы, когда также 
шестилетний рост сменился заметным снижением. 
Причиной роста являются структурные изменения 
экономики, особенно после 2014 года. Причинами со-
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кращения в 2017 году считаются и давление государст-
ва в виде принудительной легализации, и распростра-
нение электронных сервисов, и стабилизация зарплат. 

Более того, в этот период, в отличии от первого, со-
кратилось число занятых в неформальном секторе, для 
которых это была дополнительная работа, подработка.

Рисунок 1. Динамика численности занятых в неформальном секторе в 2001–2021 годах в России, тыс. человек
Источник: рассчитано и составлено автором на основе: Рабочая сила, занятость и безработица в Рос-

сии // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13211 (дата обращения: 09.02.2024)

Третий период, начавшийся в 2018 году, и, на наш 
взгляд, продолжающийся и сегодня, будет отличаться 
от двух предыдущих. Для него уже стало характер-
ным быстрое изменение вектора. Так, уже в 2020 г. 
мы наблюдаем существенное снижение численно-
сти, причиной которого стала пандемия COVID-19, 
но в 2021 году снова показатель пошел вверх. Однако 

в дальнейшем, судя по данным, приведенным нами во 
введении, показатель численности будет, скорее, коле-
баться из года в год, прежде чем мы заметим ощути-
мую тенденция роста или снижения.

Произошли и изменения в структуре занятых по 
видам экономической деятельности. На рисунке 2 со-
поставлена структура 2009 и 2021 года.

Рисунок 2. Структура занятых в неформальном секторе по видам экономической деятельности в 2009 и 2021 
годах, %

Источник: рассчитано и составлено автором на основе: Рабочая сила, занятость и безработица в Рос-
сии // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13211 (дата обращения: 09.02.2024)



С. В. Дорошенко

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2024              16

Из графиков рисунка 2 видно, что по-прежнему 
сохраняется самый высокий удельный вес оптовой 
и розничной торговли, хотя и несколько сократив-
шийся за счет роста показателей других видов дея-
тельности. Второе место в общей структуре сохрани-
лось за сельским хозяйством. Однако его удельный 
вес сократился почти на 85%. Одновременно заметно 
увеличилась доля транспортировки и хранения, об-
рабатывающих производств, предоставления прочих 
видов услуг, а также гостиничного бизнеса, научной 
деятельности, услуг в области здравоохранения и об-
разования. Последние в 2009 году имели долю менее 

1%, и увеличили ее в 2021 году вдвое.
Проанализируем статистику по самозанятости, 

которую системно в нашей стране начали вести 
только с 2020 года (рисунок 3). Мы опираемся на го-
довые и полугодовые данные о численности самоза-
нятых в России, представленные Федеральной нало-
говой службой в Едином реестре субъектов малого 
и среднего предпринимательства и используемые 
в том числе в качестве статистики для национально-
го проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»3.

3 Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозаня-
тых // Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения: 09.02.2024).

Рисунок 3. Динамика численности самозанятых в России в 2020–2023 годах, человек
Источник: рассчитано и составлено автором на основе источника «Сведения о количестве самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых»3

 График на рисунке 3 демонстрирует кратное от 
периода к периоду увеличение самозанятых, чи-
сленность которых к концу 2023 года достигла почти 
9,3 млн человек. Наиболее ощутимый рост начался 
со второго полугодия 2021 года, что, вероятнее всего, 
связано с началом распространения на самозанятых 
«предпринимательских» льгот и поддержки.

Регионы, как мы уже отмечали выше, в разное 
время вступили в налоговый эксперимент, поэто-
му за четыре года произошли заметные изменения 
в численности самозанятых в разрезе как субъектов 
РФ, так и в целом федеральных округов. На рисун-
ке 4 отражен удельный вес федеральных округов на 
конец 2020 года – периода, когда эксперимент в 4 
субъектах продолжался второй год, еще в 19 – один 
год, и в 62 регионах – полгода. После названия феде-
рального округа в квадратах отражено значение его 
удельного веса.

Из диаграммы рисунка 4 видно, что Центральный 
федеральный округ имел удельный вес более 46%, 
а наименьшая доля приходилась на Северо-Кавказ-
ский федеральный округ, все субъекты которого под-
ключились к режиму только с 1 июля 2020 года.

Анализируемый в рамках статистики самозанято-
сти период времени отметился заметными изменени-
ями как на карте нашей страны, так и в системе учета 
самозанятых граждан со стороны налоговых органов. 
Это внесло свой вклад и в распределение численно-
сти самозанятых по округам (рисунок 5).

На диаграмме рисунка 5 выделен «цифровой» 
блок, в котором 50 – это город и космодром Байко-
нур, 90 – Запорожская область, 93 и 94 – Донецкая 
и Луганская народные республики, 95 – Херсонская 
область. На долю этих новых субъектов приходит-
ся пока порядка 0,2%, но и налоговый режим у них 
действует всего лишь с 1 января 2023 года. За период 
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31.01.2023–31.12.2023 года численность самозанятых 
в этих пяти субъектах увеличилась почти в 25 раз. 
Наибольший рост наблюдался в Запорожской и Хер-

сонской областях – в 37 и 35 раз соответственно, 
наименьший на Байконуре – в 8,3 раза.

Рисунок 4. Удельный вес федеральных округов в численности самозанятых на 31.12.20 г., %
Источник: рассчитано и составлено автором на основе источника «Сведения о количестве самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых»3

Рисунок 5. Удельный вес федеральных округов в численности самозанятых на 31.12.23 г., %
Источник: рассчитано и составлено автором на основе источника «Сведения о количестве самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых»3

Данные рисунка 5 свидетельствуют о заметном 
сокращении доли Центрального федерального окру-
га до 32,6% за счет роста остальных округов, а также 
появления новых субъектов. Снизилась также доля 
Приволжского федерального округа до 16,6%. Наи-
более заметно вырос удельный вес Северо-Кавказ-
ского федерального округа – с 1,3% до 7,2%, Сибир-
ского – с 7,2% до 9,8%, Дальневосточного – с 2,2% до 
3,7%, а также Южного – с 7,7% до 11,7%. В составе 
последнего с января 2022 года учитывается также 
численность самозанятых на территории федераль-

ного значения «Сириус». Но там значения показателя 
не столь существенны – на 31.12.2023 всего 257 че-
ловек, хотя рост с 31.01.2022 составил более 85 раз. 
Уральский и Северо-Западный федеральные округа 
практически сохранили свои позиции на достигну-
том ранее уровне. 

Большу́ю часть самозанятых составляют физиче-
ские лица. Сегодня на их долю приходится более 95% 
в среднем по России, а в Северо-Кавказском округе 
и новых регионах почти 98%. Оставшиеся процен-
ты – это индивидуальные предприниматели.



С. В. Дорошенко

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2024              18

Ранее мы подчеркивали, что самозанятые относят-
ся к занятым в неформальном секторе. И казалось бы, 
что рост численности самозанятых должен приводить 
к росту занятых в неформальном секторе. Но прямая 
зависимость возникла бы, если все вновь зарегистри-
рованные самозанятые появлялись бы из до этого 
официально трудоустроенных наемных сотрудников. 
Но число самозанятых пополняется в основном за 
счет лиц, которые в массе и до этого не имели офици-
альных трудовых отношений (репетиторы, перевод-
чики, массажисты, различные консультанты, мастера 
по ремонту и т. д.). Одновременно статус самозанято-
го сегодня оформили многие сдающие в аренду сво-
бодное жилье, при этом они могут быть и официально 
где-то трудоустроенными или пенсионерами. В целом 
это может повлиять на занятость в неформальном сек-
торе, как сферы дополнительной занятости. Такой ва-
риант также отражается в нашей статистике.

Поэтому сопоставляя данные графиков на рисун-
ках 1 и 3 достаточно сложно однозначно высказаться 
о влиянии введения нового налогового режима на за-
нятость в неформальном секторе. Попробуем приме-
нить эконометрические методы.

Методология и результаты модели
Метод «difference in differences» основан на срав-

нении двух групп объектов в двух временны́х перио-
дах, одна из которых подверглась воздействию во вто-
ром временно́м периоде, а другая нет. В первом пери-
оде воздействие не оказывается ни на одну из групп. 

Состав групп не меняется. То есть мы наблюдаем за 
одними и теми же объектами, к примеру, как в нашей 
работе, за регионами, в два периода времени. 

Поскольку налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» вводился в российских регионах 
не одновременно во всех, а поэтапно, то мы можем 
использовать метод «difference in differences» для ана-
лиза его воздействия на некоторые показатели в реги-
онах. Подробнее применение метода именно для слу-
чая указанного налогового режима нами обосновано 
в статье [6], в которой представлены результаты оцен-
ки влияния налогового режима на структуру доходов 
населения регионов, конкретнее – на долю доходов от 
предпринимательской деятельности.

Информационной базой исследования послужили 
данные Росстата о занятости в неформальном секто-
ре в разрезе 85 регионов России за 2019–2020 годы, 
а именно удельный вес занятых в неформальном сек-
торе в общей численности занятого населения4.

При расчете из выборки 85 субъектов были исклю-
чены четыре региона, где налог был введен ещё в 2019 
году. Напомним, что 19 регионов ввели налог с 1 янва-
ря 2020 года, оставшиеся – с 1 июля 2020 года. Поэто-
му при оценке использовались значения доли занятых 
в неформальном секторе за 1 полугодие 2020 года. Та-
ким образом, при оценке эффекта воздействия в  2019–
2020 годах 62 региона были включены в контрольную 
группу, а 19 регионов – в экспериментальную группу. 
Оценивалась регрессионная модель с фиксированны-
ми эффектами с учетом эффектов времени (таблица 1). 

4 Рабочая сила, занятость и безработица в России // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211 (дата обращения: 09.02.2024).

Таблица 1. Результаты оценки модели с фиксированными эффектами 

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение

const 24,1452*** 0,185847 129,9 < 0,0001

D 0,778773 0,649766 1,199 0,2342

dt_2 −1,86807*** 0,465284 −4,015 0,0001

N 162

LSDV R2 0,9769808

Within R2 0,212730

Примечание: * – p < 0.1, ** – p < 0.05,*** – p < 0.01.
Источник: рассчитано и составлено автором в пакете Stata

Зависимой переменной является доля занятых 
в неформальном секторе. Независимой переменной 
выступает дамми-переменная D, равная 1 в случае 

региона из экспериментальной группы (налог вве-
ден с 1 января 2020 года), и равная 0 в случае реги-
она контрольной группы. Переменная dt_2 отража-
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ет учет временных эффектов. Число наблюдений N 
в модели равно 162. Скорректированный коэффици-
ент детерминации равен 0,21.

В итоге, переменная временных эффектов dt_2 зна-
чима на 1%-ом уровне и показывает, что доля занятых 
в неформальном секторе во втором периоде в среднем 
уменьшается в сравнении с первым периодом. Но инте-
ресующая нас переменная D оказалась статистически 
незначимой. Таким образом, мы не можем утверждать, 
что именно налог на профессиональный доход оказал 
понижающее или повышающее влияние на долю заня-
тых в неформальном секторе, по крайней мере, в пери-
од непосредственного введения режима в регионе.

Заключение
Согласно принятой методологии самозанятые 

учитываются в составе неформальной занятости. 

И само по себе внедрение налога на профессиональ-
ный доход затруднительно однозначно назвать фак-
тором роста или снижения удельного веса числен-
ности занятых в неформальном секторе российской 
экономики. Здесь, вероятнее, сильнее работают дру-
гие факторы. Это требует проведения дополнитель-
ных исследований с использованием других мето-
дов. Безусловно, этот режим оказывает влияние на 
выход из тени неформально занятых, особенно после 
распространения на самозанятых граждан мер под-
держки малого бизнеса, поскольку по ряду причин 
становится выгоднее быть официально зарегистри-
рованным, особенно в молодом и среднем возрасте. 
При этом старшее поколение, возможно, предпочтет 
сохранить «более скрытый» статус своей занятости 
для получения большего размера пенсии.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
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Аннотация. Улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения неразрывно связано 
с его вовлеченностью в занятия физической культурой и спортом. Наблюдения показывают, что наряду 
с ростом вовлеченности россиян в занятия массовым спортом, значительная часть граждан пока еще не 
использует физическую активность для своего оздоровления, восстановления сил, отдыха, социализации. 
Цель исследования – в ходе междисциплинарного анализа выявить факторы возможного вовлечения раз-
личных социально-демографических групп населения в регулярные занятия массовым спортом и обосновать 
направления его дальнейшего развития. Эмпирической базой исследования послужили материалы офици-
альной статистики, выборочных наблюдений, обследований и опросов. Для обработки эмпирических дан-
ных использованы методы группировок, сравнительный анализ, экспертные оценки. В процессе исследова-
ния определены основные причины пассивного отношения отдельных групп населения к занятиям массовым 
спортом: нехватка времени, неудовлетворительное состояние здоровья, возраст, отсутствие доступных 
спортивных объектов и услуг, сложность преодоления себя. Элементы научной новизны данного исследова-
ния – обоснование необходимости более конкретной взаимосвязи медицины и спорта, сравнительный анализ 
возможностей расширения спортивной физической активности населения в платном и бесплатном сегмен-
тах массового спорта, развитие цифровой трансформации сферы массового спорта для повышения доступ-
ности и качества ее услуг. Практическое значение исследования состоит в том, что предлагаемые меры 
направлены на усиление заинтересованности и ценности спортивной активности различных целевых групп 
населения с одновременным рассмотрением реальных условий их реализации. В статье обоснована целесоо-
бразность более тесной взаимосвязи медицины, врачебных консультаций и рекомендаций по физической ак-
тивности, особенно для людей старшего возраста, имеющих проблемы со здоровьем; проведение регулярных 
наблюдений за динамикой контингентов, занимающихся массовым спортом, и изменением их мотивации; 
усиление маркетинга и продвижение спортивных услуг и объектов в СМИ, социальной рекламе, соцсетях; 
предоставление преференций предпринимателям на аренду помещений, участков земли, организующих спор-
тивные объекты, участвующих в спонсорстве массовых спортивных мероприятий; разработку и использо-
вание методик тренировок, сочетающих офлайн и онлайн элементы для целевых групп потребителей; более 
широкое применение цифровых технологий и сервисов для мониторинга бизнес-процессов в массовом спорте, 
повышении его эффективности и качества услуг. 

Ключевые слова: массовый спорт, вовлеченность населения в физическую активность, мотивация спор-
тивных занятий, целевые группы населения, цифровая трансформация сферы массового спорта.
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Abstract. Improving health and increasing life expectancy of the population is inextricably linked with its involvement 
in physical education and sports. Observations show that along with the growing involvement of Russians in mass sports, 
a significant part of citizens do not yet use physical activity for their health, recuperation, recreation, and socialization. 
The purpose of the study is, through interdisciplinary analysis, to identify factors for the possible involvement of various 
socio-demographic groups of the population in regular mass sports and to substantiate the directions for its further 
development. The empirical basis of the study was the materials of official statistics, sample observations, surveys and 
polls. To process empirical data, grouping methods, comparative analysis, and expert assessments were used. In the 
process of the study, the main reasons for the passive attitude of certain groups of the population towards mass sports 
were identified: lack of time, poor health, age, lack of accessible sports facilities and services, difficulty in overcoming 
oneself. The elements of scientific novelty of this study are the substantiation of the need for a more specific relationship 
between medicine and sports, a comparative analysis of the possibilities of expanding sports physical activity of the 
population in the paid and free segments of mass sports, the development of digital transformation of the sphere of mass 
sports to increase the accessibility and quality of its services.

The practical significance of the study is that the proposed measures are aimed at increasing the interest and 
value of sports activity of various target groups of the population while simultaneously considering the real conditions 
of their implementation. The article substantiates the feasibility of a closer relationship between medicine, medical 
consultations and recommendations for physical activity, especially for older people with health problems; conducting 
regular observations of the dynamics of the contingents involved in mass sports and changes in their motivation; 
strengthening marketing and promotion of sports services and facilities in the media, public service advertising, social 
networks; providing preferences to entrepreneurs for renting premises, plots of land, organizing sports facilities, 
participating in the sponsorship of mass sporting events; development and use of training methods combining offline 
and online elements for target consumer groups; wider use of digital technologies and services for monitoring business 
processes in mass sports, increasing its efficiency and quality of services.

Key words: mass sports, population involvement in physical activity, motivation for sports activities, target groups 
of the population, digital transformation of the sphere of mass sports.
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Введение 
Для достижения одной из важнейших националь-

ных целей развития Российской Федерации «Сохра-
нение населения, здоровье и благополучие людей» на 
период до 2030 г. намечено повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 лет и увеличение 
доли граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, до 70%1. 

Спорт становится неотъемлемой частью образа 
жизни современного человека. По данным Мини-
стерства спорта РФ доля людей, регулярно занима-
ющихся спортом в 2022 г., достигла 52,95% от чи-
сленности населения в возрасте от трех до 79 лет2. 

Однако процесс повышения спортивной активности 
различных групп российского населения происходит 
неоднозначно под воздействием многих факторов, 
что оказывает влияние на состояние здоровья и про-
должительность жизни людей.

На основе сравнительного ретроспективного ана-
лиза получены выводы о схожести мотивов физиче-
ской активности населения в Европе и в России, та-
кие как заинтересованность в поддержке здоровья, 
физической формы, отдыхе, а также в отказе от спор-
тивных занятий из-за нехватки времени, отсутствии 
близко расположенных спортивных объектов [6]. Не-
обходимость усиления воздействия средств массовой 

1 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г.».
2 Копылова Е. Согласно отчетам Министерства спорта, 53% населения России занимается спортом или физкультурой. // Лыжный 

спорт. – URL: https://www.skisport.ru/news/other/113458/ (дата обращения: 10.01.2024).
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информации, социальных сетей на формирование мо-
тивации занятий спортом, популяризацию здорового 
образа жизни отмечена в работах ряда авторов [3; 4; 
10]. Социальная значимость создания доступной ин-
фраструктуры отмечается как важная предпосылка 
развития спорта [8]. Массовый спорт, как сфера де-
ятельности малого и среднего бизнеса, нуждается 
в льготном кредитовании, аренде государственного 
имущества, субсидировании отдельных проектов 
[7]. Зарубежный опыт, практика разработки и реали-
зации национальных концепций и рекомендаций по 
вовлечению населения европейских стран в активные 
спортивные занятия обобщены на материалах евро-
пейских стран [5]. Доступность услуг физкультуры и 
спорта по федеральным округам РФ анализируется в 
зависимости от состояния спортивной инфраструкту-
ры [11] и от финансирования [9]. Необходимость до-
полнения государственных инвестиций в сферу спор-
та частными инвестициями обосновывается в статье 
Бобровского Е. А. [2]. Оценка эффективности феде-
ральной программы «Спорт – норма жизни» показала 
недостаточность выделяемых государством финансо-
вых ресурсов, что сдерживает модернизацию сферы 
физкультуры и спорта [1]. Взаимосвязь недостаточно-
го финансирования и низких темпов вовлечения насе-
ления в спортивные занятия также отмечают и другие 
авторы [12]. Взаимосвязь физической активность лю-
дей старшего возраста и их когнитивных способно-
стей, а также зависимость пешеходной активности и 
состояния здоровья, раскрывается в ряде публикаций 
[13; 14; 15]. 

Высокая социальная и экономическая значимость 
спортивной активности населения обусловливает 
необходимость поиска возможностей и факторов ее 
повышения, тем самым предопределяя актуальность 
проблематики данной статьи. Цель исследования – 
междисциплинарный анализ факторов вовлечения 
различных социально-демографических групп рос-
сийского населения в регулярные занятия массовым 
спортом и обоснование направлений его дальнейше-
го развития.

Методы проведения исследования 
Теоретическая основа исследования – экономика 

и организация спорта, фундаментальные положения 
и нормативные документы, регулирующие развитие 
массового спорта в РФ. Эмпирическим материалом 

послужили данные официальной статистики, специ-
ально организованных выборочных обследований, 
наблюдений и опросов. Обработка эмпирического ма-
териала осуществлялась посредством метода группи-
ровок, сравнительного анализа, экспертных оценок. 
Проверяемая гипотеза предполагала проверку относи-
тельно возможности роста вовлеченности в спортив-
ные занятия различных социально-демографических 
групп населения посредством усиления взаимосвязи 
с медициной, развития сегментов бесплатных и плат-
ных спортивных услуг, популяризации и цифровой 
трансформации сферы массового спорта.

Особенности вовлечения в массовый спорт
различных групп российского населения

Согласно ст. 2. п. 4 федерального закона РФ 
«О физической культуре и спорте в РФ»3 к массо-
вому спорту относят часть спорта, направленную 
на физическое воспитание и подготовку граждан, 
посредством вовлечения их в систематические спор-
тивные занятия, проводимые как организованно, так 
и самостоятельные, а также привлечениях к участию 
в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Фи-
зическая культура4, как часть культуры, отражает 
совокупность ценностей, норм, знаний, используе-
мых обществом для физического и интеллектуаль-
ного развития способностей человека, укрепления 
его спортивной активности, здорового образа жизни 
и социальной адаптации. 

Физическая активность и состояние здоровья лю-
дей взаимозависимы между собой. По данным Ком-
плексного наблюдения условий жизни населения 
в 2022 г.5 состояние своего здоровья как очень хоро-
шее, хорошее и удовлетворительное оценили 87% от 
общего числа опрошенных россиян, при этом муж-
чины дали более высокую оценку – 94.8%, женщи-
ны – 91,5%, молодежь в возрасте 16–29 лет – 99,2%, 
люди старше трудоспособного возраста – 80.3%, в го-
родской местности – 93,3%, в сельской местности – 
92,2%. Лишь 59,3% участников опроса положитель-
но оценили свои возможности вести активный образ 
жизни в городских условиях – 61,6%, в сельских – 
52,3%. Считают себя не способными вести активный 
образ жизни (не позволяет здоровье и/или возраст) 
24,3% опрошенных, еще 15,1% не имеют интереса 
или желания вести активный образ жизни. Активный 
отдых во многом связан со спортом и, как показывают 

3 Федеральный закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2024 г.). – URL: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/ (дата обращения: 12.01.2024).

4 Там же.
5 Комплексное наблюдение условий жизни населения. Росстат. 2022. – URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2022/

index.html (дата обращения: 12.01.2024).
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результаты опроса6, 41,3% активных граждан посеща-
ли организованные занятия в спортивных секциях и 
школах, 18,2% – абонементные занятия плаванием, 
фитнесом, 18,9% – силовые тренировки, спортивные 
танцы, хоккей, футбол и другие виды спорта. 

По данным мониторингового опроса, проведенно-
го ВЦИОМ в октябре 2023 г.7, численность регуляр-
но занимающихся спортом возросла с 40% в 2013 г. 
до 54% в 2023 г. Вовлеченность в регулярные спор-
тивные занятия неодинакова в различных группах 
населения: женщин – 48%, мужчин – 61%, граждан 
в возрасте 18–24 года – 68%, 25–34 года – 62%, 35–44 
года – 61%, 45–59 лет – 50%, 60 лет и старше – 45% 
(от числа опрошенных). В числе пяти наиболее попу-
лярных видов спорта названы: бег, спортивная ходьба, 

легкая атлетика – 37%, фитнес – 31%, силовые упраж-
нения, тяжелая атлетика – 18%, лечебная физкульту-
ра – 17%, плавание – 15% от числа опрошенных. Под 
руководством тренера или инструктора в спортивной 
секции, спортивном клубе, бассейне занимались не 
менее 1–3 раз в месяц 12%, в фитнес-клубе – 13% 
опрошенных. Самостоятельно на стадионе, спортив-
ной площадке, в тренажерном зале, бассейне занима-
лись 45%, и еще больше самостоятельно дома – 54% 
участников опроса. Мотивация спортивных занятий 
в целом представляется вполне конкретной и устой-
чивой, о чем свидетельствуют данные приведенного 
в феврале 2023 г. исследования социологического 
центра ЦСП «Платформа» при поддержке Министер-
ства спорта РФ8 (Таблица 1).

6 Там же.
7  Спорт для всех // ВЦИОМ. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/sport-dlja-vsekh (дата обращения: 12.01.2024).
8 Как сформировать среду для спортсменов-любителей и стимулировать физическую активность во всех возрастах. // Платформа. – 

URL: https://pltf.ru/2023/02/14/kak-sformirovat-sredu-dlya-sportsmenov-lyubitelej-i-stimulirovat-fizicheskuyu-aktivnost-vo-vseh-vozrastah/ (дата 
обращения: 14.01.2024).

9 Новый доклад ВОЗ и ОЭСР: повышение уровня физической активности населения позволит ЕС ежегодно экономить миллиарды 
бюджетных средств. // Всемирная организация здравоохранения. – URL: https://www.who.int/europe/ru/news/item/17-02-2023-new-who-oecd-
report--increasing-physical-activity-could-save-the-eu-billions-annually (дата обращения: 14.01.2024).

10 Там же.
11 Там же.

Таблица 1. Основные мотивы спортивных занятий (в % к числу участников опроса)

Мотивы Лица в возрасте 
8–29 лет

Лица в возрасте 
30–39 лет

Лица в возрасте 
40–49 лет

Лица в возрасте 
50 и старше

Поддерживать тонус мышц, 
форму тела  41  49  44  36

Улучшить самочувствие  34  60  49  48
Сбросить лишний вес  29  42  41  22
Занять свободнее время  13  9  8  4
Расширить круг общения  8  4  5  8

Источник: составлено автором по данным «Как сформировать среду для спортсменов-любителей и сти-
мулировать физическую активность во всех возрастах». Социологический центр «Платформа». С. 15. – 
URL:https://pltf.ru/2023/02/14/kak-sformirovat-sredu-dlya-sportsmenov-lyubitelej-i-stimulirovat-fizicheskuyu-
aktivnost-vo-vseh-vozrastah/ (дата обращения: 14.01.2024)

В Европейском союзе 45% жителей никогда не 
занимались физкультурой и спортом, а по данным 
опросного исследования «Евробарометр» каждый 
третий житель ЕС недостаточно физически активен9. 
Недостаточная физическая активность повышает 
риск неинфекционных заболеваний, увеличивает пре-
ждевременную смертность, ведет к росту бюджетных 
расходов на здравоохранение. Результаты исследова-
ний, проведенных в ЕС, свидетельствуют о том, что 

повышение уровня физической активности хотя бы до 
минимальных значений (не менее 150 мин. в неделю 
на каждого жителя ЕС) может предотвратить до 10 
тыс. преждевременных смертей ежегодно10. 

Доля никогда не занимающихся спортом состави-
ла в 2023 г. 40%, среди женщин – 46%, среди муж-
чин – 34%, при этом с возрастом этот показатель уве-
личивался11. Наиболее часто причинами, мешающими 
спортивным занятиям, были: нехватка времени – 40%, 
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неудовлетворительное состояние здоровья – 36%, 
сложность заставить себя заниматься – 22%, отсутст-
вие потребности – 20%, отсутствие доступных близко 
расположенных спортивных площадок или стадио-
нов – 17% от числа опрошенных. Обеспеченность 
граждан спортивными сооружениями, исходя из их 
единовременной пропускной способности, на начало 
2023 г. составила 62,6%, на начало 2022 г. – 60,32%12, 
в крупных городах этот показатель выше, в малых го-
родах и населенных пунктах, в сельской местности 
спортивная инфраструктура менее развита, что также 
является фактором, ограничивающим возможности 
спортивных занятий. Тем не менее, люди, пока еще 
не включившиеся в спортивные занятия по тем или 
иным причинам, выражают интерес к отдельным ви-

дам спортивных дисциплин, причем на первом месте 
независимо от возраста отмечается плавание (Табли-
ца 2). Приверженность к плаванию проявляют многие 
люди, чаще всего лица среднего возраста, поскольку 
оно способствует гармоническому функционирова-
нию всего человеческого организма, улучшает работу 
мышц и кровообращения. В городских условиях, осо-
бенно в крупных городах, больше бассейнов и боль-
ше возможностей заниматься плаванием круглый 
год. В соответствии с поручением Президента РФ от 
07.10.2021 г. № Пр-191913 разработана и реализуется 
межведомственная программа «Плавание для всех», 
где предусмотрено расширение всеобщего обучения 
различных социальных групп населения плаванию 
как базовому жизнеобеспечиваемому навыку.

12 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (Р5) // ЕМИСС. 
Государственная статистика. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59663 (дата обращения: 14.01.2024).

13 Поручение Президента РФ от 07.10.2021 г. № Пр-1919 «Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физкультуры 
и спорта».

14 Запись в бесплатные секции Москвы. // Москомспорт. – URL: https://section.mosgorsport.ru/ (дата обращения: 14.01.2024).

Таблица 2. Предпочтения относительно видов спорта, которыми хотели бы заниматься люди, которые пока 
еще не вовлечены в спортивные занятия (в % от числа опрошенных лиц)

Виды спорта Лица в возрасте 
17–29 лет

Лица в возрасте 
30–59 лет

Лица в возрасте 
60 лет и старше

Плавание 22,3  22,1  15,4
Восточные системы (йога, цигун, др.) 4,4 7,1 2,1
Танцы (спортивные, современные, народные и др.) 7,0 6,5 2,5
Велоспорт, велотуризм 6,5 5,5 3,1
Аэробика, фитнес, ритмика 5,8 4,8 1,9
Волейбол 11,4 4,3 2,6
Занятия на тренажерах 6,9 4,3 3,8
Бокс, единоборства 14,0 4,0 1,1
Легкая атлетика 6,4 3,9 2,4
Лыжный спорт 3,8 3,8 2,6
Теннис 5,5 3,5 0,8
Лечебная физкультура 2,6 2,5 4,9
Пешие прогулки 1,7 2,5 7,1

Источник: составлено автором по данным Основные направления, формы и методы повышения физкуль-
турно-спортивной активности различных социально-демографических групп населения: Аналитические мате-
риалы / под общ. ред. проф. В. И. Столярова; ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. – 2023. – С. 11–14. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что не-
обходимо усилить внимание к запросам целевых групп 
потребителей услуг массового спорта. Положительный 
опыт в этом направлении имеется у Москомспорта по 
организации сайта для выбора бесплатных секций для 

занятий с профессиональным инструктором одним из 
70 предлагаемых видов спорта с помощью онлайн-сер-
виса «Поиск спортивных услуг» на портале «mos.ru»14. 
Заслуживает внимания опыт реализации проекта мэра 
Москвы «Московское долголетие», в рамках которого 



Н. А. Восколович

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2024              28

для активных москвичей старшего возраста предла-
гаются на выбор занятия по различным видам спорта. 
В Москве, Подмосковье, других городах развивается 
воркаут – это комплекс упражнений с отягощением 
собственного веса занимающегося, что способствует 
развитию силы, выносливости и ловкости15. Посколь-
ку оборудование воркаута (в основном брусья и тур-
никеты) устанавливается в парке или во дворе жилого 
комплекса, он общедоступен, но, тем не менее, нужно 
иметь представление о правильной методике выполне-
ния упражнений, для чего на площадке вывешивается 
инструкция либо указывается время прихода консуль-
танта (обычно волонтера). 

Фонд Потанина в 2023–2024 годах проводит кон-
курс «Спорт для всех», как часть благотворительной 
программы «Сила спорта», на поддержку инициативы 
некоммерческих организаций по развитию социально-
го спорта, для этого оформляются заявки в 4 номинаци-
ях: «Спорт и здоровье», «Спорт и образование», «Спорт 
и равенство», « Спорт и устойчивое развитие»16.

 
Развитие платных спортивных услуг

Отсутствие возможности пользоваться спортив-
ными услугами бесплатно побуждает заниматься на 
платной основе – это отметили 26,6% лиц в возрасте 
25–29 лет, 30,8% – в возрасте 30–59 лет, 32,4% лиц 
старше 60 лет (от числа опрошенных)17. Материалы 
проведенных опросов свидетельствуют о том, что 
наиболее часто причинами использования платных 
спортивных услуг называют хорошие условия заня-
тий на современном оборудовании, индивидуальный 
подход и комфортную психологическую обстановку, 
возможность дополнительных услуг в виде массажа, 
парной, солярия и др., удобное расписание и доступ-
ное местонахождение. 

Один из основных организаторов платного обслу-
живания массового спорта в России – фитнес-инду-
стрия. По данным Национального фитнес-сообщества 
России совокупная выручка отрасли в 2023 г. состави-

ла 172 млрд руб., что на 3 млрд руб. больше чем в 2019 
г.18. Общее число фитнес-клубов, работавших по всей 
территории страны, в 2019 г. было около 13 тыс., на 
конец 2023 г. их стало 9050, (часть клубов закрылись в 
период пандемии, открытие новых клубов сдержива-
ется подорожанием строительных материалов и работ, 
специального оборудования). Тем не менее, за этот 
период увеличилось количество проданных клубных 
карт и абонементов на 3,2%. Основной формат вновь 
открываемых фитнес-клубов – студия (78%), доля 
классических широкоформатных клубов без бассей-
на – 12%, еще 10% – крупные многофункциональные 
спортивные объекты. Формат небольших спортивных 
фитнес-залов площадью до 150 кв. м. стал в 2023 г.19 
самым быстрорастущим сегментом, поскольку обыч-
но располагается в шаговой доступности в жилых 
районах и стоимость клубной карты или абонемента 
ниже, чем в крупных спортивных клубах.

В определенной степени стимулирует использова-
ние платных спортивных услуг введение социального 
налогового вычета на занятия спортом20. Сдерживает 
развитие фитнес-индустрии рост арендной платы на 
помещения, поглощающей до 30% выручки, и вы-
сокие налоги на землю21. Национальное фитнес-со-
общество обращалось в Правительство с просьбой 
оказать государственную поддержку путем снижения 
налогов на землю и имущество при предоставлении 
помещений арендаторам из фитнес-индустрии. 

Разные форматы фитнес-клубов привлекают кон-
тингенты потребителей, различающиеся по социаль-
ному статусу, платежеспособности, спортивным ин-
тересам и другим признакам. Создание устойчивого 
лояльного контингента потребителей требует деталь-
ного изучения его состава по многим признакам: ча-
стоты посещений и длительности членства, мотивов 
занятий, заинтересованности в индивидуальных или 
групповых занятиях с участием тренера, потребности 
в дополнительных услугах врача, диетолога, массажи-
ста, косметолога, спортивного питания и др. 

15  Школы воркаута в Москве // ZOON. – URL: https://zoon.ru/msk/trainings/type/shkoly_vorkauta/ (дата обращения: 16.01.2024).
16 Фонд Потанина начинает прием заявок на конкурс «Спорт для всех» 2023/24. // Агенство социальной информации. – URL: 

https://www.asi.org.ru/news/2023/10/19/otkryt-priem-zayavok-na-konkurs-sport-dlya-vseh-2023-24 (дата обращения: 16.01.2024).
17  Факторы-детерминанты и барьеры физкультурно-спортивной активности населения различного возраста: Аналитические материа-

лы / под общ. ред. проф. В. И. Столярова; ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. – 2023. – С. 10–15.
18 Исследование Национального фитнес-сообщества финансово-экономического состояния фитнес-отрасли России по итогам 2023 г.  // 

Национальное фитнес-сообщество. – URL: https://nationalfitness.ru/2023/12/29/issledovanie-natsionalnogo-fitnes-soobshhestva-finansovo-eko-
nomicheskogo-sostoyaniya-fitnes (дата обращения: 15.01.2024).

19 Скобцова Е. Фитнес осваивает новый формат. // Коммерсантъ. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/6352756 (дата обращения: 
14.01.2024).

20 Статья 219. Социальные налоговые вычеты. // Федеральная налоговая служба. – URL: https://nalog.garant.ru/fns/nk/2c2d4c47652499da
777b2c19de85035c/ (дата обращения: 16.01.2024).

21 Национальное фитнес-сообщество назвало одну из главных проблем отрасли. // NEWS.ru. – URL: https://news.ru/society/fitnes-soob-
shestvo-prizvalo-mishustina-snizit-nalogi-arendodatelyam/ (дата обращения: 14.01.2024).
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Вклад в популяризацию и финансирование спор-
та вносят букмекерские компании. Ежегодно форми-
руются национальные рейтинги лицензированных 
российских букмекерских компаний, выстраиваемые 
по комплексу признаков (срок присутствия на рынке, 
число пунктов приема ставок и их география, узнава-
емость и популярность, вклад в развитие российского 
спорта и др.)22, что способствует большей информиро-
ванности игроков. По данным за 2023 г. целевые от-
числения букмекеров государству составили 18,6 млрд 
руб., что на 35% больше, чем годом ранее23. С 1 января 
2024 г. размер целевых отчислений букмекеров увели-
чен с 1,5% до 2%, что позволит улучшить финансовое 
обеспечение спорта. Одновременно изменится страте-
гия распределения денежных средств: если ранее 20% 
перечислялось на развитие детско-юношеского спор-
та, то теперь планируется до 30%, также больше будет 
выделяться на развитие массового спорта. 

Реклама в основном направлена на профессио-
нальный спорт и спорт высших достижений. Услуги 
массового спорта рекламируются гораздо меньше, 
хотя аудитория по отдельным видам спорта вполне со-
поставима, что сдерживает возможности привлечения 
спонсоров. Так например, в ходе выборочного опро-
са в отношении привлечения спонсоров к поддержке 
чир-спорта24 положительно к приглашению отнеслись 
только 48,5% опрошенных бизнесменов25. Это ставит 
задачу активизации спонсорской деятельности путем 
создания дополнительных преференций на региональ-
ном и местном уровнях в виде льгот в аренде помеще-
ний, земельных участков, лизинге оборудования и др. 

В рамках федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» проводится всероссийский конкурс «Ты 
в игре», который направлен на поддержку интерес-
ных спортивных инициатив, создающих условия для 
того, чтобы массовый спорт стал нормой жизни мно-
гих россиян26. Участники конкурса в сотрудничестве 
с профессиональными экспертами разрабатывают 
перспективные идеи, популяризуют их, привлекают 
заинтересованных партнеров, а таже наиболее отли-

чившиеся получают солидные призы для реализации 
своих инициатив. Три года проведения подобных кон-
курсов позволили реализовать более 11 тыс. инициа-
тив по всей России.

Цифровая трансформация сферы
массового спорта

В соответствии с приказом Министерства спорта 
РФ от 25.11.2019 г. № 971 «Об утверждении Концепции 
цифровизации государственной системы подготовки 
и управления в сфере физической культуры и спорта 
Министерства спорта РФ на период 2019–2024 гг.» 
создана Единая платформа «Цифровой спорт», функ-
ционирование которой направлено на повышение эф-
фективности управления отраслью, статистические 
наблюдения за ходом включения населения в спортив-
ные занятия, а также на получение доступной инфор-
мации для жителей региона о работе спортивных ор-
ганизаций и предоставляемых услугах27. Получаемая 
аналитика должна использоваться для более полного 
изучения особенностей основных социально-демо-
графических групп населения (женщины и мужчины 
в трудоспособном возрасте, старшего возраста, нера-
ботающие пенсионеры) и их отношения к занятиям 
массовым спортом, разработке «цифровых портретов» 
отдельных групп потребителей, что позволит более 
эффективно разрабатывать и реализовывать меры по 
вовлечению в спортивные занятия. 

Цифровую трансформацию сферы спорта в зна-
чительной степени ускорила пандемия коронавиру-
са, ограничивавшая возможности личного присутст-
вия на спортивном объекте, тренировки вынужденно 
проводились онлайн. Накопленный опыт создал ги-
бридную модель персонализированных тренировок, 
совмещающую онлайн и офлайн, которая получила 
распространение в виде разнообразных автоматизи-
рованных систем и сервисов, используемых до 20% 
российских фитнес-клубов28. 

Портативные фитнес-трекеры в виде носимых на 
теле устройств (умные часы, браслеты, мониторы сер-

22 Национальный рейтинг букмекеров 2023. // РБК. – URL: https://rating.sportrbc.ru/ (дата обращения: 19.01.2024).
23 Михайлов К. 18,6 млрд рублей целевых отчислений заплатили российские букмекеры в 2023 г. // Sports.ru. – URL: https://www.sports.

ru/bet/1115774760-18-6-mlrd-rublej-czelevyx-otchislenij-zaplatili-rossijskie-bukmekery-v.html (дата обращения: 19.01.2024).
24 Чир-спорт – командный вид спорта, сочетающий элементы акробатики, гимнастики, поддержек, перестроений, танцевальных эле-

ментов, дополненных красочными костюмами, образующий яркое эффектное зрелище. С 2007 г. признан официальным видом спорта.
25 Щапова К. Управление развитием чирлидинга, как новым видом спорта, в России. – М.: МГУ имени М. В. Ломоносова. – 2023.
26 Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». // Спорт – норма жизни. – URL: https://xn--b1acgk5bi7d.xn--p1ai/?utm_

source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=101458368&utm_content=15417291029&utm_term=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8
%D0%BE (дата обращения: 19.01.2024).

