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Псторыя

/CA КАРЧЕВСКИИ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРТИЗАН БЕЛАРУСИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ (1941-1944 гг.)

В последнее время появилась возможность проанализировать малоиз
вестные аспекты периода Второй мировой войны и, в частности, партизан
ского движения. Проблема материального обеспечения белорусских парти
зан -  одна из важнейших, так как в условиях тыла хозяйственная деятель
ность отрядов имела не меньшее значение, чем боевая.

Данные о проведении партизанами хозяйственных операций в основном 
можно найти в фондах отдельных партизанских бригад и отрядов. Эти до
кументы состоят из планов и дневников хозяйственной деятельности с ука
занием количества заготовленного продовольствия и одежды. Таких мате
риалов довольно много и, к сожалению, они еще не все проанализированы 
в достаточной степени.

В основном проблема материального обеспечения населением партизан 
заключалась в том, что люди жили в деревнях, не только контролируемых 
партизанами, но и там, где стояли немецкие гарнизоны, что значительно 
усложняло задачи по обеспечению продовольствием и одеждой. Трудности 
возникали и в связи с частой сменой места расположения отрядов -  сказы
валась удаленность от своих продовольственных баз. Так, например, пар
тизанская бригада Марченко в Витебской области свои хозяйственные опе
рации проводила с учетом значительной части боевого состава бригады у 
гарнизонов противника близ деревни Идрица1. Но, даже несмотря на такие 
меры, обеспеченность отрядов продуктами питания была недостаточная. 
По подсчетам автора, среднестатистический паек в среднем по Белоруссии 
во время войны на одного бойца-партизана в день состоял из таких продук
тов, как хлеб -  200-300 г, мясо -  200 г, картофель -  2 кг, молоко -  0,5 л.

Продукты питания и одежду крестьяне сдавали в основном добровольно 
по норме, заранее установленной командованием той или иной бригады. В 
Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной вой
ны в отделе фондов находятся уникальные документы, свидетельствующие 
о продовольственных поставках местного населения партизанам, -  распис
ки в сдаче и получении продуктов, одежды. Так, жители деревни Старо- 
селье Вилейской области в 1943 г. сдали в бригаду им. Рокоссовского около 
50 т зерновых культур2. Однако в отдельных белорусских и литовских де
ревнях Гродненщины население старалось ничего не давать партизанам, а 
в отдельных случаях при первом их появлении поднимало тревогу3. В ре
зультате выезды в более отдаленные деревни по хозяйственным нуждам 
превращались в настоящие боевые операции и проводились иногда в со
ставе целой роты, а чаще взводами и отделениями и обеспечивались по
литработниками для проведения разъяснительной работы. При этом повсе-
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дневная связь с населением давала возможность заготовить необходимое 
количество продуктов и установить рацион питания, которого в основном 
придерживались.

Руководство бригад и отрядов, а также обкомы и райкомы партии прини
мали самое непосредственное участие в организации помощи местному на
селению. В отдельных населенных пунктах создавались фонды товарище
ской помощи, которые состояли как из представителей партизанских отря
дов, так и местного населения. В постановлении Кличевского PK КП(б)Б и 
исполкома райсовета депутатов трудящихся от 23.04.1942 г. отмечается, 
что "в целях оказания помощи семьям красноармейцев и красных партизан, 
семьям, пострадавшим от немецкого террора, необходимо создать при ме
стных органах Советской власти фонды товарищеской помощи. Для созда
ния таких фондов провести сбор хлеба и картофеля у крестьян, колхозни
ков и единоличников. Нормы сбора устанавливаются в каждом населенном 
пункте отдельно комиссиями, которые создаются из населения и предста
вителей местных органов Советской власти»4.

В некоторых случаях, например, в Сенненском районе Вилейской облас
ти при штабах бригад и отрядов создавались единые комендантские взводы 
для проведения продовольственных заготовок, сбора одежды у населения; 
командиры этих взводов должны были иметь при себе соответствующие до
кументы, подписанные представителями райкомов и обкомов, разрешаю
щие проводить хозяйственные операции. Также заводилась учетная доку
ментация о приеме продовольствия во избежание фальсификаций и недо
четов при создании продовольственных баз; самим крестьянам выдавались 
справки и квитанции; между населением и партизанами заключались акты и 
хоздоговора, которые позволяли систематизировать сбор продуктов и оде
жды у местных жителей. Небольшое количество продовольствия взималось 
с зажиточных крестьян в оккупированных населенных пунктах в качестве 
госпоставок. В ряде случаев для полного ознакомления с районом своей 
дислокации и местными жителями, а также для равномерного получения 
продуктов питания у последних командирам отрядов за короткий период 
необходимо было через своих комендантов предоставлять списки местных 
жителей по определенной форме и руководствоваться ей, особенно при 
изъятии излишков продуктов и фуража. Списки эти хранились как совер
шенно секретные документы. Приведем пример такой формы:

Фамилия,
инициалы
хозяина

Количество 
человек . 
в семье

Занятия
при

Советской
власти

Занятия
в

настоящее
время

Особые
услуги,

оказанные
партизанам

Особые
услуги,

оказанные
немцам

Наличие скота 
(лошадей, 

коров, свиней, 
овец)

Приме
чания

Важно отметить, что в ряде случаев при недостатке продуктов питания 
отряды производили дополнительный сбор среди местного населения на 
добровольной основе, встречая доброжелательное отношение населения. 
Так, например, партизанский отряд «Большевик» бригады им. Суворова, 
действовавший в Плисском районе Вилейской области, пришел на место 
дислокации позднее и не обеспечил себя продуктами за счет плановых по
ставок. В течение двух месяцев весь личный состав отряда жил и питался 
за счет населения из расчета по 2-3 партизана на двор, в свою очередь 
партизаны помогали населению в сельскохозяйственных работах5. На такой 
добровольной основе сдачи продуктов партизанский отряд существовал и 
действовал до сбора нового урожая, после чего организовывали плановые 
поставки хлеба и других продуктов с помощью деревенских старост. Однако 
обращает на себя внимание тот факт, что порой такое отношение населе
ния к партизанам граничило с явными негативными действиями последних 
по отношению к местным жителям. Так, командир этого отряда Приданни-
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ков вместо того, чтобы не допускать среди партизан своего отряда маро
дерства и хулиганства, сам стал на путь поощрения отдельных партизан. За 
попустительство и непринятие своевременных мер к партизанам отряда, 
которые своими действиями дискредитировали и подрывали партизанское 
движение, командиру отряда "Большевик" был объявлен строгий выговор с 
предупреждением, при повторении аналогичного принимались соответст
венные меры по закону военного времени6.

Плановые же поставки проводились в полном согласовании с командо
ванием отрядов и бригад, в которые входили, например, следующие про
дукты: молоко -  100 л или масло -  4 кг в сезон, мясные продукты -  20 кг с 
каждого хозяйства, бельевой материал с каждого хозяйства - 2  м, одна ов
чина, 100 г шерсти с каждой овцы (по данным на 1943 г.).

Необходимо заметить, что в первые месяцы войны подавляющее боль
шинство населения на оккупированной территории Белоруссии оказалось в 
состоянии подавленности и растерянности. Население в деревнях и селах, 
которое в большинстве своем было малограмотным и практически не было 
осведомлено о положении на фронтах, можно разделить на следующие ка
тегории:

а) неустойчивый и неопределившийся элемент, стоящий вне политики. 
Такие говорили: «Мне хоть бы какая власть, только бы жить не мешали, 
землю, коров не забирали, сыновей не призывали, нас, стариков, не терза
ли...»:

б) служащие советских партийных учреждений, депутаты советов, кол
хозный актив;

в) рабочие, интеллигенция, семьи военнослужащих Красной Армии;
г) беженцы восточных районов, окруженцы, приписники, военнопленные, 

евреи;
д) ставленники немцев: семьи полицейских, бургомистров, репрессиро

ванных Советской властью в 1939-1940 гг., осадников, которые через своих 
родственников и знакомых старались очернить партизан, называя их ста
линскими бандитами, большевистскими бунтовщиками, которые якобы ме
шают мирной жизни7

Тем более сказалось отсутствие какой-либо предупредительной пропа
гандистской работы среди населения. Поэтому поначалу связь с местным 
населением завязывалась с большой осторожностью и с соблюдением кон
спирации, что было необходимо для создания безопасности как себе, так и 
лицам, с которыми устанавливалась связь. Первое время местное населе
ние. которое проживало вблизи расположения немецких гарнизонов, прята
лось при появлении партизан. Далее такая тенденция пошла на убыль. От
ношение населения к партизанам впоследствии проверялось на многочис
ленных собраниях, беседах, проводимых партизанскими агитаторами в де
ревнях.

В большинстве своем архивные документы свидетельствуют об оказа
нии крестьянами посильной материальной помощи партизанам, хотя на 
протяжении всего периода оккупации экономическое состояние населения 
было тяжелое. В отчете командования военно-оперативной группы при Бе- 
лыничском подпольном райкоме КП(б)Б говорится, что спрятанный от нем
цев хлеб в большинстве пропал, пророс и не годится ни для посевов, ни 
для питания; нет рабочего скота, посевную проводить нечем8. C января 
1944 г. скот имелся только в немецких гарнизонах, ощущался острый не
достаток соли. Такие случаи не единичны.

На протяжении всего периода оккупации проявлялись также негативные 
действия партизан по отношению к мирному населению, в основном во 
время проведения заготовок продовольствия. Во многом на отношение на
селения к партизанам влиял фактор мародерства и избиения крестьян пар
тизанами в целях личной наживы последних. Неоднократные жалобы ко-
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мандования бригад и отрядов в обкомы партии свидетельствуют о значи
тельном росте фактов хулиганства, незаконных обысков у населения, кото
рые в корне изменяли характер взаимоотношений между партизанами и на
селением.

Много случаев нарушения правил ведения продовольственных заготовок 
у населения, как-то: сбор продовольствия партизанами нескольких отрядов 
и даже бригад одновременно приводили к тому, что население называло 
партизан «злодеями», «грабителями, которые хуже немцев». Так, населе
ние деревень, которые были закреплены за бригадой Марченко в Витебской 
области, не оказывало никакой продовольственной помощи при переходе в 
данный район дислокации по причине нахождения там бригады Трубникова, 
которая уже имела свою продовольственную базу в этом районе. Кроме то
го. командование бригады Трубникова среди своего личного состава и мир
ного населения распространяло слухи о трусости и мародерстве партизан 
бригады Марченко. Однако партизаны этой бригады своими боевыми успе
хами завоевали доверие местного населения

Факты мародерства имели место и в тех случаях, когда партизаны свое
временно не подготавливались к зиме, и как следствие -  они забирали 
одежду и продукты у местного населения без какого-либо на то разрешения 
командования.

Руководство партизанским движением учитывало такие факты и ставило 
конкретные задачи перед командирами и комиссарами отрядов по своевре
менной материальной обеспеченности, для чего рекомендовалось органи
зовывать сбор и выработку всех видов кож, а также пошив, ремонт зимней 
одежды и обуви; практиковать организованный сбор среди населения хол
ста, рукавиц, носков, а также изготовление валенок; в период уборки урожая 
своевременно организовывать заготовку зерна10. При этом надо заметить, 
что проведение изложенных мероприятий проходило при широкой агитмас
совой работе среди населения, что позволяло мобилизовать его на все
мерную помощь. В отдельных населенных пунктах через старост, которые 
являлись представителями командования отрядов, давалось задание о 
зимней помощи партизанам, как-то: вязание фуфаек, носков, перчаток, ва
режек, шарфов, плетение лаптей, пошив белья. Так, в ноябре 1943 г. после 
проведенной агитатором Гридиным беседы население сдало партизанской 
бригаде им. Суворова, действовавшей в Плисском районе Вилейской об
ласти, 8 теплых пиджаков, 18 рубах, 14 пар брюк, 6 кг шерсти, 28 пар нос
ков, 18 пар перчаток, 18 метров полотна11.

Иногда, как отмечали райкомы КП(б)Б, в районах оставалось ограничен
ное количество скота, которое было не в состоянии покрыть потребности 
личного состава партизанских отрядов. Такое положение ставило под угро
зу отряды, ведь они в ближайшее время могли остаться без мясных и мо
лочных продуктов, что в свою очередь могло привести к недовольству ме
стного населения. Так, отдельные партизанские отряды изъяли поголовно 
весь скот в ряде деревень Березинского района, чем вызвали большое не
довольство населения. 208 партизанский полк в конце октября -  начале но
ября 1943 г. забрал весь скот в деревнях Приборки, Заватичи, причем, так 
как эти деревни не входили в зону действий 208 полка, коровы были взяты в 
основном ночью12.

Имели место даже факты жалоб населения немецким властям на безза
конные действия партизан. Так, население Клецкого района было крайне 
возмущено поведением партизан бригады им. Фрунзе, и с каждым днем 
возрастало противоречие между населением и партизанами. Партизаны 
брали у населения в основном крупный рогатый скот, хлеб, домашнюю ут
варь, совершенно бесполезную для самих партизан. От населения Клецкого 
района поступило много жалоб немецким властям (!) по поводу забранных 
партизанами последних коров. В ответ немцы обещали взять крестьян под 
свою защиту13.
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Во избежание инцидентов подобного рода руководители партизанского 
движения поднимали вопросы о необходимости соблюдения границ при 
проведении хозяйственных операций несколькими бригадами в одном рай
оне. Также указывалось, что всякое незаконное изъятие имущества и про
ведение самовольных обысков у гражданского населения со стороны пар
тизан без разрешения комбрига или комиссара бригады является явным 
преступлением, за которое виновные должны нести самое строгое наказа
ние14.

Автором были найдены два интересных документа, подписанные упол
номоченным Центрального штаба партизанского движения (в дальнейшем -  
ЦШПД) по Барановичской области генерал-майором Платоном (псевдоним 
секретаря Барановичского подпольного обкома КП(б)Б В.Е. Чернышева) в 
январе 1944 г. Первый из них -  «Временное наставление комендантам на
селенных пунктов зоны партизанской деятельности», в котором идет речь о 
правах и обязанностях коменданта, в том числе и при проведении партиза
нами хозяйственных заготовок. Согласно этому документу заготовка продо
вольствия партизанскими отрядами, использование транспорта, принадле
жавшего крестьянам, происходили исключительно по указанию коменданта, 
деятельность которого контролировалась командованием отрядов и бри
гад15.

Второй документ -  "Закрытое письмо секретарям подпольных райкомов 
КП(б)Б, командирам и комиссарам партизанских бригад и отрядов по Бара
новичской области", в котором подчеркивается большая работа, проведен
ная партийными организациями и командованием бригад и отрядов по из
житию фактов мародерства и пьянства. Но при этом проверкой было уста
новлено, что в отдельных партизанских отрядах и бригадах выезд на хозяй
ственные операции мелких групп сопровождается бесцельной пьянкой и 
грубым отношением к населению; некоторые командиры и комиссары, за
быв, что они являются представителями Советской власти в тылу врага, 
вместо решительной борьбы с разложившимися элементами специально 
этого не замечают16.

Исходя из вышеизложенного, командиры и комиссары партизанских бри
гад и отрядов и райкомы обязаны были отчитываться два раза в месяц пе
ред обкомом КП(б)Б о проделанной в этом отношении работе спецдонесе
ниями. Для каждой бригады рекомендовалось определить зоны (с подроб
ным перечислением сел и деревень), которые закреплялись для заготовок 
продовольствия. При этом по каждому району, исходя из экономики и дру
гих особенностей района, руководители райкомов должны были придержи
ваться установленных норм продовольственных поставок крестьянами. Ре
комендовалось в зависимости от местных условий устанавливать нормы 
поставок мяса, хлеба и других продуктов для партизан с каждого хозяйства 
или деревни и не допускать неорганизованного изъятия продуктов. Учиты
вая, что крестьяне охотно помогли бы партизанам, введение такого порядка 
дало в дальнейшем возможность быстро заготавливать продукты и не до
пускать фактов мародерства и бесцельного нахождения групп партизан в 
деревнях.

Указанным письмом запрещалось посылать на хозяйственные операции 
мелкие группы, нужно было, как правило, посылать не менее взвода во гла
ве с командиром, политруком, который нес бы полную ответственность за 
действия своего подразделения. «Советский народ окружает заботой и 
вниманием народных мстителей, -  говорится в документе, -  считая их 
своими ближайшими друзьями и защитниками. Этой народной поддержкой 
и любовью мы должны гордиться и дорожить, ибо в этом источник нашей 
силы»17.

Большое количество документов свидетельствует о распространении 
фактов мародерства на территории всей Белоруссии в разных областях в



разной степени. В основном хозяйственные операции проводились в днев
ное время. Это говорит о том, что личный состав отрядов большую полови
ну дня проводил в деревнях без необходимости, чем выдавал себя и ме
сторасположение партизанских лагерей.

Факты свидетельствуют, что не только рядовые партизаны, но подчас и 
их командиры занимались мародерством, грабежом и избиением мирного 
населения, иногда выступая, по их словам, «от имени и по приказанию Пла
тона», и это несмотря на тот факт, что мирные жители сами являлись ини
циаторами так называемых «подарков» в виде продуктов питания и одеж
ды. В Национальном архиве Республики Беларусь можно встретить отдель
ные документы, состоящие из писем крестьян партизанам, утверждающих о 
всемерной помощи последним. Особенно приветствовались населением 
партизаны, которые читали новости с фронта. Когда партизаны шли на хо
зяйственную операцию, они знали, что с собой нужно захватить сводку Со
винформбюро. В этом случае население реагировало на дополнительный 
сбор продовольствия и одежды более лояльно. На протяжении периода ок
купации крестьянство узнавало об истинном положении вещей на фронте 
именно из сводок, зачитываемых на политсобраниях.

Со стороны подавляющего большинства населения, за исключением не
большого числа старост отдельных деревень и полицейских, партизан вез
де принимали радушно. Не подлежит никакому учету продовольственная 
помощь партизанам от местных жителей. Доказательством может служить, 
например, организованный сбор картофеля, овощей, молока в деревнях 
Пашки, Заозерье, Туржец Витебской области Ветренского района для пар
тизан бригады им. Ворошилова летом 1942 г.; население, проживавшее в 
зоне деятельности бригады им. Сталина Минской области, за 1943 г. сдало 
в бригаду 352 т зерновых культур18. Нужно учитывать и то обстоятельство, 
что в начальный период войны еще не вся оккупированная территория на
ходилась под полным контролем партизан. Как правило, партизанский от
ряд в зависимости от численности закреплялся за одним или несколькими 
населенными пунктами, жители которых считали его своим. Надо сказать, 
что успехи партизан напрямую зависели от различных форм содействия, 
оказываемого им местным населением.

Несмотря на имевшие место отрицательные моменты во взаимоотноше
ниях партизан с населением, последнее понимало всю важность партизан
ского движения и на многочисленных собраниях, проводимых в населенных 
пунктах партизанскими агитаторами, выражало полную поддержку народ
ным мстителям, давая обещания «бороться до победного конца» и под
тверждая свои слова на деле.

' См.: НА РБ. Ф. 3500. Оп. 4. Д. 24. Л. 256.
2Cm .: БГМИВОВ. Инв. № 38080.
3 БГМИВОВ. Инв. № 2838.
4 HA РБ. Ф. 41 64 . Оп. ■ Д. 1 Л. 8
5 См. НА РБ. Ф. 3782. Оп. 1. Д. 12. Лл. 142- 42 об.
= См. НА РБ. Ф. 3619. Оп. 1. Д. 17. Л. 9.
' См. НА РБ. Ф. 3782. Оп. 1. Д. 12. Л. 7.
3 См. НА РБ. Ф. 3500. Оп. 4. Д. 118. Лл. 142--148.
э См. НА РБ. Ф. 3782. Оп. 1. Д. 12. Л. 145.

НА РБ Ф 4. On . 33а. Д. 484. Лл. 214- 217 об
"  См. НА РБ Ф 4164 Оп. 1. Д. 1. Л .7 .
12Cm . НА РБ Ф 4161 Оп. 1. Д. 2. Л. 37.
13Cm . НА РБ Ф 3626 Оп. 1. Д. 27. Л. 42.
14 См. НА РБ Ф 4. On . 33а. Д. 484. Л. 38.
15 См. НА РБ Ф 3620 Оп. . Д. 1. Л. 35.
,6См. НА РБ Ф 3619 Оп. 1. Д. 1.Лл. 40-41
' НА РБ. Там же.

НА РБ. Ф. 3500. Оп. 4. Д. 27. Лл. 44-45.

Карчевский Константин Алексеевич  -  аспирант. Научный руководитель 
ческих наук В.К. Коршук.

доктор истори-
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С.Н. ТЕМУШЕВ

КНЯЖЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ПОЛЮДЬЕ
Уже давно было обращено внимание исследователей на существование 

в ранней истории восточнославянского региона такого явления, как полю
дье. В последнее время найдены многочисленные аналогии в функциони
ровании этого института в самых разных регионах мира1, однако нет ни од
ного исторического ареала, где бы рассматриваемое явление выразилось 
так ярко, как в Восточной Европе. Полюдье во всех без исключения источ
никах, упоминающих это понятие, связывается с функционированием кня
жеской власти.

Подтверждением тесной связи княжеской власти и рассматриваемого 
института служит информация, содержащаяся в 9-й главе сочинения Кон
стантина Багрянородного «Об управлении империей». Невозможно найти 
более ценного источника для характеристики данного понятия, чем сооб
щение византийского императора. В его сочинении достаточно подробно 
рассматриваются сам ход полюдья («кружения») и реализация собранных 
благ2.

Значительно уступают по информативности сообщения древнерусских 
письменных памятников. По ним невозможно составить какую-либо конкрет
ную картину функционирования института полюдья. Более того, сам термин 
«полюдье» мы обнаруживаем только применительно к Xll в. В летописи под 
1190 г. читаем, что князь Всеволод Юрьевич «сущу... в Ростове в полю- 
дьи»3, а в грамоте Мстислава Владимировича 1130 г. говорится об «осен
нем полюдье»4. Грамота же Ростислава Смоленского под 1136 г. упоминает 
о собиравшейся в двух пунктах (Лучин и Копысь) подати, называемой «по
людьем»5 В упомянутых источниках полюдье выступает уже в принципи
ально ином качестве, лишь генетически связанном с полюдьем Константина 
Багрянородного. Что же касается отражения функционирования полюдья в 
древнерусских материалах, современных византийским источникам, то 
можно отметить сообщение “Повести временных лет” об обстоятельствах 
гибели князя Игоря Старого и мероприятиях княгини Ольги6. Однако эта 
информация вызывает неоднозначные толкования в историографии.

Сохранившиеся известия восточных авторов содержат данные о функ
ционировании полюдья на несколько десятилетий ранее приводимых в рус
ской летописи (гибель Игоря в ходе сбора дани (?)) и у Константина Багря
нородного . Наиболее раннее свидетельство, связываемое с этим поняти
ем. встречается в сочинении Ибн Руста «Ал-А’лак ан-нафиса» (начало 
X b.)8. Сообщение другого арабского автора Гардизи (начало Xl в.) более 
конкретно9. И первый, и второй авторы относят полюдье непосредственно к 
деятельности главы русов («царя»). Можно также отметить, что термин 
«полюдье» (polutasvarf) встречается и в скандинавских сагах, однако очень 
трудно определить его значение в контексте повествования источника .

Таким образом, источники различного происхождения показывают функ
ционирование полюдья в различных временных срезах, что позволяет на
метить его эволюцию. Хронологически функционирование рассматриваемо
го явления освещают источники по следующей схеме: восточные докумен
ты -  сообщение Константина Багрянородного -  известия русской летописи 
(гибель Игоря) -  грамоты древнерусских князей -  поздние сообщения лето
писей. При этом необходимо помнить, что полюдье X в. вовсе не тождест
венно институту, называемому тем же термином, Xll в., возможно (катего
рически судить об этом не позволяет недостаток информации), речь даже 
идет о разных институтах, лишь сохранивших одно название. Но в любом 
случае объект нашего исследования непременно связывается с личностью 
правителя.
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Внимание исследователей к полюдью впервые было акцентировано в 
связи со спором норманистов и антинорманистов. Сторонники норманнской 
теории рассматривали личный сбор князем дани как один из институтов, 
созданных для собственных нужд варяжскими князьями. Резкой критике это 
мнение подверг С.М. Соловьев: «Обычай наших князей ходить на полюдье 
не есть норманнский, но необходим во всех новорожденных общест
вах...» . В дальнейших исследованиях истории древнерусской государст
венности полюдье выступало как способ взимания дани. Однако уже у 
М.А. Дьяконова заметна попытка выделить его как самостоятельный инсти
тут: «В числе прямых сборов, кроме даги, памятники упоминают еще о даре 
и полюдье. Оба эти вида сборов стоят отчасти в тесной связи. Полюдьем 
назывался объезд князем своей территории для выполнения правительст
венных функций, в частности для сбора доходов...

Наиболее обстоятельно рассмотрен интересующий нас институт в тру
дах B A. Рыбакова. В своей ранней работе ученый еще разделяет понятия 
«дань» и «полюдье»: «Далекий Новгород и земли данников -  это внешняя 
Русь. Ко внутренней Руси нужно отнести те области вокруг Киева, где князь 
сам собирал полюдье»13. Но позднее B A. Рыбаков уже отождествляет эти 
институты . Ученый впервые создает убедительную картину сбора и сбыта 
благ, собранных князем, намечает маршрут, и что самое главное, делает 
попытку показать эволюцию яркого явления древнерусской действительно
сти. Исследователь реконструирует схему сбора полюдья-дани и отмечает, 
что его «следует представлять себе не как первичную форму сбора дани, а 
как итоговую фазу этого процесса, охватившего и местные племенные дру
жины»15. В целом же полюдье, по мнению Б.А. Рыбакова, «... первая, наи
более обнаженная форма господства и подчинения, осуществления права 
на землю, установления понятия подданства», и это «чисто славянский ин
ститут со славянской терминологией»16.

Широко используя сравнительно-исторический метод, В.И. Горемыкина 
связывает полюдье с дофеодальной формой экономического обеспечения 
правителей.

В последнее время И.Я. Фроянов призывает четко разделить понятия 
дани и полюдья: «По происхождению дань -  явление внешнего порядка, то
гда как полюдье -  фактор внутренней жизни восточнославянского общест
ва»19. По мысли исследователя, само анализируемое явление генетически 
связано с дарами, подношениями населения князю за выполнение им раз
личных функций. «Полюдье возникало как общественно необходимый и 
общественно полезный институт, обеспечивающий нормальное функциони
рование власти правителя (вождя, князя), а следовательно, и социума в це
лом»20. На его добровольности исследователь неоднократно настаивает и 
также утверждает о невозможности рассмотрения его как формы феодаль
ной ренты21. Прослеживая происхождение этого института, он указывает, 
что постепенно полюдье «приобретало значение специальной платы князю 
за труд по управлению обществом, обеспечению внутреннего и внешнего 
мира» .

Между тем большинство ученых считают анализируемый институт «при
митивной формой феодальной ренты» или «прообразом ренты-налога» . 
Отождествляются также понятия дани и полюдья. «В период становления 
раннефеодальных отношений, -  пишет М.Б. Свердлов, -  полюдье как фор
ма сбора даров и даней вполне соответствовало начальной организации 
системы обложения. Оно было одним из видов эксплуатации свободного 
населения в раннеклассовом обществе и способствовало его дальнейшей 
имущественной и социальной дифференциации» . «Способом сбора дани, 
-  отмечает А.А. Горский, -  было “полюдье” -  круговой объезд князем и его 
дружиной подвластных земель»25. При этом исследователь связывает воз
никновение данного понятия с эволюцией дани: «Изменение характера да
ни, ее превращение в регулярную подать вызвало появление термина “по-
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людье’’ (древнерусского, в отличие от термина “дань”), обозначавшего сис
тему сбора дани -  явление новое по отношению к родоплеменному 
строю»26. Дополняет эту точку зрения мнение А.П. Новосельцева: «...по
людье ... включало в себя и сбор дани, и полугодовое существование князя 
(или другого знатного лица) за счет местного, подчиненного Киеву населе
ния» .

Представляется, что нельзя считать рассматриваемый институт неким 
прообразом феодальной ренты: зарождение и само функционирование это
го явления происходило в дофеодальную эпоху. Возникавшее же на терри
тории Восточной Европы государство воспользовалось для иных, более 
масштабных, целей институтом разлагавшегося родоплеменного общества. 
Зарождение феодальных отношений явилось как бы отрицанием этого яв
ления прежней эпохи, и мероприятия княгини Ольги стали первыми шагами 
на пути утверждения новых отношений. Родоплеменное общество на по
следних стадиях своего развития вырабатывает княжескую власть, бок о 
бок с которой выступает полюдье, на начальном этапе носившее черты 
добровольности. Первоначальное полюдье -  это добровольное вознаграж
дение персонифицированной верховной власти за выполнение определен
ных функций, жизненно важных для нормального функционирования обще
ства. Невозможно согласиться с мнением И.Я. Фроянова о сохранении доб
ровольного характера полюдья в более поздний период. При этом данное 
явление конца IX-X вв., периода обоснования в Киеве «варяжской» дина
стии, объединяющей восточнославянские земли, было, несомненно, данью. 
Своеобразием отличалась лишь форма сбора этой дани.

Начало полюдья своими корнями уходит в тот период, когда разрознен
ные союзы племен начинали объединяться в значительные догосударст
венные образования («суперсоюзы-государства» по терминологии Б.А. Ры
бакова28), т. е. рубеж VIII-IX вв. При этом, несомненно, рассматриваемое 
явление напрямую связано со становлением института вождей, затем вер
ховной княжеской власти. Вождь, выполнявший в интересах всего общества 
едределенные функции, в полной мере вознаграждался добровольными 
дарами, подношениями, принимавшими вид платы за работу. По мере ста
билизации положения вождя становились постоянными и подношения. 
Племенной вождь (называемый в славянском регионе князем), власть кото
рого становится постоянной, использует дары, уже освященные традицией, 
для поддержания формирующегося вокруг него постоянного контингента 
профессиональных воинов. Представляется, что именно за счет этих под
ношений первоначально и формировался слой воинов, оторванных от не
посредственного производства. Институт княжеской власти, появление ко
торого было вызвано внутренними закономерностями и, несомненно, внеш
ними обстоятельствами (враждебное окружение), первоначально, видимо, 
ограничивался военными функциями. Но не меньшее значение, чем отра
жение внешней опасности, имело урегулирование внутренних конфликтов 
(князь -  военачальник, он же и судья) -  эти две основные «заботы» князя и 
требовали вознаграждения.

C созданием суперсоюзов племен, т. е. с подчинением власти одного 
лица нескольких союзов племен, и появляется институт полюдья. Суперсо
юз, по Б.А. Рыбакову, включал несколько союзов племен (он подробно рас
сматривает вятичский союз29), которые в свою очередь делились на пер
вичные племена («неуловимые для нас»30). Ведущий польский славист 
X. Ловмяньский считал, что все без исключения славяне имели двухступен
чатую территориальную структуру, нижнюю ступень которой он называет 
малым племенем, а высшую -  большим. Малые племена входили в состав 
больших, таких как поляне или северяне31. Итак, «большие племена», или 
«союзы племен», образовывали суперсоюзы, или союзы союзов племен: 
«. .здесь самостоятельно, изнутри, рождались отношения господства ии



подчинения, создавалась иерархия власти, установилась такая форма взи
мания дани, как полюдье, сопряженная с внешней торговлей, происходило 
накопление сокровищ»

На стадии союза племен существовала племенная знать, но при этом 
власть вождя-князя еще не была индивидуально преемственной, ее насле
довали, видимо, определенные «уважаемые» (от «вага» -  вес) роды33. C 
созданием же суперсоюзов племен княжеская власть стремилась к полному 
обособлению и установлению наследования в своей семье. Древнейший 
летописный свод сохранил, вероятно, имена князей таких предгосударст
венных объединений -  это Аскольд и Дир, а также Рюрик34. Полюдье как 
«порождение родоплеменного общества» было органично вписано в новые 
условия социально-экономического развития. Уже ставший традиционным 
институт, сводящийся первоначально к приношению даров, подарков, был 
закреплен и развит в условиях общества, близкого к созданию государст
венной структуры. Довольно обширная территория, включающая этнически 
близкие и не только (вспомним, что Рюрика призвали «русь, чюдь, словени, 
и кривичи»35) племена, потребовала переезд правителя для сбора даров. В 
правосознании тогдашнего общества личное присутствие при осуществле
нии дара, видимо, оказывалось чрезвычайно важным. Любопытно, что ин
ститут полюдья продолжает функционировать на первых этапах и в рамках 
Древнерусского государства.

Полюдье возникло «как общественно необходимый и общественно по
лезный институт, обеспечивающий нормальное функционирование власти 
правителя (вождя, князя), а следовательно, и социума в целом»36. Обратим 
внимание на двоякую сущность дара (дарения), из которого и эволюциони
ровал рассматриваемый институт. Представляется, что И.Я. Фроянов из
лишнее значение придает сакральной, религиозной сущности полюдья. Его 
глубинную суть необходимо искать не в религиозном, ритуально-магичес
ком его значении, когда «священный царь, обходя свои владения, уже сво
им присутствием, а также жертвоприношениями, различными магическими 
действиями и молитвами богам ... сообщал плодородие земле, скоту и лю
дям, вносил гармонию в общественное мироздание»37, а в том двойном 
значении, которое вкладывал в понятие дара тогдашний человек. А.Я. Гу
ревич рассмотрел восприятие дара в скандинавском раннефеодальном 
обществе, при этом он опирался на выводах, сделанных французским эт
нологом М. Моссом в его «Очерке о даре». Основное значение для нашего 
исследования имеет то обстоятельство, что в представлении человека ро
доплеменного общества «на дар ждут ответа». Дар ценен не сам по себе, а 
благодаря тем отношениям, в которые вступает даритель и одариваемый. 
«Надобно в дружбе верным быть другу, одарять за подарки», -  читаем в
«Старшей Эдде» 
того

Даривший, безусловно, ждал возмещения дара, более
«в случае если дарение не сопровождалось компенсацией, получив

ший его оказывался во власти давшего»39. Как и жертвы богам, дар кому бы 
то ни было (в том числе и вождю) требовал соответствующей отдачи по 
принципу «do ut des», при этом компенсация предполагалась более суще
ственной. Наблюдения А.Я. Гуревича^без сомнения, можно распространить 
на все варварские общества Европы40, не исключая и славян. К характери
стике полюдья, истоки которого можно найти в институте дара, как нельзя 
более подходит следующий комментарий ученого: «Подданные со своей 
стороны приглашали покровителей и вождей на пиры, одаривали их, рас
считывая на поддержку и возвратные дары. Более того, основной формой 
общения были поездки вождя по стране и посещение пицов, которые долж
ны были устраивать сообща все бонды в его честь»41. Таким образом, 
вождь получал добровольные подношения от славянских племен, рассчи
тывавших на то. что тот будет исправно выполнять общественно значимые 
функции -  защиту от внешней опасности, внутреннее регулирование (суд).
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Еще C M. Соловьев считал, что мероприятия княгини Ольги по установ
лению «уставов» и «уроков» явились заменой полюдья48. Такая позиция 
разделяется и современными исследователями. «... Древлянское восста
ние и смерть Игоря, -  пишет В.Я. Петрухин, -  оказываются стимулом для 
установления государственных правовых норм от Среднего Поднепровья 
до Новгорода: при этом реформе подвергаются и архаическое государст
венное право (полюдье), и «племенные» традиционные нормы, послужив
шие правовым основанием для казни Игоря. Полюдье сохраняется лишь на 
периферии Русского государства по преимуществу в виде фиксированной

„  49дани» .
Вероятно, что значительная часть потребностей княжеской семьи и дру

жины в продукции сельского хозяйства в дальнейшем покрывалась за счет 
так называемой «служебной организации»50. Некоторые исследователи 
считают, что полюдье с конца Xll -  начала Xlll в. трансформируется в сис
тему кормлений51. В.Д. Назаров справедливо замечает, что непреодолимым 
препятствием на пути построения каких-либо теорий является в данном 
случае почти полное отсутствие письменных источников.

Можно сделать следующие выводы:
1. Полюдье -  это форма сбора дани, когда князь лично отправляется «на 

места», ближе к непосредственному производителю, чтобы собрать подно
шения и в то же время сдержать себя и свою дружину в течение зимнего 
сезона. Полюдьем же называются и сами блага, приобретаемые в процессе 
объезда князем территории подчиненных племен.

2. Развитие института полюдья тесно связано с развитием института 
княжеской власти. Обосновавшаяся в Киеве династия Рюриковичей поста
вила полюдье в разряд общегосударственных мероприятий. Постепенно 
князья норманнской династии все больше внимания обращали внутрь стра
ны и вместе с постепенным «обрусением» осуществляли преобразования 
феодального характера, являющиеся следствием социально-экономичес
кого развития общества.

3. Рассматривая институт полюдья, необходимо отдавать себе отчет в 
том, что с течением времени происходили значительные изменения в его 
функционировании, изменялся и его характер. Так, из первоначальных доб
ровольных подношений, даров он превращается в «прообраз ренты-нало
га», взимавшегося посредством внеэкономического принуждения.

4. Невозможно согласиться с мнением А.П. Новосельцева, утверждаю
щего, что «полюдье носило... стихийный характер, мало отличный порой от 
набегов с целью взимания добычи»52. Размер дани, собираемой в полюдье, 
был заранее определен, носил традиционный характер, при этом, несо
мненно, до прибытия князя уже осуществлялся первичный сбор благ в ка
ких-то центрах, иначе трудно представить механизм сбора общерусского 
полюдья.

5. Полюдье возникает на стадии консолидации союзов племен в более 
крупные образования («суперсоюзы»), объединенные усилиями окрепшей 
княжеской власти. Обширная территория суперсоюза требует переездов 
князя, тогда как необходимости таковых в малых племенных союзах нет.

7. Предтечей полюдья (как своеобразной дани князю) были доброволь
ные подношения, дары, в которых нашла отражение особенность мышле
ния тогдашнего человека.

’ См.: К о б и щ а н о в  Ю . М .  Полюдье: явление отечественной и всемирной истории циви
лизаций. M., 1995.

2 Б а г р я н о р о д н ы й  К. Об управлении империей. M., 1991. С. 51.
3 Полное собрание русских летописей (далее -  ПСРЛ). M., 1962. Т. 1. Стб. 387; ПСРЛ. 

Л., 1989. Т. 38. С. 157.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. M.; Л., 1949. № 81. С. 140.
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О.М. ЛЕНЦЕВИЧ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ 
В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Древнеримская цивилизация принесла миру одно из совершеннейших 
достижений, которым мы пользуемся до сих пор, -  систему римского права, 
содержащую регулирование всех сторон экономической, политической, со
циальной и культурной жизни общества. И поскольку в законодательстве 
Рима не наблюдалось разделения общества на мужчин и женщин, а выво
дились две основные группы: mares (мужчины) или feminae (женщины) и 
брачные, мужчина и женщина рассматривались в нем только как мать и 
отец, и женщинам, следовательно, уделялось немалое внимание в законах.

Утверждение ряда исследователей о том, что "... из всех народов Древ
него Мира ни у одного женщины не находились в таком почтении и уваже
нии, как у римлян. можно принять на веру только при сравнении жизни 
римлянки с жизнью женщин других древних цивилизаций, да и то с оговор
ками. Но если посмотреть на ее положение в социальной структуре самой 
Римской империи и сравнить его со статусом мужчины, тезис о “высоком 
положении” выглядит малодоказательным. Одно из свидетельств тому -  
римское законодательство.

В политическом плане женщины империи были законодательно непра
воспособными: закон на протяжении всего существования римского госу
дарства предоставлял гражданские права только мужчинам. Л. Фридлендер 
утверждает, что в начале империи общественное положение женщины уже 
не стеснялось никакими рамками2; но факты общественной активности 
женщин единичны и не позволяют утверждать об их существенной роли в 
жизни римского общества. Рассмотрим некоторые из них.

Законы Xll таблиц (сер. V в. до н. э.) законодательно закрепили тот факт, 
что женщины не имели права присутствовать на народных собраниях и 
влиять на принятие политических решений. Постепенно ситуация измени
лась, и гражданки империи уже посещали собрания граждан, но право голо
са для них осталось недоступным .

Биограф Элагабала, глубоко возмущаясь, пишет о том, что мать и бабка 
императора получили право доступа в Сенат (Vit. Elagab. IV. 1-2)\ но после 
убийства кровавого правителя были предприняты меры к тому, чтобы жен
щины больше никогда не появлялись там (Vit. Elagab. XVII. 3).

Женщины принимали участие в предвыборных кампаниях в магистраты, 
но в выборах не участвовали. При этом они могли только объявлять о своих 
политических предпочтениях, о чем свидетельствуют многочисленные над
писи на стенах зданий в Помпеях .

Существовали учрежденные на высшем уровне женские объединения. В 
частности, в источниках содержится информация о conventus matronarum 
(Vit. Elagab. IV). Вероятно, это женское объединение образовалось еще в 
ранний период существования римского государства. Ливии, описывая со
бытия IV в. до н. э., упоминает о поступке матрон города Вейи, которые на 
собрании решили помочь властям города в сборе средств для выплаты ре
лигиозного налога и отдали для этого все свои драгоценности (Liv. V. 25. 8
9). О «собрании матрон» упоминается и в I в. (Suet. Galba. 5.1). По всей ви
димости. в conventus matronarum входили женщины из сенаторского сосло
вия, но о функциях этого объединения, его составе и устройстве подробных 
сведений нет. Возможно, именно на базе этой организации в начале III в. 
была создана организация с громким названием -  Senaculum -  «Малый» 
ипи «Женский» Сенат (Vit. Elagab. IV. 3-4), часто высмеиваемая мужчинами 
того времени. Рассматривал Senaculum "... личные или имущественные де
ла, либо дела, касавшиеся различных общественных привилегий женщин в 
зависимости от их социального положения’ . Элагабал уделял немало вни-
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мания своему “детищу” и даже написал для него устав, в котором были 
подробно рассмотрены вопросы формы одежды, украшений на обуви, типа 
передвижения для различных социальных групп женщин, формы приветст
вия между матронами. Интересно, что сам биограф императора весьма 
скептически относится к этой “забаве” Элагабала (Vit. Elagab. IV.3). В 
70-е гг. Ill в. Аврелиан попытался возобновить работу Senaculum "... с тем, 
чтобы там первыми были те, кого Сенат удостоил жреческого сана” (Vit. 
Aurel. XLIX. 6). Вероятно, автор имеет в виду служительниц различных 
культов, составлявших государственную религию империи, и свидетельст
вует о религиозном характере деятельности «Женского Сената».

Реальной силы эти общеимперские объединения (У. Дюран же высказы
вает гипотезу о возможном существовании в Италии целой «национальной 
федерации женских клубов»)6, так же как и местные (типа «Общества для
распространения
сипат mulierurrł), не имели. Можно полагать,

стыдливости» , или отмеченная в надписи в Лавинии
что названные учреждения 

были своего рода подачкой женщинам высшего сословия, чтобы они не 
вмешивались в серьезные политические дела.