27 Единая платформа «Цифровой спорт» // CDO2DAY. – URL: https://cdo2day.ru/cases/223/ (дата обращения: 19.01.2024).
28 Активный тренд: как меняется фитнес-индустрия вслед за клиентом. // Деловой Петербург. – URL: https://www.dp.ru/a/2023/11/02/

aktivnij-trend-kak-menjaetsja (дата обращения: 18.01.2024).
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дечного ритма, устройства GPS-слежения, гаджеты 
оценки активности, способные измерять сердечный 
ритм, потребляемые калории, периоды активности, 
счетчики шагов, длительность сна и др.) способст-
вуют более правильному индивидуальному подходу 
в выборе и выполнении конкретных спортивных тре-
нировок. Мобильные приложения включают звуковые 
и визуальные подсказки, как выполнять то или иное 
упражнение, контролировать время физической на-
грузки и др. Умные тренажеры, использующие техно-
логию искусственного интеллекта, помогают коррек-
тировать особенности тренировки с учетом уровня 
физической подготовки. За рубежом фитнес-клубы 
широко применяют технологии, улучшающие бизнес-
процессы по контролю за процессом продажи, под-
держкой лояльности, отслеживанием технического 
состояния оборудования, особенно сложного, связан-
ного с эксплуатацией бассейнов, ледовых арен и др., 
что постепенно появляется и в России. 

Важное направление цифровой трансформации – 
коммуникации в средствах массовой информации, 
социальных сетях с целевыми аудиториями населе-
ния для поддержания адресной мотивации спортив-
ных занятий. Соцсети – это удобная площадка для 
общения с индивидуальными любителями спорта, 
а также с командами, объединенными общими инте-
ресами и ценностями, например, сбросить лишний 
вес, использовать новые прогрессивные приемы тре-
нировок, организовать мастер-класс и консультацию 
опытного тренера, спортсмена или врача и п. д. Вме-
сте с тем, соцсети весьма удобны для популяризации 
отдельных видов массового спорта или спортивных 
программ, поскольку создают условия для обмена 
мнениями, уточнения отдельных моментов в орга-
низации занятий, оценке качества спортивных услуг 
и товаров. Соцсети представляют известные и новые 
спортивные бренды, создавая центры притяжения 
для аудитории с общими интересами и запросами, 
при этом необходимо разрабатывать конкретную кон-
тент-стратегию, направленную на рост вовлеченно-
сти в занятия спортом. 

В ходе подготовки к Олимпиаде–2014 в Сочи, 
Чемпионату мира по футболу–2018, студенческим 
универсиадам и спортивным фестивалям в Каза-
ни в соответствии с проектом «Умный спортивный 
объект» были построены спортивные сооружения, 
обеспечивающие внедрение цифровых технологий 
в управление инфраструктурой, обеспечивающей без-
опасность, экономное потребление электроэнергии, 
воды, тепла. Практика создания и эксплуатации таких 
спортивных объектов продемонстрировала свою эф-
фективность и, несмотря на высокие затраты, должна 
продолжаться как применительно к крупным соору-

жениям, так и, по мере развития цифровых техноло-
гий, к объектам меньших размеров. 

Основные результаты и выводы
Социально-экономическая значимость массово-

го спорта, как представляется, требует изучения воз-
можностей вовлечения различных половозрастных 
и социально-демографических групп населения при-
менительно к конкретным спортивным дисциплинам. 
Необходимо отметить связь спорта и медицины, ори-
ентацию массового спорта на достижение оздоровля-
ющего эффекта и социализацию населения. 

Представляется целесообразным для повышения 
физической активности и увеличения вовлеченности 
различных групп населения в занятия массовым спор-
том следующее: 

– установить более конкретную взаимосвязь 
между медициной, консультациями врачей и реко-
мендациями по физической активности, особенно 
для людей старшего возраста и людей с проблемами 
здоровья; 

– проводить регулярные наблюдения и анали-
тические исследования контингента занимающихся 
массовым спортом, мотивов и факторов изменения 
мотивации занятий различных социально-демографи-
ческих групп; 

– разработать «цифровые портреты» приме-
нительно к основным социально-демографическим 
группам потребителей спортивных услуг для усиле-
ния маркетинга и продвижения информации о различ-
ных видах спорта и спортивных объектах в СМИ, в со-
циальной рекламе, в социальных сетях и др.; 

– в рамках федеральных, региональных и мест-
ных проектов предусматривать преференции для 
предпринимателей, выступающих спонсорами раз-
личных массовых спортивных мероприятий (марафо-
нов, велогонок, состязаний в спортивной/скандинав-
ской ходьбе и т. п.); 

– подготовить программы по лизингу спортив-
ного оборудования для малых студий в жилых ком-
плексах, льготы по аренде помещений, привлечении 
волонтеров-спортсменов в качестве тренеров; 

– разработать варианты тренировок, сочетаю-
щие онлайн и офлайн методики, и пропагандировать 
их как для самостоятельных занятий, так и для заня-
тий с тренером; 

– для повышения эффективности бизнес-процес-
сов фитнес-клубов, спортивных организаций разра-
ботать технологии и сервисы для мониторинга реа-
лизации спортивных услуг и продуктов, лояльности 
потребителей, контроля качества обслуживания и тех-
нического состояния оборудования спортивных клу-
бов и объектов.
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Аннотация. Актуальность представленного исследования заключается в том, что на современном этапе 
повышается значение спорта как фактора развития человеческого капитала. В рамках реализации программ 
и мероприятий по формированию эффективной инфраструктуры спорта целесообразным является проведение 
оценки степени влияния спорта на развитие человеческих ресурсов, для этого используются специальные инстру-
менты и методы. Развитие массового спорта как фактора повышения качества человеческого капитала зави-
сит от состояния существующей инфраструктуры и темпов ввода новых спортивных объектов. Современные 
непростые социально-экономические условия предъявляют повышенные требования к физиологическому состоя-
нию граждан Российской Федерации и поддержанию физической активности, что не может не отразиться на 
изменении требований к общему состоянию материальной базы массового спорта и физической культуры. Имен-
но поэтому выбор инструментария оценки степени влияния инфраструктуры спорта на человеческий капитал 
актуален, так как позволяет сформулировать перспективы развития всего комплекса инфраструктуры в целом.
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Abstract. The relevance of the presented research lies on the fact that at the present stage the importance of sport as 
a factor in the development of human capital is increasing. As part of the implementation of programs and activities to 
create an effective sports infrastructure, it is advisable to assess the degree of influence of sports on the development of 
human resources; for this purpose, special tools and methods are used. The development of mass sports as a factor in 
improving the quality of human capital depends on the state of the existing infrastructure and the pace of commissioning 
of new sports facilities. Modern difficult socio-economic conditions place increased demands on the physiological state 
of citizens of the Russian Federation and the maintenance of physical activity, which cannot but affect changes in the 
requirements for the general state of the material base of mass sports and physical culture. That is why the choice of 
tools for assessing the degree of influence of sports infrastructure on human capital is relevant, since it allows us to 
formulate the prospects for the development of the entire complex of infrastructure as a whole.
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Введение
Продвижение здорового образа жизни как одного 

из приоритетов социально-экономического развития 
формирует новую концепцию, согласно которой раз-
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витие доступной спортивной инфраструктуры обес-
печит не только дальнейшее повышение конкуренто-
способности российского спорта на мировом рынке, 
но и повышение уровня и качества массового спорта 
и физической культуры. Именно поэтому целью ис-
следования является формирование принципов ин-
струментария оценки степени влияния инфраструк-
туры спорта на повышение качества человеческого 
капитала, через расширение возможностей занятиями 
физической культурой всех слоев населения.

Растущий спрос на улучшение и обновление спор-
тивных объектов, в частности, в государственной сфе-
ре физической культуры и спорта, в условиях ограни-
чения государственного финансирования, определяет 
необходимость развития механизмов сотрудничества 
между государственным и частным секторами, на-
правленных на привлечение частного капитала в спе-
цифические для данной сферы предприятия [3, c. 180]. 
Методический аппарат исследования включает в себя 
теоретический обзор проблемы развития спорта в те-
кущих условиях, роль материальных факторов, влия-
ющих на физическое состояние человеческого капи-
тала, на основе контент-анализа литературы, общих и 
специальных методов исследования: исторического и 
логического, анализа и синтеза, обобщения и др. К чи-
слу научных результатов, имеющих признаки научной 
новизны, следует отнести элементы инструментария 
оценки влияния спортивной инфраструктуры на со-
стояние человеческого капитала общества.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в возможности использования полученных 
результатов для разработки программ, стратегий по 
развитию спорта в России как потенциала развития 
человеческого капитала.

Теоретический обзор проблемы исследования
Организация Объединенных Наций (ООН) при-

знает занятие спортом и физическое воспитание фун-
даментальным правом любого человека. Осознавая 
преимущества спорта в целом и спортивной инфра-
структуры в частности, многие страны стали вклады-
вать огромные средства в соответствующую инфра-
структуру [12, c. 1419]. Модель человеческого капи-
тала является результатом многочисленных попыток 
объединить доказательную базу, подтверждающую 
преимущества спорта и других физических нагрузок. 
А. С. Воронов и соавторы при подсчете компонентов 
человеческого капитала в рамках национального бла-
госостояния учитывают физиологический капитал 
как основной [6, С. 112–113]. 

Вопросы развития физической культуры и спор-
та, по мнению многих авторов, приобретают особую 
важность в аспекте социально-экономического разви-

тия Российской Федерации [9, с. 199]. Исследователи 
Шинкевич А. И. и Ногуманов Р. У. устанавливают пря-
мую зависимость жизни населения, а также состояния 
национальной экономики от уровня развития сферы 
спортивно-физкультурных услуг [12, с. 1413]. При 
анализе значимости инфраструктуры спорта такими 
авторами, как Е. И. Григорьев, Е. А. Бобровский, вы-
явлена проблема влияния процесса формирования ма-
териально-технической базы на доступность занятий 
спортом [2, c. 103]. Роль физической культуры и спор-
та в развитии человеческого капитала доказывается 
в исследовании Н. Ф. Лозик [4, с. 63]. Такие исследова-
тели, как Д. П. Аркалов, А. В. Литвин обосновали эко-
номико-правовую характеристику спорта и рассмотре-
ли зарубежный опыт инфраструктуры спорта [1, c. 37]. 

В целом основу концепции человеческого капита-
ла образует принятое многими учеными утверждение 
о том, что совокупность навыков, опыта и индивиду-
альных особенностей заключена в способности за-
ниматься спортом и связанными с ним физическими 
упражнениями, что ведет к воспитанию добродете-
лей, которые приводят к повышению благосостояния, 
академическим успехам и, в конечном счете, к эконо-
мической выгоде. Однако влияние инфраструктуры 
спорта, как материально-технической базы, на повы-
шение качества человеческого капитала не получило 
пока комплексного, системного анализа.

Результаты исследования
Таким образом, на основе проведения системати-

зации существующих подходов взаимосвязи инфра-
структуры спорта, темпов и качества развития физио-
логического капитала как составляющей человеческо-
го капитала удалось получить следующие теоретиче-
ские и практические результаты.

Для совершенствования социально-экономиче-
ской политики в области формирования и продвиже-
ния здорового образа жизни необходимо сформиро-
вать государственную концепцию по трансформации 
подходов использования национальной инфраструк-
туры спортивных мега мероприятий, находящихся 
в федеральной и региональной собственности. Это 
связано с тем, что спортивная инфраструктура явля-
ется основой экосистемы развития массового спорта 
и физической культуры. Кроме инфраструктуры спор-
та в экосистему входят сферы и отрасли, связанные 
управленческими, организационными, хозяйствен-
ными и экономическими взаимоотношениями. К ним 
относится производство товаров и услуг, непосредст-
венно улучшающих и развивающих социальные про-
цессы профессионального и массового спорта:

– организация спортивных и тренировочных 
мероприятий, сопровождаемых производством и роз-
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ничной торговлей спортивными товарами;
– развитие спортивного туризма; 
– медико-биологические исследования в сфере 

улучшения физиологических характеристик и каче-
ства жизни, в результате продвижения современных 
спортивных технологий; 

– девелопмент в сфере спортивной недвижимо-
сти и благоустройства прилегающих территорий;

– развитие спортивно-медицинского образова-
ния и консультирования.

Таким образом, понятие инфраструктуры спорта 
имеет, по нашему мнению, как узкую, так широкую 
трактовку: инфраструктура как материальная база 
и инфраструктура, как экосистема развития спорта 
в целом. Широкая трактовка предполагает формиро-
вание нематериальных ценностных составляющих, 
которые являются мотивирующей базой социального 
капитала экосистемы спорта. Социальный капитал, 
включающий в себя такие основополагающие ком-
поненты, как доверие в обществе, социальные связи, 
общие стандарты и принципы, существенно зависят 
от физических нагрузок и занятий спортом, которые, 
в свою очередь, повышают интерес к здоровому обра-
зу жизни и являются базовой методикой по формиро-
ванию эффективности развития человеческого капи-
тала в целом.

Можно присоединиться к мнению ряда авторов, 
считающих, что с функциональной точки зрения 
спортивная инфраструктура позволяет гражданам 
принимать участие в занятиях спортом и включает 
в себя объекты, системы, товары и услуги, необходи-
мые для спорта и имеющие жизненно важное значе-
ние для страны, с целью конкуренции на международ-
ной спортивной арене [5, c. 77]. В процессе исследо-
вания выявлено, что широкое использование инфра-
структуры спорта высших достижений для перехода 
массового спорта и физической культуры общества на 
новый уровень формирует косвенные экономические 
преимущества. Эти преимущества важны не только 
на индивидуальном уровне, но и с точки зрения раз-
вития человеческого капитала, так как отражаются 
в улучшении самочувствия отдельных социальных 
и возрастных групп, в снижении расходов на здраво-
охранение с учетом профилактической значимости 
физической культуры и массового спорта, повышения 
производительности труда благодаря позитивным из-
менениям человеческого капитала на основе продви-
жения здорового образа жизни.

Далее в таблице 1 можно увидеть характеристики 
конкретных факторов воздействия спортивной дея-
тельности и их показатели, которые позволяют оценить 
степень влияния на человеческий капитал в целом.

Таблица 1. Элементы спортивной экосистемы, влияющие на человеческий капитал

Название элементов спортивной деятельности Источник информации
Положительные эффекты занятий спортом
Занятия спортом повышают самостоятельность, улучшают контроль Папп, Приштока, 1995
Спорт учит, формирует личность, объединяет Гоф, 1997
Формирование характера и развитие социального сотрудничества Элиас, 1971; Манделл, 1984
Формирование ключевых механизмов социального капитала:
обмен информацией, влияние и формирование личной и групповой 
идентичности

Леви, 1996; Столле, 2001, 2003; Джонсон, 2003; 
Зейппель, 2006; Лин, 2001

Возможные негативные последствия занятий спортом с точки зрения создания социального капитала
Ориентация на коммерциализацию, конкурентный успех, профес-
сионализм

Харгривз, 1986; Лэш, 1991; Груно, 1993; Морган, 
1994

Национализм, шовинизм, расизм и насилие Таннсе и Тамбуррини, 2000

Источник: составлено автором с использованием работы [11, c. 134]

1 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2020 г. № 3081-р // Правительство России:. – URL: http://government.ru/docs/all/131173/ (дата обращения: 
05.02.2024).

Изучение правительственных стратегий, касаю-
щихся развития спортивной инфраструктуры, позво-
лило выявить четыре фундаментальных основы, кото-
рые являются базой и главными стратегическими на-

правлениями для содействия развитию человеческого 
капитала через физические упражнения и спорт1:

−	 степень осведомленности граждан о положи-
тельном влиянии спорта;
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−	 достаточное внимание со стороны государства 
с целью привлечения к спорту на регулярной основе;

−	 контроль, оценка вовлечения граждан в мас-
совый спорт;

−	 программы по привлечению населения на до-
бровольных началах в спорт, наставничество, тренер-
ство [14, c. 526].

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» одной из главных целей на период до 
2030 года является сохранение здоровья и благопо-
лучия населения [1, c. 36]. Ключевые показатели эф-
фективности, которые свидетельствуют о достижении 
этой цели, включают в себя:

– обеспечение устойчивого роста численности 
населения Российской Федерации;

– увеличение продолжительности жизни до 78 
лет;

– сокращение уровня бедности в два раза по 
сравнению со статистикой 2017 года;

– увеличение доли граждан, регулярно занима-
ющихся физической культурой и спортом, до 70% [13, 
c. 1513].

Существуют показатели, которые можно характе-
ризовать как основу для инструментария оценочного 
способа влияния спорта на развитие человеческого 
капитала в регионах России. Среди основных показа-
телей стоит выделить следующие:

– доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей чи-
сленности населения;

– денежные ресурсы и финансирование на куль-
туру и спорт из расчета на душу населения (в рублях);

– процент учащихся и студентов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом;

– процент лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, от общего числа лиц дан-
ной демографической группы;

– количество спортсменов из субъектов Россий-
ской Федерации, включенных в списки кандидатов 
в сборные команды страны.

На рисунке 1 можно увидеть, как происходит 
трансформация человеческого капитала в ресурс для 
региона с точки зрения повышения интереса к спорту 
и развитию его инфраструктуры. 

Рисунок 1. Трансформация человеческого капитала в ресурс 
Источник: взято автором из работы [10, c. 472]

В качестве инструментария в оценке моделирова-
ния развития человеческого капитала через инфра-
структуру спорта в субъектах России стоит выбрать 
технологию интеллектуального анализа данных. Ис-
пользование искусственных нейронных сетей позво-
ляет кластеризовать субъекты Российской Федерации 
по уровню развития человеческого капитала [7, c. 3].

Тесная взаимосвязь кластерной динамики с по-
вышением конкурентоспособности на региональном 
и национальном уровнях усиливает необходимость 
утверждения в современных теоретических рамках 
и практической реализации особой методологии, 
известной как кластерная политика [10, c. 472]. Эта 
политическая основа влияет на создание и развитие 
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кластеров. Переплетая кластерную парадигму, осно-
ванную на систематическом анализе обогащения че-
ловеческого капитала посредством физической куль-
туры и спорта, со стратегическими и программными 
планами, можно потенциально смягчить неустойчи-
вость, присущую процессам принятия решений об 
инвестициях и инновациях [15, c. 1107].

Традиционными инструментами выявления степе-
ни влияния на человеческий капитал и взаимосвязи со 
спортом выступают такие методы как статистический 
анализ данных, основанный на оценке уровня образо-
вания населения, общего благосостояния людей, про-
изводительности труда в регионе [8, c. 216], и метод 
экономического анализа, позволяющий оценить эф-
фективность и риски возможных инвестиций в спор-
тивную индустрию и строительство объектов.

С помощью опросов и анкетирования можно 
определить заинтересованность населения в заня-
тии спортом, поддержании здорового образа жизни, 

удовлетворенности спортивной инфраструктурой.

Выводы
Таким образом, можно сделать выводы о том, 

что развитие человеческого капитала целесообраз-
но в современных условиях рассматривать с точки 
зрения формирования и строительства спортивных 
объектов инфраструктуры, которые могут быть серь-
езным шагом на пути к здоровью нации и позволить 
развиваться потенциалу с точки зрения повышенного 
интереса к спортивным мероприятиям.

Государством в последние годы уделено особое 
внимание инфраструктуре спорта и это проявляется 
в строительстве большого количества спортивных 
сооружений, объектов в регионах страны. Поддер-
жка и повышение спортивной активности позволяет 
выбрать наиболее подходящие инструменты оценки 
влияния спорта на человеческий капитала как глав-
ный трудовой ресурс страны.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЧЕК РОСТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Н. Е. Лактаева
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
e-mail: LaktaevaNE@spa.msu.ru

Аннотация. В условиях межрегиональной социально-экономической дифференциации и необходимости 
распределения ограниченных финансовых ресурсов грамотный выбор точек роста региональной экономики вы-
ступает важнейшей задачей как для аппарата государственного управления, так и для частных инвесторов.

Статья посвящена анализу методологических подходов к формированию точек роста региональной 
экономики. 

Цель данного исследования заключается в агрегировании и систематизации имеющихся способов иденти-
фикации точек (полюсов, центров) роста региональной экономики. Автором определены две группы методов 
выявления точек роста: математико-статистические и экспертной оценки. В рамках первой группы автором 
рассмотрены примеры поиска точек роста на основе использования кластерного анализа, пространственного 
анализа, анализа структурных сдвигов в экономике, циклического анализа (волны Китчина), дескриптивно-
го (описательного) и сравнительного анализа. Основным преимуществом данных методов является возмож-
ность проведения комплексного исследования на основе экономико-математического и эконометрического 
моделирования. В рамках второй группы автором выделены ресурсный, критериальный, инновационный, про-
странственный, когнитивный (форсайт) и директивный подходы. Основные преимущества данных методов 
состоят в их относительной простоте, практической направленности, возможности творческого подхода 
к поиску точек роста. Общим недостатком является недостаточная увязка процесса формирования точек 
роста с повышением показателей качества жизни населения. Оптимальным решением, по мнению автора, 
выступает комбинация математико-статистического метода и метода экспертной оценки.

Научная новизна исследования заключается в агрегировании существующих методик поиска точек роста 
региональной экономики и систематизации используемых исследователями инструментов.

Практическая значимость статьи заключается в том, что знание подходов и инструментария, направ-
ленных на выявление точек роста, обеспечивает органы государственного и муниципального управления воз-
можностями для трансформации структуры экономики, увеличения потока инвестиций в регион, повышения 
качества жизни его населения, укрепления и развития межрегиональных экономических связей и др.

В ходе исследования были применены контент-анализ, сравнительный анализ и системный подход.
Ключевые слова: точка роста, полюс роста, центр роста, пространственная поляризация, методы выяв-

ления точек роста, экономика региона, инвестиции, конкурентоспособность региона.
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 Abstract. In the context of interregional socio-economic differentiation and the need for assigning limited financial 
resources, the most important issue for public administration and private investors is a competent choice of growth 
points in the regional economy. 
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The article is devoted to the analysis of methodological approaches used for growth points formation of the regional 
economy.

The aim of the article is to aggregate and systematize the available methods for identifying points (poles, centers) of 
regional economic growth. The author defines the mathematical and statistical methods group and the expert assessment 
methods group for determining growth points. Within the first group, the author considers examples of growth points 
searching based on the use of cluster analysis, spatial analysis, analysis of structural shifts in the economy, cyclical 
analysis (Kitchin waves), descriptive and comparative analysis. The possibility of use the economic, mathematical and 
econometric modeling is the main advantage of these methods group. Within the second group, the author identifies 
resource, criteria, innovation, spatial, cognitive (foresight) and directive approaches. The relative simplicity, practical 
orientation and the possibility of a creative approach in the search for growth points is the main advantage of these 
methods. The insufficient correlation of the growth points forming process with an increase of the life quality of the 
population is the common disadvantage of the both methods groups. According to the author, the optimal solution is 
a combination of mathematical and statistical methods and the expert assessment methods.

The scientific novelty of the research lies in the aggregation of existing methods for growth points searching in the 
regional economy and the systematization of the tools used by researchers.

The practical significance of the article lies in the fact that knowledge of approaches and tools aimed at identifying 
growth points provides state and municipal authorities with opportunities to structural transformation, increase 
the investment flows into the region, improve the life quality of its population, strengthen and develop interregional 
economic ties, etc.

The following methods are used for the study: content analysis, comparative analysis and a systematic approach.
Key words: growth point, growth pole, growth center, spatial polarization, methods for identifying growth points, 

regional economy, investments, regional competitiveness.
Cite as: Laktaeva, N. E. (2024) [The methodological approaches used for growth points formation of the regional 
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Введение
В условиях необходимости решения вопроса меж-

региональной социально-экономической дифферен-
циации и ограниченности возможностей для увеличе-
ния финансовой поддержки региональных бюджетов1 
концепция полюсов (точек) роста, основанная на идее 
географической неравномерности экономического 
роста, является актуальной для современной России.

Термин «полюс роста» введён в 1950-е годы фран-
цузским экономистом Ф. Перру [18], под которым он 
понимал компактно размещенные и динамично раз-
вивающиеся отрасли промышленности или отдель-
ные предприятия, в которых сосредоточен «импульс 
развития», распространяющий своё влияние на терри-
ториальную структуру хозяйства и её динамику. Се-
годня в научной литературе также широко использу-
ются термины «точка роста» [2–5; 8; 11–13] и «центр 
роста» [7; 9; 19; 21], как правило, рассматриваемые 
исследователями как синонимичные первому, либо 
в его более узкой интерпретации – в качестве состав-

ных элементов полюса роста.
Грамотный выбор точек роста выступает ключе-

вой задачей в распределении финансовых средств 
как для аппарата государственного управления, так 
и для частных инвесторов, поскольку важность по-
лучения наибольшей отдачи от инвестиций в даль-
нейшем не вызывает сомнений. При этом основное 
содержание полюсов роста заключается не в соотно-
шении затрат и выпуска, а в акцентировании внима-
ния на инновациях и структурных изменениях в ходе 
экономического развития [21, с. 3].

Следует отметить, что полюса и точки роста спо-
собны создавать сети инновационного сотрудничест-
ва, обеспечивая тем самым развивающиеся районы 
условиями для их экономической интеграции [15, 
с. 262]. Это, в том числе, соответствует задаче усиле-
ния межрегионального сотрудничества и координа-
ции социально-экономического развития субъектов 
РФ, поставленной в Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 года2.

1 «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» // Совет Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации: офиц. сайт. – 2023. – URL: http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/148548/ (дата обращения: 
31.01.2024).

2 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 30.09.2022) «Об утверждении Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года» // Консультант Плюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ 
(дата обращения: 31.01.2024).
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Сегодня существует множество подходов к вы-
явлению точек роста региональной экономики. Цель 
данного исследования заключается в агрегировании, 
классификации и систематизации способов их иден-
тификации. Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить ряд следующих задач: определить 
теоретические подходы к интерпретации понятия 
«точка роста» («полюс роста», «центр роста») и их 
формированию, изучить методы поиска точек роста 
с приведением конкретного методического инстру-
ментария, осуществить анализ их сильных и слабых 
сторон.

Дифференциация подходов к выявлению точек 
регионального роста 

Как в научной литературе, так и в документах 
стратегического планирования вне зависимости от 
его уровня предлагаются разнообразные способы вы-
явления точек роста региональной экономики. В тео-
рии полюса (точки) роста, как правило, обсуждают-
ся в контексте единиц экономической деятельности, 
таких как фирмы и отрасли промышленности. На 
практике их эквивалентами выступают города, рас-
сматриваемые как центры роста региональной и на-
циональной экономики [21, с. 3]. 

Таким образом, определение методов выявления 
точек (полюсов, центров) регионального роста будет 
осуществляться в зависимости от подхода к интерпре-
тации данного понятия: территориальный (точкой, 
полюсом или центром роста может выступать реги-
он, муниципальное образование, агломерация, ОЭЗ, 
ТОСЭР); отраслевой (вид экономической деятель-
ности, отрасль); кластерный (территориально-про-
изводственный комплекс, группа сотрудничающих 
предприятий и организаций – промышленный кла-
стер, НОЦ, ИНТЦ); организационный (предприятие, 
институт развития); проектный (региональная про-
грамма развития, масштабный проект); функциональ-
ный (например, экспорт, туризм, инновации).

Обычно выделяют два варианта (подхода) форми-
рования полюсов экономического роста [7, с. 37–38]: 

– спонтанный (естественный) – в результате 
воздействия случайных факторов: благоприятного 
географического фактора, наличия востребованных 
природных ресурсов, сложившейся экономической 
и политической ситуации, исторических событий, де-
мографических и личностных факторов, предприни-
мательской активности и др.;

– управляемый (искусственный) – в результате 
сознательного выбора и принятия проектных реше-

ний, осуществления активной региональной полити-
ки, внедрения методов стратегического планирования 
и инновационного менеджмента.

В частности, О. Е. Герасимова3 отмечает три под-
хода, используемых при определении точек роста:

– zero-approach («нулевой») подход – планиро-
вание перспектив развития «от желаемого», без учёта 
текущего состояния региона и его районов. Данный 
метод подходит для выявления точек роста в регионе-
лидере;

– подход на основе решений – формирование 
целевого ориентира с учётом текущего состояния 
региональной социально-экономической системы. 
Данный подход целесообразен при наличии серьез-
ных, но не носящих катастрофического характера 
для региона проблем, связанных с пространственной 
поляризацией;

– подход на основе детального анализа – совер-
шенствование действующих механизмов формиро-
вания и обеспечения функционирования точек роста 
в регионе.

Методология определения точки роста экономики 
опирается на два основных подхода: первый связан 
с качественным анализом и обработкой информации, 
а второй представлен инструментальными методами 
и сбором доказательной базы на основе отобранных 
исследователем критериев. В рамках инструменталь-
ного подхода можно выделить два направления: ана-
лиз динамики основных экономических показателей 
в целом и в разрезе отраслей и построение моделей 
нелинейной динамики [12, c. 1155]. 

По итогам анализа подходов к формированию то-
чек и полюсов роста региональной экономики целе-
сообразно выделить две основные группы использу-
емых методов:

– математико-статистические методы;
– методы экспертной оценки.

Математико-статистические методы
Особенностью применения данных методов выяв-

ления точек экономического роста является необходи-
мость наличия специализированного программного 
обеспечения, позволяющего обрабатывать и моде-
лировать большие массивы данных (MS Excel, IBM 
SPSS Statistics, Mathcad и др.).

Кластерный анализ. Как правило, кластерный 
анализ применяется в рамках поиска территориаль-
ных точек роста. Например, румынскими исследова-
телями в целях выявления полюсов роста (городов 
второго уровня) стран – членов Европейского союза 

3 Герасимова О. Е. Управление пространственной поляризацией в регионе на основе формирования точек роста (на примере Республи-
ки Татарстан): дис. … канд. экон. наук. – Казань, 2009. – 147 с.
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проводится двухэтапный кластерный анализ входя-
щих в его состав государств [14, с. 922]:

– иерархический кластерный анализ с исполь-
зованием метода Уорда и евклидова (квадратичного) 
расстояния;

– кластерный анализ методом K-средних (англ. 
K-means). 

В основе кластеризации лежат показатели уровня 
занятости населения, валовых внутренних расходов 
на НИОКР, уровня высшего образования и профес-
сиональной подготовки, выбросов парниковых газов, 
доли возобновляемых источников энергии в валовом 
конечном потреблении энергии, индекса экономи-
ческой свободы, ВВП на душу населения и др. Для 
проверки наличия статистически значимых различий 
между кластерами для каждой из включенных пере-
менных проводится дисперсионный анализ (ANOVA).

При выявлении муниципальных образований (да-
лее – МО) как точек экономического роста региона 
А. А. Виноградова4 также применяет метод Уорда, ба-
зирующийся на расчете евклидова расстояния, и ис-
пользует для обработки данных программное обеспе-
чение IBM SPSS Statistics. Авторский метод главных 
компонент и кластеризации МО включает три этапа: 

– анализ фактически сложившихся муниципаль-
ных точек роста в результате рассмотрения индикато-
ров численности населения и трудовых ресурсов, ин-
дикаторов экономической и финансовой деятельности;

– комплексная оценка индикаторов результа-
тивности развития муниципальных территорий; 

– генерация новых точек роста в регионе: пер-
вого уровня («мерцающие», «перспективные»), вто-
рого уровня («неопределившиеся», «прогрессирую-
щие»), третьего уровня («консервативные», «ядроо-
бразующие»).

Пространственный анализ. Использование ин-
струмента точек роста осуществляется в рамках 
управления пространственным развитием террито-
рий, при анализе которого целесообразно рассма-
тривать показатели интенсивности использования 
пространства и связности его элементов в динамике 
(в средне- и долгосрочной ретроспективе – 5, 15 и 30 
лет) с выявлением неблагоприятных факторов [17].

Для выявления территорий как точек роста в рам-
ках данной методологии могут использоваться методы 
пространственной автокорреляции и картографиче-
ского анализа, что предполагает следующие шаги [10]:

1) построение матрицы расстояний (например, 
с учетом информации о протяженности автомобиль-
ных дорог);

2) расчёт значения глобального индекса Морана:
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также определение темпов роста валового регионального продукта (ВРП). 

 – стандартизированные значения изучае-
мого показателя для i-той и j-той территорий.

4. Группировка территорий в соответствии с со-
отношением характерных для них стандартизирован-
ных значений рассматриваемого показателя (напри-
мер, по численности постоянного населения, ВРП) 
и значений пространственного фактора. Выделение 
регионов, наиболее сильно влияющих друг на друга. 

Потенциальными полюсами роста выступают ре-
гионы в группах, которые отличаются высокими зна-
чениями показателей и тесной взаимосвязью между 
собственным развитием и развитием прочих террито-
рий [10, с. 115].

Использование пространственного анализа также 
возможно при поиске точек роста (например, отра-
слей и производств), исходя из возможности оказы-
вать внешние экстерналии (например, на смежные 
производства и отрасли) в результате роста собствен-
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ных объемов производства и реализации продукции. 
Здесь может предполагаться следующий алгоритм 
действий [11]:

– расчёт темпов роста объема производства 
продукции и услуг минимум за 5 лет по отдельным 
отраслям экономики региона и их средних значений, 
а также определение темпов роста валового регио-
нального продукта (ВРП);

– оценка среднего удельного веса объема про-
изводства продукции отрасли в объеме ВРП региона. 
Потенциальные отрасли роста характеризуются тем-
пами роста производства продукции выше среднего 
темпа роста ВРП и наибольшими удельными весами 
объема производства продукции;

– анализ деятельности предприятий выбранных 
отраслей по двум выше рассмотренным условиям. 
Потенциальными точками роста являются предприя-
тия с темпами роста объема производства продукции 
выше темпа роста отрасли, с наибольшими удельны-
ми весами;

– выявление вертикально диверсифициро-
ванных связей точек роста. Определение отраслей 
и предприятий, способных порождать цепную реак-
цию в технологически связанных отраслях и произ-
водствах – «локомотивов роста»; 

– определение полюса развития в региональной 
экономике, которым может выступать региональный 
узел предприятий – точки роста. Выделение границ 
распространения действия полюсов развития. Со-
ставление карты.

Вместе с этим необходимо отметить, что теории по-
люсов роста, связывающие экономические и простран-
ственные внешние эффекты с размером города (или 
региона), пренебрегая социокультурными факторами в 
процессах регионального развития, считаются некото-
рыми исследователями устаревшими [19, c. 655].

Анализ структурных сдвигов. Поиск точек инно-
вационного роста (отраслей) в рамках анализа струк-
турных сдвигов в экономике регионов предполагает 
расчёт [13]:

1) индекса Рябцева (число от 0 до 1) – чем бли-
же значение показателя к 1, тем сильнее различия 
в структуре экономики:
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наибольшими удельными весами объема производства продукции. 

3. Анализ деятельности предприятий выбранных отраслей по двум выше 

рассмотренным условиям. Потенциальными точками роста являются 

предприятия с темпами роста объема производства продукции выше темпа 

роста отрасли, с наибольшими удельными весами. 

4. Выявление вертикально диверсифицированных связей точек роста. 

Определение отраслей и предприятий, способных порождать цепную реакцию в 

технологически связанных отраслях и производствах – «локомотивов роста».  

5. Определение полюса развития в региональной экономике, которым 

может выступать региональный узел предприятий – точки роста. Выделение 

границ распространения действия полюсов развития. Составление карты. 

Вместе с этим необходимо отметить, что теории полюсов роста, 

связывающие экономические и пространственные внешние эффекты с 

размером города (или региона), пренебрегая социокультурными факторами в 

процессах регионального развития, считаются некоторыми исследователями 

устаревшими [19, c. 655]. 

Анализ структурных сдвигов 

Поиск точек инновационного роста (отраслей) в рамках анализа 

структурных сдвигов в экономике регионов предполагает расчёт [13]: 

 Индекса Рябцева (число от 0 до 1) – чем ближе значение показателя к 1, 

тем сильнее различия в структуре экономики: 
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где  

    – значение структурного показателя в текущем периоде;  

– значение структурного показателя в текущем 
периоде;
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Определение отраслей и предприятий, способных порождать цепную реакцию в 
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5. Определение полюса развития в региональной экономике, которым 

может выступать региональный узел предприятий – точки роста. Выделение 

границ распространения действия полюсов развития. Составление карты. 

Вместе с этим необходимо отметить, что теории полюсов роста, 

связывающие экономические и пространственные внешние эффекты с 

размером города (или региона), пренебрегая социокультурными факторами в 

процессах регионального развития, считаются некоторыми исследователями 

устаревшими [19, c. 655]. 

Анализ структурных сдвигов 

Поиск точек инновационного роста (отраслей) в рамках анализа 

структурных сдвигов в экономике регионов предполагает расчёт [13]: 
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тем сильнее различия в структуре экономики: 
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где  

    – значение структурного показателя в текущем периоде;  

– значение структурного показателя в базовом 

периоде. 
2) Коэффициента специализации на производ-

стве инновационной продукции (душевого произ-
водства):
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 

cj
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К  , 

 

где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 

ic

ij
СП R

R
К  , 

где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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где  

    – число разработанных передовых производственных технологий за 

период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

где
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 
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К  , 

где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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    – число разработанных передовых производственных технологий за 

период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

– объем производства инновационной продук-
ции в j-м регионе; 
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  
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      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 

ic

ij
СП R

R
К  , 
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    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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    – число разработанных передовых производственных технологий за 

период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

 – объем производства инновационной продук-
ции в стране;
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 
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где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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    – число разработанных передовых производственных технологий за 

период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

 – численность населения в j-м регионе;
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 
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где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 

 
,1000

и

d
ИППТ T

TК  

где  

    – число разработанных передовых производственных технологий за 

период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

 – численность населения в стране.
3) Коэффициент специализации по среднеспи-

сочной численности работников:
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 
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    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 
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где
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  
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    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 
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создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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2020 г. 

 – среднесписочная численность работников i-й 
отрасли в j-м регионе;
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 

ic

ij
СП R

R
К  , 

где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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    – число разработанных передовых производственных технологий за 

период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

 – среднесписочная численность работников i-й 
отрасли в стране.

3) Коэффициент использования передовых про-
изводственных технологий, позволяющий выделить 
субъекты макрорегиона, активно создающие и вне-
дряющие инновации в производственный процесс:
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 
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где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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2020 г. 

где
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   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 
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где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 
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период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

– число разработанных передовых производст-
венных технологий за период 2006–2020 гг.;

12 
 

   – значение структурного показателя в базовом периоде.  

 Коэффициента специализации на производстве инновационной 

продукции (душевого производства): 
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К  , 

 

где  

      – объем производства инновационной продукции в j-м регионе;       – 

объем производства инновационной продукции в стране;  

   – численность населения в j-м регионе;  

    – численность населения в стране. 

 Коэффициент специализации по среднесписочной численности 

работников: 
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R
К  , 

где   

    – среднесписочная численность работников i-й отрасли в j-м регионе; 

     – среднесписочная численность работников i-й отрасли в стране. 

 Коэффициент использования передовых производственных 

технологий, позволяющий выделить субъекты макрорегиона, активно 

создающие и внедряющие инновации в производственный процесс: 

 
,1000

и

d
ИППТ T

TК  

где  

    – число разработанных передовых производственных технологий за 

период 2006–2020 гг.;  

   – число используемых передовых производственных технологий в 

2020 г. 

 – число используемых передовых производст-
венных технологий в 2020 г.
Здесь также следует отметить работу китайских 

исследователей, нелинейная эконометрическая мо-
дель которых, основанная на использовании данных 
по провинциям КНР с 2000 по 2014 гг., сосредоточена 
на изучении направления технологических иннова-
ций и структурных изменений в целях стимулирова-
ния экономического роста страны [20].