Вмешательство все же имело место, правда, в неофициальной форме. 
Женщины влияли на политическую жизнь через своих мужей. Поэтому мно
гие мужчины для продвижения по службе стремились заручиться поддерж
кой императриц или представительниц высшего сословия. Так, Сенека во 
многом своей квестурой был обязан тетке, которая даже руководила его 
предвыборной кампанией9. Гессий Флор был назначен прокуратором Иудеи 
(64-66 гг.) благодаря дружбе своей жены Клеопатры с императрицей Поп- 
пеей Сабиной10. Поддержкой этой императрицы пытался заручиться и юный 
Иосиф Флавий во время своего первого путешествия в Рим11. Серьезным 
советчиком во многих вопросах управления государством была для Августа 
его третья жена Ливия (Suet. Аид. 84.2)', в ее советах нуждался и сын, импе
ратор Тиберий (Suet. Tib. 50.2). Марком Антонием манипулировала Клео
патра12, а Гелиогабал стал послушным орудием в руках матери и бабки 
(Vit. Elagab.И.1 2<Н.З). C помощью влиятельной императорской вольноотпу
щенницы, дряхлой старухи, делал свою карьеру император Отон (Suet. 
Oth. 2.2). Поддержка жены Траяна Плотины помогла в конечном счете прий
ти к власти Адриану (Vit. Adrian. II. 10; IV. 1). Таких примеров немало. Фран
цузский исследователь Г. Буассье полагает, что бесчисленные любовные 
похождения Цезаря, а затем и Августа, были связаны со стремлением по
нравиться женщинам, «чтобы через них управлять мужьями»13. Гипотеза 
достаточно смелая, и, пожалуй, имеющая основания. Но все же, на наш 
взгляд, было бы неправильным объяснять любвеобилие правителей только 
политическими мотивами.

И хотя женщины высших сословий достаточно активны, законы прямо 
запрещают занятие ими «гражданских или публичных» должностей (Dig. 50. 
17. 2). Кроме того, женщина не была защищена от постоянных выпадов со 
стороны мужчин, верхом которых стал выведенный римскими юристами те
зис об imbecillite sexus (Dig. 16. 1. 2. 1-2) -  природной слабости, глупости 
женщины, которая слабохарактерна, несерьезна, а потому и не способна к 
общественной работе и к ответственности за свои поступки вообще14. Фи
лософы говорили об этом более мягко: «... сами природные свойства жен
щин, такие как стыдливость, слабость, нестойкость и незнание дел, обсуж
даемых публично, не позволяют ... женам, сестрам и матерям заниматься 
политикой»15. Взгляд итальянского исследователя права Л. Пеппе по дан
ному вопросу противоположен: он считает, что устранение женщин от заня
тия государственных должностей обосновывалось обычаями, а не природой 
и психологическими особенностями16. Но в любом случае факт остается 
фактом: женщина была полностью исключена из собственно политической 
сферы деятельности. Возникает вопрос о причинах столь негативной пози
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ции мужчин в отношении женской общественной активности. Интересна в 
данном случае точка зрения Г. Буассье, который считал, что мужчины пото
му так выступали против женщин, что побаивались их силы в борьбе за об
щественную жизнь, так как в Риме, где очень почиталась семья, женщины 
играли серьезную роль17. В контексте «семейного вопроса» другой фран
цузский исследователь П. Гиро подчеркивал, что римляне смотрели на брак 
как на «слияние двух жизней», которое могло быть полным только при рав
ном статусе супругов18.

Таким образом, лишенная легальной возможности влиять на политиче
ские дела, женщина могла проявить себя более ярко только в семейной 
жизни. В системе частного права римлянка занимала несколько более 
прочное положение. Римские законы трактовали разделение полов не как 
естественный, а как юридический факт. Законодательство рассматривало 
мужчину и женщину только как мать и отца. При этом они получали титу
лы -  «mater familias» и «pater families». Титул «pater familias» (домовладыка) 
мог получить любой мужчина sine iuris, в том числе несовершеннолетний 
или раб-отпущенник. Он становился главой всей фамилии (семьи) и никому 
не подчинялся, мог признать или отвергнуть собственного ребенка, мог про
гнать жену в случае ее бесплодия; он женил сына и выдавал замуж дочь 
(при этом согласие матери не требовалось), перед смертью назначал опе
куна жене и детям, усыновлял и эмансипировал (отпускал из-под опеки) сы
новей, чего женщина опять же делать не могла. Домовладыка свободно 
распоряжался приданым жены, и в более древние времена она не могла 
получить его обратно даже в случае смерти мужа.

В отличие от “pater familias" титул “mater familias" весьма многозначен. 
Исследователи до сих пор не пришли к общему мнению по вопросу его ад- 
ресата-носителя. По всей видимости, требования к этому званию менялись 
стечением времени. Так, во времена Цицерона этот титул могла получить 
только женщина, состоящая в браке сит manu9, т. е. находящаяся в пол
ной власти мужа. В противоположность Л. Казанцеву и М. Бартошеку поль
ский историк Ф. Велишский считает, что титул mater familias могла носить 
только жена sui iuris20. В Дигестах Ів. (Dig. 1. 7. 44) mater familias -  просто за
конная жена сына, даже если он находится под отцовской опекой. Одно
временно появляется мнение о том, что “Мать семейства начинала так на
зываться не раньше, чем муж ее будет назван отцом семейства... Титул 
женщине обеспечивал только муж, pater familias, и то при условии, что она 
имела детей; поэтому вдова теряла это звание -  вот еще одна довольно 
распространенная версия22. Наконец, Ульпиан во Il в. утверждает, что 
‘... матерью семейства делают ... не брак, не рождение, а нравственный 
образ жизни” (Dig. 50. 16. 46. 1). Но римский юрист все же достаточно про
тиворечив: в другой работе он утверждает, что титул mater familias может 
носить женщина, поступившая под власть мужа при форме брака “покупка” 
(Ulp. Fragm. II). Вероятно, различные версии получения титула связаны с 
изменением реалий римской жизни и, в частности, положения женщины в 
римской семье. Наиболее реальная для классического периода точка зре
ния берет свое начало во Il в.: титул mater familias могла носить любая 
женщина sui iuris (Dig. 32. 41. 7). В отличие от привилегий, которые давало 
звание pater familias, привилегии женщины с подобным званием сформули
рованы довольно расплывчато: “... титул давал честь, достоинство и даже 
присваивал гражданство, если не политическое, то ... добродетель как на
значение... Таким образом, титул женщины получали только благодаря 
своей физической природе. Их легальный статус не трактовали независимо 
от отношений между полами.

Итак, роль женщины в римском обществе воспринималась только в рам
ках семьи. В целом «... по восприятию римлян, женщина выходила замуж, 
чтобы служить подходящим инструментом семейных и государственных ин
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тересов...» . В эпоху империи в Риме самое широкое распространение по
лучил брак sine manu mariti (без супруга), при котором женщина alieni iuris 
оставалась под властью pater familias, а sine iuris имела право на свое иму
щество, но находилась под юрисдикцией своего домовладыки. Co Il в. до н. 
э. развод стал довольно распространенным явлением. Его инициаторами 
могли стать как оба супруга (divortium), так и один из них (repudium). Этот 
акт со времен Августа стал совершаться в присутствии семи свидетелей -  
взрослых римских граждан. При этом мужчина сразу же мог вступить в но
вый брак, а женщине требовался почти годичный перерыв для того, чтобы 
выяснить, не ждет ли она ребенка, и установить отцовство (Ovid. Fast. I. 35
36; Cicero. Orationes. 6.35)“ . Единственный период в жизни женщины, когда 
она не могла развестись, был связан с ее беременностью26.

Большое внимание уделено женщине в брачном законодательстве Авгу
ста, которое было направлено на укрепление семьи и увеличение количе
ства римских граждан. В 28 г. до н. э. вышел закон об обязательности бра
ка, по которому все мужчины до 60 лет и женщины до 50 должны были соз
давать семьи. Брачный возраст невесты наступал с 10 лет, а девушка, ко
торая к 20 годам не имела ребенка, должна была платить штраф, прирав
ненный к штрафу за безбрачие и бездетность27. У мужчины этот возраст на
ступал позже. Не вступившие в брак лишались наследства по завещаниям, 
а бездетные получали только его половину. Нарушители закона лишались 
также права присутствовать на зрелищах2®. Закон касался представителей 
сенаторского и всаднического сословия. Льготы имели семьи, где воспиты
валось трое и более детей; женщина с тремя детьми имела ту же власть 
над своими клиентами, что и патрон2“.

Следующим шагом брачного законодательства Августа стали законы 
против прелюбодеяния (с 18 г. до н. э.). В соответствии с ними женщина на
казывалась за измену намного строже: ее дело рассматривали indicia 
publica -  государственные суды, где также разбирались уголовные дела. В 
случае доказательства вины она лишалась половины своего приданого и 
трети состояния, положенного ей по завещанию (Pauli. Sentent. 2. XXVI. 14). 
Женившийся на уличенной в прелюбодеянии и разведенной женщине также 
обвинялся в прелюбодеянии, а их брак аннулировался (Suet. Iul. 43.1; Dig. 
25. 7. 1. 2).

C другой стороны, именно в это время законодательство впервые обра
щается к вопросу о наказании мужчины за безнравственное поведение 
(mores mariti). Муж за измену привлекался к ответственности лишь по обви
нению в stuprum (внебрачной связи с иностранкой, вдовой или взрослой де
вицей из свободного семейства) и подвергался штрафу, который был уста
новлен для обеих сторон еще в 149 г. до н. э. Lege Scantinia в размере 
10 000 HS'“ . Его жена, по мнению Ульпиана, могла подать на развод и тре
бовать выплаты приданого немедленно либо в течение шести месяцев. При 
этом муж должен был выплатить бывшей супруге сумму доходов за 3 года 
(Ulp. Fragm. VI. 13)3\  И все же после развода муж-прелюбодей мог женить
ся снова.

Таким образом, женщина императорского Рима имела достаточную сво
боду как в создании, так и в разрушении семьи, предоставленную ей зако
нодательством. В суде же женщине не ставилось в вину незнание права32; 
но, C другой стороны, ее свидетельские показания в суде не имели никакой 
силы . а выступление в качестве обвинителя предполагалось для нее (так 
же как для солдат или рабов) только в делах “об оскорблении величества’’ 
(Dig. 48. 4. 7. 1-2; 8).

В I в. н. э. женщина получает право выбора и замены своего опекуна, а 
Lex Claudia оставляет в отношении женщин только “защиту, вытекающую из 
завещания”. От всякой опеки освобождались замужние и матери 3-х детей 
(вольноотпущенницы -  4-х). В конце Il -  начале III в. появляется институт

24
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venia aetatis: девушки с 18 и юноши с 20 лет могли освободиться от опеки, 
если они доказали способность вести дела самостоятельно. Таким обра
зом, юридическая дееспособность женщин наступала раньше, что связано, 
вероятно, с более ранним наступлением Iegitimis aetatis -  совершеннолетия 
(у девушек -  12-25 лет, у юношей -  14-25)34. К IV в. н. э. женщина, отец и 
муж которой умерли, по достижении 25-летнего возраста обретала само-

35стоятельность .
Постепенно опека над женщиной изживает себя, и последние упомина

ния о ней относятся к концу III -  началу IV в. C другой стороны, сама жен
щина получила право опеки, и то очень ограниченное, только в V в. Мать 
или бабка могли стать официальными опекунами ребенка, только если та
ковой не был назначен по завещанию, при этом они должны были отказать
ся от вступления в повторный брак36. Исключительное право усыновления в 
familiam принадлежало path familias. И только в период империи усыновлять 
смогла и женщина, но только в случае потери собственных детей37.

Широкое распространение разводов изменило позицию законодательст
ва в вопросе приданого. Юридически его собственником оставался муж 
(Dig. 23. 3. 1); он же распоряжался доходами с приданого в течение всей 
супружеской жизни (Dig. 23. 3. 7; Pauli. Sentent 2. XXII. 1). Но в случае раз
вода, если в этом не было вины жены, приданое в полном объеме должно 
было быть возвращено женщине. По всей видимости, это было сделано для 
того, чтобы после развода женщина не осталась без средств к существова
нию и смогла бы выйти замуж вторично (Dig. 24. 3. 1).

Чтобы взаимно сохранить собственность супругов, запрещались дарения 
между ними (Dig. 24. 1. 1). При этом муж уже не мог использовать имущест
во жены под угрозой развода. Женщине с 46 г. н. э. было также запрещено 
intercessio -  принятие на себя ответственности за чужие долги.

В основу семейных отношений в римском законодательстве был поло
жен принцип частной собственности, и главная задача брачных законов со
стояла в регулировании имущественных обязательств. Одним из основных 
вопросов, затрагивавшихся законодательством, была проблема завещания. 
Женщина еще со времен Xll таблиц имела равные права на наследование, 
но сама составлять завещание не могла, так как для этого ей нужно было 
посетить народное собрание, куда доступ для всех женщин был закрыт38. 
Римское право признавало только агнатических потомков (связанных род
ством через лиц мужского пола) (Dig. 38. 16. 2. 1), поэтому женщины долгое 
время не имели правонаследования. В этом случае действовала формула 
Ульпиана: «Женщина -  начало и конец своей собственной семьи» (Dig. 50. 
16. 195. 5), означающая невозможность передачи имущественных прав по 
женской линии родства. Такая практика была прекращена только во Il в., ко
гда окончательно утвердилось правонаследование между матерью и деть
ми. Право составлять завещание женщина получает уже в IV в. до н. э. В 
начале Il в. н. э. вмешаться в составление этого документа мог только опе
кун, а после ликвидации института опеки над женщиной она смогла состав
лять завещание свободно. Первоначально более свободными при состав
лении этого документа были вдовы, матери и женщины, у которых было не
сколько мужей33 Но еще очень долгое время наследники по матери имели 
более низкий статус, чем наследники по отцу. Различия мехщу отцовскими 
и материнскими наследниками были ликвидированы только Senatus 
Consultum Tertullianum (20-30-е гг. Ill в. н. э ). И лишь в 178 г. н. э. Senatus 
Consultum Orphitianum установил законное право наследования от матери к 
сыновьям и наоборот.

Согласно свидетельствам античных авторов, женщины императорского 
Рима были экономически в определенной мере самостоятельны. Источники 
не раз упоминают должность procuratorem -  управляющего по делам жен
щин (Тас. Ann. 3. 22). Законы защищают имущество женщин. Сатиры Мар
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циала и Ювенала преподносят нам ряд примеров, в которых женщины 
высших сословий захватывали бразды домашнего правления (Marc. XII. 75. 
6-8: Juv. VI. 210-215). Есть также указания на то, что многие женщины в 
Риме занимались самостоятельным трудом как собственницы мастерских, 
работницы магазинов, врачи, учителя, писательницы и поэтессы, филосо
фы, юрисконсульты и адвокаты. Закон запрещал женщинам только занятия 
«банкирским промыслом»40, под которым, возможно, следует понимать про
ведение некоторых денежных операций. Среди известных римлянок встре
чались владелицы огромных состояний, выделяющие немалые средства 
для строительства городских сооружений. Так, по свидетельству эпиграфи
ческих памятников, Уммидия Квадратила построила амфитеатр и храм41.

Женщина имела также некоторые очерченные законами обязанности. 
Они касались прежде всего ее положения в семье: создание семьи, рожде
ние детей. Она имела равную с мужчиной обязанность по обеспечению 
старости своих родителей. Но вот одна из основных функций матери в на
ше время -  воспитание детей -  стала в равной степени ей доступна только 
в эпоху Принципата. Причем в случае несогласия сторон решающее слово 
все же принадлежало отцу42. Мать это право получала только в случае 
смерти отца или при разводе, если она была признана пострадавшей сто
роной.

Можно сделать вывод о том, что при значительной экономической сво
боде, связанной, прежде всего, с заботой государства о полноценном функ
ционировании римской семьи и со стремлением к увеличению количества 
римских граждан, женщина не воспринималась как полноправный член 
римского общества, так как оставалась политически бесправной. «По мно
гим разделам нашего права положение женщин хуже положения мужчин», -  
отмечает римский юрист Il в. Папиниан (Dig. 1. 5. 9).
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В.И. МЕНЬКОВСКИИ

ТОТАЛИТАРНАЯ МОДЕЛЬ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ СОВЕТОЛОГИИ
В 1950-х -  начале 1960-х гг. главной целью западных специалистов-со- 

ветологов было стремление к обобщенному описанию советской политичес
кой системы. Политическая система определяет отношения управляемых и 
правителей, устанавливает способ взаимодействия людей в управлении го
сударственными делами, направляет государственную деятельность, соз
дает условия для замены одних правителей другими. Представляя собой 
сложный комплекс взаимосвязанных, взаимодействующих друг с другом 
или же противодействующих друг другу институтов власти, политическая 
система является многоуровневым динамическим образованием. В ней вы
деляют три составные политические подсистемы: 1) идей, теорий, взглядов, 
эмоций, чувств, составляющих политическое сознание; 2) отношений между 
обществом и государством, различными классами и социальными группа
ми, государствами и т. д. по поводу власти; 3) институтов, образующих по
литическую организацию общества. Все элементы политической системы 
взаимосвязаны, обусловливают друг друга, и ее анализ дает возможность 
обнаружить своеобразие каждого режима.

Часть работ англо-американских авторов была посвящена изучению 
функционирования советской политической системы, часть -  описанию су
щественных характеристик советского режима как “идеального типа” в ве
беровском понимании этого термина. К первой категории можно отнести 
труды Р. Бауэра, А. Инкелеса и К. Клюкхона “Как советская система работа
ет”, М. Фэйнсода “Как Россия управляется” и “Смоленск под властью Сове
тов”, Б. Мура “Советская политика: Дилемма власти” и “Террор и прогресс. 
СССР”1. В процессе создания модели советской системы важнейшее зна
чение имели работы X. Арендт “Истоки тоталитаризма” и К. Фридриха и 
3. Бжезинского “Тоталитарная диктатура и автократия”, в которых полити
ческая система СССР описывалась как уникальный -  тоталитарный тип дик
татуры2. Так, X. Арендт в “Истоках тоталитаризма”, характеризуя всю исто
рию советского государства как диктатуру, подчеркивает различия между
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“революционной диктатурой” в ленинские годы и “тоталитарной диктатурой 
в годы Сталина, определяя в качестве водораздела 1929 г. как время уста
новления единоличной власти Сталина и начала процесса массовой кол
лективизации3.

Использование термина “тоталитаризм” для объяснения феномена ново
го типа таких диктатур XX в., как режимы Муссолини, Гитлера и Сталина, 
началось на рубеже 1930-1940-х гг. Хотя сторонники этой концепции осоз
навали трудности точного определения и описания феномена, они считали, 
что коммунистический Советский Союз, фашистская Италия и нацистская 
Германия являются новым, специфическим явлением политической жизни. 
На вооружение был взят термин "тоталитарное государство", которым 
еще в середине 1920-х гг. Б. Муссолини определял итальянскую фашист
скую систему -  “uno stato totalitario”, подразумевая национальное единство, 
отсутствие оппозиции, общность интересов различных социальных групп. 
Принято считать, что первым употребил термин “тоталитаризм” как опре
деление новой формы государства историк К. Хайес в 1939 г. в работе “Но
визна тоталитаризма в истории западной цивилизации”. К. Хайес выделял в 
качестве важнейших черт тоталитарной политической системы присвоение 
государством всех властных полномочий; использование популизма для 
общественной поддержки; эффективное применение пропаганды; опору на 
национализм и использование силовых методов.

Определенные различия в интерпретации тоталитарной концепции со
хранялись постоянно. Однако мы можем выделить базовые идеи и характе
ристики, являющиеся общими для всех авторов. Во-первых, тоталитарная 
диктатура отличается от всех традиционных форм авторитарной власти 
массовой социальной базой и имеет народный или псевдонародный харак
тер. Во-вторых, тоталитаризм, в отличие от более традиционных диктатур, 
является крайне бюрократизированной системой власти. В-третьих, для 
тоталитарного режима характерно систематическое использование террора 
не только в отношении реальных противников, но и против ни в чем не по
винных людей. В-четвертых, тоталитарное государство является чрезвы
чайно динамичным феноменом, существующим в состоянии “перманентной 
революции" или “перманентной войны”. В-пятых, в тоталитарной системе 
диктатор обладает большей реальной властью, чем политический лидер в 
других общественных системах.

Концепция тоталитаризма как нового, присущего XX в. явления в теории 
и практике деспотизма для англо-американских исследователей стала ба
зой для сравнительного анализа Советского Союза 1930-х гг. и фашистских 
и нацистских государств. Они выделяли “левый” и “правый” тоталитаризм -  
два различных проявления одного общего явления, считая, что, несмотря 
на отдельные отличия, в основном два типа систем совпадают. Внимание 
обращалось на такие общие черты, как воящизм (фюрерство); наличие 
единственной массовой партии, контролирующей все общественные орга
низации; агрессивную идеологию; контроль над масс-медиа; “атомизацию” 
общества; государственный террор; внешнюю экспансию и некоторые дру
гие.

X. Арендт находила происхояздение тоталитарной системы в национа
лизме и империализме, подчеркивая, что максимальная концентрация вла
сти в “центре” обеспечивалась деятельностью нескольких организаций 
(массовой партии, тайной полиции, военных органов), ни одна из которых 
не обладала всей полнотой власти и делегировала ее вождю. К. Фридрих и
3. Бжезинский представили общую модель тоталитарной диктатуры, осно
ванную на следующих критериях: официальная монопольная идеология; 
единственная массовая партия; террористический полицейский контроль; 
монополия на средства массовой информации; монополия на оружие; цен
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трализованно управляемая экономика. Указанные шесть характеристик в 
совокупности формировали феномен, названный ими “тоталитарный син
дром”.

Тоталитарная модель не была особенностью англо-американской сове
тологии, она признавалась исследователями Советского Союза практически 
во всех западных странах, в том числе и теми, кто был критически настроен 
по отношению к США. Например, английский историк И. Дойчер писал, что и 
Сталин, и Гитлер “построили машину тоталитарного государства и подверг
ли людей его постоянному безжалостному давлению”4. В течение 1950-х гг. 
тоталитарная модель доминировала в советологии. Ведущие авторы ин
терпретировали советский опыт и политические процессы прежде всего, 
если не исключительно, в терминах этой концепции5. Основное внимание 
фокусировалось на центральной роли Коммунистической партии в полити
ческой системе СССР, персональной роли лидера и репрессивной политике 
режима. Дискуссии, которые возникали при интерпретации советской исто
рии, касались лишь отдельных аспектов, формулировок и не выходили за 
пределы теории тоталитаризма. В эти годы история и политология были 
почти едины в англо-американской советологии.