Циклический анализ Особенного внимания заслу-
живают научные труды отечественных исследовате-
лей, предлагающих метод поиска точек роста регио-
нальной экономики на основе циклического анализа 
(циклов Китчина). Благодаря информации о средних 
значениях длин цикла возможна оценка временных 
перспектив отдачи от частных и государственных 
инвестиций. Здесь точками роста выступают сек-
торы экономики, способные показать устойчивый, 
выше средних значений рост, в среднесрочной пер-
спективе (4–6 лет) [12, с. 1151].
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В рамках данного исследования необходим расчёт 
среднегеометрических темпов роста промышленно-
го производства и среднеквадратических отклонений 
(по анализируемым регионам за выбранный период). 
Для расчета циклов используется показатель индекса 
производства (в процентах к предыдущему периоду), 
наиболее полно отражающий динамику физического 

объема производства продукции в течение года и ли-
шенный влияния изменений цен. Для анализа отра-
слевой цикличности и повышения точности её моде-
лирования могут быть использованы 11 аддитивных 
и аддитивно-мультипликативных моделей трендов 
[12, с. 1157–1158]:

,
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где 
C0 – асимптотический уровень, отражающий предельное значение, которого может достигнуть тренд; 

 – амплитуда тренда – уровень насыщения для логистических трендов или высота пика колоколообразно-
го тренда; 
α – скорость роста/спада тренда, отражает быстроту изменения индикатора во времени и направление дина-
мики (рост/спад, в зависимости от знака);

 – характеристика параллельного переноса тренда по оси абсцисс, позволяющая определить положение 
важных точек на тренде (точка перегиба логист, пик колокола); 
σ – коэффициент асимметрии колоколообразного тренда: если σ > 0, то колокол имеет рост, более быстрый, 
чем спад, а если σ < 0, то, наоборот, рост к максимуму более медленный, чем последующий спад.

Для сглаживания циклических колебаний исполь-
зуются вейвлет-преобразование и моделирование по-
лученных компонент разложения ARMA-моделями. 
Оценка точности полученных моделей и прогнозов 
осуществляется благодаря коэффициенту детермина-
ции и коэффициенту Тейла [12].

Помимо этого, циклический анализ применим 
в рамках функционального подхода к точкам роста. 
Например, развитие местной экономики, полюсом ро-
ста которой является экспорт, будет уязвимо к цикли-
ческим колебаниям в национальной и международной 
среде, что может обеспечить нестабильность на вну-
треннем рынке [16, c. 87]. 

Дескриптивный (описательный) анализ. Поиск 
точек роста в рамках комплексного анализа стати-

стических данных может осуществляться на основе 
составления экономических профилей территорий, 
содержащих общие экономические характеристики 
по текущему состоянию экономики и перспективам 
её развития. 

Методика построения экономического профиля 
городского поселения может включать следующие 
этапы [6, с. 91]:

1) формирование базы данных по отобранным 
экономическим и социальным показателям;

2) вычисление max, min, среднего значения по 
каждому показателю:
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где  

j – номер показателя,  

i – номер городского поселения,  

xij – значение показателя. 

3. Расчет уровней для каждого показателя по каждому городскому 

поселению (среднее значение выступает базой для сравнения): 
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Вычисление min и max для уровней по каждому показателю. 

4. Построение диаграммы разброса значений по каждому показателю для 

каждого городского поселения, на которую наносятся 2 графика: средних 

значений и значений показателей для данного поселения. Полученная 

комбинированная диаграмма представляет собой экономический профиль. 
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где 
j – номер показателя; 
i – номер городского поселения; 
xij – значение показателя.
3. Расчет уровней для каждого показателя по ка-

ждому городскому поселению (среднее значение вы-
ступает базой для сравнения):

15 
 
территорий, содержащих общие экономические характеристики по текущему 

состоянию экономики и перспективам её развития.  

Методика построения экономического профиля городского поселения 

может включать следующие этапы [6, с. 91]: 

1. Формирование базы данных по отобранным экономическим и 

социальным показателям. 

2. Вычисление max, min, среднего значения по каждому показателю: 

,,1,maxmax njxx ijij   

 

,,1,minmin njxx ijij   

 

,,
1




m

i

ijср
j m

x
x  

 

где  

j – номер показателя,  

i – номер городского поселения,  

xij – значение показателя. 

3. Расчет уровней для каждого показателя по каждому городскому 

поселению (среднее значение выступает базой для сравнения): 

.,1,,1,. njmi
x
x

z ср
j

ij
ij   

 

Вычисление min и max для уровней по каждому показателю. 

4. Построение диаграммы разброса значений по каждому показателю для 

каждого городского поселения, на которую наносятся 2 графика: средних 

значений и значений показателей для данного поселения. Полученная 

комбинированная диаграмма представляет собой экономический профиль. 

Вычисление min и max для уровней по каждому 
показателю.

4. Построение диаграммы разброса значений по 
каждому показателю для каждого городского поселе-
ния, на которую наносятся 2 графика: средних значе-
ний и значений показателей для данного поселения. 
Полученная комбинированная диаграмма представля-
ет собой экономический профиль.

Для реализации указанной методики характерно 
использование табличного процессора MS Excel.

Следует отметить, что способы поиска точек ро-
ста, связанные с описательным анализом статисти-
ческих данных, являются наиболее популярными 
и вполне релевантными, поскольку позволяют опе-
ративно получать информацию, сравнивая элементы 
региональных систем без сложных математических 
вычислений. Например, широкое распространение 
получили способы определения отраслевых точек 
роста: по удельному весу отрасли в общем объеме 

продукции, произведенной в регионе за определен-
ный период; по доле убыточных предприятий в отра-
сли; по уровню рентабельности отраслей; по денеж-
ному выражению полученной отраслями прибыли; 
по совокупности ведущих предприятий; по бюджет-
ной эффективности (размеру налоговых платежей) 
отраслей [5, c. 500].

Сравнительный анализ. Есть мнение, что сетевые 
связи между точками роста могут укрепить межреги-
ональное взаимодействие в макрорегионе. При этом 
эффективное сотрудничество возможно лишь между 
теми из них, которые равны или близки по уровню. 
В данном случае для выявления разноуровневых тер-
риториальных центров роста (на примере МО) может 
быть использована модель 4-х фильтров, включающая 
два этапа исследования [9]:

1) оценка уровня поляризации социально-эконо-
мического пространства (макрорегионального и ре-
гионального) по показателям в разрезе трех «слоёв» 
пространства (экономическое, социальное, экологи-
ческое) макрорегиона, среди которых: среднемесяч-
ная заработная плата работников организаций; доля 
площади жилых помещений в ветхих и аварийных 
жилых домах; уловлено и обезврежено загрязняю-
щих веществ в процентах от общего количества за-
грязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников и др. По каждому показателю для каждо-
го региона и макрорегиона в целом рассчитываются 
среднее значение коэффициента вариации за период 
(%) и средний темп прироста коэффициента вариации 
за период (%);

2) выявление центров роста различного уров-
ня в макрорегионе с помощью модели 4-х фильтров 
(таблица 1).

Таблица 1. Центры роста в рамках модели четырех фильтров

Фильтры

Тип МО

1. Входит ли МО 
в число лидеров 
по показателю 
экономической 
активности на 

душу населения 
в большинстве 

периодов?

2. Средний темп 
прироста показателя 

экономической 
активности на душу 

населения за весь 
период выше нуля?

3. Темп прироста показателя 
экономической активности на 
душу населения в последнем 

из исследуемых лет не 
уменьшился по сравнению 

с темпом прироста в первом 
из исследуемых лет?

4. Миграционный 
прирост среди 

молодого 
населения 
(25–39 лет) 

за весь период 
положительный?

да, входит в топ-20% да да да «потенциальный 
центр роста»

да, входит в топ-10% да да да «региональный 
центр роста»

да, входит в топ-5% да да да «макрорегиональный 
центр роста»

Источник: составлено автором по работе [9, с. 219–220]
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Кроме того, применение метода сравнительного 
анализа предлагается И. А. Новиковой5 при поиске 
точек роста конкурентоспособности региона по виду 
экономической деятельности, включая произведение 
необходимых для этого математических расчётов. Ав-
торская методика состоит из трёх этапов:

1) формирование состава частных диагности-
ческих показателей потенциала, динамики развития 
и мультиплицирующего эффекта точки роста (харак-
теризует степень приумножающего влияния точки 
роста на ВРП и коэффициент акселерации ВРП по ин-
вестициям в основной капитал). Сравнение исследуе-
мого элемента региональной экономической системы 
с аналогичным элементом-лидером, а также ближай-
шими конкурентами; 

2) получение оценок по частным показателям 
точки роста;

3) расчет интегрального показателя точки роста: 18 
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В целом данные методы выявления точек роста не предполагают 

использование специализированного программного обеспечения с целью 
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Ресурсный подход 

О. Е. Герасимова6 осуществляет выбор точек роста региона, исходя из 
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6 Герасимова О. Е. Управление пространственной поляризацией в регионе на основе формирования 

точек роста (на примере Республики Татарстан): дис. … канд. экон. наук. – Казань, 2009. – 147 с. 
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 – групповой показатель мультиплицирующе-
го эффекта точки роста. Следует отметить, что 
групповые показатели являются средними геоме-
трическими значениями входящих в группы част-
ных показателей.
Автор выделяет следующие точки роста: «развива-

ющиеся» (все групповые показатели > 1); «формиру-
ющиеся» или «утрачивающие потенциал» (ПТРК < 1); 
«стабилизировавшегося» или «угасающего» роста 
(ДиЭТРК < 1); точки роста с незначительным мульти-
плицирующим эффектом (MТРК < 1).

Методы экспертной оценки
Наиболее простым способом выявления точек 

роста в рамках метода экспертной оценки выступает 
ранжирование точек роста по отобранным количе-
ственным и качественным показателям (например, 
размеру территории, численности постоянного насе-
ления, числу предприятий и организаций, комплексу 
показателей качества жизни).

В целом данные методы выявления точек роста не 
предполагают использование специализированного 
программного обеспечения с целью проведения слож-

ных математических вычислений.
Ресурсный подход. О. Е. Герасимова6 осуществля-

ет выбор точек роста региона, исходя из составления 
ресурсных профилей МО, характеризующих обеспе-
ченность МО финансовыми, трудовыми, предприни-
мательскими, инфраструктурными и природными 
ресурсами. Доминирующий ресурс определяет со-
ответствующий тип точки роста: трудовая, предпри-
нимательская, инновационная, инфраструктурная 
или государственная. Автор использует лепестковые 
диаграммы, а в целях определения приоритетного 
направления сглаживания пространственной поля-
ризации составляет SWOT-анализ МО. 

Выявление точек роста в рамках метода эксперт-
ных оценок, в основе которого лежит ресурсный под-
ход, может предполагать появление источника конку-
рентного развития в какой-либо отрасли или сфере де-
ятельности, способного стимулировать как собствен-
ное развитие, так и развитие других экономических 
субъектов, находящихся в поле притяжения.

Алгоритм действий для отбора потенциальных 
«точек экономического роста» в регионе (отраслей, 
сфер деятельности), связанный с оценкой финансовых 
ресурсов, может иметь следующий вид (рисунок 1).

Критериальный подход. Также возможно выде-
ление специфических признаков точек роста, таких 
как лучшая доступность к краевому центру, наличие 
преимуществ в демографическом составе населения и 
уровне экономического развития, развитости инфра-
структурного обеспечения, гарантирующего мобиль-
ность населения и проницаемость района [2, с. 316].

Среди наиболее значимых критериев при отборе 
точек экономического роста с ориентацией на имею-
щийся в регионе социально-экономический потенци-
ал можно выделить [8, с. 32]:

– способность экономического субъекта (отра-
сли, сферы) влиять на прирост ВРП и в случае скон-
центрированного управленческого воздействия выве-
сти регион по объемам внутреннего продукта в груп-
пу регионов-лидеров;

– ориентированность на выход со своей про-
дукцией на внешние рынки;

– возможности создать в случае расширения 
масштабов деятельности рабочие места, решать про-
блему повышения доходов населения региона;

– возможность оказывать мультипликативное 
воздействие на другие субъекты экономики региона 
для получения синергетического эффекта от взаимо-
действия;

5 Новикова И. А. Развитие точек роста конкурентоспособности региона: дис. … канд. экон. наук. – Уфа, 2021. – 204 с.
6 Герасимова О. Е. Управление пространственной поляризацией в регионе на основе формирования точек роста (на примере Республи-

ки Татарстан): дис. … канд. экон. наук. – Казань, 2009. – 147 с.
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– возможность привлекать на территорию реги-
она инвестиции для реализации масштабных проек-
тов, вовлекать в эти проекты субъекты малого бизнеса 
(данный критерий имеет решающее значение).

Инновационный подход. Определение точек роста 
в рамках данного подхода напрямую связано с необ-
ходимостью решения вопроса импортозависимости 
экономики страны или региона. При этом необходимо 
отметить первостепенную роль совместных усилий 
представителей науки, бизнеса и государства. 

В качестве точек роста, основанных на научно-тех-
нологическом развитии, могут рассматриваться инно-
вационно научно-технологические центры (например, 
ИНТЦ «Сколково», ИНТЦ «Воробьевы горы», ИНТЦ 
«Сириус») и региональные научно-образовательные 
центры [3].

Как точки роста экономики монопрофильных на-
селенных пунктов в рамках инновационного подхода 
могут рассматриваться территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) 
и предпринимательские парки, а также конкретные 
инструменты развития, например, субсидирование 
затрат энерго- и ресурсоснабжающим организациям 
до 95%, создание доступных ресурсов для развития 
бизнеса (как «Точка кипения», «Мой бизнес»). В ка-
честве оптимального пути развития экономики мо-
ногородов также предлагается создание кластеров 
вокруг градообразующих предприятий. Данная мера 
подразумевает не отказ от монозависимости, а обес-
печение возможностей для создания вокруг градоо-
бразующих предприятий новых связанных, но при 
этом автономных производств [4, с. 215].

Пространственный подход. Некоторыми иссле-
дователями отмечается необходимость сопряжения 
концепции полюсов роста (преимущественно эко-
номической) с концепцией опорного каркаса тер-
ритории (преимущественно географической). Так, 
в зависимости от уровня транспортной доступности 
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Рисунок 1. Алгоритм формирования комплекса «точек экономического роста» в регионе
Источник: взято из работы [8, с. 31]
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полюсов роста можно разбить пространство региона 
на зоны [1, с. 805]: 

– интенсивного развития – это МО, основным 
фактором развития которых является территориаль-
ная близость инфраструктуры опорного каркаса и со-
ответствующих полюсов роста;

– перспективного развития – это МО с ограни-
ченным доступом к опорному каркасу социально-эко-
номического развития.

Вместе с этим по результатам факторного анализа 
потенциала социально-экономического развития ре-
гиона можно выделить полюса роста различного по-
рядка [1, с. 806–807]:

1) первого порядка – например, агломерация, 
образующая инновационно-технологический пояс 
региона и выступающая «донором идей», интеллекту-
ального капитала и инновационных разработок;

2) второго порядка – часть региона, характери-
зующаяся высокой инвестиционной активностью, на-
личием многопрофильных индустриальных парков, 
современными производствами, развитой образова-
тельной и инновационной базой, образующая инду-
стриальный пояс;

3) третьего порядка – средние и малые города 
с развитой производственной базой, сферой услуг, 
активной деловой средой, что обеспечивается их рас-
положением на важнейших транспортных коридорах 
и достаточной обеспеченностью инженерно-транс-
портной инфраструктурой, образующие агроинду-
стриальный пояс.

Когнитивный (форсайт) подход. АНО «Центр 
стратегических исследований» Ульяновской области 
в целях выявления и анализа точек роста региона 
сформировал пул из 20 экспертов, включив предста-
вителей Российской академии наук, Агентства стра-
тегических инициатив, Общественной палаты РФ, 
МО Ульяновской области, сотрудников и препода-
вателей вузов и т. д. Экспертам были выданы листы, 
содержащие порядка 300 существующих точек роста 
с возможностью добавления новых «потенциаль-
ных», в том числе выявленных по результатам реги-
ональных исследований (экспедиционных, архивных, 
космического мониторинга, ГИС-анализа и т. д.). 
В качестве возможных точек роста МО Ульяновской 
области были предложены новые производственные 
комплексы, предприятия, техно- и индустриальные 
парки, транспортно-логистические центры, исследо-
вательские центры, проекты в сфере АПК и арт-про-

екты, кластеры творческих индустрий, событийные 
мероприятия и др.7 По итогам завершившейся фор-
сайт-сессии был сформирован список инвестицион-
ных проектов региона.

Необходимо отметить, что в условиях дефицита 
точной количественной информации можно исполь-
зовать методологию, основанную на моделировании 
субъективных представлений экспертов, и главным 
инструментом которой является когнитивная кар-
та ситуации, составленная в виде ориентированно-
го функционального графа. Однако применимость 
когнитивного моделирования в вопросе поиска по-
тенциальных точек регионального экономического 
роста является на сегодняшний день сложной зада-
чей, требующей комплексного научного решения [5, 
с. 503].

Директивный подход. Критерии и способы фор-
мирования точек роста также могут отражаться в 
стратегических документах государственного и реги-
онального развития. Например, Стратегия социаль-
но-экономического развития Московской области до 
2030 г.8 предполагает развитие опорных точек роста 
за счёт преобразования старопромышленных город-
ских территорий (проекты редевелопмента), создания 
туристско-рекреационных кластеров и многофункци-
ональных деловых центров, развития промышленно-
логистических центров и научно-технологических 
кластеров, обеспечения центров и точек роста ско-
ростными транспортными коммуникациями и дорож-
но-транспортной инфраструктурой; формирования 
пояса занятости населения в зоне тяготения Цент-
ральной кольцевой автомобильной дороги.

Результаты исследования
Определение точек (полюсов, центров) роста ре-

гиональной экономики осуществляется в контексте 
географических и негеографических представлений 
об их содержании. Выбор методов их выявления во 
многом зависит от поставленных перед исследовате-
лем задач и средств, которыми он располагает.

Основным преимуществом математико-стати-
стических методов поиска точек роста выступает 
возможность комплексного анализа. Использование 
приёмов экономико-математического и эконометри-
ческого моделирования позволяет наиболее полно 
отразить текущее состояние социально-экономиче-
ской системы и выявить неявные точки роста эконо-
мики региона со значительным потенциалом. Напри-

7 Михайлова Н. ЦСИ. Точки роста муниципальных образований Ульяновской области // Улпресса. – URL: https://ulpressa.ru/2020/09/24/
точки-роста-муниципальных-образован/ (дата обращения: 03.02.2024).

8 Стратегия социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года // Правительство Московской области. – 
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мер, в результате апробации циклического анализа 
выяснилось, что, несмотря на лидирующие пози-
ции по производству фармацевтической продукции 
в 2020 году в Новосибирской области и Республике 
Татарстан наблюдается долгосрочный нисходящий 
тренд развития сектора фармацевтической промыш-
ленности. В то же время Калужская, Кировская, Са-
марская и Курская области, несмотря на отдельные 
периоды отрицательной динамики, в целом показы-
вают устойчивый рост фармсектора, который может 
выступить их точкой роста [12, c. 1164–1166]. Также, 
например, применение метода пространственной ав-
токорреляции позволяет оценить взаимосвязи между 
отдельными территориями, обозначить лидеров (как 
по масштабам развития, так и по силе их влияния 
на соседей) и аутсайдеров [10, с. 115]. В результате 
выделяются точки роста (регионы, МО), близость 
к которым способна обернуться для соседствующих 
территорий масштабным оттоком ресурсов. Среди 
недостатков данной группы методов можно выде-
лить: несовершенство массива доступной для ис-
следования статистической информации, сложность 
вычислений и применения креативного подхода («out 
of the box thinking»). 

Преимуществами методов экспертной оценки 
служат их сравнительная простота, сильная практи-
ческая направленность, возможность творческого 
подхода. Однако имеет место ряд проблем науч-
но-практического характера, связанных с рисками 
ошибочного провозглашения исследуемых объектов 
полюсами и точками роста на основе субъективных 
представлений эксперта. Так, в результате определе-
ния основных факторов, формирующих структуру 
экономического пространства Ростовской области, 
обозначены восемь перспективных полюсов роста 

региона, среди которых города Зерноград, Семикара-
корск и Пролетарск, а также пос. Матвеев-Курган [1, 
с. 802, 806].

Учитывая, в том числе специфику управленческой 
деятельности, оптимальным решением является ком-
бинация приёмов математико-статистических методов 
и методов экспертной оценки. Это особенно актуаль-
но при искусственном создании точек роста с высоки-
ми рисками утери полученного потенциала и увели-
чения нагрузки на бюджет (например, Олимпийские 
игры в г. Сочи). Также следует отметить недостаточ-
ную увязку рассмотренных в статье методик с показа-
телями качества жизни населения.

Заключение
Изначально теория полюсов роста, появившаяся 

в 50-е годы XX века, была сфокусирована на менее 
благополучных регионах. Сегодня произошло смеще-
ние фокуса внимания на процветающие регионы и го-
рода [19, с. 655], усиливается акцент на повышение 
конкурентоспособности городских и региональных 
экономик в рамках реализации стратегий мезо-уровня.

Знание подходов для выявления точек роста обес-
печивает органы государственного и муниципального 
управления возможностями для позитивной транс-
формации структуры экономики региона, увеличения 
потока инвестиций, повышения качества жизни насе-
ления, укрепления и развития межрегиональных эко-
номических связей и др.

При этом разработка инструментария, позволяю-
щего выявлять точки и полюса роста на основе по-
требностей и уникальных возможностей региона, его 
социально-экономических и культурных характери-
стик, остается сегодня одной из ключевых задач мето-
дологического характера.
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Аннотация. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что автотранспортное обслужи-
вание федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, подведомственных им агентств, силовых 
и надзорных органов осуществляется ведомственным автомобильным транспортом (ВАТ). Эксплуатация ВАТ 
в современных условиях основывается на документах, разработанных для автомобильного транспорта общего 
пользования (АТОП). В отдельных случаях несистемно используются ведомственные акты по организации рабо-
ты автотранспортных средств и персонала применительно к функциям и задачам соответствующего подра-
зделения. Эксплуатация ВАТ характеризуется избыточной рассредоточенностью региональных производствен-
но-технических баз (ПТБ) для содержания, технического обслуживания и ремонта (ТОиР) специализированного 
автопарка, как правило, закреплённого за отдельными учреждениями. В результате в перевозочном процессе 
ВАТ задействовано больше материально-технических ресурсов, подвижного состава (ПС) и персонала, чем на 
АТОП. Повышение эффективности ВАТ состоит в укрупнении и централизации региональных ПТБ, а также 
в нормировании ресурсного обеспечения транспортного процесса. Предметом исследования являются закономер-
ности функционирования ПТБ подразделений ведомственной структуры. Цель данного исследования заключается 
в повышении эффективности эксплуатации ВАТ за счёт территориальной интеграции ПТБ. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить ряд задач, специфика которых определяется особенностями специали-
зированного ВАТ на примере подразделений регионального Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Ростовской области, заключавшиеся: а) в сборе, группировке и обработке статистической информации 
с подразделений по типу, модели, численности и затрат на эксплуатацию и выполнение перевозок в сфере тран-
спорта специализированными ПС; б) определению по географическим координатам расположения подразделений 
в регионе; в) составлению смежной матрицы расстояний между подразделениями. Методология исследования 
включает методику территориальной интеграции ПТБ региональных подразделений ВАТ на основе метода «цен-
тра тяжести» с учётом затрат на эксплуатацию специализированного автопарка и определению головного ПТБ. 
Полученные результаты исследования могут быть использованы для других управлений, подразделений, организа-
ций и служб ведомственных структур, в которых задействуется специализированный автопарк.

Ключевые слова: ведомственный автомобильный транспорт, производственно-техническая база, подра-
зделения, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, интеграция, специализированные автомоби-
ли, подвижной состав.
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Abstract. The relevance of this study lies in the fact that motor transport services of federal ministries and departments 
of the Russian Federation, agencies subordinate to them, law enforcement and supervisory authorities are carried 
out by departmental road transport. The operation of departmental road transport in modern conditions is based on 
documents developed for public road transport. In some cases, departmental acts on the organization of the work of 
vehicles and personnel in relation to the functions and tasks of the relevant department are not systematically used. The 
operation of departmental road transport is characterized by excessive dispersion of regional production and technical 
bases for the maintenance, maintenance and repair of a specialized fleet, as a rule, assigned to individual institutions. 
As a result, more material and technical resources, rolling stock and personnel are involved in the transportation 
process of departmental road transport than at public road transport. Increasing the efficiency of departmental road 
transport consists in the consolidation and centralization of regional production and technical bases, as well as in 
rationing the resource provision of the transport process. The subject of the study is the regularities of the functioning 
of the production and technical bases units of the departmental structure. The purpose of this study is to increase the 
efficiency of departmental road transport operation due to the territorial integration of production and technical bases. 
To achieve this goal, it is necessary to solve a number of tasks, the specifics of which are determined by the features of 
a specialized departmental road transport on the example of the divisions of the regional Department of the Federal 
Penitentiary Service for the Rostov region, concluded: a) in the collection, grouping and processing of statistical 
information from divisions by type, model, number and costs of operation and performance of transportation in the field 
of transport by specialized rolling stock; b) determination by geographical coordinates of the location of divisions in the 
region; c) the compilation of an adjacent matrix of distances between divisions. The methodology of the study includes 
a methodology for the territorial integration of production and technical bases of regional units of departmental road 
transport based on the «center of gravity» method, taking into account the costs of operating a specialized fleet and 
determining the head production and technical bases. The obtained research results can be used for other departments, 
divisions, organizations and services of departmental structures in which a specialized fleet is involved.
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Введение
По итогам проведённого анализа установлено, 

что перевозки ВАТ характеризуются большей ресур-
соёмкостью по сравнению с перевозками АТОП. На 
выполнение единицы транспортной работы задей-
ствуется больше автопарка (на 20–30%), эксплуата-

ционные затраты – в 1,4–1,5 раза выше. Ремонтное 
хозяйство специализированного подвижного состава 
ВАТ имеется практически в каждом учреждении, 
а аутсорсинг сервисных услуг по причине ведомст-
венных регламентов безопасности и специфики ав-
топарка развит слабо. 
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Современная инфраструктура ТОиР подвижного 
состава ВАТ представляет сеть избыточно рассредото-
ченных региональных ПТБ. При этом фактическое ко-
личество ремонтных площадей, оборудования и пер-
сонала превышает потребность в 2–3 раза. Это являет-
ся следствием несовершенства нормативно-методиче-
ского обеспечения перевозочного процесса ВАТ, неси-
стемной разработки и использования ведомственных 
нормативных актов, решающих задачи организации 
работы автотранспортных средств и кадрового обес-
печения в рамках работы отдельного подразделения.

На основании результатов проведённого анализа 
определено, что предлагаемая теоретическая база, на-
правленная на совершенствование процессов эксплу-
атации, поддержания и восстановления работоспо-
собности автомобильного подвижного состава АТОП, 
в том числе за счёт укрупнения и централизации реги-
ональных ПТБ, не учитывает особенности эксплуата-
ции ВАТ, определяющие структуру специализирован-
ного автопарка, выпуск и режим работы на линии ре-
гламентами работы обслуживаемого подразделения.

В связи с чем, для повышения эффективности экс-
плуатации ВАТ применен метод «центра тяжести» 

и транспортных потоков в части интеграции ПТБ по-
дразделений ведомственной структуры.

Теоретические основы территориальной 
интеграции ПТБ

Вопросы, посвященные ПТБ, рассмотрены в ра-
ботах по технологическому проектированию [5; 7; 11; 
15], технологическому перевооружению [6], созда-
нию ПТБ [13; 16], развитию и совершенствованию [4; 
8; 1], использованию информационных технологий 
[14] и в других научных трудах. Ввиду того, что на-
учно-технические разработки в сфере перевозок ВАТ 
практически не разрабатывались, была предложена 
методика территориальной интеграции ПТБ для 22 
подразделений ведомственной структуры.

Территориальную интеграцию ПТБ региональ-
ных подразделений ВАТ предлагается основывать 
с помощью метода «центра тяжести» и транспортных 
потоков, которые описаны в работах [10; 2; 12; 3; 9], 
с учётом затрат на эксплуатацию специализированно-
го автопарка. 

Координаты центра тяжести рассматриваемой со-
вокупности ПТБ определяются по формулам:
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ЗiПТБ – затраты на содержание ПТБ, руб.; 

 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 – расстояние от i-го ПТБ до j-го учреждения, км; 

 Дг – количество рабочих дней ПТБ в году.  

Посредством полученных координат на карте любого региона 

обозначаются центры тяжести транспортных потоков, являющихся местами 

возможного размещения ПТБ. Транспортным потоком в данном случае 
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Посредством полученных координат на карте любо-
го региона обозначаются центры тяжести транспортных 
потоков, являющихся местами возможного размещения 
ПТБ. Транспортным потоком в данном случае считается 
общее количество перемещений специализированных 

автотранспортных средств (АТС) между региональны-
ми подразделениями и ПТБ, исчисляемое в автомоби-
лях за рассматриваемый период времени. Графическая 
модель территориальной интеграции ПТБ региональ-
ных подразделений ВАТ приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Графическая модель территориальной интеграции ПТБ  региональных подразделений ВАТ
Источник: разработано авторами

Головная ПТБ размещается на территории бли-
жайшего к найденному местоположению региональ-
ного подразделения. Необходимым условием для раз-
мещения ПТБ является наличие производственных 
площадей и персонала для проведения ТОиР специ-
ализированного автопарка. О правильности выбора 
местоположения головных ПТБ свидетельствует ми-
нимум Зобщ. по рассматриваемым вариантам. Для обес-
печения автоматизации расчётов необходимо сфор-
мировать матрицу расстояний между региональными 
подразделениями. 

Методика территориальной интеграции ПТБ ре-
гиональных подразделений ВАТ представляет собой 
последовательность итераций по определению начала 
координат, построению матрицы расстояний между 
региональными подразделениями.

Полученные и обработанные данные по подра-
зделениям позволили построить сетку координат на 
карте региона по координатам широты X и долготы Y 
их расположения. Матрица расстояний между рассма-
триваемыми региональными подразделениями приве-
дена в таблице 1. 

Таблица 1. Матрица расстояний между региональными подразделениями, км 

№ подразделения П № 1 П № 2 П № 3 П № 4 П № 5 П № 6 П № 7 … П № 22
П № 1 – 96 89 35 105 23 69 … 99
П № 2 96 – 114 67 8 120 39 … 4
П № 3 89 114 – 70 120 102 76 … 112
П № 4 35 67 70 – 75 60 33 … 68
П № 5 105 8 120 75 – 128 46 … 7
П № 6 23 120 102 60 128 - 46 … 123
П № 7 69 39 76 33 46 91 – … 39
… … … … … … … … … …
П № 22 99 4 112 68 7 123 39 … –

Источник: разработано авторами
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Предлагаемая методика территориальной интег-
рации ПТБ региональных подразделений ВАТ в виде 

алгоритма приведена на рисунке 2.

 

НАЧАЛО 

Исходные данные: 
Координаты подразделений ВАТ; 
Численность ТС, их распределение 
по ПТБ и категориям; 
Показатели эксплуатации ТС. 

КОНЕЦ 

ƩЗ (i +1) < ƩЗi 
Да 

N ПТБ = 1 

Нет 

Определение координат «центра тяжести» в ПТБ 

Расчёт затрат на содержание ПТБ 

Расчёт затрат на нулевой пробег 

i = i+1 

Расчёт суммарных затрат ƩЗi 

Численность ПТБ; 
Распределение ТС между ПТБ; 
Координаты ПТБ; 
Показатели эксплуатации ТС. 

Принимаем численность 
 ПТБ =1 

i - количество ПТБ 

Увеличение численности  
ПТБ 

Разделение подразделений на группы 

Определение координат ПТБ (i+1) 

Расчёт затрат на содержание ПТБ (i+1) 

Расчёт затрат на нулевой пробег (i+1) 

Расчёт суммарных затрат (i+1) ƩЗ (i+1) 

Рисунок 2. Структурная схема разбиения групп подразделений к «центру тяжести» интеграции ПТБ
Источник: разработано авторами
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Далее определялись центры тяжести транспорт-
ных потоков с учётом затрат на эксплуатацию специ-
ализированного автопарка. По итогам этих расчётов 

были определены места дислокации шести головных 
ПТБ (см. рисунок 3). 

Рисунок 2. Структурная схема разбиения групп подразделений  

к «центру тяжести» интеграции ПТБ 

Источник: разработано авторами 

 

Далее определялись центры тяжести транспортных потоков с учётом 

затрат на эксплуатацию специализированного автопарка. По итогам этих 

расчётов были определены места дислокации шести головных ПТБ (см. 

рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Предлагаемые места дислокации головных ПТБ 

Источник: разработано авторами 

 

Рекомендации по выбору подразделений для размещения головных ПТБ, 

а также по распределению автопарка между ними приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Рекомендации по выбору подразделений для размещения 
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Рисунок 3. Предлагаемые места дислокации головных ПТБ
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головных ПТБ, а также распределению автопарка  
 Показатель, ед. изм. ПТБ-1 ПТБ-2 ПТБ-3 ПТБ-4 ПТБ-5 ПТБ-6 Итого 
Номер подразделения 
для размещения 
головного ПТБ 

9 2 6 4 7 11 - 

Номера 
подразделении, 
обслуживаемых 
головным ПТБ  

9, 14 

2, 5, 8, 
10, 13, 
17, 18, 
19, 20, 
21, 22 

1, 6 4, 12, 
16 7, 15 3, 11 22 

Численность 
специализированного 
автопарка, ед. 

19 203 33 28 29 26 338 

Источник: разработано авторами 

 

 Полученные затраты на эксплуатацию специализированного 

автотранспорта, его обслуживание и содержание, с учетом различной 

численности ПТБ представлено на рисунке 4.  

   

 
Рисунок 4. Численность производственно-технических баз, ед. 

Источник: разработано авторами 

 

 Согласно рисунку 4 установлено, что наименьшее снижение затрат на 

специализированные транспортные средства при создании 6 ПТБ, что позволит 

существенно снизить бюджетные расходы на 83 %. 
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Рисунок 4. Численность производственно-технических баз, ед.
Источник: разработано авторами

Рекомендации по выбору подразделений для раз-
мещения головных ПТБ, а также по распределению 

автопарка между ними приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Рекомендации по выбору подразделений для размещения головных ПТБ, а также распределению 
автопарка 

Показатель, ед. изм. ПТБ-1 ПТБ-2 ПТБ-3 ПТБ-4 ПТБ-5 ПТБ-6 Итого

Номер подразделения для 
размещения головного ПТБ 9 2 6 4 7 11 –

Номера подразделений, обслужи-
ваемых головным ПТБ 9, 14 2, 5, 8, 10, 13, 17, 

18, 19, 20, 21, 22 1, 6 4, 12, 16 7, 15 3, 11 22

Численность специализирован-
ного автопарка, ед. 19 203 33 28 29 26 338

Источник: разработано авторами

Полученные затраты на эксплуатацию специа-
лизированного автотранспорта, его обслуживание 
и содержание, с учетом различной численности ПТБ 
представлено на рисунке 4. 

Согласно рисунку 4 установлено, что наименьшее 
снижение затрат на специализированные транспорт-
ные средства при создании шести ПТБ, что позволит 
существенно снизить бюджетные расходы на 83%.

Заключение
Обоснована методика территориальной интегра-

ции ПТБ региональных подразделений ВАТ, пред-

ставляющая собой последовательность итераций по 
координатам подразделений, построению матрицы 
расстояний между региональными подразделениями, 
расчёту координат местоположения головного ПТБ. 
Местоположение головного ПТБ определяется на ос-
нове метода «центра тяжести» и транспортных пото-
ков. Повышение эффективности эксплуатации ВАТ 
достигается за счёт снижения затрат на эксплуатацию 
специализированного автопарка при создании шести 
ПТБ, что позволит существенно снизить бюджетные 
расходы, выделяемые для ведомственной структуры, 
на 83% и направить их для других целей АТ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования транспортной отра-
сли в условиях активного развития и внедрения подключенных транспортных средств (ПТС). Актуальность 
темы обусловлена быстрым ростом числа ПТС, их растущим влиянием на транспортную систему и необхо-
димостью комплексной оптимизации отрасли для максимальной реализации потенциала новых технологий.

Основная цель работы – определить ключевые пути и конкретные меры по совершенствованию транс-
портной отрасли, которые позволят наиболее полно использовать преимущества ПТС. Для достижения 
этой цели используется системный подход, предполагающий комплексное рассмотрение сложных взаимос-
вязей между транспортными средствами, инфраструктурой и транспортными услугами. Ключевая роль 
в оптимизации взаимодействия этих компонентов отводится внедрению интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС).

В статье выявлены основные возможности и вызовы, связанные с развитием ПТС. К новым возможно-
стям относятся повышение безопасности дорожного движения, снижение вредных выбросов, оптимизация 
логистики и перевозок, улучшение мобильности населения. Вместе с тем, появляются новые вызовы, включая 
необходимость обеспечения кибербезопасности ПТС, стандартизации разнородных систем и технологий, их 
бесшовного взаимодействия.

Подробно проанализировано влияние ПТС на ключевые аспекты транспортной отрасли – безопасность, 
экологию, экономику и социальную сферу. Показаны конкретные пути повышения безопасности с помощью 
систем предотвращения аварий и контроля состояния водителей. Рассмотрены возможности ПТС для сни-
жения выбросов за счет оптимизации трафика и развития альтернативных видов транспорта. Определены 
способы повышения эффективности за счет оптимизации логистики, обслуживания транспортных средств 
и маршрутов водителей. Выявлены социальные эффекты в виде роста мобильности и новых услуг для пас-
сажиров. Научная новизна заключается в комплексном системном рассмотрении широкого спектра проблем 
и путей совершенствования транспортной отрасли с учетом бурного развития ПТС. Практическая значи-
мость – конкретные рекомендации по применению системного подхода и внедрению ИТС для достижения 
максимального эффекта.

Направления дальнейших исследований включают детальную проработку предложенных конкретных мер 
по максимизации преимуществ и минимизации рисков, связанных с распространением ПТС. В частности, 
рекомендуется дальнейшая оптимизация логистических процессов, парка транспортных средств и деятель-
ности водителей, ускоренное развитие альтернативных видов транспорта и услуг для повышения комфорта 
и безопасности пассажиров, налаживание тесного сотрудничества всех участников процесса.
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Abstract. The article examines topical issues of improving the transportation industry in the context of the active 
development and implementation of connected vehicles (CVs). The relevance of the topic is driven by the rapid growth in 
the number of CVs, their increasing impact on the transportation system, and the need for a comprehensive optimization 
of the industry to fully realize the potential of new technologies.

The main objective of the work is to identify key ways and specific measures to improve the transportation industry 
that will allow maximizing the benefits of CVs. To achieve this goal, a systems approach is used, which involves 
a comprehensive consideration of the complex interrelationships between vehicles, infrastructure, and transportation 
services. The implementation of Intelligent Transportation Systems (ITS) plays a crucial role in optimizing the 
interaction of these components.

The article identifies the main opportunities and challenges associated with the development of CVs. New opportunities 
include improving road safety, reducing emissions, optimizing logistics and transportation, and enhancing mobility. At 
the same time, new challenges are emerging, including the need to ensure cybersecurity of CVs, standardization of 
heterogeneous systems and technologies, and their seamless interaction.

The impact of CVs on key aspects of the transportation industry – safety, environment, economy, and social sphere 
– is analyzed in detail. Specific ways to improve safety are shown through accident prevention systems and driver 
monitoring systems. The potential of CVs to reduce emissions through traffic optimization and development of alternative 
modes of transportation is considered. Ways to increase efficiency through logistics optimization, vehicle maintenance, 
and driver routing are identified. Social effects in the form of increased mobility and new services for passengers are 
highlighted. The scientific novelty lies in the comprehensive systems consideration of a wide range of problems and ways 
to improve the transportation industry, taking into account the rapid development of CVs. The practical significance is 
the specific recommendations on applying a systems approach and implementing ITS to achieve maximum effect.

Further research directions include a detailed elaboration of the proposed specific measures to maximize the benefits 
and minimize the risks associated with the proliferation of CVs. In particular, it is recommended to further optimize 
logistics processes, vehicle fleets and driver activities, accelerate the development of alternative modes of transportation 
and services to improve passenger comfort and safety, and establish close cooperation among all stakeholders.
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Введение
Совершенствование транспортной отрасли являет-

ся одной из ключевых задач для обеспечения устойчи-
вого развития экономики и повышения качества жизни 
населения. В последние годы наблюдается активное 
развитие подключённых транспортных средств (ПТС), 
которые всё больше влияют на транспортную систему 
в целом. ПТС – это транспортные средства, оснащён-
ные системами связи и навигации, которые позволяют 
им обмениваться информацией с другими транспорт-
ными средствами, инфраструктурой и сервисами.

Развитие ПТС открывает новые возможности для 
совершенствования транспортной отрасли, такие как 
повышение безопасности дорожного движения, сни-
жение выбросов вредных веществ, оптимизация пере-
возок и улучшение мобильности населения. Однако, 
вместе с тем, оно ставит перед транспортной отраслью 
новые вызовы, связанные с необходимостью обеспече-
ния безопасности и надёжности систем связи и нави-
гации, защиты персональных данных, стандартизации 
и взаимодействия различных систем и технологий.