Тоталитарная модель, обеспечивая схему исследований для большин
ства работ западных советологов в течение десятилетий после Второй ми
ровой войны, подчеркивала первенство политики и рассматривала эконо
мические и социальные структуры как производные. Тоталитаризм опреде
лялся как политическая система, которая доводит до максимума государст
венный и партийный контроль над обществом и его отдельными членами, 
поддерживается политическими репрессиями и террором, направленными 
на мобилизацию населения для достижения целей режима. Харизматичес
кий лидер вдохновлял население, единственная разрешенная массовая 
партия действовала как приводной ремень от руководителей режима к на
селению. Степень участия населения в этой политической системе была 
минимальной, а пропаганда, направленная на промывание мозгов, везде
сущей. Общественные и даже семейные связи были ослаблены, так как ре
жим воспринимал все взаимоотношения, находящиеся вне сферы государ
ственного и партийного контроля, как потенциальный вызов.

В середине 1960-х гг. представление об основных характеристиках со
ветской политической системы как тоталитарной продолжало находить от
ражение в работах англо-американских исследователей. Примерами такого 
рода могут служить переработанные издания X. Арендт, К. Фридриха и 
3. Бжезинского, а также оригинальные работы 3. Бжезинского и А. Мейера6. 
Однако изменения в Советском Союзе, последовавшие после смерти Ста
лина. поставили под сомнение некоторые положения теории, прежде всего 
акцент на значимости террора. В 1960-е гг. англо-американские исследова
тели предприняли попытки модернизации модели. Например, А. Кассоф в 
статье “Управляемое общество: тоталитаризм без террора" писал, что 
“управляемое общество” как современный вариант тоталитаризма имеет 
существенные отличия в механизме действия, отказе от иррациональных 
элементов, характерных для тоталитарной системы предшествующих деся
тилетий7. К. Фридрих в исправленном издании “Тоталитарной диктатуры” и 
X. Арендт в пересмотренных изданиях “Истоков тоталитаризма” также 
уменьшают значимость террора в политической системе, более того, не на
стаивают на признании террора в качестве необходимой и постоянной осо
бенности этого режима.

Однако академическое сообщество высказывало сомнения по поводу то
талитарной концепции даже после внесения в нее изменений. Слишком 
много возникало нерешенных вопросов, недостаточно точных определений, 
слишком размытой была грань, отделяющая тоталитаризм от других типов
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автократии. Таким образом, в советологии создалась ситуация, характерная 
для отношения ко многим интеллектуальным парадигмам. Сначала -  по
пытка вместить сложную политическую реальность в ее “прокрустово ложе” 
модели, создать некий “идеальный тип”, а затем разочарование в несовер
шенстве модели, не дающей ответы на все поставленные вопросы. Более 
того, у части исследователей возникло недоверие к самой идее применения 
их парадигм к советским реалиям, разочарование в теории. Особенно это 
было характерно для специалистов-историков, многие из которых отказы
вались от использования научных моделей вообще и от тоталитарной мо
дели в частности.

Такая крайняя точка зрения также встретила возражения в академиче
ской среде. Д. Бреслауэр отмечал, что неудовлетворенность тоталитарной 
моделью не должна вести к отказу от использования моделей вообще, это -  
близорукий ответ на возникающие сложности. Развитие теории, поиск зако
номерностей необходимы для оценки советской истории и действительно
сти. Б. Myp в работе “Террор и прогресс. СССР” подчеркивал необходи
мость поиска рациональных сторон различных теорий, их комбинаций для 
объяснения происходящего в СССР, в том числе использования рацио
нальных аспектов тоталитарной теории.

Одним из последствий тоталитарной модели было господство “твердой 
линии” в советологии, и что этот факт отражает влияние политической си
туации периода холодной войны. На политическом консерватизме действи
тельно лежит значительная часть ответственности за изоляцию советоло
гии от англо-американской социальной науки. Но свести все причины только 
к влиянию правых означало бы упростить ситуацию. Левые также несут 
свою долю ответственности. Для них также было удобнее рассматривать 
Советский Союз и его историю как изолированную ситуацию, поскольку со
ветская практика порождала тревожные вопросы о социализме, которые 
левые хотели бы относить только к СССР. Таким образом, проблема сове
тологии как дисциплины в целом заключалась в неспособности использо
вать советский опыт в критическом смысле. А. Чандлер дает справедливую 
оценку этой ситуации, подчеркивая, что “советский опыт не использовался 
для возможной иллюстрации того, что плохо в нашем собственном общест
ве или в современном мире, но только для иллюстрации советских недос
татков”

Т. Али также обращает внимание на то, что некоторые группы левых, 
даже несмотря на их врахщебность к своей собственной стране, тем не ме
нее разделяли такое отношение к советскому государству. Они использо
вали термин “тоталитаризм” и рассматривали Советский Союз как образец 
тоталитарного государства. Использование теории тоталитаризма для фор
мирования американского общественного мнения имело впечатляющее ин
теллектуальное обоснование. Создателями “либерализма холодной войны” 
(либерализма, поддерживающего холодную войну), с его точки зрения, бы
ли бывшие сторонники того или иного направления марксизма. М. Истман. 
Б. Вольф, С. Хук и Д. Макдональд были талантливыми писателями и пропа
гандистами. Их журнал “Обозрение сторонников” (Partisan Review) стал го
лосом интеллигенции, стоящей на стороне Пентагона. В 1955 г. М. Истман 
писал: “Сталинское полицейское государство не приблизительно, не в ка
кой-то степени, не в чем-то сравнимо с гитлеровским. Оно является тем же 
самым, только более безжалостным, более хладнокровным, более хитрым, 
более крайним в экономической политике, более откровенно совершающим 
мировой захват и более опасным для демократии и цивилизованной мора
ли”9. Такую же оценку давал Б. Вольф, заявивший в 1962 г., что “Советский 
Союз существовал дольше, являлся более тоталитарным, власть Сталина 
и его наследников была более абсолютной, чистки более кровавыми, все
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охватывающими и продолжительными, концентрационные лагеря больши
ми. чем то, о чем Муссолини мог мечтать или Гитлер представлять. Только 
в крематориях гитлеровское воображение превзошло сталинские дейст
вия”9.

Важной причиной принятия западной советологией тоталитарной модели 
в конце 1940-х -  начале 1950-х гг. была невозможность использовать дру
гие концепции общественной науки. Хотя структурный функционализм и не
которые подобные теории были доступны социологам, они практически не 
использовались историками и политологами, не имевшими необходимой 
подготовки. А специалистов-социологов, занимавшихся СССР, в это время 
было чрезвычайно мало. Лишь несколько человек в Гарварде работали по 
интервью-проекту с советскими эмигрантами. Недостаток специалистов был 
связан прежде всего со слабой подготовкой советологов в теоретических и 
методологических вопросах, получивших приоритетное внимание в соци
альных науках.

Следует отметить и то, что, пользуясь одним термином -  тоталитаризм, 
многие авторы вкладывали в него содержание, зачастую не во всем соот
ветствующее взглядам создателей тоталитарной модели. Так, Б. Myp и 
М. Фейнсуд рассматривали тоталитаризм прежде всего не как достигнутый 
результат, а как цель советского режима, стремящегося создать “нового че
ловека” с помощью тотального манипулирования социальной средой. Они 
подчеркивали в своих работах, что оценка степени достижения советской 
властью поставленной цели является сложной задачей эмпирического ис
следования.

Дискуссии, связанные с выяснением значимости и преемственности раз
личных теорий познания советского опыта, позволили точнее определить 
сферу применения тоталитарной модели. Л. Шапиро, анализируя историю 
использования тоталитарной концепции, применил формулировку “сохра
няющая ограниченную полезность”. Модель тоталитарного общества по
зволила на определенном этапе развития англо-американской историогра
фии глубже понять сталинскую систему и внести системность в изучение 
Советского Союза.
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Філасофія

И.А. ЗЕЛЕНКОВА

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ ЖАКА ДЕРРИДА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ПРОЕКТ
АУТЕНТИЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУРСИВНЫХ

ПРАКТИК
«Что такое деконструкция?» -  этот, казалось бы, простой и внятный во

прос предполагает возможность столь же лаконичной и ясной дефиниции. 
Но если еще лет десять назад для получения таких кратких сведений воз
никали проблемы со «справочной литературой», то на данный момент ско
рее можно запутаться во всевозможных вариантах суждений и интерпрета
ций. Такое положение указывает на два важных момента, где первый -  оче
видная «актуальность» деконструкции (что подчеркивает прежде всего 
аспект становления, «незавершенности» этого течения как не только попу
лярного, но и имеющего отношение к различным сферам гуманитарного 
знания), второй же -  стремительное формирование вокруг него целой тра
диции осмысления и описания. Оба этих момента отражаются в любом из 
словарных определений: первому соответствует рассмотрение философ
ских построений Деррида в качестве одного из направлений постструктура
листской мысли -  и их соотнесение через такое посредство с тем, что при
нято подразумевать под «состоянием постмодерна» как неотъемлемым ат
рибутом и характеристикой современной культурной реальности, второму -  
оценка деконструкции как радикальной критической концепции, нацеленной 
на пересмотр, или даже ниспровержение, метафизических основоположе
ний фактически всей западноевропейской философии.

Скомбинированная таким образом дефиниция в качестве некоей пред
посылки имплицитно содержит полярные возможности экспликации, неиз
бежно возникающие в своеобразном поле напряжения, образованном са
мой логикой взаимодействия традиции и новации: это либо попытка дис
танцированного и вместе с тем канонического исследования с привлечени
ем устоявшегося и уже в силу этого не всегда адекватного понятийного ап
парата, либо -  своего рода «имманентная апологетика», оборачивающаяся 
лишь воспроизведением, но не объяснением приема. В этом контексте от
вет на обозначенный в самом начале «наивный» вопрос оказывается свя
занным с проблемой выбора между взаимоисключающими исследователь
скими установками, однако же сама возможность такого выбора деконст
рукцией как раз и оспаривается.

Парадокс заключается в том, что в ответ на такой вопрос деконструкция 
не может предъявить себя традиции иначе, нежели в форме легации 
(к примеру, в «Иерусалимском триалоге» Деррида вынужден последова
тельно определять ее полномочия «от обратного»: не разрушение, не про
сто анализ, не критика, как и не «метод» для достижения предустановлен
ной цели и выгоды и, наконец, не философская система). Тем не менее
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конфликт возникает как бы в одностороннем порядке: в режиме непосред
ственного действия дерридеанская дискурсивная стратегия как раз избегает 
отрицания, предзаданного в структуре бинарной оппозиции, но эта особая 
«гибкость» (вполне коррелирующая с представлением о пресловутой «по
стмодернистской чувствительности») реализуема лишь в перманентной 
транзитивности процедуры «письма-чтения-письма».

Иными словами, единственным возможным предметом мета-анализа 
(исключающего не вполне добросовестные попытки управиться с критикой 
метафизики средствами самой метафизики) оказывается деконструкция с 
точки зрения своей процессуальности -  т. е. как реальная дискурсивная 
практика или, по выражению самого Деррида, как «способ письма и сим
птом». Если же возвратиться на уровень «наивных вопросов», то в свете 
такого заключения выдвинутое первоначально «что есть деконструкция?» 
переформулируется в «деконструкция -  это как?», что в сущности является 
артикуляцией проблемы метода, причем вновь в двух аспектах: как приме
нительно к механизму исследуемой стратегии, так и в отношении самого 
принципа исследования.

Что касается последнего, то необходимо заметить, что достоинства тако
го подхода, имеющего дело не с абстрактными концептами, а с определен
ными операциональными схемами, разворачивающимися в процессе дей
ствительной практики, не исчерпываются лишь тем, что, не входя в проти
воречие с идеей сложности любого начала, он позволяет эксплицировать 
механизм «действенной философии», в том числе и с точки зрения ее не 
вполне еще раскрытого потенциала. Не менее важным представляется и 
отсутствие неоправданного нигилизма в отношении традиции в ее историко
философском модусе: начиная еще с Канта само понятие «критики» суще
ственным образом трансформируется, отсылая не столько к отрицанию 
предшествующего, сколько свидетельствуя как раз о методе -  в том числе 
и как о том или ином типе дискурсивности. Иначе говоря, критика (не в ли
тературном, а в философском, причем вполне «классическом», смысле) -  
это прежде всего моделирование познавательных практик, включающее и 
адекватный таким построениям способ выражения.

Приведенный тезис позволяет определиться и с позицией в отношении 
до сих пор не прекращающихся в историко-философской среде споров о 
разделении «собственно философского» и «лингвистического» вариантов 
анализа текстов. Первый подход, традиционно ориентированный «семанти
чески», представляет историю философии преимущественно как «историю 
идей», в этом смысле являясь вполне метафизическим: преемственность в 
традиции возможно проследить и на уровне соотнесения между собой раз
личных концептов, но в такой ситуации им зачастую присваивается статус 
если не «универсалий», то неких «оформившихся сущностей», которые 
впоследствии могут выступать в предикативной роли. Что же касается вто
рого, то имея дело с механизмами сигнификации, он, таким образом, «ра
ботает» с самим условием воспроизведения движения мысли -  с языком 
как своеобразным генетическим кодом культуры.

Необходимо не упустить из виду чрезвычайно важное обстоятельство -  
взаимообусловленности и неразделимости процедур выражения и воспри
ятия, в контексте которого не может существовать никакой «изначально- 
сти», абсолютного денотата или означаемого, тождественного самому себе, 
так как любому «называнию» всегда предшествует отношение, изобличаю
щее его неравновесность. Известное «Н п’у a pas de hors-texte» отсылает не 
только к тому, что любые «смыслы» образуются лишь как эффекты про
цесса бесконечной референции, но и к тому, что так называемая «идентич-

«Нет ничего, кроме (вне) текста» (фр.) 
своеобразного «лозунга» деконструкции.

Фраза Деррида, часто рассматриваемая в качестве
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ность» читающего (как и пишущего), в своей конкретности, каждый раз есть 
не более чем такой моментальный эффект. Разумеется, такой вывод может 
показаться неосновательным и произвольным, не будучи подкрепленным 
анализом причин возникновения представления об изначальной самодос
товерности воспринимающего (или творящего) и, следовательно, воспри
нимаемого (или сотворенного). Чему, собственно, и посвящаются несколько 
наиболее известных «ранних» работ Деррида .

По его мысли, основание идеи «пред-данности» или присутствия зало
жено в самом принципе фонетического письма, «достоверного» в силу спо
соба прямой фиксации (или воплощения) речи и связанной с ней неразрыв
но абсолютной достоверности -  «жизни духа как самоприсутствию (self
presence) в дыхании»1; тогда как «нефонетическое письмо разбивает имя 
на части..., описывает отношения, но не названия»2. В этом контексте Дер
рида исследует механизмы опространстливания (espacement) времени и 
овременения, или темпорализации (temporalisation) пространства, являю
щие собой логику движения, соответственно -  письма и речи (равно как и их 
взаимодополнительности). По существу, мы имеем дело с моделью квази
гегельянского типа: здесь время «отвечает» за Объективный Дух, и речь, 
будучи «одушевленной», поставляет столь необходимое метафизике нача
ло «самоналичия» (пресловутого self-presence) или, говоря иначе, ее глав
ную интуицию -  об Истине. Именно в таком контексте темпорализация есть 
«корень онтической метафоры»3, и письмо, «в смысле метафорическом, 
может быть арендовано» (традицией)4. Здесь возможна и иная -  «экономи
ческая» (марксистская) аналогия: отношений (пере-)распределения по по
воду собственности -  процедура именования (называния) «закрепляет» за 
Именем Смысл -  как его «личное» («частное»), и это неизбежно вызывает к 
жизни угрозы отчуждения и(или) экспроприации. Такая процедура в опре
деленной степени объясняет притеснение или «принижение письма в его 
собственном смысле» -  письма как опространстливания времени, как 
Dis-tanz .

Реабилитация письма (в собственном смысле) не имеет ничего общего 
с характерной для «классических» революций сменой доминант внутри со
храняющихся оппозиций. Деррида восстанавливает (деконструирует) его в 
свойстве принципиальной адогматичности, неравновесности -  неравности 
самому себе -  отклонение, рождающее модуляцию, отмена, ей предшест
вующая и следующая вслед за ней. Поэтому «грамма» -  совсем не «дубли
кат» фонемы, как и не то, что замещает имя -  но то, что отменяет место 
(или имя как локализацию смысла, как семантическую константу); то, что 
размыкает «ограду» (cloture), изобличая ее как «притвор» .

Однако с точки зрения избранной стратегии исследования самым важ
ным представляется то, что такая «реабилитация» отнюдь не является тео
ретическим результатом, но реализуется на уровне дискурсивности, т. е. не 
столько предъявляется в текстах Деррида, сколько самими этими текстами 
-  спецификой их построения, их действием. К сожалению, объем этой ста
тьи не позволяет подробно проиллюстрировать работу стратегии косвенно
го смыслодонесения на примере конкретного текста, но тем не менее прин-

Здесь, прежде всего, имеются в виду «De Ia grammatologie» (Paris, 1967); «L'Ecriture et Ia Dif
ference» (Paris, 1967) и «La Voix et Ie Phenomene» (Paris, 1967).

«Dis-tanz» (нем.) -  слово, обыгрывающееся Деррида в работе «Шпоры: Стили Ницше» (Фи
лософские науки. 1991. № 2, 3). Необходимо переводить одновременно как «дис-танция» и как 
«дис-танец». Вариант А. Гараджи -  «дис-танц-ирующий танец».

Слово «cloture», часто используемое Деррида, традиционно переводится как «ограда», или 
«замкнутость», однако обозначает в том числе и специфически церковную ограду (притвор), и 
отдание (праздника). Русское «притвор», отсылая, с одной стороны, к особому типу утаивания 
(сокрытости), присущему религиозному культу, косвенно указывает на некую негерметичность 
(«притворить» -  «неплотно, не до конца закрыть») или мнимость («притворство») этой замкну
тости.

28



цип «нелинейного письма» сказывается уже в неографизме «difference» (не 
воспринимаемое на слух различие -  «а» вместо «е» -  задействует сам язык 
в, так сказать, культурно-этимологическом аспекте на манер «базы дан
ных», поставляющей целую цепочку значений: отсылая через латинский ко
рень («fero» -  «нести») к греческому («foreo»^, от него -  к метафоре и т. д.), 
равно как и в «фармаконе» из «Рассеяния»6 или в «огне-золы» из «Feu Ia 
cendre»7.

Именно такой дискурсивный прием «самоустранения» переводит скры
тые (вытесненные или подавленные) языковые потенции в «актуальное», 
«открытое» состояние. В теории, реабилитируя письмо, «на практике» де
конструкция реабилитирует границу, как бы динамизируя ее: способ и логи
ка письма выстраиваются не как преодоление или разрушение («границ» 
имен, отсылающих к понятию или представлению об определенной сущно
сти), но как движение вдоль границ, что обеспечивает возможность «нена
сильственного» пребывания в чрезвычайно широком контексте. Иначе го
воря, имея дело с практикой деконструкции, мы сталкиваемся не с попыткой 
удержать дистанцию, но с «работой» дистанции как таковой.

C точки зрения «технологии» деконструкция не столько предлагает некий 
новый способ отношения к традиции, сколько иной, более гибкий и эффек
тивный, способ пребывания в ней. Фактически Деррида не совершает ника
кого «переворота» (в отличие от тех, с чьими именами обычно ассоцииру
ется «конец классической философии»), отказываясь от самой идеи таково
го -  или отказывая этой идее в актуальности: современная культурная ре
альность представляет собой столь обширное и сложноорганизованное, 
самонаращивающееся информационное поле, что любые попытки предъя
вить этому пространству нечто новое в качестве абсолютно противополож
ного всему, что уже есть, требуют невозможного отстранения, а стало быть, 
чреваты лишь усилением фрустрации.

В этой связи уместно будет вспомнить предшествовавшие рассуждения 
о «критике». C этой точки зрения «снимается» излишний негативный пафос, 
столь часто усматриваемый в работах Деррида и его последователей: на 
уровне «способа письма» деконструкция предлагает вполне артикулируе
мый метод, возможно, в большей степени отвечающий требованиям со
временности -  точно так же, как в свое время происходило с немецкой 
трансцендентальной философией, с марксизмом или, например, с фрей
дизмом. Именно в этом смысле деконструкция -  это «симптом»: ускользая 
от привычных субъект-объектных противопоставлений, деконструктивист
ский прием позволяет соединять в ситуации резонанса сразу многие ин
формационные потоки, или, точнее, являться самим резонансом.

Здесь будет уместно говорить не о попытке «реанимировать» творящего 
субъекта, но о новой форме креативности, предполагающей самосотворе
ние как процесс, а также -  о пусть не вполне пока еще проясненных, «син
тезирующих» полномочиях такого типа дискурса. Важно заметить и то, что 
понятие «синтеза» в данном случае употребляется главным образом в ди
намическом и культурологическом модусах -  в том числе в связи с пробле
мой кросскультурной коммуникации, которая видится одним из вероятных 
горизонтов исследования деконструкции как своеобразной «гуманитарной 
технологии».

Последнее, что хотелось бы заметить в качестве предупреждения воз
можных упреков в пусть специфической, но все-таки «абсолютизации» са
мой деконструкции: целью данного исследования ни в коем случае не явля
лось рассмотрение этой стратегии в качестве некоего априорного «образ
ца», которому необходимо соответствовать, чтобы «не выпасть» из совре
менного контекста -  правильнее было бы сформулировать его задачу как 
выдвижение ряда гипотетических предположений, возникших в результате 
изучения работ Деррида и, кроме того, инспирированных необходимостью
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поиска методологии, которая могла бы способствовать динамизации и, 
быть может, большей эффективности историко-философских и культуроло
гических изысканий. C другой стороны, возражения может вызвать и созна
тельно «прагматический» подход к проблеме, в некотором смысле выводя
щий деконструкцию за рамки «собственно философии», однако даже ради
кальное признание деконструкции «не-философией» никак не повлияет ни 
на тот факт, что возникает данная стратегия все же именно на философ
ской основе, ни на возможность дальнейшей «проверки на прочность» изла
гавшихся гипотез.

' D e r r i d a  J . Of grammatology. Baltimore, 1998. Р. 26.
2 Там же.
3Д е р р и д а  Ж.  Голос и феномен. СПб., 1999. С. 113.
4 B e n n i n g t o n  G.  Derridabase. Paris, 1991. Р. 126,
5 Там же.
6 D e r r i d a  J.  Ladissemination. Paris, 1972.

D e r r i d a  J . Feu Ia cendre. Paris, 1987.

Зеленкова Ирина Анатольевна -  аспирантка. Научный руководитель -  кандидат фило
софских наук Г.Я. Миненков.

Е.И. ЯНЧУК

ГЕНДЕРНАЯ ПРОЕКЦИЯ В КУРСЕ "ФИЛОСОФИЯ"
Сегодня мы живем и работаем на фоне уже ставшего перманентным 

реформирования системы образования как в области методического обес
печения учебного процесса, так и содержания основных курсов. Наиболее 
ощутимы изменения в сфере социально-гуманитарного знания, на котором 
в первую очередь отражаются подвижки в интеллектуальной атмосфере 
эпохи.

Одним из таких градиентов, ставших знамением времени, является все
возрастающая популярность гендерной проблематики в социально-гумани
тарном знании. Для западной традиции эта тема не нова, для нас же она до 
сих пор остается экзотикой. Целью данной публикации является стремле
ние поделиться опытом в развитии этой темы в базовом курсе "Филосо
фия". Но прежде сделаем некоторые пояснения.

Понятие "гендер" -  от англ, gender -  род, чаще грамматический -  может 
быть переведено на русский язык как "социопол" или "социальная конструк
ция пола" в отличие от англ, sex, что означает "пол биологический" или 
"биологическая конструкция пола". Как видим, родиться с определенным 
биологическим полом еще не означает стать мужчиной или женщиной. По
этому и стали так популярны высказывания, например, Симоны де Бовуар о 
том, что "женщиной не рождаются, женщиной становятся", и Элизабет Ба- 
дентэр о неданности мужской сущности от рождения1. Термин "гендер" как 
нельзя лучше отражает результат социализации личности с учетом половой 
дифференциации. При этом биологический пол -  это достаточно точная ха
рактеристика, сравнимая с цифровыми кодовыми системами. А на языке, 
например, корпускулярно-волнового дуализма ей соответствуют корпуску
лы, к которым приложим, если не вдаваться в биологические детали (хро
мосомные, гормональные, генитальные), принцип "или -  или": или мужчина, 
или женщина. В свою очередь гендер -  характеристика волновая, аналого
вая, а поэтому в значительной мере расплывчатая. Здесь становятся воз
можными самые разнообразные сочетания биологической конструкции и со
циального поведения. Наряду с типичными мужчинами и женщинами мы 
часто говорим о мужественных женщинах и женственных мужчинах, что с 
позиций гендерных исследований становится вполне объяснимым явлени
ем.
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Понятие "гендер" вошло в обиход недавно -  в 60-е гг. XX в. И если 
раньше тематика этого направления разрабатывалась в рамках так назы
ваемых "женских исследований" и в русле феминизма, то сейчас очевидна 
тенденция к исследованиям как женской, так и мужской составляющей со
циума, к организации диалога между этими двумя компонентами человече
ской сущности. Важность постановки этой проблематики, в том числе в фи
лософском плане, обусловлена также тем, что на смену абстрактным рас
суждениям о "человеке вообще" сегодня должно прийти понимание челове
ка во всем богатстве его индивидуального бытия в конкретном социальном 
контексте. И это касается не только философской антропологии, имеющей 
дело непосредственно с человеческой проблематикой, но и других разде
лов философского знания: истории философии, онтологии и метафизики, 
эпистемологии и социальной философии. Попытки реконструкции филосо
фии с позиции гендерного измерения известны2.

Гендерные отношения пронизывают все сферы социального бытия. При 
этом они неинвариантны, несмотря на относительную постоянность биоло
гической природы человека. Любая социальная трансформация и иннова
ция существенно отражаются на гендерных отношениях, причем несиммет
ричным образом: по-разному для мужчин и женщин, производя и воспроиз
водя на этой почве неравенство. Можно привести такой факт: рождение до
чери в некоторых культурах часто воспринимается с сожалением. «Чувство 
невыразимого облегчения, но -  дочь! Ему это казалось несправедливым. 
Пойти на такой риск, пережить все эти муки -  и какие муки! -  ради дочери! 
Он стоял в холле перед камином с пылающими поленьями, подталкивая их 
кончиком ботинка, и старался успокоиться. “А отец?” -  вдруг подумал он. 
Какое горькое разочарование, и ведь этого не скроешь! В этой жизни нико
гда не получаешь всего, чего хочешь! А другой ведь нет, а если даже она 
есть, что в ней толку!»3.

Приступая к изучению философии, студенты в первую очередь знако
мятся с ней как элементом культуры. Поэтому, подчеркивая патриархатный 
характер культуры в большинстве современных обществ, следует отметить 
и патриархатный характер философии, религии, науки, искусства. В по
следних как нельзя лучше отражается мужская доминанта культуры: целе
устремленность, активизм, сила, власть. Мир, культура сконструированы 
мужчинами и для мужчин. Женщинам здесь отводится роль "инфернально
го" Другого, медиатора между Культурой и Природой. Мойра Гатенс назы
вает женщину -  в концептуальном и буквальном смысле -  "мостом" для 
мужчины между природой и культурой, между разумом и телом, между при
ватной и публичной сферами. Но, являясь сама мостом, женщина не может 
выйти за рамки природы в культуру, из тела к разуму, из приватного в пуб
личное4. Кроме того, в большинстве случаев само понятие "человек" ото
ждествляется исключительно с мужчиной. Причем не только в философ
ском. но и чисто в лингвистическом плане. Сравните: немецкое "Das Man", 
английское "A man", французское "Un homme" -  означает и "человек", и 
"мужчина". Женщина же не является не только субъектом, но и объектом 
философского знания. Ее присутствие оценивается чаще всего негативно. 
Крылатыми стали высказывания некоторых мыслителей. Пифагор: "Есть 
доброе начало, сотворившее порядок, свет и мужчину, и злое начало, со
творившее хаос, мрак и женщину". Сократ: "Три вещи можно считать сча
стьем: что ты не дикое животное, что ты грек, а не варвар, и что ты мужчи
на, а не женщина". Иоанн Златоуст: "Среди всех диких зверей не найти ни
кого, кто был бы вреднее женщины". Фома Аквинский: "Мужчина возвыша
ется над женщиной, как Христос возвышается над мужчиной. Женщина не
изменно должна жить под властью мужчины и не иметь на свою главу ника
кого влияния". Менандр: "И на земле, и в море водятся чудища, и все же
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величайшее из них -  это женщина. Женщина -  это не оставляющее вас 
страдание".

Такое отношение обусловлено реальным положением женщины в обще
стве. Последнее же определяется рядом факторов, среди которых -  уча
стие в экономической жизни, способность к контролю над собственностью и 
продуктами труда, существующая система власти. Женщина в лучшем слу
чае вторична во всех этих отношениях, в худшем -  вытеснена за их преде
лы.

Женщин нет и среди упоминающихся в курсе философии авторов, но их 
голос звучал в культуре, начиная с XV в. Они вступали в открытый диалог с 
авторами-мужчинами. Однако патриархатные интересы не способствовали 
сохранению этого опыта. Хотя можно сослаться на жизнь и творчество Кри
стины Пизанской, Екатерины Арагонской, Беатрисы Галиндо, Франчески де 
Лебрикса, Джейн Грей, Мэри Сидней, Олимпии де Гуж, Абигайль Адамс, 
Мэри Уоллстонкрафт, Энн Брэдстрит, Жирмены де Сталь, Маргарет Фул
лер, Хэрриэт Тэйлор. Перечень имен может быть продолжен и в XX в. Сре
ди наиболее известных и популярных женщин-авторов можно отметить 
Вирджинию Вульф, Бэтти Фридэн, Джуллиэт Митчел, Суламифь Файерсто- 
ун, Симону де Бовуар, Нэнси Чодоров, Элизабет Бадентэр. Все они пред
ставляют такие ветви феминистского движения, как либеральная, маркси
стская, радикальная, социалистическая и психоаналитическая. Интересно, 
что до сих пор основной ракурс феминистских работ лежит во все той же 
плоскости: в стремлении женщин людьми зваться. «Сколь глубоко уязвляют 
нас те, кто заставляет нас превращаться лишь в ласковых комнатных соба
чонок! -  пишет Мэри Уоллстонкрафт в работе «В защиту прав женщин» 
(1792 г.). -  Как часто нам внушают, что мы покоряем своей слабостью и 
царствуем благодаря покорности. Hy что за сказки! Сколь же ничтожно, да и 
может ли мечтать о бессмертии существо, способное унизиться до власт
вования такими порочными методами!..

Пусть меня сочтут самонадеянной особой, все же я выскажу то, в чем 
твердо убеждена: все, от Руссо и до доктора Грегори, кто писал о женщине, 
ее воспитании и поведении, неизменно выставляли ее в искаженном свете, 
показывая как существо более слабое, чем она в действительности являет
ся. Не буду делать громких заявлений, в противном случае это прозвучало 
бы визгливо-искусственно, а не как искреннее выражение моих чувств, того 
очевидного итога, к которому меня подвели мой опыт и размышления... В 
трудах упомянутых мною выше авторов... вызывает у меня возражение са
ма суть, которая отражает, на мой взгляд, стремление принизить значение 
половины рода человеческого и из всех ценных добродетелей женщины 
более всего выделить умение угождать»5.

В контексте рассматриваемых в курсе "Философия" онтологических про
блем также есть возможность спроецировать гендерные отношения. Так, 
уже среди древних учений весьма популярны были, как мы сказали бы се
годня, гендерные аналогии. Вспомним мужское и женское начала в китай
ской философии и приписываемые им соответствующие признаки и добро
детели. Мужское здесь -  символ рациональности, твердости, сухости, све
та, Неба и т. п., а женское -  мистики, мягкости, влажности, тьмы, Земли. В 
этом и особенно в символе «Большого Передела» -  хорошая иллюстрация 
гендерной асимметрии в древней онтологии, задавшей ориентир для куль
туры на многие века.

Гендерные отношения в онтологии -  это проявление дихотомического 
мышления европейской философии. Уже в философских системах Древней 
Греции у ионийцев выделяются пять пар дихотомий: добро -  зло, свет -  
тень, единое -  множественное, предел -  беспредел, мужское -  женское. 
Правое и левое в этих дихотомиях неравноценны: мужское ассоциируется с 
добром, светом, единым и пределом, имеющим положительные коннота-
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ции. Напротив, женское -  это негативные коннотации указанных дихотомий. 
Такая суперпозиция сохранилась вплоть до Нового времени: у Декарта ди
хотомия легла в основу всей философской системы, воплотившись в дуа
лизм разума и материи. В конечном итоге для европейской философии про
тивоборство мужского и женского вылилось в противостояние «духа» и «те
ла» и далее -  Культуры и Природы. Женщина-Мать, прародительница, по
рождающая и воспроизводящая мир, неразрывно связана с Природой и 
противопоставлена Культуре.

Статус женщины достаточно высок в античной Греции. И к природе антик 
относился с почтением. Природа была его домом, его «экосом». «Экое» и 
«телос» -  два важных символа античной культуры. Однако и здесь Аристо
тель называл женщину «недостаточным мужчиной». И в целом женщина 
определялась не через присущие ей признаки, а через мужские качества, 
которыми она не обладает: «Женщина является женщиной в силу отсутст
вия мужских свойств у нее. Мы должны видеть в женщине существо, стра
дающее природной неполноценностью». Далее отношение к природе меня
ется. Равновесие разрушается мужчиной -  покорителем природы и женщи
ны. Его господство выливается в насилие, принявшее в наше время откры
тые формы и породившее кризис. Созданные мужчиной религия, искусство, 
наука стали проводниками мужского интереса и способами закрепления 
мужского доминирования. Поэтому не случаен сегодня союз феминизма и 
экологизма, стремящихся разрушить социально-экологическую конструкцию 
современности и создать альтернативные ей институты.

В крайней форме такое потребительское отношение к природе оправды
вается тем, что природа -  зло. Интересен и может быть использован в ка
честве иллюстрации анализ отношения к природе нововременного челове
ка, проделанный Симоной де Бовуар в работе «Нужно ли аутодафе?»6. Че
рез фигуру маркиза де Сада С. де Бовуар показывает, что природой правит 
злой гений. Человек в руках Природы -  игрушка, орудие, с которым она об
ращается по собственному усмотрению. Природа жестока, она одержима 
духом разрушения. Видя в Природе такую кровожадную силу, Сад, по мне
нию С. де Бовуар, стремится «вырвать у Природы собственную свободу и 
обернуть ее против нее. “Давайте отважимся совершить насилие над этой 
непонятной Природой, овладеть искусством наслаждаться ею”. “ ...Раз че
ловек сотворен, он более не зависит от Природы; раз уж Природа бросила 
его, она более не имеет над ним власти”.

Человек не обязан подчиняться естественному порядку, поскольку тот 
ему совершенно чужд. Поэтому он свободен в своем нравственном выборе, 
который ему никто не вправе навязывать»7. Из различных возможных стра
тегий поведения Сад выбирает насилие, угнетение, преступление, направ
ленное против Природы, олицетворяет которую Женщина. Так и слышатся 
в таком отношении к Природе-Женщине отголоски средневековья с его по
требительским и крайне враждебным отношением к Природе и с его «Моло
том Ведьм», символизирующим антифеминистскую истерию того времени.

Гендерная проекция может быть прослежена и в сравнительном анализе 
когнитивных возможностей мужчин и женщин. Для женщин в большей сте
пени доступны иррациональные составляющие познавательного действия. 
Не случайно закрепились в языке сочетания «женская логика», «женская 
интуиция». Действительно, на интуитивном уровне женщина проявляет зна
чительные способности по сравнению с мужчинами. Считается, что это обу
словлено филогенетически и связано в немалой степени с биологическим 
разделением труда и необходимостью частого использования невербаль
ных стратегий коммуникации (в общении с малыми детьми, со стариками). 
Женщины более внимательны к своим собеседникам, нежели мужчины, в 
силу их ориентации на установление отношений, а не на демонстрацию 
своего собственного «Я».
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Очень интересной является проблема использования языка не только 
как коммуникативного, но и как когнитивного средства. Учитывая тот факт, 
что язык -  это кодовая система, формирующаяся в определенном культур
ном контексте, следует предположить различные способы его использова
ния мужчинами и женщинами. Язык как продукт патриархатной культуры 
выражает мужской интерес и мужское доминирование. Он в целом приспо
соблен для выражения мужского жизненного опыта. Или, что будет точнее, 
не приспособлен для презентации женского жизненного опыта: в естествен
ном языке нередко затруднительно найти средства для выражения ирра
ционально-эмоциональной доминанты женского опыта. Феминистски на
строенные авторы в этом и подобных фактах усматривают сексистский ком
понент как общую черту многих языков. Анализ разного рода моделей ис
пользования языка можно найти в работе Д. Камерон «Феминизм и лингвис
тическая теория»8. Автор рассматривает модели Ширли и Эдвина Арднер, 
Дэл Спендер, Жака Лакана, Люси Иригарэй, Юлии Кристевой, Донны Xapa- 
вэй и др. Весьма показательно, что сексизм здесь вводится как понятие, от
ражающее в принципе маргинальное положение представителей любого 
пола: как мужчин, так и женщин. Однако справедливости ради можно отме
тить, что чаще от сексизма страдают женщины. Но в целом это -  общая 
проблема.

До сих пор остается открытым вопрос: язык отражает сексизм или явля
ется его причиной? Для ответа на таким образом поставленную проблему 
следует решить в принципе, насколько слиты и взаимопроникают друг в 
друга лингвистический и социальный факторы. Может показаться, что это 
проблема «курицы и яйца». И в каком-то смысле так оно и есть. Сформули
руем проблему несколько иначе: как соотносятся социальная и лингвисти
ческая реальности -  и в плане онтологической первичности, и в плане оп
ределяющего влияния? Д. Камерон среди радикальных феминистских тео
рий выделяет три основные группы:

-  детерминистские, в которых язык полностью определяет бытие чело
века;

-  «контролирующие», в которых мужчины контролируют язык и его ис
пользование по аналогии с контролем всех сторон жизни патриархатного 
общества, определяя тем самым стратегии речевого поведения и даже зна
чения слов (тем самым язык становится инструментом принуждения);

-  «пользовательские», в которых подчеркивается крайне невыгодное по
ложение женщин как пользователя языком. Женщина вынуждена использо
вать «мужской» язык, что значительно искажает ее опыт и чувства и созда
ет эффект отчуждения. Для самовыражения женщинам необходимо «нару
шить молчание» и найти новые языковые средства.

Популярность последней интенции хорошо иллюстрируется попытками 
создания своеобразного «женского словаря»9. Авторы в своей работе пы
таются учесть следующие особенности коммуникативной стратегии жен
щин: склонность к разговорам о неудачах и неудовольствиях; стремление к 
установлению отношений, а не демонстрации своего «Я»; затруднение в 
участии в публичных дискуссиях и т. п. Тот факт, что женщины лучше пони
мают мужчин, чем наоборот, объясняется Ч. Крамара их эмоциональностью 
и экономической зависимостью от мужчин, что и побуждает женщин быть 
более внимательными к их поведению и желаниям. Открытым, правда, ос
тается вопрос, является ли такая стратегия сущностной чертой женщины 
или обусловлена сложившимися патриархатными обстоятельствами.

Названные и подобные им проблемы логически перетекают в сферу со
циальной философии и антропологии. Женская -  мужская тема может быть 
поднята по проблемам власти и властных отношений (доминирующих и по
давляемых групп), и по вопросам лидерства в социальных отношениях в
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целом, и по некоторым аспектам соотношения биологического и социально
го в человеке. Во всех этих и подобных случаях следует отметить особый 
статус женщины, определяемый категорией Другого, не-мужчины.

Переход к социально-антропологической проблематике требует рас
смотрения вопроса о перспективах цивилизации, взятых через фактор ген
дерных различий. В этом смысле «патриархат» и «матриархат» -  крайно
сти, предполагающие отношения доминирования -  господства и подавле
ния -  дискриминации одной из сторон. И в пылу «решения» «женского во
проса» можно попросту качнуть маятник в другую сторону, и тогда в роли 
дискриминируемых могут оказаться мужчины. Думается, что такая перспек
тива неприемлема ни для мужчин, ни для женщин. Выходом из ситуации 
может стать так называемый «биархат», т. е. такая гендерная проекция об
щества, в которой оба пола представлены через единство в различии.
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Ю.Н. АСТАПОВА

КРИЗИС ВНЕШНЕГО ХРИСТИАНСТВА: СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ТЕКСТА

Современная философия, предложившая понимать культуру как текст, 
соединила все культуроформы, чтобы определиться с принципами их чте
ния. Религиозная культура и религиозное сознание как форма существова
ния религиозной культуры заняли свое место в ряду однородных членов из 
других нарративов, таких как наука, искусство, мораль, политика, обыден
ное сознание. Это положение религии стало губительным не только для 
самой религии, но и для всей мировой культуры.

После тысячелетней эпохи средневековья, онтологически держащейся 
на единственном тексте Священного Писания, задававшем единый синтак
сис и семантику человеческой онтологии, сменяя друг друга, шли времена 
новых многоголосых дискурсов, изначально позволявших человеку увидеть 
истину в ее новом свете, но позже заслонивших ее совсем. Искусство, нау
ка, мораль и политика, предлагая собственные способы реконструкции ми
ра, позволяли человеку по-иному, по-новому, концептуализировать истину 
собственного существования. Так, религия со своей адаптивной немощью 
стала к концу двадцатого века наряду с другими лишь одним из возможных 
стилей мышления.

Ортодоксальная церковь, чувствуя невнимание к тому, что она пропове
дует, начинает активную интроспекцию с целью внутренней трансформа
ции. Гебраизм, запоздало возрождаемый ныне, «богословие повторения»,
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обращенное к старым формам христианства, часто совершенно опускаю
щее живой христианский Дух, явились результатом явного кризиса христи
анской религиозности. Известный православный экклесиолог протоиерей 
Г. Флоровский, откликаясь на эту ситуацию, замечал, что необходима пере
ориентация православной мысли в духе нового возвращения к патристике, 
восстановление святоотеческих критериев суждения в богословии1.

Подобные стремления к обновлению характерны и для католицизма. На
чиная с шестидесятых годов нашего века они проявились в известном рели
гиозном течении аджорноменто, родоначальник которого папа Иоанн XXIII 
провозгласил, что Церковь не должна держаться застывших форм вопреки 
требованиям времени.

Словом, двадцатый век привнес в мировую культуру немало философ
ско-религиозных проектов восстановления и реформации религиозного 
сознания. Однако большинство из них сложилось в рамках теологии про
тестантизма, не чуждой духу секулярного либерализма и чувствительной к 
социальным и общекультурным изменениям. Теология надежды, теология 
процесса, теология кризиса, политическая теология, теология «смерти Бо
га», теология «смерти теологии», поддаваясь современной общемировоз
зренческой тенденции, изучение богословия и собственно религии начина
ют не с центра, а с какой-либо из периферических точек. При этом ошибоч
но полагают, что процесс понимания религиозного текста тождественен 
процессу понимания любого другого культурного текста, где степень откры
тия нового бытия, вхождение в него, определяется степенью творческого. C 
точки зрения ближайшей рефлексии видно, что степень понимания новой 
реальности, приобщение к ней осуществляется рядом этапов. В дискурсах 
обыденного сознания, науки, искусства, морали, политики и так далее каж
дый приобщающийся изначально принужден ознакомиться с правилами 
существования, правилами грамматики данного культуротекста.