Исследование проблем и вызовов, связанных 
с развитием ПТС, позволит определить пути совер-
шенствования отрасли и максимально реализовать её 
потенциал.

Подключённые транспортные средства: 
возможности и вызовы 

для транспортной отрасли
Развитие ПТС является одной из наиболее дина-

мично растущих областей в транспортной отрасли. 
Это объясняется тем, что такие транспортные средст-
ва предоставляют новые возможности для оптимиза-
ции перевозок, повышения безопасности дорожного 
движения и улучшения мобильности людей.

Одной из основных тенденций развития ПТС яв-
ляется рост числа транспортных средств, оснащённых 
системами связи и навигации. Согласно прогнозам, 
к 2025 году число ПТС в мире достигнет 400 миллио-
нов единиц [9]. Это будет способствовать росту объёма 
генерируемых данных и создаст новые возможности 
для их использования в целях оптимизации перевозок 
и повышения безопасности дорожного движения.

Ещё одной важной тенденцией является развитие 
автономных транспортных средств, способных пере-
двигаться без участия человека. По некоторым оцен-
кам, к 2035 году их доля на дорогах может достигнуть 

20% [7]. Развитие автономных транспортных средств 
содействует повышению безопасности дорожного 
движения и эффективности перевозок.

Вместе с тем, развитие ПТС ставит перед транс-
портной отраслью новые вызовы. Одним из основных 
вызовов является необходимость обеспечения без-
опасности и надёжности систем связи и навигации. 
ПТС генерируют большой объём данных, которые 
должны быть надёжно защищены от несанкциониро-
ванного доступа. Кроме того, необходимо обеспечить 
надёжность и безопасность систем управления транс-
портными средствами, чтобы исключить риск их не-
санкционированного использования. В последние 
годы регулярно появляются сообщения о попытках 
хакерских атак на автомобили. Известны случаи ха-
керской атаки на автомобили Вольво [14], взлома ав-
томобилей Тесла [15], беспилотного автомобиля Uber 
[13], удаленного взлома Jeep Cherokee. В последнем 
случае производитель инициировал кампанию отзыва 
1.4 млн автомобилей [11].

Ещё одним вызовом является необходимость 
стандартизации и взаимодействия различных систем 
и технологий. ПТС используют различные системы 
связи и навигации, которые должны быть стандар-
тизированы и взаимодействовать друг с другом для 
обеспечения эффективной работы транспортной сис-
темы в целом [10].

Системный подход к совершенствованию транс-
портной отрасли предполагает комплексное рассмо-
трение взаимосвязи между транспортными средст-
вами, инфраструктурой и услугами. Такая взаимос-
вязь проявляется в том, что транспортные средства 
используют инфраструктуру для перемещения, 
а услуги обеспечивают комфорт и безопасность 
пассажиров и грузов. Эффективность работы транс-
портных средств зависит от состояния дорожной ин-
фраструктуры, а качество услуг, предоставляемых 
пассажирам, зависит от уровня комфорта и безопас-
ности транспортных средств. Для повышения без-
опасности дорожного движения необходимо не толь-
ко улучшать конструкцию транспортных средств, но 
и совершенствовать дорожную инфраструктуру, вво-
дить новые системы управления дорожным движе-
нием и повышать качество услуг, предоставляемых 
пассажирам.

Системный подход также предполагает исполь-
зование интеллектуальных транспортных систем 
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(ИТС), которые позволяют оптимизировать работу 
транспортной системы в целом. Интеллектуальные 
транспортные системы используют данные, генериру-
емые транспортными средствами, инфраструктурой 
и услугами, для оптимизации перевозок, повышения 
безопасности дорожного движения и улучшения мо-

бильности населения [12]. 
Как показано на рисунке 1, подходы к техноло-

гии ПТС и ИТС можно разделить на три категории: 
интеллектуальные транспортные системы, автомати-
зированные транспортные системы и подключенные 
транспортные системы [16].

Рисунок 1. Передовые транспортные технологии 
Источник: взято из работы [16]

ИТС являются ключевым фактором развития под-
ключённых транспортных средств. ИТС представляют 
собой комплекс технологий, систем и услуг, которые 
используются для оптимизации работы транспортной 
системы в целом и включают в себя системы управле-
ния дорожным движением, системы навигации и ин-
формации, системы безопасности дорожного движе-
ния, системы оплаты проезда и др. ИТС позволяют 
также снизить эксплуатационные расходы и повысить 
эффективность перевозок. Так, системы управления 
дорожным движением позволяют оптимизировать 
движение транспортных средств, уменьшить пробки 
и повысить безопасность дорожного движения. Сис-
темы навигации и информации позволяют водителям 
и пассажирам получать информацию о дорожной об-
становке и оптимальном маршруте, а также предо-
ставляют дополнительные услуги, такие как инфор-
мация о парковках, заправках и др. Системы безопас-
ности дорожного движения позволяют предотвратить 
дорожно-транспортные происшествия и снизить риск 
их возникновения. Системы экологического контроля 
позволяют отслеживать выбросы вредных веществ 

и оптимизировать работу транспортных средств с це-
лью снижения выбросов [1].

ИТС позволяют также улучшить мобильность на-
селения и повысить качество услуг, предоставляемых 
пассажирам. Системы оплаты проезда позволяют осу-
ществлять платеж без использования наличных денег, 
что упрощает процесс оплаты и ускоряет посадку 
и высадку пассажиров. Системы информирования 
позволяют пассажирам получать информацию о мар-
шруте, времени прибытия и отправления транспорт-
ных средств, что повышает удобство и комфорт [1]. 
Тем самым ИТС являются ключевым фактором раз-
вития подключённых транспортных средств, так как 
они позволяют оптимизировать работу транспортной 
системы в целом, повысить эффективность перевозок, 
снизить эксплуатационные расходы и улучшить каче-
ство услуг, предоставляемых пассажирам. 

Одной из наиболее важных задач транспортной 
отрасли является безопасность дорожного движения. 
Подключённые транспортные средства предоставляют 
новые возможности для повышения безопасности до-
рожного движения, однако также создают новые риски.
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Примером возможностей в данном случае являет-
ся использование систем предотвращения аварий. Эти 
системы используют данные, генерируемые транс-
портными средствами, инфраструктурой и сервисами, 
для предотвращения ДТП. Системы предупреждения 
о столкновении позволяют водителям предотвратить 
столкновение с другими транспортными средствами, 
пешеходами или препятствиями на дороге. Системы 
мониторинга состояния водителя позволяют отсле-
живать уровень усталости водителя и предотвратить 
вызванные ей аварии [4].

Однако подключённые транспортные средства 
также создают новые риски для безопасности дорож-
ного движения. Отвлечение внимания водителя и яв-
ляется, в частности, одним из примеров таких рисков. 
ПТС предоставляют водителям большое количество 
информации, которая может отвлекать их внимание 
от дороги. Это может привести к авариям, вызванным 
невнимательностью.

Неслучайно, в Европе, согласно Общим правилам 
безопасности Европейского союза (GSR), с 7 июля 
2026 года все автомобили с четырьмя и более коле-
сами, включая легковые, грузовые и автобусы, долж-
ны быть оснащены системой предупреждения об 
отвлечении водителя (ADDW) и интерфейсом для 
устройства блокировки автомобиля, если водитель 
находится в состоянии опьянения. Но уже с 7 июля 
2024 года правила будут применяться ко всем новым 
типам транспортных средств. Кроме того, последнее 
обновление протокола оценки Euro NCAP, введенное 
в январе 2023 года, требует наличия системы мони-
торинга состояния водителя для того, чтобы модель 
автомобиля получила пятизвездочный рейтинг без-
опасности.

В США ситуация развивается аналогичным обра-
зом. В 2021 году Конгресс США принял масштабный 
законопроект об инфраструктуре на сумму 1,2 трил-
лиона долларов, включающий требование о том, что 
с 2026 года новые автомобили будут оснащаться тех-
нологией мониторинга состояния водителя, выявляю-
щей алкогольное опьянение. Это требование, вероят-
но, распространится и на новые грузовые автомобили 
и автобусы [6].

Для минимизации возможных рисков необходи-
мо применять комплексный подход, включающий 
в себя меры по обеспечению кибербезопасности, 
улучшению водительских навыков и повышению ос-
ведомлённости водителей об особенностях исполь-
зования ПТС.

Переходя к экологическим аспектам, необходи-
мо отметить, что ПТС могут внести значительный 
вклад в снижение выбросов и улучшение экологи-
ческой обстановки. Это обусловлено тем, что такие 

транспортные средства позволяют оптимизировать 
работу транспортной системы в целом. В частно-
сти, системы управления дорожным движением по-
зволяют оптимизировать движение транспортных 
средств и уменьшить пробки, что в свою очередь 
приводит к снижению выбросов вредных веществ. 
Глобальная экономия выбросов CO2, благодаря ин-
теллектуальным системам управления дорожным 
движением, может достичь 205 млн тонн к 2027 году 
по сравнению с 145,7 млн тонн в 2022 году – рост 
на 41%.  Такие выводы были сделаны в исследова-
нии компании Juniper Research, согласно которому 
экономия будет равна почти двукратному объему 
выбросов CO2 от внутреннего транспорта Великоб-
ритании в 2019 году. В качестве основного фактора, 
влияющего на это, называется сокращение заторов 
за счет оптимизации управления дорожным движе-
нием [8].

Системы экологического контроля позволяют от-
слеживать выбросы вредных веществ и оптимизиро-
вать работу транспортных средств с целью снижения 
выбросов [2]. Кроме того, ПТС позволяют развивать 
альтернативные виды транспорта, такие как элек-
тромобили, а также способствуют развитию средств 
персональной мобильности, что также способствует 
снижению выбросов и улучшению экологической об-
становки [5].

Экономические аспекты являются одними из 
наиболее важных аспектов совершенствования 
транспортной отрасли. ПТС могут способствовать 
повышению эффективности транспортной отрасли 
и снижению эксплуатационных расходов. Одним из 
способов на пути экономии является оптимизация 
логистических процессов. Системы мониторинга 
грузоперевозок позволяют отслеживать движение 
грузов в реальном времени и оптимизировать мар-
шруты доставки, что приводит к снижению времени 
доставки и уменьшению эксплуатационных расхо-
дов. Например, системы мониторинга грузоперево-
зок позволяют отслеживать местоположение грузов, 
состояние грузов и время доставки, что позволяет 
оптимизировать маршруты доставки и снизить экс-
плуатационные расходы [3].
Другим способом, которым ПТС могут способство-
вать повышению эффективности, является оптими-
зация работы транспортных средств. Системы уда-
ленного мониторинга состояния ПТС (рисунок 2) 
позволяют отслеживать их техническое состояние 
и своевременно проводить техническое обслужи-
вание, что позволяет снизить риск возникновения 
неисправностей и уменьшить эксплуатационные 
расходы. 
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Спектр оборудования, используемого для удален-
ного мониторинга, в настоящее время очень широк, 
а компании, продвигающие такие решения, работают 
в глобальном масштабе. В качестве примера можно 
назвать компании Wialon, Gurtam, Omnicomm, Fortinet.

Кроме того, ПТС позволяют оптимизировать ра-
боту водителей. Системы мониторинга состояния 
водителя позволяют отслеживать уровень усталости 
водителя и предотвратить вызванные ей аварии. Сис-
темы мониторинга вождения позволяют отслеживать 
стиль вождения и предоставлять водителям рекомен-
дации по улучшению стиля вождения, что также спо-
собствует повышению эффективности и снижению 
эксплуатационных расходов. Для реализации этого 
потенциала необходимо применять комплексный 
подход, включающий в себя оптимизацию логистиче-
ских процессов, оптимизацию работы транспортных 
средств и оптимизацию работы водителей.

Наконец, значимым аспектом совершенствования 
транспортной отрасли является социальный. Одним 
из способов, которым ПТС могут способствовать по-
вышению качества жизни населения, является улуч-
шение мобильности населения. Другим способом 
является предоставление новых услуг, улучшающих 
комфорт и безопасность пассажиров. 

В заключении необходимо отметить, что реализа-
ция потенциала ПТС позволит улучшить безопасность 
дорожного движения, снизить выбросы вредных ве-
ществ, повысить эффективность транспортной отра-
сли и улучшить качество жизни населения. Для дости-
жения этих целей необходимо применять системный 
подход, включающий в себя оптимизацию движения 
транспортных средств, оптимизацию работы транс-
портных средств, развитие альтернативных видов 
транспорта, улучшение мобильности населения, 
предоставление новых услуг, улучшающих комфорт 
и безопасность пассажиров, и развитие сотрудничест-

ва между всеми заинтересованными сторонами.

Заключение
Развитие подключённых транспортных средств 

открывает новые возможности для совершенство-
вания транспортной отрасли, однако также создаёт 
новые вызовы и риски. Для реализации этого потен-
циала необходимо применять комплексный подход, 
включающий в себя оптимизацию движения и работы 
транспортных средств, развитие альтернативных ви-
дов транспорта, улучшение мобильности населения, 
предоставление новых услуг, повышающих комфорт 
и безопасность пассажиров, и развитие сотрудничест-
ва между всеми заинтересованными сторонами.

Системный подход к совершенствованию транс-
портной отрасли предполагает комплексное рассмо-
трение взаимосвязи между транспортными средст-
вами, инфраструктурой и услугами. Такой подход 
требует применения интеллектуальных транспортных 
систем, которые позволяют оптимизировать работу 
транспортной системы в целом и повысить эффектив-
ность перевозок.

Подключённые транспортные средства предостав-
ляют новые возможности для повышения безопасно-
сти дорожного движения, однако требуют развития 
мер по обеспечению кибербезопасности, улучшению 
водительских навыков и повышению осведомлённо-
сти водителей о возможных рисках, связанных с ис-
пользованием ПТС.

ПТС могут внести значительный вклад в снижение 
выбросов и улучшение экологической обстановки, 
способствовать повышению эффективности транс-
портной отрасли и снижению эксплуатационных рас-
ходов. Они могут также способствовать повышению 
качества жизни, улучшив мобильность населения 
и предоставив новые услуги, улучшающие комфорт 
и безопасность пассажиров.
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Аннотация. Актуальность статьи определяется важностью осмысления и теоретической экспликации 

истоков и форм специфически научного познания объективной реальности, которые зарождались в цивили-
зациях древнего и средневекового Востока (древние Египет и Вавилон, древние и средневековые Индия и Ки-
тай, средневековый арабо-мусульманский Восток), обобщенно обозначаемых в статье как «политарные об-
щества». Цель статьи – показать возможность и эффективность приложения концепции так называемого 
«методологического анархизма», разработанной американским философом Полом Фейерабендом (1924–1994), 
к эпистемологической деятельности, имевшей место на протяжении порядка трех тысячелетий в социумах 
политарного типа. В качестве основного метода исследования использовано восхождение от абстрактного 
к конкретному: от абстрактно-обобщенной дескрипции провозглашенных Фейерабендом методологических 
принципов автор переходит к конкретным реалиям эпистемологического дискурса политарной эпохи, демон-
стрируя релевантность этих принципов в данном измерении и плодотворность освещения политарной науки 
в указанном ракурсе. В качестве опорных столпов исследования выбрано три принципа-девиза Фейерабенда: 
1) «Оставьте науку ученым!»; 2) «Все дозволено!»; 3) отделение науки от государства. В качестве вспомо-
гательного метода выступает единство логического и исторического: конкретно-исторические особенности 
естественно-научной и математической работы в условиях политаризма предстают как более или менее вы-
раженные индивидуализированные спецификации тех общих, универсальных критериев научной деятельнос-
ти, которые пытается логически реконструировать современная философия науки и которые (как не уставал 
показывать Фейерабенд) пока что весьма далеки от совершенства. В результате проведенного исследова-
ния сделаны выводы, обладающие новизной. Во-первых, обоснована сама возможность успешного применения 
концептов, разработанных Фейерабендом на материале истории западной науки, далеко за пределами той 
социокультурной сферы, с которой непосредственно имел дело американский мыслитель. Во-вторых, проде-
монстрировано, что те причины, которые обеспечивали, с одной стороны, успех научно-когнитивного поиска, 
а с другой, тормозили его и вредили ему, были, по сути, однотипными и на европейском континенте, и на 
политарном Востоке. В-третьих, показано, что именно обретение исследовательским сообществом субъ-
ектности, права самостоятельно формировать когнитивные приоритеты, является условием получения зна-
чимых научных новаций, причем условием, работающим в любой культуре и в любую эпоху – от древности до 
современности. Практическое значение проведенной автором статьи работы видится в том, что создается 
методологическая база для более строгой демаркации между понятиями «наука» и «прото- (пра-, до-) наука» 
и для квалифицированных теоретических и нравственных оценок того интеллектуального и творческого тру-
да, который был проделан в свое время учеными древнего и средневекового Востока. 

Ключевые слова: Фейерабенд, политаризм, эпистемологический дискурс, методологический анархизм, фи-
лософия и методология науки, древний и средневековый Восток.

Для цитирования: Васечко В. Ю. «Методологический анархизм» Пола Фейерабенда и эпистемологиче-

1 Основные тезисы данной работы были впервые доложены нами на научной конференции, состоявшейся в Уральском федеральном 
университете: III Пивоваровские чтения «Синтетическая парадигма» (Екатеринбург, 3 ноября 2023 г.). 
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2 Данный концепт, фигурирующий в работах выдающегося отечественного философа Ю. И. Семенова [21] (недавно, к сожалению, 
скончавшегося), подробно разработан, в частности, в нашей монографии [7] и ряде статей, например [8]. 
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PAUL FEYERABEND’S «METHODOLOGICAL ANARCHISM» 

AND THE EPISTEMOLOGICAL STATUS OF THE SCIENTIST’S ACTIVITY 
IN THE POLITARY AGE

V. Yu. Vasechko
Institute of Philosophy and Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia
e-mail: vyacheslavpetro@yandex.ru

Abstract. The relevance of the article is determined by the importance of comprehension and theoretical explication 
of the origins and forms of specifically scientific cognition of objective reality, which originated in the civilizations of the 
ancient and medieval East (ancient Egypt and Babylon, ancient and medieval India and China, the medieval Arab-Muslim 
East), generally designated in the article as “politary societies”. The purpose of the article is to show the possibility 
and effectiveness of applying the concept of the so-called “methodological anarchism” developed by the American 
philosopher Paul Feyerabend (1924–1994) to the epistemological activity that took place over the course of about three 
millennia in societies of the politary type. As the main method of research, the author uses the ascent from the abstract 
to the concrete: from the abstract generalized description of the methodological principles proclaimed by Feyerabend, 
the author moves on to the concrete realities of the epistemological discourse of the politary epoch, demonstrating the 
relevance of these principles in this respect and the fruitfulness of the coverage of politary science from this perspective. 
Three principles of Feyerabend’s were chosen as the supporting pillars of the study: 1) “Leave science to scientists!”; 2) 
“Anything goes!”; 3) separation of science from the state. The unity of the logical and the historical acts as an auxiliary 
method: the concrete-historical features of natural-scientific and mathematical work under the conditions of politarism 
appear as more or less pronounced individualized specifications of those general, universal criteria of scientific activity 
which modern philosophy of science tries to logically reconstruct, and which (as Feyerabend never tired of showing) 
are still very far from perfection. As a result of the study, the author draws conclusions that have a novelty. First of all, 
the very possibility of successful application of the concepts developed by Feyerabend on the material of the history of 
Western science, far beyond the socio-cultural sphere with which the American thinker directly dealt is substantiated. 
Secondly, it has been demonstrated that the reasons that ensured, on the one hand, the success of scientific and cognitive 
research, and, on the other hand, hindered it and harmed it, were, in fact, of the same type both on the European 
continent and in the politary East. Thirdly, it is shown that it is the acquisition by the research community of subjectness, 
the right to independently form research priorities, that is the condition for obtaining significant scientific innovations, 
and a condition that works in any culture and in any era - from antiquity to the present. The practical significance of 
the work carried out by the author of the article is seen in the fact that a methodological basis is created for a stricter 
demarcation between the concepts of “science” and “proto- (pre-) science” and for qualified theoretical and moral 
assessments of the intellectual and creative work that was done by scientists of the ancient and medieval East.

Key words: Feyerabend, politarism, epistemological discourse, methodological anarchism, philosophy and 
methodology of science, ancient and medieval East.
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Введение
Одной из актуальных проблем современной 

истории и философии науки является концептуа-
лизация и экспликация той научно-познавательной 
деятельности, которая на протяжении многих веков 

имела место в цивилизациях древнего и средневе-
кового Востока (древние Египет и Вавилон, древние 
и средневековые Индия и Китай, средневековый 
арабо-мусульманский Восток), за которыми все бо-
лее закрепляется название политарных социумов2. 
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Относительно эпистемологической ценности и ста-
туса той огромной работы, которая была проделана 
учеными, чьи имена часто так и остались неизвест-
ными, в академической литературе нет консенсуса. 
Несмотря на обилие фактического материала, от-
крытие, перевод, публикацию и комментирование 
все новых текстов, среди философов и эпистемоло-
гов (как зарубежных, так и отечественных) сохра-
няется довольно консервативное восприятие науки 
традиционного Востока и нежелание пересматри-
вать устоявшиеся стереотипы, отличающиеся порой 
чересчур снисходительным, пренебрежительным, 
а то и откровенно нигилистическим отношением 
к ее достижениям. Такую ситуацию, по нашему мне-
нию, нельзя считать нормальной, и в том, что она 
нуждается в переосмыслении и в серьезной коррек-
тировке, нет сомнения. Такое концептуальное отста-
вание философско-эпистемологической теории от 
конкретно-исторической и частнонаучной эмпирии 
должно быть преодолено.

Однако следует с оптимизмом констатировать, 
что уже налицо все более решительные и все более 
последовательные попытки модернизировать ста-
рые концепции, истоки которых уходят в те време-
на (примерно XVIII–XIX века), когда на Западе мало 
что было известно о занятиях интеллектуалов на 
древнем и средневековом Востоке – Ближнем, Сред-
нем и Дальнем. Одним из подходов, который пред-
полагает достаточно широкий взгляд на то, чем яв-
ляется наука вообще, в каких конкретных формах 
может реализовываться научно-исследовательская 
деятельность и к каким ее результатам приложим 
эпитет «научные», является постпозитивизм. Хотя 
непосредственно труды ученых-естествоиспытате-
лей Востока (астрономов, математиков, механиков, 
врачей и т. д.) не становились, как правило, предме-
том рефлексии мыслителей-постпозитивистов, сама 
их методология имплицитно предполагала включе-
ние анализа деятельности этих ученых в сферу не 
только истории науки, но и ее философии, психоло-
гии, социологии и др.

Одной из самых ярких фигур постпозитивист-
ского философско-научного дискурса второй поло-
вины ХХ века является американский философ Пол 
Фейерабенд (1924–1994), столетие со дня рождения 
которого ныне отмечается. Его неординарные, нон-
конформистские и часто эпатажные выступления 
неизменно привлекали к себе внимание, причем 
далеко не одних профессиональных философов, 
и имели большой резонанс в самых широких на-

учных и околонаучных кругах. Разработанная им 
концепция так называемого «методологическо-
го анархизма», не получив поддержки со стороны 
признанных мэтров западной философии науки, 
инициировала, тем не менее, ряд острых академи-
ческих дискуссий, продолжающихся и по сей день. 
Естественно, адекватная оценка идей Фейерабенда 
и в целом его подхода к сущности и смыслу того, 
что́ есть наука, требует и апробации его методоло-
гии применительно к новым эпистемологическим 
конструктам и предметам, вплоть до тех, которыми 
сам философ непосредственно не занимался. В со-
ответствии с этим, целью настоящей статьи будет 
показать возможность и эффективность прило-
жения концепции «методологического анархизма» 
к эпистемологической деятельности, имевшей ме-
сто на протяжении порядка трех тысячелетий 
в социумах политарного типа. 

Сразу же подчеркнем, что, жестко и порой излиш-
не резко оппонируя своим современникам и колле-
гам, работавшим над проблемами логики и методо-
логии научного исследования (Р. Карнап, К. Поппер, 
И. Лакатос, Т. Кун, Х. Патнэм, Дж. Агасси и др.3), 
сам Фейерабенд выстраивает свою концепцию на 
материале истории европейской науки, редко об-
ращаясь к иным когнитивным традициям и иным 
культурам. Его энергичные призывы разрушить 
демаркационные линии между наукой в собствен-
ном смысле слова и всем тем, что обычно зачисля-
ется в разряд «не-», а то и «анти-науки» (мифология, 
религия, магия, народное целительство, искусство 
и пр.), не сопровождаются обращением к тем кон-
кретным данным, которые описывают эпистемоло-
гический (естественно-научный и математический) 
дискурс за пределами европейского континента. Тем 
интереснее и тем ценнее с эвристической точки зре-
ния будет проследить, как работают его методологи-
ческие установки применительно к науке социумов 
политарного Востока.

А была ли на Востоке наука?
Несмотря на большое число исследований исто-

рико-научного характера, относящихся к древним 
и средневековым восточным цивилизациям, отно-
шение к их научным достижениям среди философов 
и эпистемологов науки остается довольно скептиче-
ским. Правда, мало кто, например, из отечественных 
авторов открыто апеллирует к Ф. Энгельсу, но учеб-
ные курсы по истории и философии науки, читаемые 
аспирантам и магистрантам, вполне вписываются 

3 Здесь не будет лишним указать некоторые источники, в которых отражена напряженная полемика Фейерабенда с его соратниками по 
цеху, в частности: с Дж. Агасси [31], Х. Патнэмом [35, с. 113–126], И. Лакатосом [34], Э. Геллнером [32], Т. Куном [33].
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в его дефиниции4. История науки, согласно дейст-
вующим рабочим программам, начинается не ранее, 
как с греческой античности, а об арабо-мусульман-
ской науке средневековья имеется лишь беглое упо-
минание. Даже в капитальных трудах с многообе-
щающими названиями типа «Наука в ее истории: 
взгляд философа» [9] изложение благополучно обхо-
дится без попыток выяснить значение тех обширных 
естественно-научных и математических изысканий, 
которые велись на Востоке.

Такой нигилизм часто выражается даже термино-
логически, когда наукой в собственном смысле счита-
ется только то, чем занимались европейские ученые, 
причем (по мнению некоторых), начиная лишь с Ко-
перника, Кеплера и Галилея. «Донаука», «преднаука», 
«пранаука», «протонаука» – эти и им подобные тер-
мины с уничижительными префиксами применитель-
но даже к ранним цивилизациям вызывают недоуме-
ние и несогласие у тех, кто более или менее знаком 
с реалиями и духовной жизнью этих обществ. Кстати, 
среди прочих подсистем культуры именно наука ока-
залась в таком странном и невыгодном положении. По 
отношению к другим атрибутам цивилизации этот во-
прос ни у кого не возникает: иероглифы и клинопись 
не объявляются «протописьменностью», хотя их от-
личие от алфавита и многие недостатки по сравнению 
с ним налицо; египетскую и индийскую скульптуру, 
при всех ее особенностях по сравнению со скульпту-
рой греческой и новоевропейской, не называют «пред-
скульптурой», индийский и китайский театр – «прате-
атром», древнюю музыку этих стран – «прамузыкой», 
а их искусство вообще – «праискусством». Вот только 
их науку до сих пор никак не поворачивается язык у 
многих авторов назвать просто «наукой».

Иногда веско указывается на то, что между до-на-
учным уровнем нашего знания и уровнем собственно 
научным не могло не быть переходного периода, не-
коего буферного, межеумочного состояния, и в этом 
смысле термин «протонаука», конечно, имеет пра-
во на существование (равно как и термины «прото-
письменность», «протофилософия», «протомораль» 
и т. п.). Никто не утверждает, что наука возникла одна-
жды сразу и целиком, одномоментно, как Минерва из 
головы Юпитера. Этого не было ни на Западе, ни на 

Востоке. Но вряд ли стоит, основываясь на данной по-
сылке, отодвигать возникновение науки лишь к XVI – 
началу XVII вв., к тому времени, когда сформирова-
лись экспериментальное естествознание, математи-
ческая физика и вообще то, что получило название 
ньютоновско-галилеевской картины мира. Рассуждая 
так, можно прийти к отрицанию статуса научности, 
например, за всеми теми сегментами эпистемологи-
ческого дискурса, которые ограничиваются абстракт-
но-теоретическими построениями и не ставят непо-
средственной целью выход на эмпирию и чувственно-
материальную верификацию. При таком взгляде даже 
многие современные математические дисциплины 
окажутся «за бортом науки», разделив здесь, впрочем, 
участь штудий значительной части китайских, индий-
ских и арабских математиков (к немалой, добавим, 
чести для последних).

Весьма странным выглядит отрицание сущест-
вования на политарном Востоке науки на фоне дав-
но прижившихся в академическом обиходе выраже-
ний типа «Точные науки в древности», «Математика 
в древней Индии», «Математика Древнего Китая», 
«Шумеро-вавилонская математика» (мы приводим 
названия классических монографий О. Нейгебауэра, 
А. И. Володарского, Э. И. Березкиной и А. А. Вайма-
на)5. Ненормальность такого положения фиксируется 
не только специалистами-востоковедами, но и некото-
рыми авторитетами из числа тех, кого сейчас относят 
к направлению постпозитивизма, и потому те крите-
рии, которые они считают обязательными для квали-
фикации некоторого когнитивного процесса именно 
как научного, выходят далеко за рамки науки ново-
европейской. Так, очевидно, что, когда М. Полани за-
являет, что «… в каждом акте познания присутствует 
страстный вклад познающей личности и … эта до-
бавка не свидетельство несовершенства, но насущно 
необходимый элемент знания», что «Страстность уче-
ного, делающего открытие, имеет интеллектуальный 
характер, который свидетельствует о наличии интел-
лектуальной, и в частности научной ценности» и что 
утверждение этой ценности есть неотъемлемая часть 
науки [17, с. 19, 196], это будет относиться в том числе 
и к исследованиям и достижениям древних ученых, 
и не только ученых греческих, как нередко утвержда-

4 «Современное естествознание, – единственное, о котором может идти речь как о науке (курсив наш. – В. В.), в противоположность 
гениальным догадкам греков и спорадическим, не имеющим между собой связи исследованиям арабов, – начинается с той грандиозной 
эпохи, … которая создала в Европе крупные монархии, сломила духовную диктатуру папы, воскресила греческую духовность» [31, с. 508] 
и т. д. Если во времена, когда в Европе не были известны ни вавилонская математика и астрономия, ни трактаты Бируни, ни достижения 
китайских ученых, данная точка зрения имела еще свое объяснение, то теперь она вряд ли может восприниматься всерьез.

5 «Да, науки на Востоке были, а вот Науки не было!» – таким каламбуром можно выразить позицию большой группы авторов-эписте-
мологов. Нам представляется, что за этой остроумно-парадоксальной, по видимости, формой скрывается не столько глубокое содержание, 
сколько непроработанность, аморфность и амфиболичность используемых понятий, элементарное нарушение закона тождества и формаль-
но-логическое противоречие.
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ется. А когда С. Тулмин решительно возражает против 
отождествления «рациональности» с «логичностью» 
и подчеркивает, что «Рациональность науки воплоща-
ется не в теоретических системах, распространенных 
в определенный период времени, а в процедурах науч-
ного открытия и концептуальных изменений, действу-
ющих на всем протяжении времени» [25, с. 97], то это 
вполне будет характеристикой и исследовательских 
практик средневековых интеллектуалов типа аль-Фа-
раби, Бируни или Омара Хайяма. 

Так что совсем не будет неожиданным, если 
мы обнаружим немалый эвристический потенциал 
и в максимах Пола Фейерабенда, когда попытаемся 
в их свете взглянуть на науку политарного общест-
ва. Такая экстраполяция будет тем более правомер-
ной, что и сам американский философ приветствовал 
подобное стирание граней и, более того, считал это 
одним из непременных условий формирования благо-
приятной атмосферы для плодотворного и результа-
тивного научного поиска. 

Справедливости ради следует признать, что ссы-
лок на культуру стран Востока и вообще незападных 
стран и народов у Фейерабенда немало. Много и ува-
жительно отзывается он, например, о традиционной 
китайской медицине и призывает более внимательно, 
без скепсиса и нигилизма, относиться к космогонии 
индейцев хопи и мифологии и практикам африканских 
колдунов. Однако, если говорить именно о естествен-
ной науке за пределами Европы и Северной Америки, 
то упоминаний такого рода у философа совсем немно-
го. Да, он вслед за Б. Л. ван дер Варденом и О. Нейге-
бауэром подчеркивает, что нелепо исключать из исто-
рии науки древнюю ближневосточную астрономию 
и математику только из-за того, что она слишком тесно 
соприкасается с мифологией, религией и астрологией6. 
Да, он ссылается на работы выдающегося британского 
синолога Джозефа Нидэма, автора и редактора капи-
тального многотомного проекта «Наука и цивилизация 
в Китае» – правда, в основном, лишь когда речь заходит 
о китайской медицине [26, с. 295; 28, с. 430, 434–435]. 

Но, солидаризируясь, в принципе, с мнениями тех, 

кто скрупулезно и специально, с непременным обра-
щением к первоисточникам изучает естествознание 
в политарных социумах, сам Фейерабенд не углубля-
ется в детали того, что же представляла собой тра-
диционная наука в Египте, Вавилоне, средневековом 
мусульманском Востоке и других азиатских регионах, 
ограничиваясь здесь лишь отдельными отрывочными 
замечаниями. Мы не найдем у него работ, где бы фе-
номены, связанные с этой наукой, разбирались столь 
же дотошно, как теория движения Аристотеля или 
теория импетуса, ее средневековая версия, диалоги 
и события из жизни так любимого им Галилея или 
перипетии, связанные с историей квантовой механи-
ки. Поэтому вопрос, насколько эффективно работают 
его «анархистские» эпистемологические установки, 
когда мы экстраполируем их на занятия астрономов 
и математиков, которым выпало жить в условиях по-
литаризма, далеко не тривиален. 

«Оставьте науку ученым!»7

Фейерабенд категорически против разграничения 
науки на ее историю, когда изучаются различные 
внешние обстоятельства, сопровождающие и обрам-
ляющие деятельность познающего субъекта («кон-
текст открытия»), и ее философию, когда задним чи-
слом выстраиваются различные спекулятивные схе-
мы, претендующие на объяснение уже состоявшегося 
когнитивного акта, и вообще правила и методы, необ-
ходимые якобы для любой успешной исследователь-
ской работы («контекст оправдания»): «… Для науки 
равно важны обе стороны альтернативы и им следует 
придавать равное значение… Мы имеем дело не с той 
или иной альтернативой, а с некоторой единой обла-
стью действий, которые все в равной степени важны 
для роста науки» [27, с. 309]. 

Наука, если мы ее берем не как «корпус знаний» 
и не как набор застывших формул, а как живую дея-
тельность живых, креативных, заточенных на позна-
ние людей, является прежде всего частью истории, 
и попытки загнать ее в некие априорные, пусть и из-
ящные и весьма презентабельные логические кон-

6 «Большая часть исследователей египетской, вавилонской и древнегреческой астрономии … проявляет интерес лишь к тем фрагмен-
там древних концепций, которые согласуются с идеологией современной науки, и пренебрегают древними космологиями и теми целями, 
которые объединяли эти и другие фрагменты в выразительную и впечатляющую целостность … Единственное исключение представляет 
работа Б. ван дер Вардена, в которой он пишет: «В этой книге мы рассматриваем историю вавилонской астрономии и ее взаимоотношения 
с религией и астрологией. Этот метод позволяет нам не отрывать астрономию от того культурно-исторического контекста, которому она при-
надлежала» [27, с. 355 (прим.)]. См. другие упоминания Фейерабенда о ван дер Вардене: [28, с. 440, 447], а также о Нейгебауэре: [28, с. 450].

7 Вот как сам философ описывает причины, которые подвигли его в 1970-х гг., в период работы над книгой «Против метода» (в русском 
переводе – «Против методологического принуждения»), к этому призыву: «Я писал ПМ … отчасти для того, чтобы защитить научную 
практику от господства философских законов. Усвоив Эрнста Маха и изучая физику у Ганса Тирринга и Феликса Эренхафта, я пришел 
к твердому убеждению, что научная работа сама себе служит обоснованием и не нуждается ни в каком внешнем оправдании. Меня раздра-
жали люди, не имевшие ни малейшего представления о сложности научного исследования и, тем не менее, полагавшие, будто они знают, 
как внести в него улучшения. Я считал себя кем-то вроде научного либерала, и моим боевым лозунгом было: «Оставьте науку ученым!»» 
[28, с. 420].
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струкции ни к чему хорошему не приведут: «Попытка 
навязать некую универсальную истину (универсаль-
ный способ нахождения истины) приводит к бедстви-
ям в социальной сфере и к бессодержательному фор-
мализму, соединенному с невыполнимыми обещания-
ми, в естествознании» [28, с. 81]. 

Обращаясь к той социально-политической, рели-
гиозной и бытовой конъюнктуре, в которой приходи-
лось работать ученым эпохи политаризма, мы, дейст-
вительно, обнаруживаем, что оперирование готовыми 
априорными схемами для описания их деятельности 
чревато не только непониманием ее смысла, но и не-
способностью объяснить, каким образом приходили 
эти люди к весьма поразительным результатам. На-
пример, вавилонские вычислители составляют подроб-
нейшие клинописные таблицы с высокими степенями 
чисел 2 и 3, доходящими, соответственно, до 10- и даже 
17-значных (!) чисел, а также таблицы обратных значе-
ний, где аргументами выступают шестизначные числа 
(которые в пересчете на десятичную нумерацию будут 
вообще 9- и 10-значными!). Составление таких таблиц, 
требуя значительных интеллектуальных усилий, явно 
не диктовалось потребностями тогдашней повседнев-
ной практики, и потому выглядит с современной точки 
зрения совершенно бессмысленной тратой времени8. 
Но не только в сугубо экстерналистской, но и в интер-
налистской интерпретации эти таблицы выглядят нон-
сенсом или, как минимум, чужеродным аксессуаром, 
ибо остаются непонятными их функция в познаватель-
ном процессе и характер тех эпистемологических за-
дач, решению которых они могли бы служить. 

Зато, как только мы отказываемся от поисков до-
ступной нашему узкому пониманию функционально-
сти и допускаем, что мотивом таких трудоемких экзер-
сисов могло быть просто желание поупражнять свои 
мозги, показать коллегам, на что ты способен, или 
вместе с ними из чисто спортивного интереса добить-
ся максимальной точности вычислений, то создание 
таких таблиц уже не будет чем-то странным и загадоч-
ным. Не будет оно таковым и, если мы предположим, 
что вычислителей субъективно стимулировало стрем-
ление постичь волю какого-либо божества, использо-
вав для того оказавшиеся в их распоряжении матема-

тические инструменты (возможно, попавшие к людям 
по его же инициативе и с целью приоткрыть для них 
свою сущность). Вписывание этих таблиц как арте-
факта в некоторый осмысленный культурный контекст 
должно предполагать, в первую очередь, знакомство 
с духовным миром их создателей, который реконстру-
ируется на основании весьма широкого круга источни-
ков, среди которых собственно математические тексты 
наверняка займут не самое ведущее место. 

Однако пафос данного фейерабендовского лозунга 
имеет еще одну сторону, если мы будем говорить не 
о новейших конструктах типа фальсификационизма 
Поппера или научно-исследовательских программ 
Лакатоса (в которые никак не вписывается практика 
вавилонских астрономов или арабских математиков), 
а о тех религиозно-мифологических «онтологиях», ко-
торые доминируют в самих политарных социумах. Та 
религиозная картина мира, которая сложилась в дан-
ном социокультурном хронотопе, также играет роль 
«некой универсальной истины», с которой призвано 
сообразоваться всякое знание, включая эмпирическое. 
Поэтому ученый, если он не желает низвести себя до 
роли заурядного комментатора, в очередной раз под-
тверждающего ныне действующее священное писа-
ние, должен действовать достаточно изобретательно 
и хитроумно – примерно так, как вел себя в похожих 
обстоятельствах Галилей, чтобы убедить и церковь, 
и общество в правильности своих теорий. 

В рамках нашей темы стоит отметить, что анало-
гично действует шестью веками ранее и Бируни, за-
щищающий право ученого на получение опытного 
знания и ценность последнего, но видящий при этом, 
что оно легко может войти в конфликт с сакральны-
ми догмами. Чтобы избежать лобового столкновения 
с тогдашними блюстителями чистоты религиозных 
истин, в котором исход был легко предсказуем, он 
идет косвенным путем: обращает внимание читателя 
на различные несообразности неисламских вер. Он 
критикует нелепые запреты иудейских раввинов, кото-
рые ссылаются на свой календарь, основанный на Мо-
исеевом Пятикнижии, проницательно видя здесь зака-
муфлированный социальный заказ, ставящий барьеры 
на пути свободного исследования9. Он иронизирует по 

8 «Цель составления степенных таблиц выяснить не удается», равно как и цель приводимого древним автором алгоритма для обра-
зования обратных величин, мало пригодного для практических вычислений, – констатирует А. А. Вайман [6, с. 65, 67]. А О. Нейгебауер 
поражается упорству, аккуратности и точности работы древних вычислителей, признаваясь, что сам совершил гораздо больше ошибок при 
проверке вычислений на клинописных табличках, чем их было в оригиналах. Зато, встречая некоторые огрехи, современный автор вклю-
чается в единый когнитивный дискурс с авторами древними и лучше понимает ход их мысли: «Зачастую ошибки в тексте бывают очень 
полезны, потому что они являются одним из средств для установления подробностей процедуры счета, которой придерживался древний 
вычислитель» [16, с. 42–43].

9 «… Это только тенета и сети, которые жрецы расставили, чтобы уловить [простых людей] и подчинить их себе. [Они добились того], 
что люди ничего не предпринимали несогласно с их мнением и пускались на какое-нибудь дело только по их предначертаниям, не советуясь 
с кем-либо другим, словно эти жрецы, а не Аллах – властители [мира]» [5, с. 180]. 
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поводу «всевозможных обманов и внушений» псевдо-
эмпирического характера, к которым прибегают слу-
жители христианства ради прославления креста (типа 
утверждений, будто кресты в созвездии Дельфина и на 
разрезе дерева пионии появились лишь во время казни 
Иисуса) [5, с. 326–327]. Он опровергает чудеса, опи-
сываемые в житиях христианских святых, и высме-
ивает причуды и фантазии индийских мифов вместе 
с учением о переселении душ, как не согласующиеся 
с данными повседневного опыта (совпадающего здесь 
с опытом научным и элементарным здравомыслием)10. 

Общий подтекст этих усилий Бируни очевиден – 
он совершенно тот же, что эксплицирует Фейерабенд: 
оставьте науку ученым! Не втискивайте ее в колодки 
метафизических конструкций, не имеющих ничего 
общего с тем, что говорят нам органы чувств и наше 
мышление! Не спешите отбрасывать данные научных 
наблюдений и опытов, а также выдвигаемые на их 
основе теории только потому, что записи в священ-
ных книгах и традиционные предания гласят нечто 
противоположное! И, как свидетельствует история, 
на протяжении нескольких веков – и до Бируни, и по-
сле – ученым Ближнего и Среднего Востока удавалось 
успешно отстаивать свой исследовательский плацдарм 
от внешних вторжений, инспирируемых мусульман-
скими теологами и иными враждебными науке силами. 
Правда, в конце концов, силы оказались неравными 
и, как признают историки науки, экспериментальные 
методы, которые описывает, например, Бируни в своем 
трактате по минералогии, оказались невостребован-
ными последующими авторами именно вследствие их 
несовместимости с нормами шариата и явной потен-
циальной опасности, которую они представляли для 
господствующей религиозной парадигмы [20, с. 233]. 
Впрочем, это относится уже ко всей средневековой 
арабо-мусульманской науке, как эмпирической, так 
и теоретической, которая после потери к ней интереса 
со стороны политархов – султанов, шахов и эмиров – 
постепенно сошла к XIV–XV векам на нет11.

Возвращаясь к Фейерабенду, следует указать, что 
его оппозиция философии носит вполне определен-
ный характер: он не против философии как таковой, 
но против лишь той философии, которая ставит себя 
над наукой и произвольно диктует последней, как, 
что и в каком объеме ей следует делать12. За фило-
софией однозначно признается ее право выступать 
против status quo: «Лично я склонен считать, что 
это одна из самых выдающихся функций филосо-
фии: критически изучать существующие стандарты, 
показывать их порочность и упразднять их, пред-
лагая новые стандарты…Эта критическая функция 
направлена не только против содержания обсужда-
емых доктрин, но также и против преобладающих 
модусов дискуссии…, а также против образа жизни, 
общепринятого у тех, кто уже находится внутри про-
фессии» [29, с. 317]. При этом, естественно, право на 
критику не является прерогативой дипломирован-
ных философов, а допускается, в принципе, за вся-
ким, кому есть что сказать по поводу «существую-
щих стандартов» и «общепринятого образа жизни» 
тех, кто стоит на их страже, по существу.

И только такой подход, собственно, может объяс-
нить любой более или менее значимый эпистемологи-
ческий прорыв: всякий шаг вперед по пути познания 
универсума есть отрицание прежних «стандартов», 
то есть догм, традиций и канонов, причем независи-
мо от их природы – будь они внутринаучными, либо 
экстернальными, фундированными господствующей 
мифологией, религиозной практикой, деспотизмом 
власти, обыденными предрассудками и т. д. Наука по-
литаризма здесь не исключение: ученый, чтобы стать 
автором некоей новации, не может не поставить под 
вопрос какие-то существенные компоненты имею-
щейся на сейчас системы знания, не может не отне-
стись к ним хоть немного критически. При этом ему 
нужны средства, достаточно убедительные в глазах 
именно тех, кто не хочет оставить ученых в покое, 
и поэтому тот же, в частности, Бируни, при случае 

10 Например: «… Христиане – любители послушать [сказки] и считают за правду такие [рассказы], особенно если эти рассказы связаны 
с их вероучением, и не рассматривают они [дело] со всех сторон, когда проверяют рассказы и исследуют предания» [5, с. 322].

11 «…Еще задолго до Тамерлана многие правители отказывались поддерживать науку – математику, систематическую философию 
и другие области знания. Более поздние правители Хорезма, например, располагали практически не ограниченными ресурсами, но не счи-
тали необходимым тратить их на поддержку науки. Медицина и астрономия/астрология с трудом развивались в некоторых местах и лишь 
по той причине, что нужны были для поддержания здоровья правителей и предсказаний. Другие области знания забывались, а в некоторых 
случаях исчезали полностью…» [23, с. 485]. 

12 Одной из причин такого безапелляционного произвола, подчеркивает Фейерабенд, остается невежество западных философов науки 
и вообще интеллектуалов: «Большинство интеллектуалов не имеет ни малейшего представления о достижениях людей, живущих вне рамок 
западной цивилизации. В этой области мы питались (и, к несчастью, продолжаем питаться) лишь слухами о превосходстве науки по сравне-
нию со всем остальным» [28, с. 395]. Вряд ли стоит уточнять здесь, что к «достижениям людей, живущих (или живших) вне рамок западной 
цивилизации», безусловно, принадлежит и наука цивилизаций политарного типа. Как подмечает отечественный комментатор Фейерабенда, 
именно его искренний интерес к тематике, находящейся далеко за рамками собственно философии науки, сочетающийся с обширнейшей 
эрудицией, вызывает неприязненное и чересчур эмоциональное отношение к нему со стороны соратников по цеху: «Чтение вне програм-
мы – одно из ярких свойств Фейерабенда и постоянный источник раздражения для его ученых коллег» [14, с. 355]. 
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привлекает на свою сторону даже Коран, когда нуж-
но найти противовес силовому давлению со стороны 
разных непрошеных кураторов и цензоров, будь они 
хоть самими политархами. Так, в «Индии», прозрач-
но намекая на самодурство и самоуверенность таких 
субъектов, он напоминает им суры, где Аллах прямо 
осуждает произвол иных правящих особ и указывает, 
что есть в мире силы и посильнее их: «Все это хуже, 
чем слышать такие слова фараона: “Я господин ваш 
высочайший”13 и “Я не знаю для вас другого божест-
ва, кроме меня самого”14» [3, с. 246].

Итак, провозглашаемая Фейерабендом суверен-
ность эпистемологического дискурса, самая широкая 
свобода его акторов в плане выбора своих исследо-
вательских приоритетов есть необходимое усло-
вие и предпосылка научного поиска в любую эпоху, 
и имеющиеся у нас исторические данные относитель-
но точных и иных наук, складывавшихся в политар-
ных социумах, убедительно это подтверждают. 

«Все дозволено!» («Anything goes!»)
Это, по Фейерабенду, «единственный принцип, 

не препятствующий прогрессу»: «…Не существует 
правила – сколь бы правдоподобным и эпистемологи-
чески обоснованным оно ни казалось, – которое в то 
или иное время не было бы нарушено» [27, с. 153]. 
Каждый шаг вперед по пути познания, если он не сво-
дится к рутинной констатации уже известных фактов 
и концепций, а есть момент движения на пути рас-
крытия сути вещей, сопровождается борьбой мнений 
и интенсивной взаимной критикой. Только впоследст-
вии, и притом обычно не окончательно, выясняется, 
на чьей стороне истина. И так же, как в новой и но-
вейшей науке, в научном дискурсе эпохи политариз-
ма этот шаг не может быть сделан, если некая группа 
авторитетов, а то и отдельно взятый «духовный фю-
рер» присваивают себе монопольное право решать, 
чтó есть истина (научная, религиозная, художествен-
ная, моральная – неважно), а чтó – ложь. И поэтому 
в отношении такой вот псевдокогнитивной установки, 
которую Фейерабенд едко называет «некоторой тра-
дицией, выхолощенной с помощью направленного 
промывания мозгов» [26, с. 63], действительно, «все 
дозволено». Определяя себя как «эпистемологическо-
го анархиста», он констатирует, что для него (равно 
как и для каждого здравомыслящего наблюдателя, 

ретроспективно оценивающего историю науки) со-
вершенно очевидно: «…Ее [науки. – В. В.] общеприз-
нанное развитие … осуществлялось лишь потому, 
что в пределах своей области ученые непроизвольно 
руководствовались анархистской философией – они 
добивались успеха вследствие того, что не позволяли 
связать себя «законами природы»» [27, с. 334]15.

Конечно, политарное общество гораздо менее, чем 
новоевропейское, расположено проявлять терпимость 
к подобным смелым вызовам. Поэтому ученый, хо-
рошо представляя, как устроен социум – место его 
обитания, не обязан идти на рожон и публично оз-
вучивать свои возражения против навязываемой ему 
системы истин и ценностей, оставляя за собой право 
«действовать по ситуации». Но там, где он «у себя», 
где он занят – единолично либо в составе небольшой 
группы соратников – решением какой-то концепту-
альной эпистемологической проблемы, он не может 
не придерживаться этого принципиального «все до-
зволено». Только так он освободит свою мысль от 
того, что Ф. Бэкон называл «идолами», и увидит вещи 
в истинном свете. Хотя, разумеется, масштаб этой все-
дозволенности не безграничен, а форма и содержание 
гипотез, предлагаемых для преодоления когнитив-
ных трудностей, определяются достигнутым на дан-
ный момент уровнем понимания, их релевантностью 
и приемлемостью в глазах ученого сообщества.

Эпистемологическая «вседозволенность» предпо-
лагает критическое, непредвзятое отношение к тем 
авторитетам, которые позиционируют себя в качестве 
монопольных обладателей истины, в какой бы оболоч-
ке последняя ни представала – религиозной, полити-
ческой, эпистемологической или иной. Так, Бируни 
твердо стоит на том, что без «плавки и очистки сло-
весной руды» [4, с. 139] коммуникация между учены-
ми не может быть нормальной и эвристически ценной. 
Честный служитель науки должен действовать здесь 
дотошно и принципиально – так, как это делает и сам 
Бируни: «Мне же следует «сделать пробу» этим сло-
вам со всех сторон, ибо я не отказываюсь от приня-
тия истины, в каком бы «руднике» я ее не нашел» [4, 
с. 140]. Порой такой подход может представляться кол-
лективному мнению ученых гиперкритицизмом и са-
монадеянностью, что выразил, например, один из сов-
ременников Бируни, не поддержавший его в полемике 
по физическим вопросам с Ибн Синой16: Бируни, мол, 

13 Коран, сура 79, стих 24.
14 Коран, сура 28, стих 38.
15  Ниже Фейерабенд, сделав еще раз вывод об искусственности и вреде разделения «наука – не наука», продолжает: «Если мы дейст-

вительно хотим понять природу, если мы хотим преобразовать окружающий нас мир, мы должны использовать все идеи, все методы, а не 
только небольшую избранную их часть» [27, с. 463].

16 См. русский перевод: [2].
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«дискутировал с Абу Али. Но не его дело углубляться 
в пучину умозрения. Каждый человек успевает лишь 
в том, к чему он предназначен создателем» [Цит. по: 
20, с. 210]. Однако дальнейшее развитие науки показа-
ло, что Бируни, стоявший здесь на позициях опытной 
науки и выдвигавший аргументы, подкрепленные хо-
рошо ему известными фактами и наблюдениями, был 
в своих вопросах ближе к истине, чем его не менее 
великий адресат, выступивший в своих ответах лишь 
интерпретатором и защитником натурфилософских 
взглядов Аристотеля. 

С Бируни связан один характерный эпизод, на 
примере которого хорошо видно, как авторитарные 
окрики и навязываемые сверху стандарты мышления 
могут задушить в зародыше самую перспективную 
идею. Стоило только Бируни, сравнивавшему тео-
рии Ариабхаты и Брахмагупты, высказать мысль, что 
«вращательное движение Земли не порочит астроно-
мии, а все астрономические явления протекают в со-
гласии с этим движением» [3, с. 255], то есть, говоря 
современным языком, предположить равноправность 
гео- и гелиоцентрического описания наблюдений за 
небесными светилами, как не только богословы, но 
и практически весь ученый мир исламского Востока 
дружно расценил это как, по меньшей мере, стран-
ность выдающегося ума или, во всяком случае, идею, 
не заслуживающую серьезного обсуждения и пре-
бывающую за рамками астрономической науки. Так, 
спустя два века после Бируни марокканский астроном 
и математик аль-Маракиши искренне удивлялся, как 
мог тот усомниться в правильности геоцентрической 
системы, когда ее придерживались такие научные ав-
торитеты, как Птолемей, ар-Рази и даже великий сов-
ременник Бируни Ибн Сина [22, с. 47]. 

Описанный казус хорошо согласуется с одним из 
следствий фейерабендовского «Anything goes!», а имен-
но с защитой права на существование маргинальных 
идей и традиций, не вписывающихся на данный мо-
мент в господствующую парадигму и потому подвер-
гающихся разнообразным гонениям, притеснениям, 
замалчиванию и пр. Автор «Науки в свободном обще-
стве» убежден, что вопрос об истинности подобных 
идей никак не должен решаться силовыми средствами, 
пусть это даже сила общественного мнения вообража-
емого консилиума авторитетных ученых: «Традиции 
порой устраняются благодаря силе, а не в результате 

«автономного» естественного развития. Ценное знание 
может быть уничтожено давлением внешних обстоя-
тельств, а не тем, что была обнаружена его порочность 
… Мир, в котором мы живем, имеет много сторон, ас-
пектов много потенциальных возможностей. Сомне-
вающиеся, маргинальные мыслители, мечтатели, уто-
писты имеют реальный шанс (а не только логическую 
возможность) сделать открытие, до которого не могут 
дотянуться признанные традиции» [26, с. 242]17. 

Как видим, попытка Бируни поставить под сомне-
ние тогдашнюю гегемонию геоцентризма не получила 
отклика и развития даже среди его товарищей по на-
учному цеху и вообще оказалась забытой на много ве-
ков, как и идея Ариабхаты, высказанная несколькими 
веками раньше. Однако очевидно, что при иных обсто-
ятельствах эта идея, предполагавшая радикальный пе-
ресмотр отношения к «самоочевидным» чувственным 
данным, вполне могла бы рассчитывать на более благо-
желательный прием и имела куда более благоприятные 
перспективы. Если бы во времена политаризма сами 
ученые мыслили свободнее (больше бы «дозволяли» 
друг другу и меньше склонялись перед авторитетами), 
то гелиоцентризм, возможно, вошел в астрономиче-
ский дискурс, хотя бы в качестве достойной обсужде-
ния гипотезы, лет на 500 раньше системы Коперника.

История восточных цивилизаций дает нам немало 
примеров и того, как вполне презентабельная и срав-
нительно успешная традиция, причем далеко не истра-
тившая свой эвристический потенциал, либо низводи-
лась до маргинального уровня, либо вообще изгоня-
лась из эпистемологического дискурса. И причиной 
тому, как правило, становились внешние обстоятель-
ства – внешние по отношению к данному политиче-
скому режиму вообще или же по отношению к данно-
му состоянию науки, в частности. Традиция гибла не 
потому, что она морально устаревала и уже не соответ-
ствовала ушедшей вперед научной теории и эмпири-
ческой практике, а просто по причине мощного соци-
ально-политического катаклизма или хотя бы резкой 
переориентации правящей элиты на новые ценности.

Особенно богата на события такого рода история 
Китая. После падения одной династии и установле-
ния на ее обломках другой утрачивались, и порой 
безвозвратно, многие специальные знания, и ученые 
нового поколения вынуждены были начинать чуть ли 
не с нуля. Математические книги, которые когда-то 

17 В более поздней работе Фейерабенд формулирует следующий тезис, который играет роль логико-методологической и морально-
психологической опоры для концепций, оказавшихся на текущий момент в стороне от эпистемологического мейнстрима: «Для каждого 
утверждения (теории, концепции), которое с хорошим основанием считается истинным, могут найтись аргументы, показывающие, что 
либо противоположное утверждение, либо его более слабая альтернатива истинны» [28, с. 97]. А ниже предлагает данный тезис еще и уси-
лить посредством модального перехода от возможности к действительности: «Для каждого утверждения, теории, точки зрения, которые 
приняты (считаются истинными), существуют аргументы, показывающие, что конкурирующая альтернатива по крайней мере столь же 
хороша, а может быть, даже лучше» [28, с. 100].
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считались настолько доступными, что входили в про-
грамму для подготовки к государственным экзаменам 
для получения звания шэньши, оказывались слишком 
сложными для нового поколения соискателей, изыма-
лись из программ, а потом и вообще терялись18. Мно-
жество географических карт, составленных в 1405–
1433 годах на основе семи дальних морских экспеди-
ций под руководством евнуха Чжэн Хэ, доходившего 
до восточного побережья Африки, было уничтожено 
потому лишь, что императорский двор (причем при 
правлении той же самой династии Мин) посчитал, 
что такие плавания разорительны для государства, 
что пользы от них нет, а сами карты содержат лживые 
сведения [11, с. 246]. После того, как при династии 
Цин при дворе закрепились иезуиты во главе с Фер-
динандом Вербистом, Пекинская обсерватория в 1679 
году была не просто переоборудована по последнему 
слову техники, но фактически исчезла, поскольку от 
аппаратуры ее почти ничего не осталось19.

Пол Фейерабенд с сочувствием описывает, как 
прекращают существование традиционные культуры 
(мифологии, обычаи, методы целительства и т. д.) под 
неудержимым напором западной цивилизации, и ре-
шительно отстаивает их право на самобытность, па-
раллельно ратуя за необходимость тщательного, объ-
ективного их изучения и выяснения того, нет ли у них 
«своей правды», своих существенных достоинств, по-
зволивших им более или менее эффективно функцио-
нировать в течение многих веков. Эту установку фи-
лософа вполне уместно обратить и на традиционную 
науку стран Востока: чтобы понять, как она работала 
и чего достигла, следует, во-первых, признать ее соб-
ственные, аутентичные методы «дозволенными», то 
есть вполне адекватными тем целям, которые стави-
ли перед собой ученые того времени, а во-вторых, не 
ограничиваться в изучении точных наук политарного 
строя наперед заданными шаблонами нынешней эпи-
стемологии, а использовать здесь все богатство мето-

дов, которые находятся в распоряжении современных 
научных дисциплин – и естественных, и социально-
гуманитарных, и философских20. 

Отделение науки от государства
«Наука является одной из множества идеологий 

и ее следует отделить от государства так, как ныне 
отделена от него Церковь» [26, с. 157]. Сращивание 
науки с государством, по Фейерабенду, представля-
ет собой угрозу для научного прогресса, по крайней 
мере, в двояком отношении. Оказавшись в подчи-
нении у государственных чиновников, ученые, во-
первых, обрекают себя на примитивный, узколобый 
практицизм, на решение лишь тех прикладных за-
дач, которые ставит перед ними всесильный заказчик 
в лице госаппарата, произвольно определяющего при-
оритеты исследовательской работы. Во-вторых, уче-
ные оказываются скованными еще и в теоретическом 
плане, поскольку всякое государство руководствуется, 
по выражению Фейерабенда, «мифами сегодняшнего 
дня», отдавая предпочтение какой-либо одной школе 
или системе воззрений и всевозможными способами 
(хотя бы путем лишения финансирования или огра-
ничения доступа к преподаванию и публикациям) по-
давляя альтернативные школы и воззрения. Классиче-
ский пример, своего рода вырожденный, предельный 
случай – это школа Лысенко в советской биологии 
1930–1950-х гг. [27, с. 364, 462–463], но с аналогич-
ным административным диктатом, пусть и в осла-
бленной форме, приходится сталкиваться ученым 
и в демократических странах.

«Управленцев необходимо сдерживать, им не до-
зволено вмешиваться в занятия людей мыслящих 
и (как я надеюсь) побуждающих мыслить других» [29, 
с. 315–316], – настаивает философ и предупреждает 
еще о том, что опасность науке грозит не только от го-
сударства с его близоруким прагматизмом и алчными 
запросами военно-промышленных структур21, но и со 

18 Речь идет о книге Цзу Чжи (429–500) «Чжуй шу» («Методы интерполяции»). На протяжении ряда веков эпохи Тан (VII–X вв.) она 
считалась вполне доступной для среднеобразованного человека и фигурировала в программах императорских экзаменов первой ступени. 
Однако при новой династии Сун она уже с трудом воспринималась даже экзаменаторами и в XI веке была изъята из программ, а вскоре 
и окончательно утрачена [12, с. 54]. 

19 «Астрономические инструменты эпох Юань и Мин были сняты и разобраны, а взамен установлен комплект инструментов, разрабо-
танных на основе идей европейской науки. По предложению Вербиста большая часть старых астрономических инструментов была пере-
плавлена на металл, что, по сути, ознаменовало прекращение существования традиционной китайской астрономии» [13, с. 88].

20  Вот еще одно принципиальное высказывание Фейерабенда, которое в полном объеме следует отнести и к политарной науке: «Мы 
должны согласиться с тем, что многие ценности и многие культуры прекратили свое существование, они были уничтожены и теперь едва 
ли кто-либо помнит о них. Однако это не означает, что мы ничему не можем у них научиться» [28, с. 397].

21 Есть, к сожалению, сейчас среди ученых мужей и такие, которые сами идут навстречу военным и уже почти не видят грани, где 
кончаются интересы науки и начинаются интересы ВПК: «Сегодня многие ученые активно выступают за ядерное разоружение. Однако 
есть и другие ученые, для которых интересы научного исследования выше разрядки напряженности между странами … Стремление уче-
ных продолжать играть в свою научную игру наиболее простым и эффективным образом оказывается выше вопросов мира и выживания 
человечества … Западная цивилизация ныне так высоко ценит эффективность, что иногда высказываемые этические возражения кажутся 
«наивными» и «ненаучными». Эта цивилизация многими своими чертами напоминает «дух Освенцима»» [28, с. 429]. 
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стороны все больше сращивающегося с государством 
бизнеса: «…Сегодня многие ветви науки преврати-
лись в бизнес и их целью теперь является не поиск 
истины с помощью самокоррекции (если это и было 
когда-то целью), а поиск денег. Упадок представля-
ется как успех в достижении именно этой цели, по-
всеместно воцаряются ложь и саморазрушение» [26, 
с. 364]. 

Рассмотрение реалий политаризма под таким 
углом зрения свидетельствует, что в этом вопросе 
далеко не все так однозначно. Бесспорно, были такие 
масштабные научные проекты, которые в этом обще-
стве никак не могли быть реализованы без поддер-
жки и активного участия государства. Без матери-
альной и финансовой помощи из казны правителей 
невозможно было бы организовать экспедиции по из-
мерению длины градуса земного меридиана – в Ки-
тае эпохи Тан (725 г., руководитель – Нань Гуншо) 
и на Ближнем Востоке примерно веком позже (ини-
циатор и спонсор – халиф аль-Мамун). Астрономы 
не смогли бы получить в свое распоряжение богатей-
ший эмпирический материал, если бы не функцио-
нировали продолжительное время успешные госу-
дарственные обсерватории – такие, как в Исфахане 
и Мараге (Иран), в Самарканде (построена в XV в. 
Улугбеком), Чжоугунская, Пекинская и Тайчэнская 
(Нанкин) в Китае [24, с. 94–96, 102–103]. Благодаря 
немалым субсидиям китайских императоров, верив-
ших в возможность обретения физического бессмер-
тия, даосские алхимики фактически имели карт-
бланш на приобретение любых нужных реактивов 
и организацию крупных лабораторий, в которых 
получали самые разнообразные экспериментальные 
данные. В государственных библиотеках сосредота-
чивалась практически вся научная литература, имев-
шаяся в стране на данный момент, а иногда и достав-
ленная сюда из далеких краев.

В то же время, Фейерабенд, конечно, прав в том 
отношении, что благоволение ученым мужам, ко-
торым отличались отдельные правители и целые их 
династии, редко когда бывало бескорыстным. Иссле-
дования в государственных учреждениях типа «домов 
жизни» в Египте времен фараонов, «домов мудрости» 
в Халифате или академии Ханьлинь [18; 19], функци-
онировавшей в Китае с 738 г. вплоть до революции 
1911 г., находились под строгим надзором правитель-

ственных уполномоченных, ставивших перед учены-
ми вполне конкретные задачи и придирчиво контроли-
ровавших расходование выделяемых средств. Более 
того, сама работа здесь велась, как правило, в режиме 
повышенной секретности, что препятствовало сво-
бодной коммуникации между учеными, а полученные 
результаты оседали в спецхранах и оказывались вне 
зоны живого эпистемологического дискурса22. Поэто-
му неудивительно, что кпд такого поиска оказывался 
весьма низким и, во всяком случае, несопоставимым 
с объемом тех ресурсов, которыми обеспечивались 
подобные заведения. 

Аналогичная ситуация сложилась и на мусульман-
ском Востоке. Если в IX–XII вв. ученым здесь еще 
удавалось успешно сочетать теорию с практикой, до-
казывая свою нужность правителям и высвобождая 
себе время и возможности для занятий фундаменталь-
ными проблемами, то в дальнейшем делать это им 
приходилось со все большим трудом. После опусто-
шительного монгольского завоевания XIII века точ-
ные науки еще продолжали по инерции развиваться, 
но уже лишь потому, что монгольские ханы, убеждае-
мые интеллектуалами-советниками типа выдающего-
ся математика ат-Туси, поддерживали их вследствие 
практического значения [1, с. 134]. Но этой поддер-
жки вкупе с популярными еще заказами на гороскопы 
хватило ненадолго, да и само тотальное подчинение 
теории практике с решительным приматом приклад-
ной науки23 достаточно быстро привело к исчезнове-
нию на арабо-мусульманском Востоке не только нау-
ки теоретической, но и науки вообще.

Таким образом, если не абсолютизировать выше-
указанный призыв Фейерабенда, а рассматривать его 
конкретно-исторически, то рациональный смысл его 
налицо. Сделка ученого с государством оказывается 
палкой о двух концах. Способствуя, безусловно, ре-
шению тех научных проблем, которые требуют мощ-
ной финансовой и материальной поддержки, она од-
новременно ставит науку в зависимое положение про-
сителя и прислуги. Чем более содержание и направ-
ление исследований диктуются двором, вельможами 
и вообще различными влиятельными персонами, тем 
менее свободен ученый в выборе эпистемологических 
приоритетов. И в этих условиях в более выигрышном 
положении оказываются, как ни парадоксально, те от-
расли знания (например, математика), которые почти 

22 Как подчеркивает современный исследователь естественных наук в императорском Китае, частные лица здесь вообще были лишены 
права изучать, например, астрономию: «Не санкционированное властью занятие астрономией … могло рассматриваться как попытка со-
здания каких-либо новых неортодоксальных астрономических теорий или изменения календаря с целью свержения династии. Такой подход 
тормозил развитие астрономии, но исправно служил политическим целям» [10, с. 103].

23 «Многие важные результаты не получили теоретического развития в трудах более поздних восточных математиков», поскольку «по-
сле XIII в. интересы математиков стран ислама все более направляются на решение практических задач…Практические вопросы постепен-
но оттесняли на задний план чисто теоретические проблемы» [15, с. 263].
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ничего не требуют от государства и потому не обя-
заны отчитываться перед ним за полученные гранты 
и преференции. Именно такое невнимание со стороны 
государева ока порой становится для этих дисциплин 
подлинным благом. 

Заключение
Итак, близкое знакомство с теми условиями, 

в которых осуществлялся научный поиск в политар-
ных социумах, показывает, что сформулированные 
Полом Фейерабендом критерии вполне релевантны 
для объяснения и выявления тех причин, которые, 
с одной стороны, обеспечивали эффективность и ре-
зультативность этого поиска, а, с другой, тормозили 
научно-когнитивные процессы, делая иногда эври-
стическую деятельность практически невозможной. 
По сути, именно те факторы, которые сформировали 

благоприятную конъюнктуру для исследователь-
ской работы на европейском континенте, начиная 
с эпохи Возрождения, играли аналогичную позитив-
ную роль и ранее, на протяжении многих веков, на 
политарном Востоке. И то же самое следует сказать 
о факторах негативных и деструктивных. Там, где 
ученый мир смог обрести более или менее прочную 
субъектность, организоваться как самостоятельное 
исследовательское сообщество, вероятность получе-
ния значимых научных открытий резко повышалась. 
И наоборот, там, где обстоятельства превращали та-
лантливого человека в своего рода ученую обслугу, 
в агента по решению заурядных задачек рецептурно-
прикладного характера, серьезный эпистемологиче-
ский дискурс, в целом, оказывался в застое, быстро 
деградировал и прекращался.
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ности и специфических чертах конспирологического убеждения, цель которых состоит в формулировании его 
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соотносятся с точки зрения взглядов их представителей на генезис содержания конспирологических убеждений, 
характерных механизмов обоснования таковых убеждений, ряда социально-эпистемологических проблем, воз-
никающих в связи с исследованием конспирологических убеждений. На основе осуществленного компаративного 
анализа делаются выводы об адекватности самого разграничения теоретических позиций в обсуждении конспи-
рологии с помощью дихотомии «универсализм – партикуляризм». Новизна представленных выводов заключается 
не только в освещении содержания философских дискуссий вокруг вопросов теоретизации конспирологических 
убеждений, но и в критическом анализе представлений об оппозиции партикуляризма и универсализма. Практи-
ческое значение проведенного исследования заключается в выявлении ограничений концептуального аппарата, 
используемого для обсуждения философской рефлексии конспирологических убеждений.
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Abstract. In this article, the authors review current philosophical discussions about the essence and specific features 



А. В. Думов, В. И. Кудашов

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2024              90

of conspiracy beliefs, the purpose of which is to formulate its relevant definitions. The parties to the discussion are 
grouped around two conventionally distinguished positions, designated by the terms «universalism» («generalism») 
and «particularism» («minimalism»). The purpose of the article is to reveal the content of the philosophical discussion 
of the question about preferable way to theorize conspiracy beliefs. The purpose of the study determines the choice 
of comparative analysis as a key method. Particularism and universalism are compared by the authors from the point 
of view of the views of their representatives on the genesis of the content of conspiracy beliefs, the characteristic 
mechanisms for justifying such beliefs, and a number of socio-epistemological problems that arise in connection with 
the study of conspiracy beliefs. Based on the comparative analysis carried out, the authors draw conclusions about 
the adequacy of the very distinction between theoretical positions in the discussion of conspiracy theories using the 
dichotomy «universalism – particularism». The novelty of the presented conclusions lies not only in highlighting the 
content of philosophical discussions around the issues of theorization of conspiracy beliefs, but also in the critical 
analysis of ideas about the opposition of particularism and universalism. The practical significance of the study is to 
identify the limitations of the conceptual apparatus used to discuss the philosophical reflection of conspiracy beliefs.
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Введение
Термины «конспирология», «конспирологическая 

теория», «конспирологическое мышление» часто упо-
требляются в контексте как специализированного, так 
и обыденного обсуждения определенных взглядов на 
события и процессы социальной реальности. В каче-
стве ключевой черты подобных взглядов, вероятнее 
всего, стоит рассматривать даже не саму убежден-
ность в существовании заговора, тайного соглашения 
как действительной причины реализации определен-
ных социальных событий, а набор установок эписте-
мического поведения, к которым могут быть отнесены 
убежденность в сокрытости действительных причин 
этих событий, в содержательной ограниченности их 
официальных и вообще распространенных объясне-
ний, стремление к поиску альтернативных сведений 
и объяснительных моделей, реже – к осуществлению 
собственного исследования. Также в качестве общей 
черты конспирологических убеждений стоит выде-
лить склонность к объяснению социальных явлений 
в терминах действия определенных сил, каковыми 
чаще всего являются обладающие влиянием и ресур-
сом власти группы лиц, характеризующиеся деятель-
ной заинтересованностью в достижении некоего по-
ложения дел. В большинстве случаев характеристика 
некоего убеждения как конспирологического носит 
негативный характер: она ассоциируется с «альтерна-
тивностью», «неофициальностью», «необоснованно-
стью» его содержания и даже с определенного рода 
когнитивной дисфункциональностью носителей по-
добных убеждений. 

Нарастающая неопределенность настоящего поло-
жения дел и сложность прогнозирования будущих со-
бытий, явления социальной дестабилизации и разно-

родные кризисы приводят к активизации распростра-
нения конспирологических убеждений: в социологи-
ческой [1] и психологической [17] литературе пред-
ставлено множество доказательных исследований 
существования такой взаимосвязи. Рост популярно-
сти конспирологических идей и воззрений вызывает 
и возрастание исследовательской активности, направ-
ленной на всестороннее изучение таковых. Исследо-
вательский интерес к конспирологическим теориям 
во многом обусловлен и наличием социального зака-
за на осуществление подобных исследований в силу 
существования обоснованных позиций о негативных 
последствиях распространения конспирологических 
убеждений для личности и общества (в частности, 
в ряде ситуаций возникает возможность говорить 
о связи конспирологических убеждений с социаль-
ным радикализмом, политическим и религиозным 
экстремизмом [16], но в настоящем рассмотрении мы 
не имеем возможности осветить вопрос о том, какие 
социальные и личностные риски несет с собой рас-
пространение конспирологических убеждений). 

Интенсификация исследований конспирологии со-
циальными и психологическими дисциплинами при-
водит к возникновению ряда философских проблем, 
связанных с теоретизацией различных явлений, отно-
симых к ней, с выработкой концептуального аппарата 
для обсуждения конспирологических убеждений и ас-
пектов социального поведения их носителей, наконец, 
с определением границ самого предмета обсуждения. 
В обсуждении вопроса о том, каковы специфические 
характеристики конспирологических убеждений 
и их систем выделяется две философских позиции – 
универсализм (генерализм) и партикуляризм (мини-
мализм) [7, p. 2–3]. Сущность первой заключается 
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в том, что системы конспирологических убеждений 
рассматриваются в качестве необоснованных, некор-
ректных объяснений. Для второй позиции характерно 
внимание к каждому конкретному случаю возникно-
вения и развития неких тематически объединенных 
конспирологических убеждений. Если универсалист 
полагает, что данные убеждения следует обсуждать 
как примеры дисфункции рациональности, то для 
партикуляриста такой способ видения представляет-
ся опрометчивым: он полагает, что для того, чтобы 
сделать вывод об иррациональности эпистемического 
поведения сторонника конспирологического взгляда, 
необходимо обратиться к генезису и условиям воз-
никновения этого взгляда.

Прежде чем обратиться к рассмотрению содер-
жания дискуссий между представителями универса-
лизма и партикуляризма и более детальному анализу 
данных позиций, следует обратить внимание на су-
ществующую проблему терминологической неодно-
родности контекстов научного и философского об-
суждения конспирологии. Мы предполагаем, что эта 
неоднородность находится во взаимосвязи с теорети-
ческими разногласиями относительно способов пони-
мания и исследования предмета обсуждения.

Терминологическая неоднородность 
обсуждения конспирологии

При ознакомлении с содержанием исследований, 
посвященных конспирологии, легко можно обратить 
внимание на то, что термины, используемые для вы-
деления ключевого предмета обсуждения, нередко 
могут варьироваться. Чаще всего речь идет о «кон-
спирологических теориях», «конспирологическом 
мышлении» и «конспирологических убеждениях». 
Употребление данных терминов редко сопровождает-
ся теоретическими пояснениями, призванными рас-
крыть положение обсуждаемого предмета в картине 
мира отдельных социальных наук или философии, 
их содержание полагается очевидным. Однако осу-
ществление такого рода предварительного проясне-
ния представляется необходимым, поскольку в его 
отсутствии многие теоретические и мировоззренче-
ские установки исследования оказываются непрояв-
ленными. Более того, отсутствие рефлексии практики 
использования терминологических единиц зачастую 
может приводить к их некорректному применению, 
а неосмысленность содержания привлекаемых кон-
цептуальных единиц может приводить к появлению 
ошибок и неточностей.

Наиболее неоднозначным (и не вполне удачным) 
из применяемых в контексте обсуждения конспироло-
гии терминов является термин «конспирологическая 
теория» («теория заговора»). Очевидно, что термин 

«теория» может применяться к системам положений, 
выражающих конспирологические убеждения, только 
по аналогии. Продуктивность этой аналогии ограни-
чивается только тем, что подобные системы положе-
ний, как и научные теории, имеют объяснительную 
функцию (для того, чтобы реализовать ее, теория, по 
выражению Р. Харре [12, c. 24], должна описывать 
пути возникновения явлений, выявлять механизмы их 
природы) и претендуют на фиксацию ключевых зако-
номерностей рассматриваемого явления [4, c. 5]. Кон-
спирологические теории не отвечают требованиям, 
предъявляемым к оценке теории: нередко они даже 
могут не иметь действительных эмпирических под-
тверждений, а их логическая структура может быть 
существенно проблематичной и содержать в себе раз-
ного рода ошибки (что обуславливает и синтаксиче-
ское несоответствие таких теорий уровню научных). 
Более того, конспирологическим теориям не свойст-
венны характерные для научных теорий явления пе-
ресмотра: как правило, «пересмотр» конспирологи-
ческой теории представляет собой адаптацию ее по-
ложений (зачастую неоднородных с точки зрения их 
генезиса) к изменившемуся набору данных о событии 
или явлении.

Перечень формальных и содержательных отличий 
конспирологических теорий от научных может быть 
продолжен, однако в этом нет необходимости: доста-
точно очевидным представляется то обстоятельство, 
что присвоение этим системам положений характе-
ристики теории только на том основании, что они 
реализуют объяснительную функцию, является опро-
метчивым. Демонстрация несоответствия систем кон-
спирологических убеждений содержательным и фор-
мальным требованиям, предъявляемым к научной 
теории, имеет значение для понимания природы их 
альтернативности общепринятым, консенсуальным 
и официальным представлениям: истоки этой аль-
тернативности стоит искать в контексте социальных 
и политических детерминант развития конспироло-
гических теорий, а не в контексте их эпистемических 
характеристик (которые скорее ставят конспирологи-
ческую теорию в заведомо проигрышное положение). 

В то же время, термин «теория» может использо-
ваться применительно к ним в более общем смысле 
системы взглядов относительно фрагмента реально-
сти. В этом случае он может быть заменен терминами 
«комплекс представлений / убеждений» или «систе-
ма положений» без каких-либо смысловых потерь. 
Это ярко демонстрируется одним из наиболее ранних 
примеров обсуждения таких систем положений, пред-
ставленном в работе К. Поппера «Открытое общество 
и его враги». Описывая «заговорщицкую теорию об-
щества» [2, c. 113], автор отмечает, что она представ-
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ляет собой не более, чем содержательно трансфор-
мированную систему религиозно-мифологических 
представлений о возникновении и существовании 
общественного порядка. Наличие примеров ситуаций 
раскрытия отдельных социально значимых заговоров 
никоим образом не отменяет эпистемической дефек-
тивности образований, называемых конспирологиче-
скими теориями: вопрос о существовании заговоров 
(их эпизодическое возникновение не оспаривается) 
следует отличать, во-первых, от вопроса о полноцен-
ности объяснения и теоретизации социальных собы-
тий и явлений различного масштаба на основе тако-
вых заговоров и, во-вторых, от вопроса о логических, 
методологических и фактологических дефектах, по-
лученных таким путем объяснений.