На первом,  элементарном уровне  «новичок», дилетант, столк
нувшись с новой реальностью, сохраняет на некоторое время ощущение 
понимания ее, но с совершенной невозможностью оценить понятое. Подоб
но тому, как слушатель-любитель на концерте классической музыки выска
зывает свои впечатления в категориях «нравится» -  «не нравится», «понят
но» -  «непонятно». Это уровень «понимающей немоты» слушателя, зрите
ля, читателя. Понимаю, но сказать не могу-  такой фразой можно было бы 
выразить степень приобщенности к заданному тексту.

Дальнейшее вхождение в синтаксис и семантику текста открывают вхо
дящему новое пространство  смыслов (т. е. второй у р о 
вень) ,  позволяя дилетанту перейти в новый статус «профессионала», 
умеющего читать по буквам, играть по нотам. Здесь уже достигнуто пони
мание текста с возможностью передать понятое в форме того же самого 
текста. Это высокий уровень приобщенности, уровень музыканта-профес- 
сионала. в совершенстве владеющего музыкальной грамотой, исполняюще
го симфонию Бетховена. Условно говоря, это уровень понимаю и могу ска
зать словами того же текста.

Но выше прочих в культуре оценивается третий творческий  
уровень  понимания текста -  уровень создателя, самого Бетховена, кото
рый не только в совершенстве владеет музыкальным языком, дающим воз
можность воспроизводить уже существующую музыку, но и способен откры
вать новую музыкальную онтологию. Здесь предполагается такое понима
ние текста, которое выражается как понимаю и могу сказать своими соб
ственными словами.

Близость религиозного языка языку обыденности и морали скоро созда
ет у внимающего ощущение, что путь пройден, все истины постижены. И 
вот уже «я -  творец», «я -  говорящий»; но это путь ереси, легкая дорога, 
ведущая неизвестно куда. Потому сегодня большую роль в христианстве
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играют поздние формы протестантизма, философские интерпретации рели
гии и сектантство, но значительно ослаблена роль изоморфного ортодок
сального и католического христианства. Гибкий, открытый язык современ
ной религии пересекается и сплавляется с политическими, этическими, эко
номическими нарративами, вызывая к жизни странные формы религиозно
сти, лишенные Бога и вечности. Наслаждаясь псевдосвободой, читатель 
религиозного текста так и остается неподготовленным, и вольная интерпре
тация христианских заповедей ведет к разрушению подлинно христианской 
онтологии.

Религиозному тексту чужды общие правила чтения, и понимание религи
озного повествования происходит в иной последовательности, если не ска
зать, что в прямо противоположной всем другим наррациям. То, что мы на
зываем свободной интерпретацией Слова, что соответствует уровню, каза
лось бы, творческого самовыражения понимаю и могу сказать своими соб
ственными словами, есть весьма слабый уровень приобщенности религи
озному тексту. Это уровень ереси с ортодоксальной точки зрения, уровень 
«непосвященного вольнодумца», уровень, где еще не познаны горизонты 
Божественного. Именно эта творческая самонадеянность человека позво
ляет ему безмерно увеличивать дистанцию со Словом.

Но ни у православного, ни у современного католика, ни у протестанта 
нет ничего значимее Священного Писания. Религиозный текст задает жест
кую дисциплину. Феноменологически любая религия требует постоянной 
опоры на текст, обращенности к нему, хранения этого текста. И в этом 
смысле понятна величина культовой фигуры служителя алтаря, священни
ка, пастыря. Священник -  знаток синтаксиса и семантики религиозного язы
ка. Близость его речи языку Писания несомненна. Он «понимает и может 
сказать словами того же текста». Столь серьезное проникновение в религи
озную онтологию ставит его в пограничное положение в культуре: он дол
жен быть толмачом всякого религиозного повествования, переводчиком на 
известный непосвященному язык, он должен показать принципы существо
вания религиозного дискурса, отвечая в первую очередь за сохранение ри
торики Божественного, невыразимой и непереводимой ни на какие другие 
языки. Священник абсолютно привязан к первоисточнику и непреклонен в 
том, что заповедано, а потому догматизм является основой его жизне
организации. Удержание Слова в его чистоте, таким, как оно сказано, -  вот 
что является грандиозной ролью Церкви и священнослужителей в культуре. 
Итак, священник представляет такой уровень понимания текста, который 
требует беспрекословного следования этому тексту. Но в принципе догма
тизма еще нет прорыва в бесконечное, в то, с чем имеет дело религия.

В религиозном тексте прочитывается Бог. Согласно первичным религи
озным представлениям Слово принадлежит Богу и тождественно Богу, но 
также Слово хранит в себе Бога. Принимая Откровение, читатель вмещает 
такие связки и значения, через которые раскрывается Божественное бытие. 
Приобщенность к религиозному тексту, достигаемая через догматизм, дает 
возможность попасть в пространство религиозного, и только оттуда начина
ется творчество в религии. Точнее, сотворчество, соучастие является выс
шим уровнем понимания религиозного текста. В христианской традиции оно 
определяется степенью воплощенности Слова и в своем высочайшем вы
ражении соответствует святости. Святой, он уже не просто внимающий или 
говорящий по Писанию, он соучастник Божественного процесса, причаст
ный к тайне. Он знает то, что передается только высшей молитвой -  молча
нием. Замолкает речь, растворяется текст. «.Понимаю, но сказать не мо
гу», -  говорит посвященный. Многословие и суетность сменяются безмол
вием любви. Автор «Ареопагитик» описывает этот путь: «По мере восхож
дения от дольнего мира к запредельным вершинам речь моя становится 
немногословной, дабы по достижении конца пути обрести полнейшую бес
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словесность, всецело растворившись в Божественном безмолвии» . Так ре
лигиозная онтология размывает границы своего языка.

За длинную историю умного человечества в сущности мало что измени
лось. Хотя поменялось положение религии в культуре, путь веры по- 
прежнему долог и труден. В сравнении с другими сферами самореализации 
человека постижение религиозного дискурса является наиболее сложной 
работой. Обманываясь легкостью чтения религиозного текста, еще не по
знав Божественного, человек быстро ощущает себя причастным к религиоз
ной истории и распространяет свою неудержимую свободу интерпретаций, 
воспринятую из других дискурсов культуры, на религию. К особому языку 
религии, хранящему изначально невыразимое, начинают применяться прин
ципы приобщения, усвоенные пониманием других текстов культуры. Тем 
самым искажается и разрушается религия. Предполагается, что свобода и 
творчество в религии возможны, впрочем, как и в других языковых про
странствах, только после освоения правил существования самого языка. Но 
подлинно религиозное творчество совпадает с воплощением Слова, с пре
одолением Тела Слова как языка, текста, речи. Воплощенное, Живое Слово 
уже никак невыразимо, оно равно молчанию. В святости раскрывается 
жизнь Слова. Путь к ней лежит через священство от непосвященности.

В реальном мире человека иллюзорная близость религиозной истины 
заслоняет даль пути ее постижения. Вся история христианства есть история 
отдаления от самого христианского текста. А потому для нашего времени 
совершенно закономерна потеря религиозного напряжения. В этой связи 
становится значима роль экуменического движения в современном мире. 
«Церковное единство в наше время -  это ананке, неотвратимая судьба», -  
цитировал слова патриарха Афинагора О. Клеман3. Но сложно признать 
экуменизм в обычном понимании этого идейного течения. Экуменизм как 
сближение и объединение всех христианских исповеданий на основе Живо
го Духа, что прописано в его идеологии, близок к идее создания мета
религии, которая опиралась бы на существующие уже формы христианской 
религиозности, преодолевая при этом видимые искажения религиозного 
текста. Экуменизм есть попытка создать новый текст, который бы включил в 
себя все другие объединяемые тексты, оставив за скобками конфликтные 
трудности и разночтения. И пока экуменизм является социально-полити
ческой акцией, он посягает на то, чтобы быть неким метатекстом христиан
ства. Онтологически он является результатом умножения интерпретаций 
христианства. Хотя Тело Слова во всяком его переводе хранит Бога и Жи
вой Дух. Поэтому вопрос экуменизма -  это только вопрос нашего понима
ния. нашего приближения к религиозным истинам, разнообразие прочтений 
которых исключительно, но оно сохраняется внутри нераздельной Церкви.

В действительности, чтобы оказаться с Христом здесь и сегодня, нужно 
стать чувствительным к историческим событиям евангельского времени, и 
чтобы слышать Откровение так, как оно звучало изначально, нужно идти не 
через умножение уже существующих традиций чтения христианского текста, 
а тем естественным путем, каким шла трансформация христианства. Но ид
ти в обратном направлении, отправляясь из настоящего момента к вечно 
говорящему прошлому. Все реальные формы христианства могут пони
маться в этом случае как хранилища Слова, и учиться понимать Слово 
можно, приобщаясь к каждой из конфессий, начиная с самой близкой и бо
лее понятной нам протестантской Церкви, двигаясь по поверхности католи
цизма к наиболее древней форме христианства -  православию, хранящему 
духовную высоту христианских истин. То есть экуменизм возможен и зна
чим, но не как параллельное, а как последовательное соединение Церквей, 
дающее возможность движения в пространстве христианского текста. Един
ство требует не осуществления, а демонстрации.
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Близко к этому размышление О. Клемана: «Если взглянуть на три исто
рические ветви христианства -  Православие, Католицизм и Протестантизм, 
нельзя не подметить связующей их сложной диалектики, отводящей каждой 
из ветвей в определенном смысле ключевую роль. Весь опыт моей веры го
ворит мне, что осью окончательной интеграции станет Православие, потому 
что это духовная ось <...>. Обратимся теперь к движению протестантизма: 
оно составляет в каком-то смысле профетическую роль Церкви. Реформа
торы не хотели расколоть Западную Церковь. Они хотели ее реформиро
вать. Будучи отвергнутыми -  да и могло ли быть иначе при отсутствии ду
ховной «православной» оси -  они словно раскрыли исторические скобки, 
которые закроются, когда Рим, вернувшись к своим «восточным» корням, 
сможет ответить на их запросы, при этом не растворяя в них тайны Церкви. 
<...> Что касается Рима, он является осью исторического воплощения 
Церкви вселенской. Только он может помешать протестантизму раство
риться в истории и Православию окаменеть за пределами истории. Он нуж
дается в духовной «православной» оси, дабы ответить на требования Ре
формы, не «протестантизируя» себя в дурном смысле слова. И Правосла
вие нуждается в нем, чтобы найти пространство для воплощения...»4.

Упования прошлого на осуществление «высшего синтеза», поиск едино
го связующего звена, общего начала мира перекрываются задачей сего
дняшнего дня найти способы деления мира, способы фиксации различий 
среди вещей и явлений. И в этом смысле для христианства перед лицом 
культуры неизмеримо важна демонстрация специфики его текстов. Проти
востояние мнению, что жизненный цикл христианства подходит к своему 
завершению5, возвращение религии к тому, что она есть, возможно лишь 
через осознание особенности религиозного языка, который тем более ста
новится доступен, чем более выражен отказ говорящего от самовыражения. 
Но малопонятны и глубоко не признаны ортодоксальные формы религиоз
ности из-за жесткости и закрытости их языка. Ради возвращения евангель
ской веры человеческому сознанию придется проделать обратный путь, в 
некотором роде путь от ереси к ортодоксии. Необходимо ясно представ
лять, что путь восстановления религии в культуре подобен особому пути 
приобщения к религиозному тексту.

' См.: Б л е й н  Э . Завещание Флоровского // Вопросы философии. 1993. Ns 12.
2 Послание к Тимофею Святого Дионисия Ареопагита. О таинственном богословии // Исто

рико-философский ежегодник 90. M., 1991. С. 224.
3 Кл е м а н О . Беседы с патриархом Афинагором //Логос. 1992. № 47. С. 85.
“Там же. С. 98-99.
5 См.: F r e i x e d o  S.  Рог que agoniza el cristianismo. Algar, 1984.

Астапова Юлия Николаевна -  аспирантка. Научный руководитель -  кандидат философ
ских наук С.Г. Савина.



Паліталогія

ЕЛ. МАТЫС

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Понятие законодательной власти многогранно, что подтверждают веду

щиеся уже на протяжении многих лет дискуссии о ее характере и эффек
тивности. Противоречия возникают из-за отличий во взглядах на ее сущ
ность и значение для общества. Исторически сложился целый ряд подходов 
к анализу законодательной власти и пониманию данного феномена в обще
ственно-политической жизни.

C методологической точки зрения существуют две основные формы 
анализа законодательной власти. Во-первых, исследование может осуще
ствляться с помощью определенной единицы измерения, в качестве кото
рой могут выступать индивид, социальные группы, социум, политический 
институт или другие показатели. Анализ осуществляется с точки зрения 
взаимного влияния определенного фактора и законодательной власти. В 
этом случае говорят о проведении исследований с помощью субстанцио
нального, социологического, нормативного, нормативно-ценностного, функ
ционального, антропологического, психологического, бихевиористского, ин
ституционального и ряда других методов. Согласно второму методологиче
скому направлению исследование законодательной власти происходит в 
рамках определенной теоретической модели, в которой по возможности 
учитывается вся совокупность основных факторов, влияющих на деятель
ность законодательной власти, при этом соответственно идет речь об ис
пользовании системного и структурно-функционального методов.

Одновременно при анализе законодательной власти, как и в целом в по
литической науке, не теряют своей познавательной ценности и широко ис
пользуются в качестве базисного инструментария общелогические и эмпи
рические методы исследований. К общелогическим относят анализ и син
тез. индукцию и дедукцию, абстрагирование и восхождение от абстрактного 
к конкретному, сочетание исторического и логического анализа, мысленный 
эксперимент, математическое, прогностическое, кибернетическое модели
рование и др. Общелогические методы особенно широко используются в 
рамках традиции, связанной с построением теоретических моделей. Эмпи
рические методы в основном заимствованы из социологии, кибернетики и 
некоторых других наук. К ним относится использование статистики, анализ 
документов, анкетный опрос, лабораторные эксперименты, теории игр, на
блюдение, осуществляемое исследователем, являющимся непосредствен
ным участником реальных политических событий, или же наблюдение по
ведения людей, находящихся в условиях экспериментальной ситуации, и 
др. Названные методы нашли значительное распространение в исследова
ниях законодательной власти, поскольку дают возможность получить базо
вую информацию по таким важным вопросам, как, например, количество 
принимаемых законов, число депутатов законодательного органа, помогают
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описать структуру парламента, число его комитетов, подкомитетов и комис
сий. что в целом позволяет составить некоторое представление об эффек
тивности деятельности законодательного органа и провести его первона
чальный анализ.

Для каждого исторического этапа характерно превалирование тех или 
иных методов, образующих определенный методологический подход поли
тологических исследований при анализе политической системы и, в частно
сти, законодательной власти. В классический период, начавшийся с момен
та появлений первых рассуждений о законодательной власти в античности 
и продолжавшийся до XIX в., законодательная власть в основном рассмат
ривалась с помощью общелогических методов, часто использовались де
дуктивный, логико-философский, а также морально-аксиологический подхо
ды. В дальнейшем, в XIX -  начале XX в., в институциональный период за
конодательная власть разбирается при помощи историко-сравнительных и 
нормативно-институциональных методов. В 20-70-е гг. в рамках бихевио- 
ралистского периода для анализа законодательной власти стали активно 
применяться эмпирические количественные методы. Начиная с последней 
четверти XX в. продолжается постбихевиоралистский период, когда к ис
следованиям законодательной власти начинает широко применяться сис
темный метод .

Обращаясь к рассмотрению основных форм анализа законодательной 
власти, можно установить, что в соответствии с традицией исследований, 
когда за основу берется какая-то отправная точка, единица измерения, за
конодательная власть может рассматриваться через призму множества ра
нее приведенных показателей (человек, социальные группы, социум, поли
тический институт и т. д.). В случае выбора в качестве единицы измерения 
социального пространства законодательная власть может определяться как 
одна из точек напряжения, которая выполняет свою организующую роль пу
тем установления определенных норм и правил общежития. Наиболее ха
рактерным примером и достаточно распространенным способом подобного 
анализа законодательной власти является институциональный подход, в 
рамках которого вся политическая система и законодательная власть рас
сматриваются, отталкиваясь от институциональной составляющей.

C точки зрения упомянутого подхода государство является централь
ным, или осевым, институтом политической системы и обеспечивает цело
стность и единство разнообразных институтов и учреждений, выполняющих 
различные функции управления. В таком случае законодательная власть 
тесно увязывается с государственным институтом, выполняющим нормо
творческие функции: с представительным органом, называемым «парла
ментом». Данный подход сохраняет свою актуальность и используется в 
настоящее время как политической, так и юридической науками, поскольку 
четко очерчивает предмет исследования. Однако парламент представляет 
собой орган, тесно взаимодействующий с другими институтами политиче
ской системы, в связи с чем ее рассмотрение в рамках концепции разделе
ния властей расширяет область исследования. Данное понимание законо
дательной власти акцентирует внимание на важной, но не единственной за
конотворческой функции парламента. Причем в процессе подготовки и при
нятия законов участвует также исполнительная власть, партии, другие 
субъекты политической системы. Поэтому в данном случае для характери
стики парламента как политического института подходит более узкое по 
своему содержанию, но лучше отражающее сущность понятие «законода
тельного органа» или «органа законодательной власти» .

Логичным развитием смещения в сторону комплексного рассмотрения 
законодательной власти является изучение ее как некой идеальной суб
станции, определенного круга властных полномочий, концентрации власти, 
результатом функционирования которой являются все общеобязательные

41



нормативные акты государственного значения. В данном случае законода
тельная власть берется как целостная система и изучаются ее составляю
щие части. При этом исследуются такие аспекты, как степень субъекта на 
право издавать постоянные и временные законодательные акты, влиять на 
процесс законотворчества, выходить с законодательной инициативой, бло
кировать принятие законов, иначе определять нормотворческую деятель
ность.

Данная трактовка законодательной власти тесно связана с системным 
методом политического анализа, суть которого состоит в рассмотрении по
литики как целостного, сложно организованного, саморегулирующегося ме
ханизма, находящегося в непрерывном взаимодействии с окружающей сре
дой через вход и выход системы. Политическая система имеет как внутрен
нюю, так и внешнюю среды, формирует эти среды и сама создается ими. 
Указанная система включает набор институтов, занимающихся формирова
нием и осуществлением коллективных целей общества, и обладает верхов
ной властью. Решения политической системы обычно поддерживаются по
средством законного принуждения3.

Главная ценность данного подхода состоит в том, что, в отличие от до
системных методов, он имеет своей целью не описание объекта посредст
вом изучения его отдельных свойств, а выявления механизма «жизни»4. 
«Системный подход дает возможность связать воедино два уровня полити
ки: макроуровень (деятельность государственных органов) и микроуровень 
(деятельность личностей и групп)»5, позволяя проанализировать взаимо
связь законодательной деятельности с социально-политическими процес
сами. Согласно системному подходу понимания политики законодательная 
власть является неотъемлемым функциональным и образующим компонен
том в рамках любой политической системы.

В соответствии с системным подходом «разработка норм-законов» яв
ляется одной из базовых функций на «выходе» любой политической систе
мы. В результате чего поэтапно разрабатываются законы, нормативные ак
ты, посредством которых законодательная власть принимает участие в 
формировании проводимой в обществе политики.

Нормативно-регулятивная подсистема является составляющей структу
ры политической системы наряду с институциональной, информационно
коммуникативной, и ее основу составляют различные нормы, среди которых 
важное место занимают регуляторы, вырабатываемые законодательной
властью.

Нормы определяют наиболее существенные моменты функционирова
ния субъектов политической системы, регулируют потоки превращения ин
тересов в политические решения, а также их исполнение, оценку эффек
тивности и значения для общества. Законы обусловливают порядок дея
тельности основных институтов политической системы, регулируют проте
кающие в ней процессы. Кроме того, нормы-законы устанавливают правила 
общественной жизни, определяют климат в экономической, социальной, 
культурной сферах общества.

В рамках системной методологии институциональная составляющая за
конодательной власти показывает, какие институты, как и каким образом 
взаимодействуя между собой исполняют нормотворческие функции. Дан
ную функцию, как правило, выполняют законодательные, а также исполни
тельные и судебные органы, механизмы взаимодействия которых в различ
ных политических системах могут существенно отличаться.

Пользуясь системным методом, можно определить законотворческую 
деятельность в целом как форму деятельности, в результате которой неко
торые требования, желания, потребности, запросы формулируются и пере
ходят в ранг законов, т. е. норм, обязательных для всеобщего исполнения. 
Вся государственная машина и политическая система являются гарантами
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исполнения принятых и действующих законодательных актов. Таким обра
зом, законодательная власть является тем инструментом, той частью поли
тической системы, которая обладает правом синтезировать нормы-законы, 
обязательные для исполнения во всем государстве.

Своеобразным синтезом системного взгляда на законодательную власть 
в политической системе и отображения институциональной составляющей 
является иерархическая схема политической системы. Ценность модель
ных объяснений состоит в том, что они помогают открыть законы исследуе
мого объекта . Представленная модель политической системы отображает 
целостную схему, находящуюся в тесном взаимодействии с окружающей 
средой. В данной модели политическая система структурирована, включает 
части и подсистемы разной сложности, составляющие их элементы и отно
шения между ними.
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Иерархическая модель политической системы

Политическая система состоит из «трех уровней власти и политических 
отношений: двух институциональных -  высшего (мегауровень), среднего 
(мезоуровень) и неинституционального -  нижнего, массового уровня (мик
роуровень)»7. Соответственно значимость и специфика ролей, выполняе
мых каждым уровнем, зависят от типа общества и правления. В целом 
можно указать на некоторые общие черты, характерные для каждого уровня 
в различных политических системах.