Небезынтересным в связи с обсуждением терми-
на «конспирологическая теория» является практика 
его использования, развитая в тематическом иссле-
довании Дж. Дуэтц. Вопрос о теоретическом стату-
се таковых систем положений фактически сводится 
ею к вопросу об их оценке индивидами и группами 
на предмет соответствия принятым ими эпистеми-
ческим стандартам [9, c. 441–443]. Если для одной 
группы лиц некая система положений (например, об 
искусственном происхождении и/ или преднамерен-
ном инициировании распространения SARS-CoV-2) 
будет представлять собой полноценную теорию, то 
для другой она может оказаться не более, чем набором 
догадок, слабо связанных с имеющимися данными. 
Нельзя не согласиться с утверждениями Дуэтц о том, 
что оценка статуса этих систем положений находит-
ся в зависимости от социально детерминированных 
эпистемических стратегий осуществляющих ее групп 
и индивидов [9, c. 444–447]. Они имеют практиче-
скую социальную значимость для работы с носите-
лями конспирологических убеждений, т. к. подчерки-
вают неполноценность мер информирования и аргу-
ментативных шагов, не учитывающих особенности 
эпистемического поведения сторонников конспиро-
логических представлений и причины их возникнове-
ния. Но вопрос о теоретическом статусе, логических 
и эпистемологических характеристиках самих по себе 
систем положений, называемых конспирологически-
ми теориями, не может подменяться вопросом об их 
оценке различными социальными агентами.

Еще один распространенный термин – «конспи-
рологическое мышление» – используется таким 
образом, как будто бы его содержание представля-
ется очевидным. Между тем, для того, чтобы по-
нять, что имеется ввиду под конспирологическим 
мышлением, необходимо предварительно обратить-
ся к пониманию мышления как такового. Например, 
в определении, данном кибернетиком и психологом 

Ф. Джорджем в работе «Модели мышления», фикси-
руется, что мышление представляет собой совокуп-
ность процессов символизации событий действи-
тельности и последующего манипулирования сим-
волами посредством логических и внелогических ме-
ханизмов обработки [10, c. 29]. Ясно, что мышление 
включает в себя множество различных психических 
процессов: для структуры мышления, по выраже-
нию Д. А. Поспелова и В. Н. Пушкина, характерны 
многоуровневость, многокомпонентность и высокая 
степень сложности [3, c. 11]. В рамках мышления как 
такового исследователями выделяются различные 
аспекты, связанные с конкретными формами обра-
ботки данных или решением отдельных задач позна-
ния и принятия решений.

Учитывая содержание понятия мышления и харак-
теристики мышления как объекта исследования пси-
хологии, эпистемологии и когнитивных наук, доста-
точно странными представляются те содержательные 
искажения, которые можно наблюдать в определени-
ях конспирологического мышления. Так, А. Д. Казун 
и В. Н. Поршнев говорят о конспирологическом мыш-
лении как об определенного рода объяснительной 
склонности, выражающейся в отсылках к скрытой, се-
кретной информации, доступ к которой ограничивает-
ся влиятельными группами [1, c. 551]. Очевидно, что 
использовать термин «мышление» для обозначения 
некой склонности, реализуемой отдельными агентами 
в когнитивных процессах, не представляется оправ-
данным. Несмотря на то, что определение приводится 
со ссылкой на работу Р. Имхоффа и М. Брудера, нам 
не удалось обнаружить в ней подобного определения: 
указанная формулировка используется авторами толь-
ко по отношению к конспирологической теории, тог-
да как само понятие конспирологического мышления 
приводится ими без предварительного определения 
[14, c. 25]. 

Между тем, Имхофф и Брудер приводят ряд ха-
рактеристик конспирологического мышления, кото-
рые целесообразно рассмотреть. Так, они указывают 
(со ссылкой на предшествующие исследования), что 
причиной возникновения такого мышления может яв-
ляться страх смерти [14, c. 35]. В качестве предикто-
ра конспирологического мышления рассматривается 
и тенденция к выявлению деятельности неких агентов 
(разного рода сил) в качестве причин событий, иными 
словами – подозрительность, сочетающаяся с идеями 
влияния и вмешательства в ход событий [14, c. 35]. 
Авторами делаются некоторые замечания относитель-
но функционального значения конспирологического 
мышления: его значимое когнитивное проявление 
заключается в том, что оно может способствовать 
формированию правдоподобных объяснений собы-
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тий, тогда как социально-практическим результатом 
действия данного мышления может стать преодоле-
ние негативной социальной идентичности [14, p. 39]. 
Исходя из вводимых и рассматриваемых Имхоффом 
и Брудером положений, можно заключить, что под 
конспирологическим мышлением ими подразумева-
ется совокупность мыслительных операций, эври-
стик, когнитивных установок, которые применяются 
в связи с убежденностью в том, что определенные 
конспирологические «сюжеты» действительно реали-
зуются в социальной реальности. 

Вполне разумно предположить, что в ходе реше-
ния многих задач построения и аргументации конспи-
рологического мировоззрения будут задействованы 
идентичные операции мышления, равно как и о том, 
что большинству конспирологов будут присущи схо-
жие когнитивные ошибки (например, предвзятость 
подверждения). Но даже в случае, если мы принимаем 
такие предположения, мы не получаем возможности 
говорить о специфически конспирологическом мыш-
лении, поскольку закономерности процессов мышле-
ния конспиролога и человека, не отдающего предпоч-
тения подобным убеждениям, не будут различаться. 
Более того, как правило, действие того, что называет-
ся конспирологическим мышлением, является контек-
стуальным, т. е. соотнесено с решением конкретных 
задач и рассмотрением конкретных ситуаций. В по-
вседневной жизни и множестве иных вопросов кон-
спиролог может не демонстрировать никаких отличий 
от человека, чуждого подобных убеждений. 

Собственно конспирологический характер будут 
иметь убеждения агентов (т. е. принятие ими опреде-
ленных точек зрения относительно причин ситуаций 
и положений дел и необходимых путей их изучения), 
которыми они руководствуются в осмыслении опре-
деленных событий. Следует согласиться с существу-
ющими указаниями на то, что следование таким убе-
ждениям могут несколько трансформировать архитек-
туру рассуждений (в пользу выводов о целях событий 
и ситуаций) и приводить к изменениям содержания 
фоновых знаний относительно конкретных событий 
[19, c. 5]. Однако сами операции мышления при этом 
сохраняют рутинный характер. Разделяя точку зрения 
о том, что фундаментальной основой различных сис-
тем конспирологических положений являются имен-
но характерные убеждения, которыми, собственно, 
и определяется их «конспирологичность» (при этом 
убеждение в существовании заговора следует рассма-
тривать скорее как частный случай убеждения в том, 
что целенаправленное действие неких сил детермини-
рует социальные события или явления), мы не счита-
ем необходимым рассматривать такие убеждения как 
иррациональные и необоснованные во всех случаях. 

Этим мы отличаем предложенный нами способ их 
понимания от развитого Дж. Наполитано [15] и под-
вергнутого критике Дуэтц [8]. Дискуссиям о способе 
понимания «явлений конспирологического спектра», 
протекающим между универсалистами и партикуля-
ристами, посвящен нижеследующий раздел.

Оппозиция «универсализм-партикуляризм»: 
основное содержание

Наиболее общий момент расхождения универса-
листских и партикуляристских концепций конспиро-
логического становится ясным уже исходя из их на-
именования: если универсалисты делают теоретиче-
ские заключения относительно класса систем конспи-
рологических положений, то партикуляристы счита-
ют, что обоснованным и последовательным путем это 
можно делать только применительно к конкретным 
системам. Партикуляристская концепция исследова-
тельской работы с системами конспирологических 
положений впервые манифестирована М. Дентифом: 
он придерживается точки зрения, согласно которой 
объяснительные достоинства и провалы отдельных 
систем положений – единственный объект после-
довательного рассмотрения и оценивания [7, c. 1]. 
Универсалистская концепция, судя по всему, являет-
ся гораздо более ранней. Ее можно даже рассмотреть 
в качестве исходного пункта формирования отноше-
ния к системам конспирологических положений, если 
обращаться к наиболее ранним ситуациям их рассмо-
трения. Так, в уже упомянутом примере обсуждения 
Поппером «заговорщицких теорий общества» крити-
ке подвергается именно класс систем положений, а не 
отдельные его элементы. 

В основе универсалистского анализа систем кон-
спирологических положений лежит представление 
о маловероятности конспирологических объяснений 
событий и дисподверждаемости конспирологиче-
ских гипотез. Партикуляристы демонстрируют, что 
характер окружающей нас социальной и политиче-
ской действительности таков, что мы не можем обо-
снованно распространить такое представление на все 
конспирологические объяснения и гипотезы. Дэнтиф 
солидаризуется с Л. Бэшемом в том, что сами по себе 
человеческие существа в силу их высоких комму-
никативных способностей и навыков социального 
ориентирования способны на формирование тайных 
соглашений различного уровня, и это обстоятельство 
нельзя списывать со счетов [7, c. 2]. Партикулярист 
занимает плюралистическую позицию относительно 
объяснений социальных событий, требуя рассматри-
вать конспирологические объяснения как конкурент-
ные наряду с «общепризнанными», «стандартными» 
и «официальными». 
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Дэнтиф отмечает, что существование «информаци-
онных иерархий», т. е. уровней распространения ин-
формации, на которых присутствуют различные огра-
ничения доступности, трудно подвергать сомнению: 
в современном обществе наличие таких иерархий яв-
ляется естественным для государственных ведомств, 
корпораций, различных масштабных социальных 
институтов [7, c. 2]. Само существование информаци-
онных иерархий в социальной среде приводит к су-
ществованию ряда ситуативных эпистемологических 
и этических рисков, связанных с доверием определен-
ным сведениям. В связи с этим, Дэнтиф полагает, что 
нетерпимость общества к конспирологии имеет ско-
рее негативный характер: некритическое отвержение 
предположений, основанных на возможности загово-
ра, создает почву для умножения числа таковых заго-
воров в действительности, т. к. снижается заинтересо-
ванность в их выявлении, в.т.ч. со стороны компетент-
ных и уполномоченных на это лиц [7, c. 5]. Направле-
ния партикуляристской критики универсализма могут 
быть обобщены в виде двух направлений: выявление 
реальных ситуаций существования скрытых соглаше-
ний, договоренностей и / или действующих сил (фак-
тологическая критика) и указание на ситуативную ра-
циональность конспирологических объяснений либо 
убеждений (эпистемологическая критика).

Усилия сторонников универсализма в большинст-
ве случаев сосредоточены на выявлении оснований 
иррациональности принятия конспирологических 
объяснений и систем конспирологических положе-
ний. Результатом этих усилий становятся как обо-
бщенные указания на системные проблемы образо-
ваний, называемых конспирологическими теориями 
(так, К. Кассам отмечает их неправдоподобность на 
уровне самого замысла [6, c. 7]), так и достаточно 
утонченная эпистемологическая аргументация суще-
ствования возможности недоверия конспирологиче-
ским объяснениям (например, показательны рассу-
ждения К. Харриса о пессимистической метаиндук-
ции конспирологических теорий [13, c. 14–19]). 

В отличие от партикуляристов, универсалисты 
стремятся отразить эпистемические характеристики 
конспирологических объяснений и теорий в их опре-
делениях (и ответная критика партикуляристов, как 
правило, сосредотачивается именно на содержании 
этих определений). Определением Наполитано уста-
навливается, что для конспирологических теорий 
характерно отклонение любых получаемых в нор-
мальных условиях свидетельств, опровергающих 
существования заговора, на основании убеждения 
в его существовании. А определение, данное Харри-
сом, фиксирует противопоставленность конспироло-
гических положений тем позициям, которые исходят 

от эпистемических авторитетов (при этом Харрис де-
лает акцент на социальных основаниях авторитета, 
а не факторе эпистемической надежности [13, c. 7]). 
Партикуляристами, в свою очередь, отстаивается не-
обходимость использования «минимальных» опре-
делений, которые не являются ни эпистемически, 
ни социально дискриминирующими: Дуэтц воспро-
изводит определение Дэнтифа, согласно которому 
конспирологическая теория – это любое объяснение, 
выделяющее существование заговора в качестве наи-
более значимой причины [9, c. 440]. Это разногласие 
касается не только теоретических претензий, выра-
женных в определениях, но и социально-практиче-
ских следствий принятия того или иного взгляда на 
ключевые характеристики конспирологических тео-
рий и убеждений.

Существуют и некоторые другие концептуаль-
ные и методологические пункты расхождения меж-
ду партикуляризмом и универсализмом: например, 
различается отношение их представителей к привле-
чению и интерпретации данных научных исследова-
ний (психологических, социологических, правовых) 
о влиянии или распространении конспирологических 
убеждений. Наибольший интерес, вероятно, вызыва-
ют психологические и медицинские исследования, 
непосредственно связывающие или как-либо соотно-
сящие проявление склонности к таким убеждениям 
с определенными когнитивно-психологическими осо-
бенностями [18] или даже проблемами ментального 
здоровья [11]. В настоящем рассмотрении мы не име-
ем возможности детально оценить состоятельность 
аргументации сторон, привлекающей данные эмпи-
рических исследований и теоретические заключения. 
Ограничимся указанием на то, что ни одна из сторон 
дискуссии в настоящее время не обрела убедитель-
ных и неопровержимых аргументов своей позиции 
посредством апелляции к научным результатам.

Заключение
Основываясь даже на кратком рассмотрении ос-

новных положений дискуссии, протекающей между 
универсализмом и партикуляризмом, можно обратить 
внимание на некоторые детали, касающиеся самого 
взаимоотношения данных позиций. Во-первых, ста-
новится очевидно, что противопоставление универса-
лизма и партикуляризма не является абсолютным: эти 
позиции не исключают друг друга даже в тех пунктах, 
где их сторонникам это исключение предполагается 
желательным. Достаточно убедительный пример это-
го можно получить, если отделить вопрос об обосно-
ванности конспирологического убеждения от вопроса 
о правдоподобии таких объяснений и состоятельно-
сти систем положений, называемых конспирологиче-
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скими теориями. Этот момент также подчеркивается 
и Харрисом, отмечающим, что отрицание рациональ-
ности некоторых конспирологических убеждений 
(рассматривать которые нужно, конечно же, учитывая 
фоновые знания агента) для универсалиста не являет-
ся целесообразным [13, c. 10–11]. В сущности, оценка 
аргументации и доказательности теорий и исследова-
ние обоснованности убеждений представляют собой 
различные задачи.

Во-вторых, тезис Дентифа о необходимости ог-
раничения исследовательской активности анализом 
конкретных конспирологических убеждений / систем 
положений в определенном смысле нарушается са-
мим Дентифом: минималистское определение такой 
теории предполагает выделение класса систем поло-
жений. Помимо этого, стоит отметить, что если ис-
следовательское внимание акцентируется именно на 
характеристиках конспирологических теорий как си-
стем положений, то постановки вопроса об основани-
ях и возможностях их классификации и обобщенной 
оценки избежать не представляется возможным. 

В-третьих, действительная ситуация взаимоотно-
шения данных теоретических позиций является зна-
чительно более сложной, нежели это представляется 
ими самими. Возможно, следует согласиться с пред-
ложением Харриса, касающимся качественного ран-
жирования конкретных примеров партикуляризма на 
«слабые» и «сильные» [13, p. 13–14] и распростра-
нить его действие также на универсалистские подхо-
ды. Более того, чистых форм универсализма и парти-
куляризма не существует [5, c. 23–25]: между условно 

выделяемыми «эталонами» этих позиций существует 
скорее спектр возможных вариантов, чем жесткий во-
дораздел.

Если же говорить о перспективах развития фило-
софских исследований конспирологических теорий, 
то кажется целесообразным указать на то обстоя-
тельство, что оба условно выделяемых направления 
сталкиваются с задачами развития и оценки «теоре-
тической» аналогии в обсуждении систем таких по-
ложений. Детального обсуждения требуют вопросы 
о том, какую роль играют научные формы познания 
в конспирологических контекстах, какова динамика 
и механизмы изменения систем таких убеждений, 
существует ли специфическая рациональность кон-
спирологических представлений и если да, то ха-
рактерна ли для нее определенная нормативность. 
Открытыми остаются и социально-эпистемологиче-
ские вопросы о соотнесении таких форм объяснения 
социальной действительности с социальными инте-
ресами определенных групп и личностными страте-
гиями адаптации к изменяющимся условиям совре-
менных обществ. Немалое значение имеет и оценка 
деструктивного потенциала конспирологических 
убеждений, осмысление их связи с экстремистскими 
моделями социального поведения. Обсуждение каж-
дого из этих вопросов предполагает взаимное до-
полнение партикуляристского стремления к анализу 
конкретных путей реализации конспирологического 
знания и универсалистской установки на выработку 
общих способов оценки и рассмотрения таких поло-
жений и их систем.
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НЕЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ  ПО НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ 
(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Д. В. ПИВОВАРОВА)

 
А. Г. Кислов 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
e-mail: aleksey.kislov@list.ru  

Аннотация. Своеобразным методологическим приёмом мемориальной статьи является реконструкция 
разговоров, в которых проявлялся неподдельный, настойчивый и всегда критический интерес профессора Да-
ниила Валентиновича Пивоварова к неклассическим логикам. Здесь сформулированы вопросы о научном ста-
тусе и философской состоятельности деуниверсализации классической логики. Ситуация сосуществования 
логических систем различного типа сложилась в течение ХХ века, сделав актуальной необходимость в фило-
софском, общенаучном и даже – общекультурном осмыслении современного логического знания. 

Среди вопросов три затрагивают статус неклассических логик в системе гуманитарного знания: Не явля-
ется ли неклассическая логика реакцией на абсолютную «бесчеловечность» математической логики? Мате-
матизация логики связана с очередным кризисом оснований математики, а деуниверсализация классической 
логики, наверное, с кризисом методологии гуманитарных наук? Пригодна ли неклассическая логика для естест-
венных рассуждений? А три других относятся к области философии логики: Остаётся ли современная логика 
– классическая или неклассическая, будучи математической, частью философии? Существует ли уже филосо-
фия неклассической логики? Сохраняет ли неклассическая логика статус «канона», т. е. нормативной науки?

Сам характер вопросов не предполагает завершённых ответов, но опираясь на современную литературу, 
содержащую отдельные логико-философские рефлексии по поводу логического плюрализма, мы постарались 
в качестве цели проделанной работы – выстроить последовательное, целостное обсуждение философских 
аспектов и проблем неклассической логики, основными пунктами которого явились следующие результаты: 
неклассическая логика начала развиваться как реакция на семантические и метатеоретические проблемы 
становящейся математической логики, но своего рода «гуманистическим» аспектом является принципиаль-
ная неэлиминируемость субъекта в семантиках соответствующих интенсиональных логик; поддерживается 
современная позиция, что различные виды рассуждений не соответствуют предмету логики, но могут быть 
(и традиционно являются) объектами приложения различных логик как интеллектуальных инструментов; 
экстралогические (внешние) стимулы и особенно интрологические (внутренние) ресурсы логических исследо-
ваний существенно влияют на актуальное понимание философской природы логики; актуальный для фило-
софии логики вопрос о варьировании онтологических и гносеологических предпосылок различных логических 
систем по сути является вопросом о корректности и эффективности отдельных инструментов логического 
арсенала; логический анализ должен соответствовать методологической потребности избегать деструк-
тивных конфликтов, разрушающих самобытность, уникальность различных контекстов.

Надеемся, что оценка значимости и обоснованности полученных результатов может оказаться критиче-
ской и в перспективе спровоцировать дальнейшее конструктивное обсуждение многообразия логики.

Ключевые слова: логический плюрализм, деуниверсализация классической логики, отологические и гносео-
логические предпосылки логических систем, неклассические логики.
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Abstract. As a methodological tool of sorts in the memorial paper makes use of reconstruction of professor 
Pivovarov’s talks, which often displayed genuine, persevering and always critical interest in non-classical logic. The 
questions at hand are the question of scientific status and philosophical consistency of deuniverslization of classical 
logic. The various types of logical systems, whose co-existence was brought about during the XX century, has become 
an actual phenomenon, insistently calling for a broader philosophical, scientific, and even cultural reflection on the 
nature of contemporary logic as a body of knowledge.

Among the questions three touch upon the problem of the status of non-classical logic, considered as the part 
of humanities: Should non-classical logic be taken as a response to mathematical logic’s absolute «inhumanity»? 
Mathematization of logic is related to another crisis of the foundations of mathematics – could one imply the crisis of 
ultimate methodological principles of social studies and humanities to be the reason for deuniversalization of classical 
logic? Does non-classical logic fit the natural reasonings? Three other questions address the philosophy of logic: 
Does contemporary logic – whether classical or not – build upon mathematics still belong to philosophy? Is there 
distinctive philosophy of non-classical logic yet? Could non-classical logic still serve as the normative discipline, as 
the «canon of thinking»?

The very character of the questions doesn’t lead to any closed, definitive answers. Be that as it may and, having the 
current scientific studies philosophically reflecting on the logical pluralism backing us up, we aim here at a coherent 
and a consistent examination of philosophical aspects and problems of non-classical logic. The examination resulted 
in formulating several key results: non-classical logic’s development effectively was a response to semantic and 
metatheoretical problems of mathematical logic, that was coming to be, but a kind of «humanistic» aspect is the 
fundamental non-elimination of the subject in the semantics of the corresponding intensional logics; the actuel stance 
is supported that various types of reasoning do not correspond to the subject of logic, but can be (and traditionally 
are) objects of application of various logics as intellectual tools; extrological stimulations and especially intrological 
resources of logical investigations affect significantly the current understanding of philosophical nature of logic; the 
question of alterations of ontological and epistemological premises, which underlie the various logical systems – an 
essential one for the philosophy of logic – is reformulated as in effect being the question of correctness and efficiency 
of some particular tools in the logical arsenal; logical analysis in general is to be methodologically receptive to  
different contexts, their specifics in order to avoid destructive conflicts, threatening to eliminate the uniqueness of 
said contexts.

The author voices a hope, that the critical assessment of the results presented as to their being valuable and sound 
will make the work a proper incentive for perspective and productive discussion of diversity of logic.

Key words: logical pluralism, deuniversalization of classical logic, ontological and epistemological premises of 
logical systems, non-classical logics.
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Введение
Поскольку встреч и разговоров с профессором Да-

ниилом Валентиновичем Пивоваровым состоялось 
немало – довелось поучаствовать в них и в качестве 
студента старших курсов родного философского фа-
культета, и в качестве начинающего преподавате-
ля, и в качестве соучастника научных конференций, 
и в качестве уже заведующего кафедрой онтологии 
и теории познания – то придётся сделать тематиче-
ский выбор и чем-то ограничиться. Выберу только те 
наши разговоры, в которых проявлялся неподдельный, 
настойчивый и всегда критический интерес Даниила 
Валентиновича к неклассическим логикам. Ирониче-
ские и казусные версии его реплик по поводу «употре-
бления ненормативной логики» или «нетрадиционной 

логической ориентации» оставлю для дружеской об-
становки вечеров памяти профессора Пивоварова, 
а в статье лишь реконструирую1 некоторые из его те-
оретически серьёзных вопросов и запоздало (тут уж 
ничего не поделаешь) вернусь к некоторым своим от-
ветам, подготовившись к роли амбассадора некласси-
ческой логики, надеюсь, чуть получше, но даже и не 
помышляя ставить точку. Пусть Даниил Валентино-
вич останется – в воспоминаниях о нём и в его тек-
стах – потенциальным собеседником по непростому 
вопросу научного статуса и философской состоятель-
ности самой идеи логического плюрализма. 

Текстов профессор Пивоваров конкретно по про-
блематике современной (неклассической) логики, 
насколько мне известно [17], не писал, соответству-

1 Реконструкция эта совершенно вольная и ответственность за неё полностью лежит на авторе статьи.
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ющих исследований у него не было, тем интригую-
ще увидеть в самых ранних, по сути – студенческих 
его публикациях 70-х годов заявление, что «единой 
и универсальной системы логики не существует» 
[15, с. 140]. И это не случайная, не «вырванная из 
контекста» фраза, Даниил Валентинович имел в виду 
именно по-современному осмысляемое многообразие 
логических систем, его широкая эрудиция позволяла 
быть вполне осведомлённым о становлении, достиже-
ниях и проблемах математической логики, о логико-
семантических исследованиях, об ограничительных 
теоремах и о не-универсальности классической ло-
гики. А его собственная философская синтетическая 
парадигма [16] в целом и динамика отдельных его 
научных и философских интересов (рациональное 
и иррациональное в бытии и познании, проблема но-
сителя идеального образа, неравновесные системы, 
языки религий, коммуникативная симфоника и др.) 
не только позволяли ставить нетривиальные, на мой 
взгляд, вопросы, но и на каждом этапе по-новому 
стимулировали потребность в пересмотре традици-
онных, сугубо теоретико-познавательных взглядов на 
логические исследования в соответствии с ситуацией 
деуниверсализации классической логики и сосуще-
ствования логических систем различного типа. Такая 
ситуация сложилась в течение ХХ века, вследствие 
чего возникла и сегодня не утратила своей актуаль-
ности необходимость в философском, общенаучном 
и даже – общекультурном осмыслении современного 
логического знания2. 

Итак, основной целью представленной в настоя-
щей статье работы является стремление организовать 
последовательное, целостное обсуждение философ-
ских аспектов и проблем неклассической логики.

Неклассическая логика 
в гуманитарных контекстах

Не является ли неклассическая логика реакцией 
на абсолютную «бесчеловечность» математической 
логики?

С одной стороны, со всей очевидностью – нет, не 
является. Вспомним, что логика долгие века остава-
лась чуть ли ни флагманом гуманитарного знания, 
входя3, например, вместе с грамматикой и риторикой 

в знаменитый тривий «формальных искусств» (artes 
formales) [5, с. 47]. И когда она к XX столетию полу-
чила своё математическое оснащение, гуманитарии 
буквально не смогли простить ей такого «предатель-
ства». Однако «...в нынешней ситуации беспокоит не 
столько некомпетентность некоторых философских 
интерпретаций таких известных результатов как тео-
рема Гёделя, сколько нежелание (или неспособность) 
многих философов, следуя Сократу, признать всю 
меру своей некомпетентности» [22, с. 36]. Испыты-
вая робость перед страницами классических трудов 
по математической логике, не стоит искать «успокое-
ния» на страницах учебной литературы по логике не-
классической, например: [25]. Неклассическая логика 
в своём современном понимании – «плоть от плоти» 
математической логики и, по сути, начала развиваться 
в первой трети прошлого века в значительной мере – 
и как реакция на семантические и метатеоретические 
проблемы становящейся математической логики.

C другой стороны, своего рода «гуманистический» 
аспект обсуждаем в некоторых современных логи-
ко-семантических исследованиях, где наблюдаются 
и «попытка сконструировать схему для рассуждений, 
скорее подходящих для простых смертных, чем для 
ангелов»4 [12], и другие причины принципиальной 
неэлиминируемости субъекта при конструировании 
семантик соответствующих интенсиональных логик.

Математизация логики связана с очередным кри-
зисом оснований математики, а деуниверсализация 
классической логики, наверное, с кризисом методоло-
гии гуманитарных наук?

Прямая аналогия, разумеется, здесь не будет 
уместной, хотя, так или иначе, критическая рефлек-
сия над современным логическим многообразием 
обостряется в том числе и благодаря наблюдаемому 
расширению традиционной сферы применения логи-
ческих методов: в рамках проблематики собственно 
математического знания зародились сначала инту-
иционистское, затем и конструктивистские направ-
ления в логике, распространив со временем самое 
серьёзное влияние на информационно-технические 
приложения; немногим позже возникают «логические 
интересы» в областях естественно-научного знания5, 
что в некоторой степени связано со становлением мо-

2 Дать хороший обзор литературы по данной теме – задача не из лёгких. Ограничусь весьма субъективным подбором работ, в опре-
делённой степени отвечающих скромным задачам данной статьи: [22], [2], [20], [23], [24], [5], [11], [21] (расположены хронологически).

3 Честным будет уточнить, что традиционно под именем «диалектика», о чём непременно в наших разговорах упоминал Д. В. Пиво-
варов. Параллельное и конкурирующее употребление терминов «логика» и «диалектика» началось ещё с перипатетиков и стоиков, только 
к Новому времени термин «логика» приобрёл относительную определённость (см. также [2, с. 80–81].

4 Так образно авторы статьи обозначили стремление избавиться от характерного для классической логической парадигмы 
ригористического эффекта «логического всеведения», когда при знании всех посылок агент рассуждения как бы знает и все следствия из них.

5 Стоит указать две книги, которые часто упоминались Д. В. Пивоваровым: [9], [13].
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дальных логик [26], но не только их; вопросы же рас-
ширения «сферы логического» на области гуманитар-
ных наук (см., например: [14]) оказываются наиболее 
дискуссионными – бывший «флагман гуманитарного 
знания» встретил здесь значительное сопротивление. 

В связи с глубокими изменениями в принципах ме-
тодологической рефлексии над особенностями гума-
нитарного знания конфликтность ситуации настолько 
высока, что взаимоисключающие точки зрения полу-
чают своё обоснование и развитие, порой игнорируя 
даже саму возможность понимания их носителями 
друг друга. С одного полюса наблюдается стремление 
исключить современную математизированную, а это 
значит, что вместе с тем и всякую неклассическую 
логику из структуры и содержания гуманитарного 
знания, с другого – логическая составляющая в мето-
дологии гуманитарных наук активно разрабатывается 
современными исследователями: логики действий, 
эпистемические логики, логики оценок (аксиологиче-
ские) и норм (деонтические) и мн. др. 

Пригодна ли неклассическая логика для естест-
венных рассуждений?

Сразу определимся, что отождествлять логику 
с дискурсивной практикой рассуждений и даже с те-
орией аргументации, согласно современным исследо-
ваниям, было бы совершенно неправильным: «По тра-
диции, идущей ещё от Аристотелевских времен, логи-
ка тесно связана с феноменом рассуждений. Эта связь 
объективна, её нельзя отрицать или игнорировать, 
но означает ли это, что предметом логики являются 
именно рассуждения? Представляется, что развитие 
логики в последние десятилетия наряду с успехами 
когнитивных наук ведет к неминуемому пересмотру 
понимания предмета логики. ... для адекватного опи-
сания логики, по крайней мере, на нынешнем этапе 
её развития, более подходит понимание этой науки, 
восходящее к идеям Г. Фреге и Я. Лукасевича, соглас-
но которым логика – это наука о бытии логических 
(истинностных) значений. При таком понимании ло-
гики естественным образом освобождается место 
для теории аргументации как науки о рассуждениях, 
рассмотренных во всём их многообразии как целост-
ный феномен. Последнее предполагает и оценку кор-
ректности рассуждений, и оценку их эффективности, 
равно как и учёт рассуждающего субъекта и его ког-
нитивных способностей, в том или ином социальном 
контексте» [8, с. 12]6. Развитие данной позиции при-
водит к внимательному различению: рассуждения-
reasoning, т. е. когнитивного процесса вывода как раз-

мышления, и рассуждения-argument, т. е. состоящей 
из посылок и заключения системы высказываний [6, 
с. 113]. При этом ни ментальный по своей природе 
первый, ни вербализующий его второй вид рассужде-
ний сами по себе не соответствуют предмету логики, 
а вот быть объектами приложения различных логик 
как интеллектуальных орудий [3], инструментов ана-
лиза – они оба вполне могут.

Аргументационная практика в качестве практики 
естественных рассуждений явилась одним из первых 
и уж точно – самым известным внешним стимулом 
к становлению логической проблематики. И в этом 
случае онтологическое (фрегевское «бытие истины» 
или какое-то другое) понимание логики представля-
ется гипертрофировано монологичным, лишённым 
«чисто человеческих» коммуникативных корней. 
Ведь кажется, что так легко проследить «генетиче-
скую» связь логики именно с диалоговой культурой. 
Связующим элементом здесь выступает, в сущности, 
антропологически7 трактуемое понятие полемической 
ситуации. Ситуация активного несогласия участни-
ков коммуникации друг с другом – основной предмет 
той сферы интеллектуальной и духовной деятель-
ности, которая называется полемикой. И вот в духе 
«древа Порфирия» или «Art brevis» Раймонда Луллия 
устанавливается несложная (но и весьма условная) 
иерархия: полемика изучает общение в ситуации ак-
тивной неудовлетворенности позицией собеседника; 
среди других аспектов полемика порождает анализ 
выразительности речи – риторику, вырабатывающую 
средства речевого воздействия; из базовых разделов 
риторики, а именно, в рамках инвенции (изобрете-
ния) – как учение об аргументах, в рамках диспози-
ции (расположения) – как структура демонстрации 
(обоснования), вырастает, ограничиваясь в предмете 
средствами убедительной и доказательной речи, те-
ория аргументации; логика же являет собой, по про-
исхождению, элитную часть теории аргументации, 
вырабатывая специальные, доказательные методы по-
строения рассуждений. Таким образом, полемическая 
ситуация, казалось бы, с достаточной основательно-
стью конституируется как «территория» исследова-
ния генетически связанных наук коммуникативного 
характера, объединённых феноменом «артикуляции 
мысли в языке» [2, с. 83].

Приведённая иерархия и действительно не ли-
шена осмысленности, но только если понимать, что 
речь в ней идёт об апофантической логике как уче-
нии «о том, какие операции может производить над 

6 См. также: Harman G. (2002) Internal Critique: A Logic is not a Theory of Reasoning and a Theory of Reasoning is not a Logic // Handbook of the 
Logic of Argument and Inference: The Turn Towards the Practical. – Amsterdam:  Elsevier Science B.V., 2002. – Vol. 1. – P. 171–186. и [11, с. 106–109].

7 А не в плане хайдеггеровской деанропологизации «Полемоса как отца всего сущего».
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предметами, входящими в компетенцию логики, чело-
веческое мышление» [18, с. 130], или – в кантовской 
терминологии «главных разделений логики» – о при-
кладной логике: «Прикладная логика, собственно, не 
должна бы называться логикой. Это – психология, 
в которой мы рассматриваем, как обычно происходит 
наше мышление, а не как оно должно происходить» 
[10, с. 326]. В дефинициях таких (популярных ныне) 
дисциплин как «неформальная логика» и «критиче-
ское мышление», в особенностях интересов к есте-
ственным рассуждениям со стороны когнитивных 
исследований и теории аргументации ещё нужно 
тщательно разбираться, но следует понять и помнить, 
что «центральный путь развития логической науки 
не в ориентации на обыденные рассуждения, а в её 
ориентации на более глубинные теоретические, фило-
софские основания науки и мышления в целом» [19, 
с. 55]. И вот здесь-то возникает осознание нетриви-
альной и предельно актуальной постановки вопроса 
о применении широкого арсенала средств некласси-
ческих логик (многозначных, нечётких, паранепро-
тиворечивых, параполных или же парадефинитных, 
конструктивных, релевантных, немонотонных, эпис-
темических, деонтических и мн. др.) к эффективному 
логическому анализу и к адекватному моделированию 
как reasoning-рассуждений, так и argument-рассужде-
ний (см., например: [1], [7]).

Неклассическая логика 
и современная философия

Остаётся ли современная логика – классическая 
или неклассическая, будучи математической, частью 
философии?

Вопрос научной институализации логики с од-
ной стороны интересный, с другой – довольно бес-
смысленный. Определённость «научной прописки» 
в сущности ни на что не влияет и, как представляется, 
переживает со временем значительные трансформа-
ции. Тем не менее, вопрос этот естественен и от по-
требности философской самоидентификации логики 
никуда не деться. В этом случае следует учитывать8 
экстралогические, внешние стимулы развития логики 
или даже относительно конкретные запросы к логи-
ческим исследованиям: аргументационная практика, 
методология научного знания, информационные тех-
нологии, когнитивные исследования. Они в опреде-
лённые времена бывают чрезвычайно влиятельными 
для того или иного локального, зауженного понима-
ния места логики в системе знаний. Но не менее важ-

ны интрологические, внутренние ресурсы самораз-
вития логики, которые во многом и обеспечили саму 
возможность деуниверсализации классической логи-
ки: метатеоретические вопросы и проблемы (метало-
гика) и чисто семиотические (логические синтаксис, 
семантика и прагматика) способы конструирования 
языков различных логик. Последние, внутренние, 
поскольку предметом теоретического исследования 
становится само логическое знание, наиболее близки 
к теме обоснования философской природы современ-
ной (математической и неклассической) логики. Для 
определённой части философии язык – в самом ши-
роком его понимании как семиотической системы – 
представляет собой аналитический метод: от обеих 
«Аналитик» Аристотеля, до устойчивых парадигм 
и современных экзерсисов аналитической филосо-
фии. Разумеется, к анализу языка вся философия не 
сводится – ни синхронически, ни диахронически, 
но, если понимать непредвзято, то анализ языка был 
и остаётся существенным способом философствова-
ния, причём всякий раз «время, когда логика занимает 
ведущее место в философии, является также време-
нем, когда интеллектуальная культура подразуме вает 
выдающуюся роль языка» [2, с. 83].

Существует ли уже философия неклассической 
логики?

Институционального раздела философии непо-
средственно с таким названием, насколько мне из-
вестно, не существует. Более того – не вижу ни осо-
бой ценности, ни вкуса в таком названии. Однако 
современная логика не перестаёт быть объектом фи-
лософской рефлексии, а неклассические логики здесь 
особенно интересны. Именно неклассические логики 
и именно в рамках философского осмысления осно-
ваний своего многообразия помогают нам «выделить 
два типа теоретико-познавательных предпосылок, от 
которых зависят логики. Во-первых, это предпосыл-
ки – назовём их предпосылками онтологического ха-
рактера, – налагаемые на миры, на объекты универ-
сума рассмотрения (например, “воображаемые миры” 
Васильева или реальные и ирреальные объекты 
у Гильберта). Во-вторых, это предпосылки, связанные 
с концептуальным аппаратом познающего субъекта: 
с принимаемыми понятиями истинности, ложности, 
логического следования, суждения, отрицания и т. д.» 
[20, с. 270].

И вот что примечательно, если уж кому-то так важ-
ны исключительно «коммуникативные корни» (мы 
отмечали дискуссионность, если даже не слабость 

8 Некоторое обсуждение данной темы представлено автором в материалах круглого стола «Многообразие логики: внешние стиму-
лы и внутренние ресурсы», прошедшего в рамках провозглашенного ЮНЕСКО «Всемирного дня логики» (Word Logic Day) 14 января 
2021 года: https://www.youtube.com/watch?v=3W66C3LtPYw. 
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этой позиции ранее) для самоидентификации логики 
как некогда безупречно философской дисциплины, 
то легко увидеть, что и в исследованиях дискурса как 
коммуникативного события, наряду с традиционным 
рассмотрением гносеологического (когнитивного) 
характера, коммуникации всё более определённо при-
даётся онтологический статус [4, с. 122]. Сохранение 
общности позиций – коммуникационной в том смы-
сле, что аргументационной для рассуждений на ес-
тественных языках и инференциальной для искусст-
венных формализованных языков9 – позволяет порой 
включать актуальный для философии логики вопрос 
о варьировании онто-гносеологических предпосылок 
различных логических систем, а значит вопрос о кор-
ректности и эффективности отдельных инструментов 
из арсенала логического анализа в широко исследуе-
мое – гуманитарными штудиями в целом и многими 
философскими направлениями в частности – поле 
проблем теории дискурса и практики коммуникатив-
ных стратегий. Скажем даже так, развитию традиции 
философского осмысления сопричастности логиче-
ских исследований «лингвистическому повороту» 
соответствующий нынешнему времени «онтологиче-
ский поворот» в философии логики отнюдь не меша-
ет, скорее уж – помогает.

Сохраняет ли неклассическая логика статус «ка-
нона», т. е. нормативной науки?

Традиционное видение нормативного характера 
логики существенно трансформируется. Понимае-
мая как «средство для предохранения от ошибок или 
заблуждений»10 в рассуждениях, сохранив функцию 
теоретической платформы для методов реализации 
потребности в этом средстве, логика утратила преж-
нее упование на универсальность и неизменность 
классических принципов, требующих ригористиче-
ских допущений в построении формальных языков 
и систем, применяемых для анализа различных кон-
текстов. Прежняя предохранительная функция в сов-
ременной логике приобрела своего рода герменев-
тический (интерпретационный) оттенок, предваряя 
логический анализ выяснением тех онтологических 
и гносеологических оснований, которых, смотря по 
обстоятельствам исследовательской ситуации, требу-

ет или ожидает от логического инструмента анали-
зируемый им контекст. Таким образом, логический 
анализ, как весьма особая «система речи и действия», 
предполагает свою субстантивацию, которая произво-
дится в силу методологической потребности избегать 
деструктивных конфликтов, разрушающих самобыт-
ность, уникальность различных контекстов. 

Если хотите, вот он «канон» эпохи логического 
плюрализма – обоснованная адекватность инструмен-
тов анализа, буквально – законов и правил различных 
логических систем, особенностям анализируемых 
контекстов. Такой инструментальный взгляд на логи-
ку вносит, по нашему мнению, свою лепту во взаимо-
понимание и примирение сторон многовекового обсу-
ждения весьма почтенного дискуссионного вопроса: 
логика – это «канон» или «органон»? Прежде всего 
инструментальное осмысление самого феномена мно-
жественности неклассических логик позволяет легче 
понять ставшую, как оказалось, опять важной для 
современной философии логики отчётливую диффе-
ренциацию между, во-первых, самим интеллектуаль-
ным орудием анализа в виде конкретной логической 
системы или целого комплекса концептуально связан-
ных систем, во-вторых, контекстуально-определён-
ным предметом анализа – рассуждением, структурой 
отдельного доказательства или целой теории, органи-
зацией (моделью) информационно-технического или 
естественного когнитивного процесса, и, в-третьих, 
собственно процедурой анализа как особого вида ди-
скурсивной11 практики. Результатом последнего мо-
жет стать не только оценка «на правильность» (рас-
суждений, доказательств, теорий, моделей12 и др.), 
хотя и она, безусловно, по-прежнему важна, но и раз-
личные оценки в рамках проблем выполнимости, 
эффективности, конструктивности, информативно-
сти и других интересных как в теоретическом, так 
и в практическом плане характеристик. 

Вообще же, третий из перечисленных выше пункт 
имеет очевидно дискурсивный, а значит – тотально 
языковой характер, поскольку сам логический анализ 
так или иначе – построение «обосновывающих речей 
или текстов», правда, весьма различной природы. Вто-
рой пункт если не тотально дискурсивный (таков он 

9 См., например, у Г. Х. фон Вригта: «...Гильберт занимался фрагментами языка, которые мы называем исчислениями...» [2, с. 83].
10 Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. – Екатеринбург: Одиссей; Деловая книга, 1997. – С. 9.
11 Следует объясниться, что термин «дискурсивный» мы используем, как часто говорится, за неимением лучшего. Своего рода «мода» 

на него по всей видимости прошла (хотя была без сомнений актуальной во времена наших бесед с Д. В. Пивоваровым), но учение о дискур-
сии (в различных терминологических вариациях) и сегодня активно реализуется в философии, социологии, когнитивных исследованиях, 
семиотике и, что нам здесь наиболее важно, отчётливо учитывает внешнюю (предметную, социальную) и внутреннюю (ментальную, лич-
ностную) обусловленность речевых высказываний. Поэтому осмысление метафизических оснований и логических систем как интеллек-
туальных орудий анализа, и самого логического анализа как особого вида дискурсивной практики философско-методологически значимо 
и интересно.

12 Не в смысле логико-семантической модели (модели интерпретации), а в широком методологическом смысле.
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только там, где предметом выступает рассуждение), 
то семиотический, знаковый по природе – тексты, мо-
дели и др. Субординация же объектов, соответствую-
щих первому пункту, и языка пока загадочна, скажем 
только – есть причины видеть, что имеют место аб-
страктные объекты, предшествующие релевантным им 
элементам языковой природы, эти объекты вместе со 
структурами связывающих их отношений и изучаются 
логикой, особенно в современном её понимании, нахо-
дя своё оформление опять же в особых знаковых систе-
мах – в алгебраических системах, в исчислениях и др.

Таким образом, уже можно сделать уточняющий 
пересмотр канонического (нормативного) понимания 
логического анализа рассуждений (в традиции, что 
обсуждалось ранее, мы находим преимущественно 
определения логического анализа именно рассужде-
ний) и предложить следующее: логический анализ – 
это вид дискурсивной практики, заключающийся 
в применении к оценке корректности контекстуаль-
но-определённых рассуждений формального аппара-
та логических систем с установленными и адекват-
ными контексту онтологическими и гносеологически-
ми предпосылками. 

Как же быть с иными контекстуально-опреде-
лёнными предметами и целями логического анализа 
(выше мы уже перечисляли варианты и тех, и других), 
вопрос нетривиальный. Даже при анализе сугубо де-
дуктивных рассуждений, в соответствии с различны-
ми определениями логического следования в неклас-
сических логиках, мы можем существенно расширить 
идею перехода от истинных посылок к истинному за-
ключению, например: от истинных к не ложному, от 
не ложных к истинному и от не ложных к не ложному. 
Важно для сегодняшнего понимания логического зна-
ния, чтобы отдельные (специфицированные своими 
предметами) и самое общее определения логического 
анализа исключали абсолютизацию одного лишь фор-
мального аппарата классической логики и предпола-
гали возможность адекватного выбора среди логиче-
ских систем различного типа. Конечно, степень и объ-
ём потенциальных экстралогических, кто-то даже 
скажет – социально-практических запросов к логиче-
ским исследованиям порой превосходит имеющиеся 
возможности их реализации как в теоретическом пла-
не, так и в прикладных областях, что специалистами 

должно резонно восприниматься позитивно, исклю-
чительно как комплекс исследовательских стимулов 
к поиску решений актуальных проблем современной 
логики во всём её многообразии.

Заключение
Нетрудно заметить, что абсолютно все наши отве-

ты на реконструированные нами же вопросы профес-
сора Пивоварова по поводу феномена неклассической 
логики имеют нехитрую структуру – «нет..., но...», 
что свидетельствует лишь о том, что общий крити-
ческий, но и одновременно благожелательный харак-
тер наших с ним имевших некогда место разговоров 
здесь использован в качестве возможности содержа-
тельно упорядочить проблемные области и обсудить 
философские аспекты деуниверсализации классиче-
ской логики и появления целого арсенала логических 
систем. 

Попытки выразить окончательную определён-
ность в рефлексии по отношению к логическому 
плюрализму мы не считаем ни возможными с точки 
зрения ожидания результата, ни даже осмысленны-
ми с точки зрения процесса обсуждения. Логические 
исследования находятся в непростой, не лишённой 
своих сложностей динамике развития, естественным 
образом оказываются непреходящими потребности 
пересмотра философских установок относительно 
меняющихся форм логического знания. Предложен-
ные здесь ответы, в сущности, должны быть преиму-
щественно пластичны, открыты к различным уточне-
ниям и даже модификациям, а вот сформулированные 
(реконструированные) вопросы, хоть и без претензии 
на статус «вечных», но со всей очевидностью могут 
быть, не теряя осмысленности, помещены и в другие 
временные, парадигмальные и дисциплинарные рам-
ки. Однако именно сейчас нам представляются важ-
ными и обоснованными полученные здесь результаты 
широкой философской, общенаучной и общекуль-
турной рефлексии над современным многообразием 
логики, и есть надежда, что в перспективе они могут 
быть одновременно критически и конструктивно вос-
приняты коллегами и спровоцировать продолжение 
обсуждения уже в более конкретных структурах про-
блематики синтетической парадигмы философии про-
фессора Пивоварова.
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Аннотация. В статье основным предметом анализа является феномен веры. Несмотря на то, что он до-
статочно исследован с точки зрения разных подходов, механизмам субъективного акта принятия веры тради-
ционно уделяется не слишком много внимания. Поскольку данный аспект существования веры требует более 
пристального рассмотрения, то он помещается в центр анализа в статье. Главной целью данной работы 
является обоснование положения о том, что акт принятия веры имеет не только психологические аспекты, 
но может быть рассмотрен как базовая бытийная характеристика существования человека. Таким образом, 
само понимание данного процесса во всех его проявлениях может быть принципиально расширено и распро-
странено на все сферы жизни человека и общества. В работе рассмотрены основные принципы понимания 
веры некоторыми протестантскими теологами, которые в центр внимания помещали субъективную веру 
и особенное внимание уделяли моменту принятия веры. В этом определенном контексте рассмотрены идеи 
керигматической теологии протестантского мыслителя Рудольфа Бультмана. В значительной мере прин-
ципы бультмановского подхода определили методологию рассмотрения анализируемого феномена. В статье 
вводится и обосновывается понятие «керигматическая вера». Показывается, что данное понятие обладает 
значительной методологической и эвристической новизной. Для обоснования продуктивности данного поня-
тия используются, в том числе, современные интерпретации веры, в частности положения, высказанные 
французским философом Аленом Бадьё в ходе его анализа роли апостола Павла в формировании христианской 
веры. В работе намечается возможная линия дальнейшего анализа феномена керигматической веры, которая 
предполагает как развитие уже предпринятой интерпретации идей Рудольфа Бультмана в более широком 
онтическом и онтологическом контексте, так и возможность дополнения подобного взгляда на феномен при-
нятия веры принципами, заимствованными из методологии герменевтики и психоанализа Жака Лакана.
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Abstract. In the article, the main subject of analysis is the phenomenon of faith. Despite the fact that the phenomenon 

of faith has been sufficiently studied from the point of view of different approaches, not much attention has traditionally 
been paid to the mechanisms of the subjective act of accepting faith. Since this aspect of the existence of faith requires 
closer consideration, it is placed at the center of the analysis in the article. The main goal of this work is to substantiate 
the position that the act of accepting faith has not only psychological aspects, but can be considered as a basic 
existential characteristic of human existence. Thus, the very understanding of this process in all its manifestations can be 
fundamentally expanded and extended to all spheres of human life and society. The work examines the basic principles 
of understanding faith by some Protestant theologians, who placed subjective faith in the center of attention and paid 
special attention to the moment of acceptance of faith. In this specific context, the ideas of the kerygmatic theology of the 
Protestant thinker Rudolf Bultmann are considered. To a large extent, the principles of Bultmann’s approach determined 
the methodology for considering the phenomenon being analyzed. The article introduces and substantiates the concept 
of «kerygmatic faith». It is shown that this concept has significant methodological and heuristic novelty. To substantiate 
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the productivity of this concept, modern interpretations of faith are used, in particular, the positions expressed by the 
French philosopher Alain Badiou during his analysis of the role of the Apostle Paul in the formation of the Christian 
faith. The work outlines a possible line of further analysis of the phenomenon of kerygmatic faith, which involves 
both the development of the already undertaken interpretation of the ideas of Rudolf Bultmann in a broader ontic and 
ontological context, and the possibility of supplementing such a view of the phenomenon of acceptance of faith with 
principles borrowed from the methodology of hermeneutics and psychoanalysis of Jacques Lacan.

Key words: kerygmatic faith, act of acceptance of faith, Protestant theology, kerygmatic theology, Resurrection of 
Christ, eschatology, universalism.
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Введение
В данной статье основной темой является вера. 

Отдельные моменты данных размышлений связа-
ны с собственными научными интересами автора, 
в первую очередь это различные версии философской 
герменевтики, семиотики и структурализма. С дру-
гой стороны, желание придать связность этим идеям 
было стимулировано личными разговорами с Дании-
лом Валентиновичем Пивоваровым, признательность 
которому хотелось бы здесь высказать. 

Цели исследования. В первую очередь уточним 
предмет нашего рассмотрения. Во-первых, для автора 
представляет интерес не только религиозная вера, но 
феномен веры как таковой и особенно акт обретения 
веры. Таким образом, вера нами здесь рассматрива-
ется как фундаментальный феномен человеческого 
бытия, как универсальный онтогносеологический фе-
номен1. В подобном ключе вера может быть рассмо-
трена как элемент обыденного, этического, эстети-
ческого или научного знания. Так в научном знании, 
в частности, вера присутствует в виде пресуппозиций 
и анализируется как в рамках классической филосо-
фии науки, так и аналитической философии, лингво-
семиотики2. В этом контексте, не оспаривая целесо-
образность методологической полезности различения 
веры faith и веры belief, производимую Д. В. Пивова-
ровым в ряде его работ [12; 11], мы все же полагаем, 
что четкой границы между этими формами веры не 
существует. Заметим кстати, что интерес у Д. В. Пи-
воварова вызывают обе формы веры и обеим формам 
веры он уделяет значительное внимание в своих рабо-
тах. Во-вторых, для нас здесь, прежде всего, интерес 
представляет не то, как существует и воспроизводится 
уже сформировавшаяся вера, а то, как вера возникает. 

Для автора первоочередной интерес представляет во-
прос – Что происходит в тот момент, когда неверую-
щий человек во вспышке некоторого озарения стано-
вится верующим? Что происходит в тот момент, когда 
Савл становится Павлом3? Что происходит в момент 
обретения субъектом вместе с верой нового мировоз-
зрения?

Методы исследования. Не пытаясь прочертить не-
преодолимую границу между коллективной формой 
веры и субъективной, мы все-таки сосредоточим свое 
внимание на феномене субъективной веры и механиз-
мах ее возникновения. Для этого мы проанализируем 
ключевые положения представителей протестантской 
теологии, обращавшихся к теме обретения веры и от-
дельные положения такого современного мыслителя 
как Ален Бадье, также поместившего вопросы приня-
тия веры в центр своих размышлений в своих работах.

Понимание веры в протестантской 
 теологической традиции

Следует признать, что вопрос веры и ее обретения 
европейская религиозная и философская мысль не 
обошла стороной. Легко ли обрести веру? Христиан-
ская европейская культура в той или иной форме обра-
щалась к этому вопросу. Варианты ответа на этот во-
прос видятся достаточно разными. Психологические 
переживания, связанные с обретением Павлом веры, 
им самим описаны довольно общим образом. Само 
его преображение в вере выглядит мгновенным и аб-
солютно значимым. Зато ряд средневековых источ-
ников восторженно описывают чудесное обретение 
истинной веры и содержат детализированные психо-
логические самоописания этого события. Впрочем, 
далеко не всегда обретение веры понималось одноз-

1 Некоторые отдельные положения рассмотрения веры как онтогносеологического феномена были представлены автором в работе 
«Вера как онтогносеологический феномен» [7].

2 В философии науки рассмотрению тех или иных положений, лежащих в основании научной теории, но не имеющих достаточного 
подтверждения, посвящен ряд работ как достаточно известных, так и малоизвестных авторов [8; 15; 14; 3; 16]. Обоснование предрассудков 
как продуктивной формы знания производилось Х.-Г. Гадамером в его фундаментальной работе «Истина и метод» [5]. Среди последних 
работ, обращающихся к этой теме в аналитическо-семиотической традиции можно отметить работу В. В. Долгорукова [6].

3 Сама смена имени Савла на Павла, то есть метаномазия, в контексте веры, преобразующей человека, весьма интересно рассмотрена 
Дж. Агамбеном в работе «Оставшееся время» [1, с. 19–22].



Д. В. Котелевский

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2024              110

начно привлекательным образом. Достаточно вспом-
нить Сёрена Кьеркегора, для которого обретение веры 
связано с усилием расставания с чем-то значимым 
для субъекта. Для Кьеркегора вера – это немыслимый, 
логически ничем не подтвержденный скачок из од-
ного мира в другой, скачок, в котором, прежние фор-
мы мысли и жизни исчезают. В работах Кьеркегора 
вера, по сути, представляется онтологическим скач-
ком в новый мир [9;10]. Такой скачок требует от него 
усилия, страсти, преданности, готовности расстаться 
со всем тем, что было значимым раньше4. Возможно 
подобная специфика понимания веры связана с об-
щими установками протестантизма как такового, для 
которого важнее было осмыслить не веру, а условия 
ее обретения. Эти тенденции в понимании веры весь-
ма ясно прочитываются как у ранних протестантских 
мыслителей, так и мыслителей более позднего перио-
да – Фридриха Шлейермахера, Карла Барта, Дитриха 
Бонхеффера, Рудольфа Бультмана. Для них в центре 
внимания оказывается благая весть, возможность ее 
восприятия. Обретение новой веры, по их мнению, 
собственно и создает христианского субъекта веры. 
Этим своим вниманием к акту обретения веры проте-
стантские мыслители и привлекают как неравнодуш-
ных к вопросам веры, так и многих исследователей. 

Для автора из ряда вышеперечисленных мыслите-
лей наиболее интересными представляются размыш-
ления Р. Бультмана, считающегося одним из осно-
воположников диалектической теологии. Его идеи 
оригинальны с точки зрения формы описания этого 
центрального, по мнению протестантских теологов, 
для верующего христианина принципа – принципа аб-
солютной значимости обретения веры, ничем внеш-
ним для нее не обоснованным. Обратимся к некото-
рым положениям работы Р. Бультмана «Новый завет 
и мифология. Проблема демифологизации новозавет-
ного провозвестия»5, опубликованной им в 1941 году. 
В этой работе Бультман указывает на необходимость 
демифологизации Нового завета. Демифологизация, 
с точки зрения Бультмана, заключается в том, чтобы 
вынести за скобки христианской веры какие-либо 
конкретные исторические факты об историческом Ии-
сусе Христе. Это не означало, что Бультман отрицал 
существование исторического Христа, но различного 
рода мифы и аллегории, по его мнению, не являются 
существенными для христианской веры. Таким обра-

зом, Бультман ставит вопрос о различении истинной 
и внешней мифологизированной веры.

Бультман различает внешнюю историю (Historie) 
и внутреннюю историю (Geschichte). Внешняя исто-
рия – это мифологизированное аллегорическое пони-
мание Христа и христианства. Внешняя история для 
него – это всего лишь выразительный аллегорический 
язык. Внутренняя история – это подлинное Событие 
христианства, событие веры, переход от неаутен-
тичного к аутентичному существованию человека. 
В этом, по Бультману, и заключается смысл веры – пе-
реход к подлинному существованию, к воскрешению 
в Христе. Именно Воскресение Христа представля-
ется Бультманом существом христианской веры. Он 
уточняет, что значимым является не столько само со-
бытие Воскресения, сколько сообщение о Воскресе-
нии, Благая весть. Таким образом, сущность христи-
анской веры, по Бультману, определяется созданием 
и фундированием нового способа открытости челове-
ка для благой вести, нового способа существования 
этого сообщения, формирующего христианство. 

Здесь важны и моменты различия мысли Бультма-
на по отношению к некоторым другим христианским 
мыслителям, которые также как и он в центр своих 
размышлений ставили событие воскрешения. Но в от-
личие от Бультмана они его рассматривали преиму-
щественно как чудо, более того как чудо, удостоверя-
ющее Христа и христианство как веру. По Бультману 
же такое событие невероятно во всех смыслах – онто-
логическом, гносеологическом, логическом и т. д. По-
тому оно не может быть рассмотрено ни как удосто-
веряющее знание, ни даже как удостоверяющее чудо. 
Во главу угла Бультман ставит возникновение той си-
туации, которая дает возможность человеку поверить 
в невероятное, нелогичное, трансцендентное по от-
ношению к обычной жизни. Сама возможность веры 
в благую весть, ее дар, по мнению Бультмана, и опре-
деляет специфику христианской веры. Для Бультмана 
чудо – не столько Воскресение Христа, сколько весть 
о нем и вера в него. «Воскресение Христа представля-
ет собой предмет веры, так как означает нечто боль-
шое, чем возврат мертвого к земной жизни: оно есть 
эсхатологическое событие» [4, с. 38]. Далее Бультман 
пишет «…слово провозвестия само принадлежит эс-
хатологическому событию спасения» [4, с. 38]. Это 
означает, что событием воскрешения для Бультмана 

4 О скачке веры кьеркегоровского субъекта, на наш взгляд, достаточно точно пишет В. А. Подорога в свое книге «Выражение и смысл» 
[13, с. 39–134]. В нашем понимании обретение веры связано у Сёрена Кьеркегора с онтологическим пространством Боли, топологическая 
конфигурация которого является как важной частью и условием обретения веры, так и важнейшей чертой бытия человека. 

5 Русский перевод этой работы в книге Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. Том I—II / Пер. с нем. М: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2004 [4]. В этой же книге представлены переводы весьма важных работ Р. Бультмана, характеризующих его 
понимание роли Павла в христианстве.
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является само слово о воскрешении, которое теперь 
фундирует возможность христианской веры. Тем са-
мым, смысл христианской веры видится им в созда-
ющем верующего субъекта акте веры в благую весть 
о воскресении. Таким образом, по нашему мнению, 
Бультман доводит до завершенности идею керигмати-
ческой веры, веры, обосновывающей саму себя актом 
собственного утверждения, вынося за скобки все не-
существенное, мифологизированное.

Данный тип размышления захватывает своей не-
обычностью, ясностью позиции, доведенной до ло-
гического завершения в обосновании роли веры. Но 
этот тип размышлений и настораживает некоторой 
своей иррациональностью, невозможностью в са-
мом акте веры отделить одну веру от другой. По сути 
Бультман склоняет читателя к признанию того, что 
христианство и есть подлинная вера, акт обретения 
веры в высшей степени, так как раскрывает существо 
человека как подлинным образом верующего. Здесь 
уместно возникает вопрос – только ли христианский 
акт веры может быть рассмотрен таким образом? Воз-
можен ли иной акт возникновения новой веры и новой 
реальности, создаваемой верой? По нашему мнению, 
описанная Бультманом форма в целом применима 
к любой вере. Тем самым Бультаман, обосновывая 
значимость обретения христианской веры, по сути, 
обосновал значимость обретения веры как таковой. 
Обратим внимание также на то, что сам термин «ке-
ригматическая теология» обычно связывается с име-
нем Бультмана, хотя само слово, разумеется, имеет 
греческое происхождение6.

Понятие и феномен «керигматической веры» 
Актуализируя понятие керигматической теологии, 

мы хотели бы здесь, в этой статье, ввести и обосно-
вать понятие «керигматическая вера». Под керигма-
тической верой мы здесь понимаем веру, создающую 
нового субъекта, веру, основывающую новое знание, 
прежде не существовавшее, веру, конституирующую 
новые типы практик, основанных на новом знании 
и, наконец, веру, формирующую новые типы коллек-
тивности. В понятии керигматической веры для нас 
существенен ее конституирующий момент. Весть или 
событие новой вести создает мир новой веры и но-
вой реальности, в которой и обнаруживает затем себя 
субъект. Таким образом, керигматическая вера, по на-
шему мнению, обозначает точку события преобразо-
вания субъекта, сингулярность перехода к новой ре-
альности. Такая событийная точка может иметь место 

в религии, науке или в другой форме человеческой де-
ятельности, другими словами она имеет универсаль-
ный характер в своей конститутивной форме.

На наш взгляд, феномен керигматической веры 
осмысляется в настоящее время в работах разных 
философов, в том числе тех, которых вряд ли можно 
отнести к лагерю религиозно ориентированных мы-
слителей. Так, например, к осмыслению этой темы 
обращается Ален Бадьё. Для А. Бадье, как и для ряда 
упомянутых выше протестантских теологов, в центр 
размышлений о керигматической вере помещена фи-
гура Павла. Размышлениям о роли Павла полностью 
посвящена его работа «Апостол Павел. Обоснование 
универсализма» [2]. Очевидно, что А. Бадье скорее 
атеист, чем верующий человек, но интерес у Бадье 
вызывает как собственно феномен веры, так и про-
ект универсализации в понимании человека, который, 
по его мнению, связан с ролью Павла в христианстве 
и его пониманием веры. Таким образом, Павел снова 
становится объектом нашего пристального внимания 
уже не только и не столько как внезапно обретающий 
веру, не как герой веры, а как обозначающий место, 
где вера дается. Прояснению места Павла в связи с ке-
ригматическим опытом уверования и универсализмом 
в понимании человека и посвящена эта работа Бадье. 
В своей работе Бадье обращает внимание на то, что 
именно тексты Павла хронологически оказывают-
ся первыми текстами новой веры. Бадье пишет, что 
у Павла все чудеса Христа великолепно проигнори-
рованы, «Все сведено к одному единственному пун-
кту: Иисус, сын Божий… умер на кресте и воскрес. 
А остальное (все остальное!) лишено всякого значе-
ния. Скажем даже: остальное (то, что Иисус сказал 
и сделал) не составляет никакой реальности веры, 
а засоряет ее, даже фальсифицирует» [2, с. 30]. Хо-
телось бы обратить внимание на то, насколько здесь 
мысль Павла в интерпретации Бадье оказывается 
близкой мысли Бультмана с его стремлением к деми-
фологизации Нового завета. 

Слова Павла «Нет уже Иудея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
ского…» (Гал. 3,28) интерпретируются Бадье сле-
дующим образом – это именно вера освобождает от 
партикулярности и делает человека в вере универ-
сальным. «В действительности, «иудей» и «грек» – 
субъективные диспозиции» [2, с. 36], – пишет Бадье 
и далее рассматривает иудея и грека как дискурсив-
ные режимы. По сути, эти дискурсивные режимы 
оказываются одновременно режимами онтологиче-

6 Греческое κήρυγμα образовано от глагола κηρύσσω – «провозглашать» и изначально обозначало содержание речи глашатая. Обычно 
исследователями указывается на то, что в Новом Завете слово κήρυγμα употребляется в значении «провозвестие, проповедь» и использу-
ется довольно редко. 
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скими и антропологическими в том смысле, что они 
собственно и определяют способ бытия человека 
в мире. Каждый из этих режимов видится Бадье как 
ограниченный. Главными фигурами этих дискурсов 
оказывается пророк (для иудеев) и мудрец (для эл-
лина). В этих дискурсивных режимах «человечество 
раскалывается надвое (Иудей и Еллин), что блокирует 
универсальность Вести» [2, с. 37]. Христианский же 
дискурс, дискурс Павла, намечает третью фигуру, ко-
торая снимает противоречие между первыми двумя. 
Главным для христианского дискурса является собы-
тие Вести о Воскресении Иисуса. Апостолом, по мне-
нию Бадье, «является тот, кто называет эту возмож-
ность (Евангелие, благая весть есть не что иное, как: 
мы можем победить смерть). Его дискурс – движение 
от простой верности к открытой событием возможно-
сти» [2, с. 40]. И далее он уточняет, что «Христос – это 
пришествие, он тот, кто упраздняет прежний режим 
дискурсов. Христос в себе и для себя представляет 
пришедшее» [2, с. 43].

Не все выводы, которые делает Бадье в этой ра-
боте, представляются убедительными. Но, на наш 
взгляд, Бадье в целом справедливо отмечается роль 
керигматической веры, веры создающей нового субъ-
екта, субъекта, вбрасывающего себя в пространство 
новой реальности и новой жизни. Во многом верной, 
по нашему мнению, является и его оценка понимания 
таким философом как Фридрих Ницше роли Павла. 
Напомним, что, по мнению Ф. Ницше, апостол Па-
вел – это проповедник презрения к жизни. Конечно, 
для Ницше это неприемлемо, ибо жизнь для него – это 
высшая ценность. Бадье обращает внимание, во-пер-
вых, на то, что Павел призывает не к смерти, а к новой 
жизни, к воскрешению во Христе, а во-вторых, на то, 
что Ницше видит в Павле, прежде всего, своего кон-
курента. Ведь Ницше сам себя видит как создателя 
нового учения, нового типа знания о новом типе че-

ловека, потому Павел, конечно, для него соперник. 
Мы здесь поддерживаем мнение Бадье, что в кериг-
матическую веру часто вписывается фигура соперни-
чества. Создание новой веры – это ведь и разрушение 
старой веры, старого образа жизни и создание новой 
жизни, нового человека.

Заключение
Таким образом, следует признать, что в силу уни-

версальности и фундаментальной значимости фено-
мена керигматической веры фактически в кругу про-
странства размышлений о ней находятся не только 
те мыслители, кто принадлежит протестантской те-
ологической традиции или теологической традиции 
в целом. К этим размышлениям причастны и те, кто 
достаточно далек от теологии и понимает веру как 
преобразующую и формирующую субъекта, отдель-
ные сообщества и целые цивилизации. 

Научная ценность анализа акта обретения веры 
во многом и заключается в том, что он рассматривает 
механизм обретения данной веры как универсальный 
для всех сфер человеческого бытия, проявляющийся 
потому по-разному, но имеющий общие черты.

Очевидно также, что само понятие керигматиче-
ской веры требует своего дальнейшего осмысления. 
Автор полагает, что достаточно большой потенциал 
в раскрытии механизмов керигматической веры име-
ется как у герменевтической традиции, так и у семи-
отическо-структуралистской традиции, в частности 
у концепции Жака Лакана и его последователей, но 
это уже тема последующих исследований. Продук-
тивность вышеуказанных направлений заключается 
в том, что на основе вскрытых методами герменевти-
ки или структуралистской семиотики механизмов воз-
можно как создание классификации этих механизмов 
актов принятия веры, так и работа с коллективными 
формами верования различного типа.
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К ВОПРОСУ О ПОЛИСУБЪЕКТНОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОТНОШЕНИЯХ ДУХОВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

И. А. Латыпов
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия
е-mail: ildarlatypov@mail.ru

Ф. Н. Поносов
Удмуртский государственный аграрный университет, Ижевск, Россия
е-mail: peshta@bk.ru

Аннотация. Актуальность данного исследования определяется востребованностью анализа множест-
венности субъектов как источников и носителей активности в интеллектуальной деятельности для раз-
личных целей (например, в культуре, искусстве, производстве информации, массовых коммуникациях и т. п.). 
С другой стороны, остры проблемы межконфессиональных конфликтов и продвижения духовных ценностей 
различными конфессиями. Также различные вопросы, связанные с возрождением религиозности, важны для 
российских атеистов, мусульман, православных и других конфессий.

Целью работы является исследование комплексных вопросов полисубъектности в интеллектуальной дея-
тельности в современных процессах  сохранения и развития духовной собственности. 

В качестве методологических оснований используются научная индукция, социальная дифференциация 
Н. Лумана и концепция полисубъектной социальности Уральской философской школы. 

К основным результатам исследования относится сдвиг приоритетов социально-философских исследова-
ний интеллектуальной деятельности в отношениях духовной собственности от преимущественного анализа 
диалогов к анализу поли-логов, от парных форм сотрудничества к одновременному и множественному сотруд-
ничеству многих субъектов с социокультурными общностями и системами духовной собственности. 

Научная новизна заключается в оценке интенсивности полисубъектной интеллектуальной деятельности 
и обосновании локального снятия противоречия индивидуального и социального в больших полисубъектных 
сетях интеллектуальной деятельности (например, в национальном проекте развития цифровой экономики). 
В самом деле, общая возможная интенсивность интеллектуальной деятельности взаимосвязанных моносубъ-
ектов в оценке предельного перехода растёт пропорционально второй степени их числа (то есть полисубъ-
ектная сеть в этом случае станет социетальной).

Направления дальнейших исследований определяются перспективами и проблемами анализа назревающего 
прорыва в разработках искусственного интеллекта (ИИ) и проблемы субъектности как этих разработок, так 
и результатов деятельности ИИ. 

В дальнейшем рекомендуется доработка и развитие полисубъектной хронотопической концепции анализа 
субъектности в интеллектуальной деятельности в отношениях духовной собственности для диахронического 
и синхронического исследования их роли в социальном пространстве и социальном времени.

Ключевые слова: полисубъектность, секуляризация, вера, атеизм, интеллектуальная деятельность, духов-
ная (нематериальная) собственность.
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ятельности в отношениях духовной собственности // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2024. – № 3. – 
С. 115–126. – https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-3-115.
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Abstract. The relevance of this research is determined by the demand of the analysis of the multiplicity of subjects 
as sources and carriers of activity in intellectual activity for various purposes (for example, in culture, art, information 
production, mass communications, etc.). On the other hand, the problems of inter-confessional conflicts and the 
promotion of spiritual values by various confessions are acute. Also, various issues related to the revival of religiosity 
are important for Russian atheists, Muslims, Orthodox and other confessions.

The aim of the work is to study complex issues of poly-subjectivity in intellectual activity in modern processes of 
preservation and development of spiritual property.

Scientific induction, N. Luhmann’s social differentiation and the concept of poly-subject sociality of the Ural 
Philosophical School are used as methodological bases.

The main results of the study include a shift in the priorities of socio-philosophical research of intellectual activity in 
the relations of spiritual property from the predominant analysis of dialogues to the analysis of poli-logues, from paired 
forms of cooperation to simultaneous and multiple cooperation of many subjects with socio-cultural communities and 
systems of spiritual property.

The scientific novelty includes estimates of the local elimination of contradiction of «individual» and «social» in large 
poly-subject networks of intellectual activity (for example, in the national project for the development of the digital economy). 
Indeed, the overall possible intensity of intellectual activity of interconnected mono-subjects in the limit transition grows 
proportionally to the second degree of their number (i.e. a poly-subject network becomes a societal network).

The directions of further research are determined by the prospects and problems of analyzing the impending 
breakthrough in the development of artificial intelligence (AI) and the problems of subjectivity of both these developments 
and the results of AI activities.

Further refinement and development of the poly-subject chronotopic concept of analyzing subjectivity in intellectual 
activity in relations of spiritual property is recommended for diachronic and synchronous study of their role in social 
space and social time.

Key words: poly-subjectivity, secularization, faith, atheism, intellectual activity, spiritual (non-material) property.
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Введение
Поиски решения сложных исследуемых вопросов, 

несомненно, являются необходимыми для современ-
ной цивилизации, в особенности, для России по мно-
гим причинам.

С одной стороны, социальная и политическая 
философия в разных регионах по-новому сталкива-

ется с прежней противоречивостью процессов возро-
ждения религиозности и секуляризации1 (например, 
в Китае по отношению к мусульманам-уйгурам2). 
Эти вопросы актуальны и для российских атеистов, 
мусульман и православных (если располагать по 
алфавиту), и для верующих иных конфессий в РФ 
и за рубежом3.

1 Пивоваров Д. В. Секуляризация // Социальная философия: Словарь. Москва: Академический проект, 2003. С. 403.
2 Эта проблема – не столько религиоведческая, сколько социально-политическая и мировоззренческая.
3 В этом отношении очень показательно суждение специалиста мирового уровня по вопросам атеизма и религии профессора Пивоварова 

Д. В. о космоцентрических религиях: они «существуют в формах теизма, пантеизма и атеизма» [Пивоваров Д. В. Религия // Социальная 
философия: Словарь. Москва: Академический проект, 2003. С. 377].
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С другой стороны, сюжетная интрига развития ис-
следуемых процессов определяется противоречивым 
сочетанием инноваций и традиций, поскольку раз-
личные вопросы, ставящиеся по поводу моно- и по-
ли-субъектов интеллектуальной деятельности в ду-
ховном производстве важны и в разработках искус-
ственного интеллекта (ИИ), и в пропаганде веротер-
пимости и профилактике экстремизма для разреше-
ния межконфессиональных конфликтов. В РФ такие 
исследования востребованы в последние годы в связи 
с дискуссией о духовных «скрепах». 

Налицо противоречивость цивилизационных тре-
бований в современной России: традиционность ду-
ховных ценностей, как в мировоззрении многих рос-
сийских атеистов, так и в традиционных российских 
конфессиях, контрадикторно, на первый взгляд, циви-
лизационному требованию инновационности и креа-
тивности. Но это противоречие отчасти кажущееся, 
поскольку для успешных и даже прорывных иннова-
ционных проектов требуется прочная база. Без опоры 
на хотя бы некоторые традиции, инновации окажутся 
«воздушными замками», провисшими в пустоте, или 
«прожектами», тонущими в зыбучем песке отсутствия 
необходимых ресурсов. Это и многое другое опреде-
ляет важность и значимость исследования.

В работе анализируется проблема множественной 
полисубъектности интеллектуальной деятельности по 
производству духовных ценностей в отношениях ду-
ховной собственности. Исследуемая проблема непо-
средственно связана с темой статьи, поскольку новое 
направление философии духовной (нематериальной) 
собственности в значительной степени развивает, 
углубляет и осовременивает многолетние отечест-
венные исследования духовного производства. Неиз-
бежно социально-философское вопрошание: кто яв-
ляется субъектами интеллектуальности в такого рода 
отношениях? Подобное вопрошание в социогумани-
тарных науках обычно осложняется тем, что объект 
и субъект познавательной деятельности в этом случае 
мало отличаются друг от друга. 

В связи с этим ставится цель исследования мно-
жественной динамики полисубъектности в интел-
лектуальной деятельности по сохранению, развитию 
и трансформации отношений духовной собственности.

4 Например, важный для интеллектуальной деятельности с духовными ценностями принцип двойственной истины в средневековой 
мавританской философии Аверроэс (Ибн-Рушд) разработал в критическом переосмыслении философии Аристотеля и в противовес рели-
гиозной философии ислама. По Аверроэсу, поиск истины в науке осуществляется по другим основаниям, в отличие от понимания истины 
мусульманскими богословами. После него Оккам У. переоткрывает принцип двух истин также в комментариях по поводу философии Ари-
стотеля, с одной стороны, но уже в критическом переосмыслении католических богословов, с другой.

5 Пивоваров Д. В. Религия // Социальная философия: Словарь. Москва: Академический проект, 2003. С. 376–384.
6 Пивоваров Д. В. Секуляризация // Социальная философия: Словарь. Москва: Академический проект, 2003. С. 403.
7 Прудон П.-Ж. Что такое собственность? СПб.: Изд-во Леонтьевых, 1907. С. 104.

Обзор литературы
Для характеристики степени разработанности про-

блемы в современной науке следовало бы отметить 
длинный ряд отечественных и зарубежных работ по 
проблемам духа и духовности, а также отечественные 
исследования духовного производства, проводившие-
ся в течение нескольких десятков лет. Тысячелетиями 
многие мыслители в разных традициях с разных точек 
зрения обсуждали такие духовные ценности, как до-
бро, благо, справедливость, красота, истина4 и др. (см. 
сноску). Но статья не является обзорной.

Введённое самим Гегелем в «Философии права» 
понятие духовной собственности [2] принижалось им, 
упоминалось лишь как довесок к вещной собственно-
сти. В постперестроечный период некоторые россий-
ские философы начинали обращаться к понятию ду-
ховной собственности, например, Тульчинский Г. Л. 
и Исупов К. Г. [4].

Однако в работах [8] и [20] (и др., отмеченных в этих 
текстах) уже проведены обзоры литературы по пробле-
мам духовной собственности, системы её субъектов, 
социальных качеств и места в духовном производстве.

Фундаментальными являются работы профессора 
Пивоварова Д. В. по религии и секуляризации5, 6.

Предыстория и развитие рациональных компонен-
тов философского анализа понятия «интеллект» свя-
заны с историческим развитием философских учений 
о разуме и сознании, например, понятие «нус» (разум, 
греч.) древнегреческой философии или термин «Ми-
ровой Разум» Гегеля, или мир объективного знания 
(К. Поппер).

В философских текстах В. Лейбница, затем 
И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха отмечается актив-
ность субъекта познавательной и мыслительной, т. е. 
интеллектуальной деятельности.

Интеллектуальный вклад в образование (юридиче-
ское, медицинское и др.) и деньги, потраченные на него, 
исследовались и оценивались Прудоном в контексте 
и в перспективе возможного извлечения частнопрак-
тикующими юристами или врачами доходов из знаний 
как «духовного капитала» (термин Прудона). Однако 
он считал, что любой «капитал, как материальный, так 
и духовный, будучи созданием коллективным, пред-
ставляет собой» и «собственность коллективную»7.
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Бурдье П. ввёл в научный оборот понятие куль-
турного капитала, характеризующего степень влия-
ния его социальных агентов в поле интеллектуальной 
и культурной деятельности. 

В отечественной философии Шпет Г. Г. исследо-
вал «Сознание и его собственника». Роль интеллекта 
в научных коммуникациях исследовалась Щедровиц-
ким Г. П. и его последователями по Московскому ме-
тодологическому кружку.

Для нашей работы существенное значение имеет 
диалектика субъекта и объекта, глубоко и детально 
исследовавшаяся Любутиным К. Н. и Д. В. Пивова-
ровым [11].

Ф. Н. Поносов детально исследовал «основания 
для деления познающих субъектов на субъекты гно-
сеологические, эпистемические и синкретические» 
[14]. Сопоставление интеллектуальности и духовных 
ценностей в процессах секуляризации и возрождения 
религиозности предполагает также анализ структуры 
и специфики функционирования субъектов познания, 
проведённый в [14].

Значение интеллектуальности в развитии культур-
ного капитала и духовных ценностей отмечалось Ке-
меровым В. Е. и Латыповым И. А.8

Философские аспекты интеллектуальной собст-
венности исследуются Ореховым А. М., Латыповым 
И. А. и др. Обзор литературы по социально-философ-
ским проблемам такой отрасли права интеллектуаль-
ной собственности9, как авторские права в современ-
ных условиях цифровизации, содержится в [7].

На основе системной теории Лумана Н., Ре-
заев А. В. и Трегубова Н. Д. показывают, что в онлайн-
взаимодействиях постепенно формируются феноме-
ны «искусственной социальности», связанные с про-
никновением технологий искусственного интеллекта 
в повседневную жизнь людей [15]. 