Микроуровень призван содействовать процессам артикуляции потребно
стей общества, улучшать его взаимосвязь с двумя высшими уровнями по
литической системы. Данная ступень включает различные общественные 
группы, политические и неполитические организации и движения, граждан
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ские инициативы. Демократические политические системы характеризуются 
хорошо развитым и эффективно действующим микроуровнем.

Средний уровень системы, объединенный с высшим, составляет его пе
риферию и включает органы и аппараты региональной и муниципальной 
администрации, органы самоуправления, вертикаль, профсоюзы, крупные 
предприятия. Структуры среднего уровня служат связующим звеном между 
макроструктурами политической системы и обществом, передают импульсы 
государственных центров власти обществу и ответные реакции инициато
рам политики.

Законодательная власть в представленной схеме находится на высшем 
уровне политической системы и часто трактуется современной наукой как 
возможность и «исключительное право издавать нормативные акты, кото
рые обладают высшей силой, т. е. законы. Этой власти дано право решать 
ключевые государственные дела -  принимать бюджет, финансовые законы 
и контролировать действия исполнительной власти -  правительства»8. По
этому такую роль определения общественной политики могут выполнять 
только органы, наделенные самой высокой компетенцией.

Для понимания сущности законодательной власти особое значение име
ет рассмотрение эволюции ее структур. Исторически законодательная 
власть, становление ее структур прошло несколько основополагающих эта
пов, каждый из которых внес свой определенный вклад в формирование 
существующих органов и систем законодательной власти.

I. Зарождение представлений о законодательной власти как об одном из 
видов государственной деятельности и возникновение целого ряда госу
дарственных институтов, выполняющих законодательную функцию, про
изошло в античный период. Мыслители того времени считали целесообраз
ным разделение государственной власти по функциям и по институтам.

II. Развитие представлений о законодательной власти и совершенство
вание ее структур в эпоху Средневековья, привнесение принципа предста
вительства. Система государственного устройства в средневековье имела 
специфические особенности и определенные преимущества в сравнении с 
античной. К ним в первую очередь можно отнести принцип представитель
ности, понимаемый как наделение отдельных личностей правом представ
лять определенное количество населения. «Свое наиболее явное выраже
ние этот принцип нашел в сословно-представительных собраниях, которые 
в период с конца Xll по конец XV в. в разное время возникли почти во всех 
странах средневековой Европы»9.

III. Появление, апробирование и совершенствование механизма законо
дательной власти в рамках теории разделения властей с учетом опыта де
мократий античности и сословно-представительных собраний средневеко
вья. C XVIII в. появляются государства, в устройстве которых в той или иной 
степени присутствует реальное разделение властей.

Третий этап условно можно также подразделить на три периода:
3.1. Становление представлений о законодательной власти и установле

ние ее структур в классической форме на институциональном уровне в Но
вое время. В данный период была концептуально сформулирована и полу
чила широкое распространение теория разделения властей, аргументи
рующая наличие самостоятельной законодательной власти.

3.2. Создание классических представлений о законодательной власти, их 
шлифовка, поиск оптимального соотношения между властями в XIX -  пер
вой половине XX в. В данный период законодательный орган приобретает 
свои основные черты. По средствам расширения избирательного права 
парламент утверждается как представительный орган, идеал которого был 
сформулирован ранее.

3.3. Совершенствование механизма взаимодействия властей с учетом 
изменяющихся исторических условий, адаптация принципа разделения
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властей в странах третьего мира и на постсоветском пространстве в на
стоящее время. Во второй половине XX в. объем и функции законодатель
ной власти значительно возросли. Законодательные органы, особенно в 
плюралистических системах, оказывают большое влияние на процесс фор
мирования политики.

Несмотря на то что за парламентами закрепляется определяющая роль 
в законотворческом процессе, в последние десятилетия также возрастает 
значение исполнительной власти. В конце XX в. общественные процессы 
значительно усложнились. Исполнительная власть, располагающая боль
шим аппаратом, отслеживающим данные изменения, имеет лучшие воз
можности в поиске средств регулирования сложной общественной жизни. 
По этой причине демократические законодательные органы сегодня чаще 
рассматривают, изменяют, отклоняют предложения исполнительной власти, 
чем сами выходят с законодательной инициативой.

Подводя итог рассмотрения законодательной власти как объекта иссле
дования, надо сказать, что исторически законодательная власть выдели
лась в обособленную ветвь постепенно, в ходе эволюции политических сис
тем. Каждая эпоха вносила свои принципы осуществления нормотворче
ской деятельности, что способствовало становлению законодательной вла
сти в современном виде.

В целом для мирового развития в последние десятилетия характерна 
глобализация законотворческой деятельности. В настоящее время набира
ет обороты процесс создания механизмов унификации мирового законода
тельства, учреждения надгосударственных законотворческих органов, на
пример, межпарламентских ассамблей, принятия конвенций, работы в рам
ках международных организаций, появления региональных парламентских 
структур, таких как Европарламент. В данной системе очевидно распреде
ление законодательной власти по уровням мировой политической системы. 
Если к первому уровню отнести межгосударственные законодательные уч
реждения, то в последнее время они усиливают свои позиции. Одновре
менно можно сделать вывод о некотором ослаблении влияния законода
тельных органов отдельных государств в силу перераспределения власт
ных полномочий в пользу межгосударственных парламентских организаций 
и усиления тенденций делегирования части прав в области законотворче
ства местному, региональному уровню политической власти .
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RB. ФРОЛЬЦОВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРОЦЕССЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ФРГ В НАЧАЛЕ 90-х гг.

Одной из важнейших стратегических задач политического руководства 
объединенной Германии в начале 90-х гг. стало определение основных на
правлений и приоритетов внешней политики единого немецкого государст
ва. Изменение места и роли ФРГ в системе международных отношений по
требовало от германского руководства выработки принципиально новой 
внешнеполитической концепции.

Западногерманское руководство во главе с канцлером Г. Колем еще на
кануне объединения неоднократно подчеркивало свое стремление, во- 
первых, сохранить объединенную Германию в рамках евроатлантической 
структуры безопасности, т. е. решить вопрос о внешнеполитической ориен
тации страны путем механического включения территории Восточной Гер
мании в сферу военной ответственности НАТО, и, во-вторых, распростра
нить действие Римского договора 1957 г. на восточные земли. Аналогичных 
позиций придерживались западногерманские социал-демократы и право
центристское крыло партии “зеленых”. Против участия в НАТО и ЕС высту
пали лишь представители маргинальных ультралевых, ультраправых и па
цифистских группировок, которые не имели реальной возможности оказы
вать влияние на принятие политических решений1.

В политических кругах Бонна особых разногласий относительно места и 
роли объединенного немецкого государства в системе международных от
ношений не существовало, а предложение левого крыла партии “зеленых” о 
выходе Германии из НАТО и роспуске бундесвера воспринималось исклю
чительно как проявление идейного экстремизма. В бывшей же Германской 
Демократической Республике и политическая элита, и значительная часть 
общества поддерживали идею демилитаризации будущей объединенной 
Германии и выступали за ее нейтральный, внеблоковый статус.

Антивоенные призывы нашли отражение в предвыборных программах 
большинства восточногерманских политических партий. Так, накануне пер
вых свободных выборов в Народную палату, которые состоялись 18 марта 
1990 г., представители социал-демократической партии декларировали 
свое стремление к ликвидации в долгосрочной перспективе всех военных 
блоков путем создания общеевропейской структуры безопасности. За “объ
единенную Европу, свободную от оружия и армий”, выступали также лиде
ры либерального Союза свободных демократов Р. Ортлеб и Б. Менцель. 
Идею демилитаризации обоих немецких государств, их нейтралитета, рос
пуска военных блоков, всеобъемлющего разоружения выдвигали восточно
германские зеленые, блок правозащитных организаций “Союз-90”, Нацио
нально-демократическая и Демократическая крестьянская партии .

Неучастие будущей объединенной Германии в военных блоках и разо
ружение предложили восточногерманским избирателям в качестве основ
ных постулатов своей внешнеполитической концепции руководители Пар
тии демократического социализма Г. Гизи и X. Модров, которые выступали 
за постепенное объединение страны в форме Германского союза в рамках 
процесса европейской интеграции .

Единственной политической силой, которая не декларировала свое 
стремление к нейтралитету, был блок восточногерманских христианских 
демократов и двух маловлиятельных консервативных партий, получивший 
название “Альянс за Германию”. Основной участник данного блока -  Хри
стианско-демократический союз, поддержанный федеральным правитель
ством и лично канцлером ФРГ Г. Колем, обещал избирателям провести де
милитаризацию ГДР путем сокращения восточногерманской армии и осу
ществления до 2000 г. крупномасштабной программы разоружения, а также
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призывал к созданию европейской системы безопасности с участием в ней 
единой Германии4.

Консервативный партнер христианских демократов -  Германский соци
альный союз, лидеры которого ориентировались на партийные установки 
баварского ХСС, выступал за сохранение принципа евроатлантического 
партнерства во внешней политике объединенного государства. Примеча
тельно, что лидеры движения “Демократический Перелом” (третьего участ
ника блока правых партий) В. Шнур и пастор Р. Еппельманн придержива
лись кардинально противоположных убеждений и высказывались за неуча
стие единой Германии в военных блоках, что, однако, не стало препятстви
ем для их политического союза со сторонниками включения территории ГДР 
в зону ответственности военно-политического блока НАТО5.

При анализе предвыборных программ восточногерманских партий нака
нуне первых свободных выборов 1990 г. необходимо обратить внимание на 
следующие особенности их внешнеполитических лозунгов:

• все политические силы ГДР высказывались за интеграцию немецкого 
объединенного государства в структуру Европейского сообщества.

• до выборов ни одна из партий прямо не заявляла о своем стремлении 
сохранить объединенную Германию в НАТО.

• идея демилитаризации территории Восточной Германии в той либо 
иной форме присутствовала в программах всех политических сил.

Вышеперечисленные позиции являлись основой внешней политики по
следнего коммунистического правительства ГДР во главе с X. Модровым, 
которое находилось у власти в ноябре. 1989 -  апреле 1990 г.

Однако результаты выборов 18 марта 1990 г. радикальным образом из
менили ситуацию. Новое руководство страны ориентировалось исключи
тельно на внешнеполитическую линию боннского правительства, которое 
стремилось как можно быстрее осуществить присоединение Восточной Гер
мании к ФРГ и сохранить будущее единое немецкое государство в структу
ре НАТО, принципиальным противником чего являлся Советский Союз. При 
этом необходимо отметить, что если до смены власти в Берлине Москва 
могла рассчитывать на полную поддержку в данном вопросе со стороны 
правительства ГДР, то новый восточногерманский министр иностранных 
дел. член ХДС М. Меккель однозначно следовал указаниям из Бонна .

Данное обстоятельство фактически изменило расстановку сил на пере
говорах об условиях германского объединения: представители ГДР, ФРГ и 
трех западных держав выступили единым фронтом против предложений 
Советского Союза предоставить объединенной Германии нейтральный ста
тус. Вследствие этого к июлю 1990 г. советское руководство было вынужде
но дать согласие на сохранение единого немецкого государства в НАТО в 
обмен на незначительные уступки и финансовую помощь со стороны Бонна.

Внешнеполитическую линию нового берлинского руководства поддержи
вала значительная часть населения ГДР. “Альянс за Германию” получил 
48,1 % голосов избирателей, преимущественно жителей сельских районов и 
маленьких городов, где и в годы социалистического режима антивоенные 
лозунги не были популярны7.

Однако более половины восточногерманских избирателей отдали пред
почтение партиям, которые выступали за роспуск военных блоков и нейтра
литет ФРГ. Из них почти 20 % голосов в сумме набрали Партия демократи
ческого социализма, “Союз-90” и “зеленые”, предлагавшие наиболее ради
кальные антивоенные и пацифистские лозунги, при этом антивоенные при
зывы левых партий получили наибольшую поддержку у молодых избирате
лей -  жителей крупных городов8.

Первые свободные выборы обозначили устойчивую тенденцию в поли
тическом развитии Восточной Германии -  значительная часть населения
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этого региона демонстрировала устойчивые антивоенные настроения и не 
поддерживала внешнеполитическую линию боннского правительства, на
правленную на усиление роли ФРГ в системе евроатлантической безопас
ности и постепенную милитаризацию объединенного германского государ
ства. В последующие годы данная позиция стала неотъемлемым атрибутом 
политической культуры новых земель и оказала существенное влияние на 
дальнейшее развитие общественных процессов в этом регионе.

Непосредственное политико-правовое оформление единого германского 
государства и стремительная трансформация социально-экономической 
структуры Восточной Германии временно оттеснили проблему несоответст
вия внешнеполитических взглядов части населения новых земель офици
альному курсу Бонна на международной арене. Уже в ходе первых обще
германских выборов, состоявшихся 2 декабря 1990 г., предметом острой 
дискуссии был вопрос о возможности участия частей немецкого бундесвера 
в миротворческих военных операциях за пределами страны. Именно ука
занная проблема в дальнейшем станет ключевым моментом разногласий 
между федеральным правительством Германии и региональной политиче
ской элитой новых земель.

Основной закон ФРГ 1949 г. запрещал использование вооруженных сил 
страны вне ее территории. Однако уже в первые месяцы 1991 г. в связи с 
началом международной военной операции против Ирака под эгидой ООН в 
боннских кругах стала стремительно набирать популярность идея измене
ния формулировки соответствующей конституционной статьи. Иная трак
товка статьи позволила бы объединенной Германии наряду с другими чле
нами НАТО участвовать в международных военных операциях по поддер
жанию мира.

Наиболее последовательными сторонниками пересмотра Основного за
кона выступили представители ХДС-ХСС, которые полагали, что суверен
ное немецкое государство должно обладать такими же международными 
правами, как и другие независимые страны. В частности, подобный подход 
был изложен в интервью журналу “Морген” от 23 марта 1991 г. экспертом по 
внешнеполитическим вопросам христианско-демократической фракции бун
дестага К. Ламерсом, который заявил, что решение этого вопроса является 
крайне важным для статуса объединенной Германии в европейской и миро
вой политике9.

Схожего мнения придерживались и многие другие политики. Однако пра
вительство Г. Коля в ходе операции “Буря в пустыне” предпочло ограни
читься лишь посылкой солдат бундесвера в Турцию, территории которой 
могла угрожать опасность со стороны Ирака. Помимо этого, федеральное 
правительство предоставило финансовую помощь для проведения военной 
операции в размере 18 млрд марок. В связи с незапланированностью этих 
расходов в государственном бюджете боннские власти были вынуждены
пойти на новое повышение налогов, что вызвало резкую критику со стороны 

10оппозиции .
Стремление Г. Коля заявить о претензиях объединенной Германии на 

активное участие в миротворческих операциях под эгидой ООН обусловило 
серьезную дискуссию в немецких политических кругах о возможных формах 
подобного участия. Правящая коалиция ХДС-ХСС продолжала настаивать 
на полном включении германских вооруженных сил в международную сис
тему безопасности.

В ходе военной акции против Ирака германская позиция невмешатель
ства вызвала негативную реакцию многих зарубежных политиков и экспер
тов, прежде всего из США, Великобритании и Израиля. Немецкий нейтрали
тет в аналогичных кризисных международных ситуациях оказался неприем
лемым для партнеров Бонна по НАТО, что стало еще одним аргументом
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для правительства Г. Коля при проведении политики усиления военной мо
щи Германии. К поддержке данной позиции склонялось и большинство со
циал-демократов. Однако представители парламентской фракции СДПГ в 
случае непосредственного участия частей бундесвера в боевых действиях 
за пределами страны настаивали на предварительном решении Конститу
ционного суда ФРГ о соответствии подобного прецедента Основному закону 
страны11.

Принципиально иной подход к определению основных направлений по
литики объединенной Германии на международной арене был предложен 
представителями Партии демократического социализма, которые опира
лись на поддержку населения новых земель. Восточногерманские социали
сты по-прежнему выдвигали антивоенные лозунги и подвергали резкой кри
тике внешнеполитическую стратегию федерального правительства, обви
няя канцлера Г. Коля и министра иностранных дел Х.-Д. Геншера в стрем
лении возродить германский экспансионизм. C точки зрения представите
лей ПДС, в объединенном государстве существовала значительная угроза 
усиления претензий правящих кругов ФРГ на военное и политическое до
минирование в мире, что рассматривалось ими как проявление агрессивных 
внешнеполитических интересов крупного немецкого капитала12.

Исходя из этого, Партия демократического социализма объявляла себя 
единственной политической силой, способной не допустить подобной транс
формации германской внешней политики. Парламентская группа левых со
циалистов в бундестаге 12 созыва (1990-1994 гг.) во главе с Г. Гизи превра
тилась в наиболее последовательного и принципиального сторонника 
принципа нейтралитета ФРГ и ее неучастия в военных блоках. Отсутствие в 
высшем законодательном органе страны представителей наиболее ради
кальной левой западногерманской партии -  “зеленых” -  позволило лидерам 
ПДС возглавить в начале 90-х гг. антивоенную оппозицию внешнеполитиче
ской линии боннского правительства.

При этом, в отличие от представителей левого крыла партии “зеленых”, 
которые выступали лишь за выход ФРГ из НАТО, восточногерманские со
циалисты предлагали принципиально иную стратегию внешней политики, 
направленную прежде всего на установление партнерских отношений со 
странами третьего мира и прекращение их экономической эксплуатации со
вместно с другими западными государствами13.

Так, в январе 1991 г. представители Партии демократического социа
лизма выступили с резкой критикой военной операции против Ирака, обви
нив президента США Дж. Буша в развязывании войны. Один из лидеров 
партии А. Брие заявил, что подлинной целью “Бури в пустыне” является 
защита американских экономических интересов на Ближнем Востоке и де
монстрация мировой гегемонии Вашингтона14. Представители этой партии 
осудили планы боннской правящей коалиции по созданию политико-право
вой основы для участия частей бундесвера в военных действиях за преде
лами страны. Свою позицию по данному вопросу левые социалисты объяс
няли тем, что любые миротворческие операции являются лишь инструмен
том агрессивной политики США, осуществляемой при поддержке ООН.

Незначительное представительство радикальной антивоенной оппози
ции в парламенте и неопределенность позиции основной оппозиционной 
партии -  социал-демократов -  по данному вопросу позволило правительст
ву Г. Коля уже летом 1992 г. приступить к практическому осуществлению 
плана привлечения немецких вооруженных сил к проведению миротворче
ских операций за пределами территории страны. 15 июля 1992 г. феде
ральное правительство заявило об участии ВМФ ФРГ в операции ООН по 
блокаде морского побережья союзной Республики Югославии, которая пре
дусматривала осуществление военного контроля за соблюдением решения 
ООН15.
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Фактическое снятие запрета на применение немецкой армии за преде
лами страны вызвало серьезную критику не только со стороны парламент
ской оппозиции, но и многих жителей новых земель, которые продолжали 
придерживаться традиционных антивоенных взглядов. Новые международ
ные инициативы боннских властей, которые пользовались полной поддерж
кой западногерманского общества, вызывали более чем сдержанную реак
цию у значительной части населения восточной части страны.

Подобные общественные настроения были с успехом использованы 
представителями ПДС, которые в своей новой программе, принятой на 
третьем съезде партии в конце января 1993 г., фактически предложили 
альтернативную концепцию внешней политики ФРГ. При этом необхо
димо отметить тесную связь внешнеполитической позиции левых социали
стов с актуальными экономическими и социальными проблемами населе
ния новых земель. Внимание к жизненно важным проблемам позволило 
данной партии увеличить свою популярность к середине 90-х гг. в Восточ
ной Германии почти в два раза. Партия демократического социализма тре
бовала от федерального правительства отказаться от поддержки идеи рас
ширения НАТО, так как включение в эту организацию лишь первых трех 
восточноевропейских государств потребует расходов в размере 120 млрд 
долл., при этом 80 % этой суммы должны будут оплатить страны Западной 
Европы, и в первую очередь ФРГ16. Вполне естественно, что подобное тре
бование ПДС находило поддержку среди избирателей новых земель, 
склонных обвинять федеральное правительство в недостаточном внимании 
к социально-экономическим проблемам жителей восточной части страны.

Еще одним фактором, который левые социалисты успешно использова
ли в своей агитации в новых землях, было недовольство значительной час
ти восточногерманского общества односторонней евроатлантической 
внешнеполитической ориентацией федерального правительства. Многие 
жители новых земель, которые в годы существования ГДР были тесно ин
тегрированы в систему советско-германских связей в различных сферах, 
по-прежнему продолжали воспринимать Россию и другие страны СНГ как 
наиболее близких партнеров Германии. Данной социальной группе особен
но импонировали предложения левых социалистов относительно создания 
новой системы европейской безопасности, в которую смогли бы войти и го
сударства -  члены НАТО, и Россия со странами СНГ17.