Из западных исследователей субъектов научной 
и, в целом, культурной деятельности для данной ра-
боты наиболее важны Merton R. и Campa R. Нако-
пление преимуществ и символизм интеллектуальной 
деятельности в мировой науке тщательно исследова-
ны в [21]. R. Merton констатировал неравномерность 

общественного признания заслуг различных учёных 
во всём мире. Campa R. рассматривает социальных 
роботов как мост между гуманитарной и естественно-
научной культурой.

Вместе со всем этим, несмотря на обилие мате-
риала, связанного с пред ме том исследования, сама 
философская проблема субъектов интеллектуальной 
деятельности в процессах  сохранения и развития ду-
ховной собственности оказалась своего рода белым 
пят ном.

Методы
К используемым подходам относятся методология 

социальной дифференциации Н. Лумана, элементы 
научной индукции10 и концепция полисубъектной со-
циальности Уральской философской школы11.

Концепция полисубъектности позволяет иссле-
довать множественные сети различных процессов 
интеллектуальной деятельности в сохранении и раз-
витии полифонических отношений духовной собст-
венности.

 
Обсуждение 

Понятие духовной собственности допускает как 
религиозную, так и атеистическую трактовку. Краткая 
характеристика предыстории формирования концеп-
ции духовной собственности нуждается в уточнении 
следующих фактов.

В условиях религиоцентризма Средневековья по-
нятие духовной собственности не использовалось. 
Впрочем, и антропоцентризм Возрождения обошёлся 
без этого термина.

Данный термин появился лишь в Новое время 
у Гегеля. Одной из причин этого является его при-
стальное внимание к собственности, рассматривав-
шейся им в качестве одного из важнейших условий 
человеческой свободы12. Но это у Гегеля относилось 
к вещной собственности. А итог «духовной деятель-
ности обладает тем определением, что он …другими 
индивидами …усваивается..., они превращают вы-
ученное... в отчуж даемую вещь… возникающая при 
этом повторном высказывании форма превращает 

8 Кемеров В. Е., Латыпов И. А. Капитал // Социальная философия: Словарь / Сост. и ред. В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. Москва: Ака-
демический проект, 2003. С. 188–191.

9 Гражданский кодекс РФ. Часть 4. – URL: https://rospatent.gov.ru/ru/documents/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chast-chetverta-
ya/download (дата обращения: 19.11.2022).

10 Научная индукция будет использоваться для индуктивного перехода и обобщения в оценке интенсивности полисубъектной 
интеллектуальной деятельности.

11 В рамках формирующейся хронотопической парадигмы профессора Кемерова В. Е. [5].
12 Гегель же на многие десятилетия задал вектор анализа проблем субъекта и субъектности. По его мнению: «субъект – лишь воз-

можность личности, поскольку каждое живое существо есть субъект. Следовательно, лицо есть субъект, для которого эта субъективность 
есть…» [2, c. 97].
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сокровищницу наличных научных данных, и в осо-
бенности мысли тех других людей, которые еще со-
храняют внешнюю собственность на продукты сво-
его духовного творчества, в специ альную духовную 
соб ственность воспроизводящего ее индивида» [2, 
с. 125–126].

Новое время, с одной стороны, характеризуется 
появлением национальных государств. В связи с этим 
различные исследователи использовали термин «дух 
народа», который в нашем понимании может рассма-
триваться как выражение духовной собственности 
народа. 

Напротив, «субъект индивидуального действия 
развивается одновременно как субъект познания» [11, 
с. 181]. Соответственно, индивидуальный субъект ин-
теллектуальной деятельности развивается одновре-
менно как субъект познания. 

В современном подходе же «гносеологическим 
субъектом называется такой познающий субъект, де-
ятельность которого направлена на получение нового 
для цивилизации знания; эпистемический субъект – 
это такой познающий субъект, деятельность которого 
направлена на использование как уже имеющегося, 
так и возможного будущего знания цивилизации. Син-
кретический субъект – это такой познающий субъект, 
деятельность которого направлена и на получение но-
вого для цивилизации знания, и на использование как 
уже имеющегося, так и возможного будущего знания 
цивилизации. Деятельность гносеологического и эпи-
стемического и синкретического субъектов взаимос-
вязана и взаимовлияет друг на друга. В конечном ито-
ге детализация функций познающего субъекта спо-
собствует более быстрому достижению истины» [14].

С другой стороны, Новое время отчасти характе-
ризовалось разнонаправленными процессами секуля-
ризации.

Многоплановое и сложное понятие секуляриза-
ции, наряду с другими аспектами и интерпретациями, 
упрощённо означает уменьшение роли религии в об-
щественной жизни13. По Пивоварову Д. В., секуляри-
зация (С.) – «первоначально отчуждение собственно-

сти религиозных организаций в пользу государства, 
передача церковных земель и имущества в светское 
владение. Иногда так называют также изъятие из 
церковного ведения образования, отказ от духовного 
звания и т. п. Постоянное обогащение религиозных 
организаций, церкви нередко приходило и приходит 
в столкновение с интересами светской власти, пред-
принимателей, мирских институтов. Это обусловли-
вает стремление светских властей к С.»14.

Это процесс, который проходил с Нового времени 
в большинстве стран мира, особенно в развитых стра-
нах. Если в наиболее развитых странах мира высокий 
уровень благосостояния и широкое осознание опреде-
лённого благополучия и безопасности не дают быст-
рых темпов прироста верующих (лишь за счёт иммиг-
рации) при постепенном росте числа неверующих, то 
в других странах тенденции противоречивы15.

Число верующих в современном мире намного 
превышает число атеистов: из восьми миллиардов 
землян, по разным оценкам и по разным методикам 
учёта, число христиан в мире превышает два млрд (по 
некоторым оценкам, намного). Да и мусульман в мире 
по разным оценкам больше млрд (по некоторым оцен-
кам, намного). А число атеистов и не интересующих-
ся религией (в разной степени) заведомо меньше чи-
сла христиан.

Что же касается социально-теоретических аспек-
тов процессов секуляризации и возрождения рели-
гиозности россиян начала ХХI века, то очевидна их 
контрадикторность.

В самом деле, с одной стороны, продолжилась 
тенденция возрождения религиозности (ещё с пере-
стройки); в РФ по некоторым направлениям (напри-
мер, появление огромного числа новых храмов, освя-
щение некоторых запусков ракет Роскосмосом и т. п.) 
ныне можно даже отмечать де-секуляризацию [16]. 
А в условиях СВО всё чаще вспоминается сентенция 
о том, что на поле боя атеистов нет или почти нет16. 

С другой стороны, для сохранения прежних быст-
рых темпов возрождения религиозности нужны опре-
делённые стимулы и мотивы, которые не бесконечны. 

13 Пивоваров Д. В. Секуляризация // Социальная философия: Словарь. Москва: Академический проект, 2003. С. 403.
14 Там же.
15 Особенности секуляризации (С.) Пивоваров Д. В. характеризовал следующим образом: «Декретом 1917 г. все церковные и монастыр-

ские земли были национализированы, но после 1990 г. церковь в России вновь обрела право владеть землей. С конца XIX в. в западной 
социологии понятие С. стало пониматься более широко, а именно как десакрализация, всякая форма эмансипации от религии и церковных 
институтов. В марксистской литературе под С. понимаются различные исторические этапы высвобождения от религиозного влияния всех 
сфер жизнедеятельности общества и личности, а также процесс лишения религиозных институтов социальных функций, вытеснение ре-
лигиозных представлений и замена их атеистическими взглядами. Под С. можно также понимать эмансипацию от социоцентрических ре-
лигий (культов личности, избранного народа, партии и т. д.)» [Пивоваров Д. В. Секуляризация // Социальная философия: Словарь. Москва: 
Академический проект, 2003. С. 403].

16 С начала СВО возобновилась тенденция постперестроечной поры: традиционные конфессии для верующих россиян становятся 
вариантом ответа на вопрос о собственной идентичности.



И. А. Латыпов, Ф. Н. Поносов

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2024              120

Постепенное формирование и развитие социального 
государства, осваивающего те функции (например, 
призрение и др.) не способствует быстрому росту во-
стребованности реализации этих функций религиоз-
ными организациями17.

Однако призрение как совокупность мер и дейст-
вий, направленных на помощь нуждающимся, под-
держку и обеспечение их жизненных потребностей, 
может осуществляться как государством, так и част-
ными организациями, фондами и волонтерами18. Го-
сударственно-частное партнёрство возможно в разви-
тии производства и внедрения социальных роботов, 
т. е. использования роботов в социальной работе, сфе-
ре услуг, в сестринском деле, уходе за престарелыми 
и т. п. В ЕС, США и Японии это уже постепенно начи-
нает реализовываться. Например, современный опыт 
и перспективы развития социальных роботов иссле-
дует Campa R.[17].

С другой стороны, уточним, что отношения ду-
ховной собственности могут формироваться не толь-
ко в религии, но и в атеизме. Отметим, что Б. Рассел 
с атеистической точки зрения анализировал проти-
воречивость процессов возрождения и упадка рели-
гиозной веры19.

В исследованиях его ученика обнаруживается 
немного другое отношение к религии: в «Логико-фи-
лософском трактате» декларируется невыразимость 
религиозных суждений в логически корректных пред-
ложениях. Впрочем, Витгенштейн признавал бес-
смысленными и метафизические суждения: «…То, 
что вообще может быть сказано, может быть сказано 
ясно, о чём же невозможно говорить, о том следует 
молчать»20.

Пивоваров Д. В. часто различал термины «faith» 
и «belief», ссылаясь на Б. Рассела: «веру «faith» можно 
определить как твердое убеждение («belief») в чем-то 
при отсутствии доказательств. Когда доказательства 
есть, никто не говорит о вере. Мы не говорим о вере, 
когда речь идет о том, что дважды два четыре или что 

земля круглая. О вере мы говорим лишь в том случае, 
когда хотим подменить доказательство чувством». – 
Cм. оригинальный текст по ссылке (англ.)21. Вместе 
с этим, сторонники маргинальной ненаучной теории 
«плоской Земли» могли бы не согласиться с Расселом 
и посчитать это вопросом веры или неверия.

Одна из возможных интерпретаций духовной соб-
ственности трактует её как «понятие, характеризу-
ющее уникальную форму объективного выражения 
собственных духовных ценностей лю дей в общест-
венной деятельности» [8]. С другой стороны, отноше-
ния духовной собственности выражают социальные 
интеракции в ходе создания, обмена, диссеминации 
и усвоения невещественных ценностей. 

В духе критического реализма, «реалисты тре-
буют не чураться анализа каузальных, причинных 
связей в социальных процессах, а призывают делать 
это, памятуя о возможном плюрализме каузальных 
объяснений. Все эти объяснения также признаются 
«открытыми», «незавершенными» и подверженными 
возможным ошибкам» [13].

Исправление ошибок и попытки преодоления за-
блуждений – спутники любой деятельности. Для на-
уки же это – обязательное условие. Например, в рос-
сийской социальной и политической философии уже 
несколько лет идёт «работа над ошибками» анализа 
бездумного вхождения РФ в американизацию 1990-
х годов. Но тогда это относилось к однополярному 
миру в процессе американизации. Современный мно-
гополярный мир, хоть и нестабилен и неустойчив, но 
уже ставит множество вопросов о чрезмерном амери-
канском влиянии на судьбы мира. Однако одними ре-
лигиозными постановками подобных вопросов здесь 
не обойтись. 

При этом полемичность и острота различных фор-
мулировок и постановок вопросов была бы вполне 
в духе профессора Пивоварова Д. В. 

Например, значительная часть мусульман пытает-
ся противостоять американизации, но суждение: «Ал-

17 Далее, многие верующие (на словах) в церковь или мечеть ходят крайне редко, а то и совсем не ходят. Некоторые из считающих себя 
верующими не соблюдают религиозные заповеди. Например, некоторые коммерсанты 1990-х годов, считавшие себя верующими, жертво-
вали большие суммы на восстановление храмов, при этом нарушая многие религиозные заповеди.

18 Это может включать в себя предоставление еды, одежды, жилья, медицинской помощи, образования, социальной адаптации и других 
необходимых услуг.

19 Актуально и сейчас: «Существует теория… в Западном мире: то, что поражает народы, происходит из-за упадка религиозной 
веры. Я думаю, что эта теория полностью противоречит истине. В той мере, в какой вера имеет какое-либо отношение к этому вопросу, 
в мире гораздо больше веры, чем было в несколько более раннее время. Но, на самом деле, цепочка причинно-следственных связей, которая 
привела к опасному положению, в котором мы оказались, …почти полностью независима от человеческих убеждений, которые являются 
скорее следствием, чем причиной... То, что происходило в мире с 1914 г., происходило с какой-то неизбежностью, похожей на греческую 
трагедию...» – URL: http://www.skeptic.ca/Russell_Religious_Faith.htm. (дата обращения: 29.09.2023).

20 Witgenstein L. (1966) Tractatus logico-philosophicus. – L., P. 3.
21 «We may define “faith” as a firm belief in something for which there is no evidence. Where there is evidence, no one speaks of “faith.” We do 

not speak of faith that two and two are four or that the earth is round. We only speak of faith when we wish to substitute emotion for evidence». – Cм. 
исходный английский текст Бертрана Рассела, – http://www.skeptic.ca/Russell_Religious_Faith.htm. 
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лах велик!», – мало что изменит в этом отношении, 
по всей видимости. Аналогично, похоже, что сужде-
ния православных о том, что «с нами Бог», – при всех 
своих колоссальных отличиях, в рамках христиан-
ства имеют некоторые сходства с американской сен-
тенцией: «In God we trust»22. Но есть намного более 
серьёзное отличие, а именно: православие с исламом 
(и некоторыми другими конфессиями) являются тра-
диционными для россиян, а, по крайней мере, неко-
торые протестантские течения США – не являются 
традиционными в России23. Обсуждение же других 
отличий уведёт в сторону от исследуемой проблемы. 
Бесспорную же нравственную силу мировых религий, 
как и вклад их в мировое культурное наследие и т. п., 
никто и не ставит под сомнение.

Диалектика сопоставления «своих» и «чужих» 
в современных российских реалиях, сохранение 
и развитие традиционных духовных ценностей Рос-
сии сближают российских атеистов, мусульман и пра-
вославных так же, как и российских буддистов, после-
дователей иудаизма и некоторых других конфессий. 
Это дистанцирует многих российских носителей ду-
ховной собственности и субъектов интеллектуальной 
деятельности от западной, в частности, англосаксон-
ской космополитичной модели интеллектуальной де-
ятельности. 

Несмотря на время от времени случающиеся, не-
избежные для любого социума конфликты, россий-
ские атеисты и верующие традиционных конфессий 
РФ являются «своими» в развитии единого россий-
ского суперэтноса.

Какие бы жаркие споры ни были о вере и неверии 
в России, философия духовной (нематериальной) соб-
ственности включена в «Реестр новых научных направ-
лений» Российской Академией Естествознания [9]. По-
нятие «spiritual property» используется и в ООН [22].

Духовная деятельность связывается не только с ре-
лигиозной деятельностью. Другим вариантом (видом) 
духовной деятельности является интеллектуальная 
деятельность, не обязательно религиозного плана.

Понятие интеллекта (лат. intellectus – понимание, 
познание, рассудок) выражает активно познающий 
разум, рассудок. Если созерцание пассивно, то интел-
лект характеризуется активностью и процессуально-
стью. В целом, интеллект – это термин, выражающий 
разумные характеристики человека в творчестве и по-
знавательных процессах. 

Рациональность для интеллекта является преиму-
щественной, хотя возможны его определённые ирра-
циональные проявления в интуиции, в форме эмоцио-
нального интеллекта, в некоторых аспектах социаль-
ного интеллекта24 и т. п. 

Наряду с понятиями «социальный интеллект» 
и «эмоциональный интеллект» появляются и другие 
подвиды интеллекта. Коренева А. Ю. обсуждает не-
ологизм своих коллег – понятие ««политический ин-
теллект», которое особым образом проявляется в рам-
ках политического PR» [6].

Однако Молчанов К. В., осмысливая «возможности 
кибер форматов субъективного духа, например, кибер 
познания», констатирует, что «однозначного коррект-
ного общепризнанного определения интеллекта… нет! 
При этом очевидна парадоксальная особенность опре-
деления интеллекта – использование не определенных 
корректно или даже просто не определенных понятий, 
например, творчества, принятия решений, мышления 
и др., но прежде всего – мышления, без которого опре-
деление интеллекта в любой формулировке невозмож-
но. Более того, в науках нет даже формально одина-
ково всеми учеными понимаемой соответствующей 
предметной основы» [12]. – Но предметы обсуждений 
ИИ и естественного интеллекта пока отличаются.

Для исследования полисубъектности интеллекту-
альной деятельности развернём его в пространстве 
субъективного дискурса. Прежде всего, носителем 
коллективной интеллектуальной деятельности «не 
является индивидуальный субъект, так же как и про-
стая совокупность последних. Этим носителем мож-
но считать коллективного субъекта, понимая под ним 
социальную систему, несводимую к конгломерату 
составляющих её людей» [14]. Различные системы 
и формы интеллектуальной деятельности (например, 
в познании и др.) интегрируются в индивидуальном 
субъекте в некоторую целостность, её существование 
есть необходимое условие единства субъекта интел-
лектуальной деятельности. 

Для дифференциации индивидуальных и надын-
дивидуальных (коллективных) субъектов интеллек-
туальной деятельности используем, соответственно, 
понятия моносубъект и полисубъект. «Моносубъект – 
это отдельный познающий человек; полисубъект – 
коллективный познающий субъект» [14]. Но на этом 
сходства с гносеологической трактовкой субъектнос-
ти заканчиваются.

22 А рыцари-участники Крестовых походов, считали, что бог с ними. И тевтонские рыцари убивали своих врагов с религиозными 
лозунгами. Но обсуждение этих нюансов уведёт от темы работы.

23 Развитие нетрадиционных для России конфессий и сект беспокоит обществоведов, священнослужителей и политиков уже три 
с лишним десятка лет.

24 Понятия и виды эмоционального или социального интеллекта требуют отдельных исследований.
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В концепции полисубъектной социальности «дея-
тельность представлена в своей разделенности между 
различными субъектами, позволяющей совместным 
усилиям людей достигать эффектов, не достижимых 
при простом сложении их сил. Иначе говоря, деятель-
ность предстает полисубъектным процессом, прида-
ющим черты полисубъектности и всей социальной 
онтологии» [5, с. 10]. Это относится и к интеллекту-
альной деятельности.

Эта концепция используется для того, чтобы пе-
рейти от анализа диалогов к анализу поли-логов, от 
парных форм сотрудничества к сотрудничеству мно-
гих субъектов.

В самом деле, в методологии полисубъектной со-
циальности речь идёт о «многообразии субъектных 
взаимодействий, в полифоническом переплетении 
связей и зависимостей. В качестве “другого” для от-
дельного субъекта могут выступать социальные ин-
дивиды, социальные общности, культурные и природ-
ные системы, обобщенные характеристики бытия» [5, 
с. 7]. Независимо это подтверждает и акторно-сетевая 
теория Латура Б.[18].

В современном инновационном обществе, наряду 
с сохранением традиционных духовных ценностей, 
атеистическая форма духовной собствен ности (см. 
[8, с. 224–232]) трактуется как условие формирова-
ния и развития свободного мышления, креативности, 
творческой интеллектуальности. Без этого неизбеж-
но продолжающееся отставание отечественных ин-
теллектуальных технологий. Да, иногда изобретения 
и научные открытия совершались в «шарашках», но 
слишком дорогой ценой. А после некоторых успеш-
ных прорывов неизбежны быстрое истощение и не-
минуемый спад. И длительный, систематический 
творческий процесс над прорывно-инновационными 
разработками в таких условиях проблематичен. 

Хотя, конечно, многие из великих советских изо-
бретателей и учёных25 трудились в «шарашках» во 
время господства воинствующего атеизма. Но крайно-
сти, как известно, сходятся, а воинствующий атеизм 
в советских условиях оказался частью своего рода со-
циоцентрической религии, основанной на культе лич-
ности и избранной партии, по Пивоварову Д. В. 

Как бы то ни было, убеждения и ценности субъек-
та познавательной деятельности влияют на формиро-
вание его знаний [14]. 

Результаты интеллектуальной деятельности явля-

ются основой формирования знаний (по содержанию) 
и могут закрепляться в интеллектуальной собствен-
ности (по форме).

Возможны различные подходы к выделению уров-
ней формирования субъектов интеллектуальной дея-
тельности.

Масштабная организация субъекта познания вы-
деляет в качестве основных уровней его существо-
вания отдельного познающего индивида (как моно-
субъекта) и различные виды и уровни формирования 
полисубъектов, а именно: исследовательский коллек-
тив, социальную общность и общество в целом. Каж-
дый моносубъект может быть включён одновременно 
в различные полисубъекты  [14].

В интеллектуальной деятельности выделяются: 
индивидуальный, микросоциетальный, макросоцие-
тальный, глобальный и родовой уровни субъектной 
структуры духовной собственности [8].

Методология социальной дифференциации Н. Лу-
мана позволяет выделять и различать наблюдателей, 
дифференцирующих эти уровни. Однако каждый но-
вый критик субъектности интеллектуальной деятель-
ности в отношениях духовной собственности будет 
становиться новым наблюдателем. Но почему каждый 
наблюдатель различает «именно так, а не иначе; или 
опять-таки: кто является наблюдателем, который пы-
тается навязать именно эти схемы?» [10, с. 186].

Социетальным наблюдателем является система 
массовой коммуникации (СМК). Действительно, одна 
из ее функций «состоит в управлении самонаблюде-
нием общественной системы, под этим понимается 
не спецификация некоторого объекта среди других, 
а некий способ разделить мир на систему (а именно 
общество) и внешний мир» [10, с. 151]. Но и каждый 
новый читатель, слушатель или зритель, каждое но-
вое СМК станут наблюдателями, фиксирующими но-
вые дифференциации.

Другими, уже социально-групповыми наблюда-
телями, способными реализовать свои возможности 
в интеллектуальной деятельности конструирования 
этой теории, выступают интеллектуалы-обществове-
ды (в российской терминологии это интеллигенция) 
как макросоцие тальный субъект26.

Субъекты познания являются интеллектуалами, то 
есть, социальными агентами в поле интеллектуальной 
деятельности [1]. С точки зрения Бурдье, для них в ин-
теллектуальной деятельности являются основными их 

25 Справедливости ради, отметим, что многие советские изобретатели и учёные (как и весь народ) сознательно шли и на ещё большие 
лишения, и на смерть, чтобы защитить Родину.

26 И каждый новый интеллектуал-обществовед станет наблюдателем, фиксирующим новые дифференциации. В перспективе выстра-
ивается определённая последовательность наблюдения за наблюдателями. Эта последовательность, по Луману, оказывается потенциально 
бесконечной. 
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символический и культурный капитал (наряду с обра-
зовательным и лингвистическим капиталом) [1]. 

Неизбежные для любого социума конфликты могут 
метафорически рассматриваться в качестве иммунной 
системы общества. В самом деле, «согласно Н. Лума-
ну, противоречие есть форма, позволяющая реагиро-
вать без познания лишь по факту обнаружения какой-
либо инородности в системе. Такая реакция общества 
обеспечивает исследователя проблемным материалом. 
… Лумановская метафора противоречия и конфликта 
как иммунной системы общества восходит к его по-
нятию коммуникативной социальной системы, сво-
бодной от привязки к месту (как в организме), что 
порывает связь с известной организменной аналогией 
в социологии, оставляя лишь чисто функциональную 
параллель. Здесь речь идет и о способности комму-
никаций, а также социальных действий к присоеди-
нению других коммуникаций и действий, что и под-
держивает социальную систему вместе с внутренними 
конфликтами» [3, c. 7–11]. Но в предельном переходе 
к проблеме глобальных цивилизационных конфликтов 
риски и угрозы растут. Цивилизационные конфликты 
могут нести угрозу всему человечеству.

По мнению профессора Кемерова В. Е., в насто-
ящий момент в обществознании пока намечается ка-
чественный сдвиг к хронотопической27 парадигме [5], 
характеризующейся полисубъектностью одновремен-
ных изменчивых и разнонаправленных процессов вза-
имодействий (связывающих социальное пространст-
во и социальное время) индивидуальных и коллектив-
ных субъектов разного уровня сложности и масштаба, 
вплоть до цивилизационного. 

В условиях информационного взрыва полисубъ-
ектная социальность интеллектуальной деятельнос-
ти, например, в науке может приближённо оценивать-
ся по интенсивности информационного обмена [19] 
в межличностных научных коммуникациях. Тогда для 
числа «N» научных сотрудников в процессе интенсив-
ного информационного обмена максимально возмож-
но (Nх(N–1)/2) взаимосвязей28. То есть, при быстром 

росте числа научных сотрудников в постиндустри-
альном информационном обществе интенсивность 
интеллектуальной деятельности растёт ещё быстрее. 
А оппозиция индивидуального и социального ло-
кально снимается в больших полисубъектных сетях, 
в предельном переходе при больших N, например, 
в национальном проекте развития цифровой экономи-
ки. В самом деле, в РФ, даже несмотря на некоторое 
отставание в сфере ИКТ-технологий, огромное коли-
чество фрилансеров, штатных разработчиков и поль-
зователей цифровых услуг, стартапов и зрелых ИКТ-
компаний с разных сторон начали реально развивать 
цифровую экономику.

Другим косвенным свидетельством этого является 
не только информационный взрыв (в том числе, и в на-
уке), но и бурное развитие технологий «Больших дан-
ных», и назревающий прорыв в разработках ИИ.

Заключение 
Таким образом, максимально возможная интен-

сивность взаимосвязанных моносубъектов интел-
лектуальной деятельности в результате предельного 
перехода оценивается квадратичной зависимостью 
от их числа. Тем самым обосновывается локальное 
снятие противоречия индивидуального и социального 
в больших полисубъектных сетях интеллектуальной 
деятельности, например, в национальном проекте 
развития цифровой экономики.

Дальнейший же анализ интеллектуальности и ду-
ховных ценностей в современных социальных про-
цессах потребует доработки и развития полисубъект-
ной хронотопической парадигмы для анализа интел-
лектуальной деятельности в отношениях духовной 
собственности. Кроме того, необходимы диахрониче-
ские и синхронические исследования роли духовной 
собственности в социальном пространстве и социаль-
ном времени. 

Однако, несмотря на многие проблемы, радует то, 
что проблема духовных ценностей не оставляет рос-
сиян равнодушными.

27 Ввиду незавершённости этого сдвига и ограничений объёма, понятие хронотопа в работе не раскрывается.
28 Для этого используется следующий индуктивный переход: у двух моносубъектов – одна (возможная) взаимосвязь, для трёх – три 

(возможных), для четырёх – 6 (возможных) взаимосвязей. То есть для N – уже (Nх(N–1)/2) взаимосвязей (максимум). И вывод безупречен 
для максимально возможного числа взаимосвязей между N моносубъектами. Тем самым, для индуктивного перехода и обобщения в оценке 
интенсивности полисубъектной интеллектуальной деятельности используется именно научная индукция. 
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Обзорная статья должна быть концептуальной, т. е. содержать новые идеи и концепции, вытекающие из 

массива опубликованных материалов.
В случае обнаружения одновременной подачи рукописи в несколько изданий статья будет ретрагирована 

(отозвана из печати).

Статья включает в себя следующие элементы:
УДК. На первой странице статьи, слева в верхнем углу без отступа, указывается индекс по универсальной 

десятичной классификации.
Название статьи (на русском и английском языках). Название статьи должно быть однозначным, понятным 

специалистам в других областях, и отражать содержание статьи. Редакция просит не использовать в названии 
статьи аббревиатуры, вопросительные и восклицательные предложения, а также не формулировать название 
статьи в виде двух предложений.

Информацию об авторах (на русском и английском языках), включающую в себя следующие сведения по 
каждому автору:

– фамилия, имя, отчество;
– место работы (название организации согласно уставу);
– город, страна;
– контактный электронный адрес.
Аннотацию (на русском и английском языках). Аннотация является самостоятельным информативным тек-
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читателей она будет главным источником информации о представленном исследовании. 
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ся вышеуказанной структуры аннотации. 

Вся информация, содержащаяся в аннотации, должна быть раскрыта в основном тексте статьи.
Ключевые слова (на русском и английском языках). Ключевые слова являются поисковым аппаратом на-

учной статьи. Они должны отражать основную терминологию данного научного исследования. Рекомендуемое 
количество ключевых слов: 5–10 слов.

Благодарности (на русском и английском языках). Здесь следует упомянуть людей, помогавших автору 
подготовить настоящую статью, а также организации, оказавшие финансовую поддержку.

Основной текст статьи. Принимаются статьи на русском и английском языках. Объем текста статьи без 
библиографического списка должен составлять не более 20 страниц авторского текста, оформленного в соот-
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Основной текст статьи излагается в следующей последовательности:
Введение. Данный раздел должен содержать обоснование необходимости и актуальности проводимого 

исследования, краткое описание научной проблемы, которая требует решения, постановку цели исследова-
ния, согласованной с названием статьи, ее содержанием и результатами, а также иные аспекты, что в целом 
позволило бы читателю понять и оценить важность и значимость проведенного исследования.



Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2024              128

Заголовки структурных частей статьи. Здесь описывается суть исследуемой проблемы, ее связь с те-
мой статьи, степень ее разработанности в современной науке, методологический аппарат и (или) методический 
инструментарий проведенного исследования. Желательно наличие раздела «Методы», содержащего описание 
того, как было проведено исследование. Следует изложить все факторы, которые могли повлиять на результаты 
исследования.

Результаты исследования (или иной заголовок). Данный раздел статьи должен содержать описание полу-
ченных результатов исследования и их интерпретацию.

Заключение. Приводятся выводы, основывающиеся на полученных результатах, выводы о научной ценно-
сти и практической значимости полученных результатов, даются рекомендации для дальнейших исследований 
на основе данной работы. Ранее опубликованные результаты не должны включаться в этот раздел статьи.

Литература (References). Список литературы должен содержать, как правило, не менее 15–17 научных 
источников. В данный раздел могут быть включены следующие типы источников:

– статьи в научных рецензируемых журналах;
– статьи в рецензируемых сборниках трудов конференций;
– книги (кроме учебной и справочной литературы);
– монографии;
– патенты. 
Не рекомендуется включать источники из малотиражных изданий (сборников статей, трудов конференций, 

монографий), не доступных для ознакомления онлайн, российских журналов, не входящих в РИНЦ или исклю-
ченных из РИНЦ. 

Ссылки на  правовые акты, справочные и статистические материалы, информационные и аналитические 
материалы сайтов необходимо оформлять в виде подстрочных библиографических ссылок.. Нежелательны 
ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций. Рекомендуется ссылаться на оригинальные статьи и мо-
нографии. Диссертации рассматриваются как рукописи и не являются печатными источниками. Если ссылки 
на диссертации и авторефераты диссертаций необходимы, то их предпочтительно оформлять также в виде под-
строчных библиографических ссылок. 

В списке источников рекомендуется наличие работ иностранных авторов (не менее 30%), а также работ, 
изданных за последние 5 лет. 

Прямое библиографическое самоцитирование (процент работ авторов в общем списке источников) не долж-
но превышать 20%.

Литература приводится в алфавитном порядке, иностранные источники размещаются в конце библиографи-
ческого списка также в алфавитном порядке.

Для оформления списка источников используется ГОСТ Р 7.0.5-2008. Примеры оформления библиографи-
ческих ссылок. 

Для оформления References используется система Harvard system of referencing. Правила и примеры офор-
мления.

На все источники должны быть ссылки в тексте статьи в квадратных скобках. Например, [5] или [9, с. 14], 
т. е. указывается номер источника в списке литературы или номер источника в списке литературы и номер стра-
ницы в этом источнике.

Аффилиация авторов (на русском и английском языках). Для каждого автора указываются фамилия, имя, 
отчество, ученая степень, ученое звание, должность с названием структурного подразделения организации, на-
именование организации (постоянного места работы автора) полностью согласно уставу организации; ORCID 
ID, Researcher ID, Scopus Author ID (при наличии); город, страна, электронный адрес (e-mail).

Вклад соавторов (при наличии авторского коллектива).
Правила оформления статьи и ее шаблон представлены на сайте журнала http://intellekt-izdanie.osu.ru/
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 
Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx. Для всех 

частей статьи должны выполняться следующие технические требования: 
– шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt;
– межстрочный интервал – 1,5 строки;
– абзацный отступ – 1,25 см.; 
– выравнивание текста: по ширине;
– автоматическая расстановка переносов должна быть выключена;
– поля: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Формулы и символы помещаются в тексте статьи, используется редактор формул Microsoft Eguation.
Таблицы. Все таблицы, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь название, 

которое располагается перед таблицей. 
Формат названия таблицы: 
Таблица <номер>. <Название без использования аббревиатуры>.
Под таблицей должно быть указано их авторство (источник). Рекомендуемый формат:
– Источник: разработано автором;
– Источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– Источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все таблицы.
Внутри таблицы допускается размер шрифта 12 pt (гарнитура Times New Roman)
Рисунки. Все рисунки, встречающиеся в тексте статьи, должны быть пронумерованы и иметь название, 

которое располагается под рисунком.
Формат названия рисунка: 
Рисунок<номер>. <Название без использования аббревиатуры>
После названия рисунка должно быть указано авторство (источник) этого рисунка. Рекомендуемый формат:
– источник: разработано автором;
– источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все рисунки.
Вся экспликация (подписи) в поле рисунка должны быть выполнены шрифтом Times New Roman, допуска-

ется размер шрифта 12 pt.
Не допускаются отсканированные графики, таблицы, схемы.
Фотографии, представленные в статье, должны быть высланы отдельным файлом в форматах *.tiff или 

*.jpg с разрешением не менее 300 dpi. 
Подстрочные библиографические ссылки оформляются на основе использования команды MS Word «Ссыл-

ки / Вставить сноску».
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BASIC REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE,
SUBMITTED TO THE EDITORIAL OF THE JOURNAL

Previously unpublished original scientific articles and scientific reviews in the following journal headings are 
accepted for publication:

Economic sciences
The results of fundamental and applied scientific research in the field of regional and sectoral economics, finance, 

management are published.
Philosophical sciences
The subject of the articles is topical issues in the field of ontology and the theory of knowledge, history of philoso-

phy, aesthetics and ethics, philosophy of science and technology, social and political philosophy, philosophical anthro-
pology and philosophy of culture, philosophy of religion and religious studies.

Transport
Original articles are published presenting the results of solving scientific and practical problems in the field of opera-

tion of road transport are considered.
The review article should be conceptual, that is, contain new ideas and concepts arising from an array of published 

materials.
If a manuscript is submitted simultaneously to several editions, the article will be retracted (withdrawn from print).
The article includes the following elements:
UDC. On the first page of the article, in the upper left corner without indentation, the index according to the univer-

sal decimal classification is indicated.
The title of the article (in English and Russian). The title of the article should be unambiguous, understandable to 

specialists in other fields, and reflect the content of the article. The editorial board asks not to use abbreviations, inter-
rogative and exclamation sentences in the title of the article, and also not to formulate the title of the article in the form 
of two sentences.

Information about the authors  (in English and Russian). including the following information for each author:
– full name;
– place of work (name of the organization according to the charter);
– city, country;
– contact email address.
Abstract  (in English and Russian). The abstract is a self-contained informative text containing a short version of 

the article. Recommended annotation contains about 250–300 words. For most readers, it will be the main source of 
information about the presented research. The annotation should reflect the relevance, purpose, approaches used, meth-
ods and (or) methodological apparatus of the study, the main results, scientific novelty, practical relevance, directions 
for further research, recommendations. In the presentation of the material, it is recommended to adhere to the above 
structure of the annotation.

All information contained in the abstract should be disclosed in the main text of the article.
Key words (in English and Russian).Key words are a search engine for a scientific article. They should reflect the 

basic terminology of this scientific study. Recommended number of key words is 5–10 words.
Acknowledgments (in English and Russian). Mention should be made of the people who helped the author prepare 

this article, as well as the organizations that provided financial support.
The main text of the article. Articles in Russian and English are accepted. The volume of the text of the article 

without a bibliographic list should be to 20 pages of the author's text, designed in accordance with the technical require-
ments of the journal.

The main text of the article is presented in the following sequence:
Introduction. This section should contain a justification for the necessity and relevance of the study, a brief descrip-

tion of the scientific problem that needs to be solved, the goal of the study, consistent with the title of the article, its 
content and results, as well as other aspects, which in general would allow the reader to understand and appreciate the 
importance and significance of the study.

Headings of the structural parts of the article. Here the essence of the problem under study, its connection with the 
topic of the article, the degree of its elaboration in modern science, the meth odological apparatus and (or) the methodologi-
cal tools of the research carried out. It is desirable to have a section "Methods" containing a description of how the study 
was carried out. All factors that could influence the results of the study should be stated.

Research results  (or another title). This section of the article should contain a description of the obtained research 
results and their interpretation.
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Conclusion. Conclusions based on the results obtained, conclusions on the scientific value and practical signifi-
cance of the results are given, recommendations are given for further research based on this work.

Previously published results should not be included in this section of the article.
References. The list of references should contain, as a rule, at least 15–17 scientific sources. The following types of 

sources can be included in this section:
– articles in scientific peer-reviewed journals;
– articles in peer-reviewed conference proceedings;
– books (except educational and reference literature);
– monographs;
– patents. 
It is not recommended to include sources from small-circulation publications (collections of articles, conference 

proceedings, monographs) that are not available for online review, Russian journals that are not included in the RSCI 
or excluded from the RSCI.

References to legal acts, reference and statistical materials, informational and analytical materials of websites 
should be made in the form of subscribed bibliographic references. Undesirable are links to dis sertations and abstracts 
of dissertations. It is recommended to refer to original articles and monographs. Theses are considered as manuscripts 
and are not printed sources. If references to dissertations and abstracts of dissertations are necessary, then it is preferable 
to place them also in the form of subscript bibliographic references.

The list of sources recommends the presence of works by foreign authors, (at least 30%) as well as works published 
over the last 5 years.

To compile a list of sources, GOST R 7.0.5–2008. Examples of the design of bibliographic references.
Direct bibliographic self-citation (percentage of authors' works in the general list of sources) should not exceed 

20%.
The literature is given in alphabetical order, foreign sources are placed at the end of the bibliographic list also in 

alphabetical order.
The Harvard system of referencing is used for the design of References. Rules and examples of registration.
All sources should be referenced in the text of the article in square brackets. For example, [5] or [9, p. 14], i. e. the 

number of the source in the list of references or the number of the source in the list of references and the page number 
in this source is indicated.

Affiliation of authors (in English and Russian). For each author, the surname, first name, patronymic, academic de-
gree, academic rank, position with the name of the structural unit of the organization, the name of the organization (per-
manent place of work of the author) are fully indicated in accordance with the charter of the organization; ORCID ID, 
Researcher ID, Scopus Author ID (if available); city, country, email address (e-mail).

Contribution of co-authors (the section is filled in if there is a group of authors).
The rules for the design of the article and its template are presented on the journal’s website http://intellekt-izdanie.

osu.ru/.

TECHNICAL REQUIREMENTS

The material must be typed in a Microsoft Word text editor in the format *.doc or *.docx. The following technical 
requirements must be met for all parts of the article:

– font: Times New Roman typeface, 14 pt;
– line spacing – 1.5 lines;
– paragraph indentation – 1.25 cm.;
– text alignment: width;
– automatic hyphenation should be turned off;
– margins: left – 2 cm, right – 2 cm, top – 2 cm, bottom – 2 cm.
Formulas and symbols are placed in the text of the article, the Microsoft Eguation formula editor is used.
Tables. All tables found in the text of the article should be numbered and have a name that is located in front of the 

table.
Format
of the table name: Table <number>. <Name without using an abbreviation>.
Their authorship (source) should be indicated under the table. Recommended format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
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According to the text of the article, there must be links to all tables.
A font size of 12 pt (Times New Roman typeface) is allowed inside the table
Drawings. All figures found in the text of the article should be numbered and have a name that is located under the 

figure.
Format of the picture title:
Figure<number>. <Name without using an abbreviation>
After the name of the drawing, the authorship (source) of this drawing should be indicated. Recommended format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
According to the text of the article, there must be links to all the drawings.
All explication (captions) in the picture field must be made in Times New Roman font, font size 12 pt is allowed
Scanned graphs, tables, and diagrams are not allowed.
The photos presented in the article must be sent as a separate file in *.tiff or *.jpg formats with a resolution of at 

least 300 dpi.
Subscript bibliographic references are formed on the basis of using the MS Word command «Links / Insert foot-

note».
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