Исходя из анализа внешнеполитических предпочтений жителей новых 
земель, лидеры Партии демократического социализма выделили следую
щие ключевые пункты в международном разделе своей программы:

• роспуск НАТО и ЗЕС и создание новой системы коллективной безопас
ности путем дальнейшего реформирования ООН и усиления роли СБСЕ;

• полный запрет разработки, производства и размещения ядерного ору
жия на территории ФРГ;

• прекращение разработки новых систем вооружений;
• запрет на использование бундесвера за пределами Германии;
• прекращение экспорта оружия и военной помощи ФРГ другим государ

ствам;
• отмена всеобщей воинской повинности;
• немедленное сокращение военного бюджета на 30 % и направление 

полученных средств на осуществление программы разоружения
В начале 90-х гг. восточногерманские социалисты стали основными оп

понентами международной политики официального Бонна, сменив в этом 
качестве лидеров левого крыла западногерманской партии “зеленых”. В по
следующие годы именно ПДС выступала с наиболее радикальной критикой 
действий правительств Г. Коля и Г. Шредера, направленных на усиление 
военного фактора во внешней политике ФРГ.
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Активная поддержка нынешним левоцентристским правительством ФРГ 
во главе с председателем СДПГ Г. Шредером операции НАТО против Юго
славии обусловила дальнейшую консолидацию восточногерманских изби
рателей вокруг ПДС. Данное обстоятельство позволило левым социалистам 
претендовать на широкую поддержку жителей новых земель, более 60 %

~ ~ I Qкоторых выступали против немецкого участия в этой военной акции . Су
щественное увеличение популярности данной партии в Восточной Герма
нии, о чем свидетельствуют итоги выборов 1999 г. в земельные парламенты 
Берлина, Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии, а также значительный успех 
ПДС на выборах в Европарламент 13 июня 1999 г.‘ “ позволяют сделать 
следующие выводы:

• Антивоенные настроения восточных немцев, которые четко обозначи
лись еще в ходе выборов в Народную палату ГДР в 1990 г., спустя десять 
лет после объединения позволяют ПДС -  партии-наследнице СЕПГ -дом и
нировать в политическом спектре новых земель ФРГ. Предложенная этой 
партией в январе 1993 г. концепция внешней политики объединенной Гер
мании продолжает сохранять свою актуальность и в рамках нынешней ме
ждународной ситуации.

• Внешнеполитическая линия правительства объединенной Германии 
по-прежнему не пользуется популярностью среди значительной части жи
телей новых земель, которые предпочитают поддерживать антивоенную по
зицию левых социалистов.

Таким образом, период 1990-1993 гг. стал решающим этапом в процессе 
выработки концепции внешней политики объединенной Германии. Наличие 
существенных противоречий между двумя основными подходами к опреде
лению места и роли ФРГ в современной системе международных отноше
ний является одной из ключевых проблем политического развития немецко
го государства в начале XXI в.
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Сацыялогія

E A  КЕЧИНА

СОЦИОЛОГО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

Проблемы организации, управления и изучения такой сложноорганизо
ванной и динамичной системы как современное общество предполагают 
получение и анализ значительного объема информации экономического и 
политического содержания. Наиболее эффективным способом для получе
ния достоверной информационной картины социальной реальности являет
ся организация социального мониторинга -  непрерывного и оперативного 
получения данных о явлениях и процессах, происходящих в обществе. Со
циальный мониторинг -  это разветвленная система получения, обра
ботки и хранения социологической и статистической информации по 
наиболее актуальным проблемам жизни общества. Составными и взаимо
связанными частями названной системы являются подсистемы социологи
ческого и статистического мониторинга, имеющие одинаковые принципы ор
ганизации. Методологические принципы построения и функционирования 
системы социального мониторинга уже изложены автором в некоторых пуб
ликациях1, и основное внимание при этом уделялось вопросам технической 
реализации этой системы, разработке принципов сбора и визуализации 
первичной информации. При этом подчеркивалось, что важнейшей методо
логической задачей реализации своих функций данной системой является 
организация комплексной обработки статистической и социологической ин
формации.

Под результатами такой комплексной обработки будем понимать по
строение системы показателей, базирующейся на информации обоих ука
занных видов и содержащей интегральные оценки процессов и явлений в 
социальной сфере. Чтобы конкретизировать и определить особенности и 
структуру такой системы, рассмотрим особенности статистической и социо
логической информации, а также специфику их взаимодействия и взаимо
связи.

Социальная статистика, как и вся статистика в целом, базируется на 
фундаментальном принципе массового наблюдения, изучения статистиче
ских совокупностей и выявления в них соответственных закономерностей. 
Такие специфические черты статистики в целом, а значит, и социальной в 
частности, определяют и ее возможности в плане изучения социальных яв
лений. Безусловный приоритет при этом имеют массовые социальные про
цессы и явления, чьи особенности носят объективный характер, и, следова
тельно, поддаются выражению в форме количественных величин. Напри
мер, потребление населением материальных благ и услуг отражается в со
циальной статистике (потребления материальных благ и услуг) в виде раз
нообразных показателей (коэффициентов, индексов и т. д.). Получение на
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селением доходов характеризуется показателями статистики доходов и т. д. 
Надо отметить также, что указанные социальные статистические показате
ли рассчитываются не только для всего населения, но и в разрезе различ
ных социальных групп или групп населения, дифференцированных по неко
торым другим признакам. Однако все чаще возникают ситуации явной не
достаточности качественно-количественных характеристик социальной 
сферы и процессов, в ней происходящих, именно вследствие традиционной 
ориентированности статистического наблюдения на объективность призна
ков явлений и массовости их проявлений. Становится все более насущной 
потребность в отклонении от традиционных методов сбора статистической 
информации с целью более качественного описания объектов соответст
венных исследований.

Возьмем, к примеру, политическую статистику. В настоящее время как 
отрасль социальной статистики она проходит процесс активного формиро
вания, и на сегодняшний день уже сформировалась структура системы по
казателей политической статистики. Она включает в себя следующие 
характеристики: избирательной системы и выборных органов государствен
ной власти; органов государственного управления; партий, общественно-по
литических и массовых организаций; социально-политической активности, 
осуществления их прав и свобод; политического сознания общества; меж
национальных отношений.

Как видим, часть блоков этой системы показателей формируется не за 
счет объективных характеристик политических процессов, а за счет учета 
субъективных мнений людей о некоторых социально-политических явлени
ях. Так. ставшие традиционными данные рейтингов политических деятелей, 
входящие в систему информации политической статистики, по сути, явля
ются социологическими данными, определяемыми по вторичной совокупно
сти. Их особенность и значимость для социальной статистики в том, что они 
оказывают сильное влияние на объективно наблюдаемые процессы и явле
ния. В данном случае мы наблюдаем также переход от макроуровня (чис
ленность партий, движений, демонстраций и т. д., определяющих политиче
скую деятельность населения в целом), характерного для статистических 
исследований, к микроуровню, когда данные первичных статистических об
следований получают на основе опроса респондентов. Такая ситуация ха
рактерна и для статистики условий и охраны труда (работники сами оцени
вают степень тяжести труда), и для статистики сферы обслуживания насе
ления (оценивается удовлетворенность качеством услуг) .

Таким образом, можно говорить о формировании нового уровня стати
стического исследования -  микроуровня, когда в качестве источников ин
формации, первичных статистических данных выступают оценки субъектив
ных мнений населения, получаемые в ходе социологических исследований. 
Такие данные и рассчитываемые на их основе показатели в перспективе 
все больше будут входить в практику социальной статистики, повышая ка
чество результатов исследований в этой области. Социологические данные 
дают возможность не только строить на их основе простейшие (абсолют
ные) статистические показатели, но и включать их в более сложные по ме
тодике расчета коэффициенты и индексы.

Рассмотрим такую новую для социальной статистики междисциплинар
ную область, как оценка качества населения. Одна из методик предлагает 
оценивать его с помощью индекса качества населения:

I = II, ■ R1,
где Ri -  значимость і-той качественной характеристики (рассчитывается по 
результатам социологических обследований), I, -  индекс обобщенного пока
зателя і-той качественной характеристики (рассчитывается на основании 
статистических данных).
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В индексе качества населения присутствуют данные статистических и 
социологических исследований. При этом происходит соединение как ре
зультатов сплошного обследования (I,), так и выборочного (Ri).

В результате мы имеем макропоказатель, поскольку «качество населе
ния» -  это категория обобщающая, не индивидуальная, а охватывающая 
все население. Но при вычислении данного показателя используются и 
данные микроуровня, т. е. мнения отдельных людей относительно значимо
сти тех или иных аспектов качества населения.

Таким образом, можно выделить первую методологическую перспективу 
в построении системы показателей социального мониторинга -  это сбор 
первичных статистических данных социологическими методами и преобра
зование их в статистические показатели. Развитие этого направления дает 
возможность рассматривать не только статистические данные как социоло
гическую информацию, но и, наоборот, делает социологические данные не
отъемлемой частью статистической системы информации.

Рассмотрим второе направление в формировании системы показателей 
социального мониторинга. Как уже отмечалось, сами принципы статистиче
ского наблюдения определяют и характер, специфику объекта исследова
ния. Практически все показатели характеризуют категории макроуровня -  
уровень жизни населения, сферу обслуживания, политические процессы, 
структуру домохозяйств и семей, т. е. даются характеристики социальных 
процессов и явлений на уровне или всего населения, или его составных 
частей. Однако нередко возникает потребность в статистических характе
ристиках таких объектов, которые предполагают индивидуализацию призна
ков единиц совокупностей. Тогда появляются новые отрасли, например 
статистика личности2, где объект исследования является категорией 
микроуровня, и именно в таком ракурсе рассматривается философией, со
циологией и другими науками, изучающими проблемы личности. Статистика 
личности дает возможность описания и получения четких количественных 
характеристик новой для статистики области -  области жизнедеятельности 
людей, того, что ранее поддавалось только субъективным оценкам. Осно
вой статистики личности является система статистических показателей, ме
тодологической базой которой является социологическая теория личности. 
В данном случае мы имеем синтез статистики и социологии на теоретико
методологическом уровне, т. е. на уровне разработки самой теоретической 
концепции этой отраслевой статистической науки. Поэтому и систему пока
зателей статистики личности можно отнести к типу социолого-статистичес
кой информации.

Таким образом, можно говорить о формировании совершенно нового ти
па количественных показателей -  социолого-статистической информации, 
которая включает в себя: ,

-  результаты социологических исследований, представленные в виде 
количественных показателей;

-  коэффициенты, построенные на основе таких показателей, и данные 
социально-экономической статистики.

При этом отбираются материалы социологических исследований, даю
щие значимые характеристики тех или иных статистических совокупностей, 
например, различных социальных групп; имеющие устоявшиеся методики 
определения и потому обладающие сравнимостью во времени и в про
странстве.

Коэффициенты, построенные на основании социологических и статисти
ческих показателей, представляют собой, как правило, интегральные харак
теристики каких-либо групп людей (качество населения, тяжесть труда, 
удовлетворенность качеством обслуживания и др.). В целом, рассматривая 
совокупность таких социолого-статистических показателей, мы получаем 
непривычную ситуацию, когда социологические данные становятся источ
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ником статистической информации. Традиционный подход, как известно, 
рассматривает статистические данные как эмпирическую базу социологиче
ских исследований, т. е. как источник социологической информации.

Появление социолого-статистических показателей является результатом 
процесса взаимодействия социологии и социально-экономической стати
стики. Процессы превращения социологических данных в статистические и, 
наоборот, статистических данных в социологические дают возможность 
формировать систему социолого-статистических показателей. Такая систе
ма позволяет сочетать макро- и микроуровни в социальных исследованиях, 
повышая качество социальной информации.

Рассматривая в целом социолого-статистическую информацию, можно 
выделить две ее структурные составляющие:

-систему показателей, интегрирующую статистические и социологиче
ские показатели:

-  статистические данные, относящиеся к новым отраслям социальной 
статистики, формирующейся на стыке различных наук, объектами исследо
вания которых являются социальные процессы и явления, традиционно 
изучавшиеся на микроуровне (статистика личности, гендерная статистика). 
Социологическая значимость этих характеристик определяется именно 
спецификой объекта исследования.

Процесс формирования системы социолого-статистической информации 
еще только начинается и требует серьезной научной разработки принципов 
и методов сбора, обобщения и анализа таких данных. Образование такой 
системы -  важнейший этап обработки и анализа информации в области со
циального мониторинга. Какими бы совершенными не были системы накоп
ления и структурирования социальной информации (базы данных, различ
ные их массивы, библиотеки, сети и т. д.), какие бы большие объемы ин
формации они не аккумулировали, эффективность ее использования зави
сит от того, как эта информация будет сгруппирована, обобщена и сведена 
в отдельные показатели. Важнейшим свойством таких показателей должна 
быть их значимость, т. е. отражение главных особенностей объекта иссле
дования.

Очевидно, что полное представление об этом объекте исследователь 
получает, рассматривая его с различных сторон. Использование статисти
ческих данных вместе с социологическими и дает нам возможность полу
чить и объективные, и субъективные характеристики социальных явлений и 
процессов, представленные в виде интегральных социолого-статистических 
коэффициентов. Система социального мониторинга дает возможность ре
ального взаимодействия социологической и статистической информацион
ных систем, введения в практику социальных исследований информации 
нового типа. Разработка методологии построения социолого-статистической 
информационной системы -  важная научная задача, имеющая междисцип
линарный характер и высокую практическую значимость. В системе социо
лого-статистической информации система социального мониторинга нахо
дит свое логическое продолжение в виде системы интегральных количест
венных показателей.

См: К е ч  и на Е . А . ,  Е л с у к о в а  H . А . Методологический анализ социального монито
ринга // Весн. БДУ Сер. 3. 1995. N° 1. С. 37-40.

2 См: К е ч и н а  E A Основные принципы построения системы показателей статистики 
личности // Сацыялопя. 1998. № 1.

Кечина Евгения Аркадьевна -  кандидат социологических наук, доцент.



Эканоміка

К В. ДОБРЯНСКИЙ

ЭКСПОРТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГРЕССА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В НОВОМ ВЕКЕ
Начало XXI в. знаменуется активным формированием так называемой 

"новой" экономики в большинстве промышленно развитых стран (ПРС). 
Происходят феноменальные качественные преобразования в институцио
нальных структурах, составлявших основу экономического организма госу
дарства на протяжении веков, такие как количественный и качественный 
рост новых отраслей (информационной и биотехнологической); появление 
новых товаров, создание новых рынков и видов услуг (прежде всего вирту
альных); качественные изменения в традиционных отраслях; глобализация 
производственного процесса; многократный рост объемов мирового финан
сового рынка и т. д.

Существенно возрастает роль новых высокотехнологичных отраслей, ко
торые дают весомый вклад в рост ВВП развитых стран. Например, по оцен
ке экспертов Rothschild March Resources из ожидаемого 4-5 % роста ВВП 
США в 2000 г. на секторы "новой" экономики пришлось 1,5-2 %. Помимо 
собственного роста, указанные отрасли генерируют рост в традиционных 
отраслях за счет снижения материало- и энергоемкости, повышения произ
водительности труда, снижения трансакционных издержек. Например, в 
1999 г. выпуск высокотехнологичной продукции и интеллектуального про
дукта составил 10 % от всего промышленного производства США. В то же 
время отрасли "новой" экономики обеспечили рост традиционных произ
водств на 85 %1.

Благосостояние отдельных государств все более определяется степе
нью их вовлечения в глобальные рынки мобильной связи третьего поколе
ния, виртуальных услуг в сети Интернет, биотехнологических разработок, 
фармацевтических новшеств, другой высокотехнологичной продукции и ин
теллектуального продукта. Новое знание, воплощенное в этих товарах, со
ставляет наиболее динамичный компонент глобальной экономики. Указан
ное обстоятельство подталкивает ПРС к переносу за границу не только 
экологически небезопасных производств, но и любых материало-, энерго- и 
трудозатратных производств. Первенство на рынках массовой продукции 
традиционных отраслей переходит от ПРС к новым индустриальным и раз
вивающимся странам (НИС и PC).

Новые игроки на индустриальных рынках, как правило, располагают ем
ким внутренним рынком (финансовая опора любого экспорта), невысокой 
стоимостью рабочей силы и значительными трудовыми, энергетическими и 
сырьевыми ресурсами. Количество производителей готовой продукции тра
диционных отраслей постоянно увеличивается, технология производства 
таких товаров становится все более доступной. Согласно информации Все
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мирного банка в 1999 г. в десятке крупнейших мировых экспортеров нахо
дились 7 стран, относящихся к категории НИС или PC. В результате скла
дывается ситуация, когда производить низко- и среднетехнологичные това
ры становится все более и более невыгодно. Это подтвердил депрессион
ный спад 1997 г. в НИС Юго-Восточной Азии, который явился не чем иным, 
как кризисом перепроизводства готовой продукции традиционных отраслей. 
Поскольку причины, приведшие к такой ситуации до конца не преодолены, 
вполне вероятно его повторение с более глубокими последствиями2.

Кардинальные изменения на мировых рынках не обошли стороной и Бе
ларусь. Начиная с 1997 г. наблюдается сокращение экспорта практически 
всех категорий товаров. При этом становится очевидным, что поддержка 
высокотехнологичного сектора в республике осуществляется явно в недос
таточном объеме, поскольку экспорт этой товарной группы (интегральные 
схемы, полупроводники, лампы и трубки, телевизоры, летательные и кос
мические аппараты и их части, приборы и аппараты оптические, фотогра
фические, измерительные, медицинские и их части, фармацевтические 
продукты) сократился в 1999 г. по сравнению с 1997 г. на 45 %’  (рис. 1).

Не внушает оптимизма 
ситуация с объемами экс
порта интеллектуального 
продукта, под которым по
нимается оказание науч
ных, инжиниринговых, кон
салтинговых услуг, раз
работка программного 
обеспечения и других вы
сокотехнологичных услуг. 
В 1999 г. наблюдалось 
падение объемов экспор
та практически всех высо
котехнологических услуг, 
что говорит о том, что в 

республике до сих пор не начался процесс замещения индустриального ук
лада укладом постиндустриальным, с характерным для этого замещения 
процессом "софтизации" экономики, т. е. повышением роли невеществен
ных, интеллектуальных факторов производства, углублением информати
зации общества, расширением сферы услуг5 (рис. 2).

Рис. 1. Экспорт основных видов промышленной продукции 
Республики Беларусь, дифференцированный по уровням 

наукоемкости, (млрд долл США):
1 -  низкая. 2 -  среднениэкая. 3 -  средняя. 4 -  высокая

213,5

Обострение кон
куренции на внеш
них рынках сбыта 
основных экспорт
ных отраслей бело
русской экономики 
(машиностроения, 
химии и нефтехи
мии) привели к 
чрезвычайно болез
ненным последст
виям для всего на
родно-хозяйствен
ного комплекса. Все 
более насущной 
для Республики Бе

ларусь становится задача переориентации имеющихся производств на вы
пуск высокотехнологичной продукции, развитие ориентированных на экс
порт пионерских секторов и отраслей промышленности. При этом Беларуси

Деловые,
профессиональные услуги 

Полиграфические услуги| ^ -Q 
Роялти и

лицензионные платежи
Компьютерные и 

информационные услуги

Финансовые услуги

Услуги связи

Воздушный транспорт

50 100 150
Экспорт, млн долл.

200 250 
■ 11998  
L J 1 9 9 9

Рис. 2. Экспорт высокотехнологичных услуг (интеллектуального 
продукта) Республики Беларусь, тыс. долл. США

(*за вычетом услуг по переработке нефти)
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нет необходимости повторять вслед за ПРС весь путь постиндустриального 
развития, а необходимо перейти к внедрению технологий "новой" экономи
ки, позволяющих увеличить эффективность производства не на 20-30 %, а 
в несколько раз.

Беларусь располагает необходимым для этого кадровым и технологич
ным потенциалом . Однако указанные позитивные факторы и наличие по
тенциала сами по себе не обеспечат наращивания экспорта, а тем более -  
качественных перемен в структуре внешней торговли. По нашему мнению, 
для укрепления позиций Беларуси на рынках пионерских секторов мировой 
экономики необходима реализация комплекса макроэкономических меро
приятий, которые можно сгруппировать в несколько блоков.

В рамках первого блока институциональных реформ необходимо:
1. Провести ускоренную реструктуризацию и приватизацию промышлен

ных предприятий и научно-исследовательских институтов, занимающихся 
прикладными научными исследованиями и разработками7

2. Инициировать создание горизонтально- и вертикально-интегрирован
ных финансово-промышленных групп прежде всего в отраслях электроники, 
оптического приборостроения, металлургии, транспортного и сельскохозяй
ственного машиностроения8. В рамках сформированных хозяйственных 
объединений необходимо:

-  сориентировать имеющийся комплекс традиционных машинострои
тельных отраслей на экспорт высокотехнологичной продукции, включая 
специальные транспортные средства, оборудование трубопроводного тран
спорта, высокоточные металлорежущие станки, оборудование для нетра
диционной энергетики, химической промышленности;

-  расширить внешнюю экспансию комплекса производства аппаратного 
обеспечения информационных технологий (вычислительной техники, обо
рудования связи и телекоммуникации) и комплекса высокотехнологичных 
услуг (ПО. услуги связи, услуги в сети Интернет, ремонт авиатехники, инжи
ниринговые услуги);

-  обеспечить поддержку отечественного ВПК по направлениям, которые 
уже сегодня имеют выход на внешние рынки (ремонт и модернизация бро
нетанковой и авиатехники, производство техники ПВО и инженерной техни
ки, оптических устройств и авионики, оборудования связи).

В рамках второго блока финансового обеспечения технологичной пере
стройки экономики республики необходимо:

1. Освободить всех субъектов хозяйствования в республике от тех нало
гов и платежей, которые сегодня необоснованно, чисто фискально включа
ются ими в издержки производства, что ведет к снижению способности 
предприятий к проведению технического перевооружения, внедрению но
вых технологий9, C целью приоритетного развития Интернет-сферы в Бе
ларуси необходимо отменить налог на добавленную стоимость при совер
шении сделок в сети Интернет, разработать и применять к интернет
компаниям специальную методику финансового анализа и бухгалтерского 
учета

2. Создать систему льгот для лизинговых компаний, кредитующих закуп
ки за рубежом новейших технологий и оборудования для образования но
вых конкурентоспособных высокотехнологичных производств12.

3. Принять законодательство по созданию и функционированию венчур
ных предприятий, венчурного финансирования, работе биржевых и внебир
жевых рынков ценных бумаг высокотехнологичных компаний, регламента
ции доступа на указанные рынки зарубежных инвесторов .

4. Изменить требования Нацбанка по формированию резервов банков 
под кредитные вложения, привлекаемые для инвестиционных проектов и 
финансирования экспорта высокотехнологичной продукции и интеллекту
ального продукта.
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5. Ввести специальные экономические нормативы для инвестиционных 
банков.

В рамках третьего, внешнеполитического блока необходимо использо
вать политические, дипломатические и иные рычаги влияния для:

-  улучшения внешнеполитического и внешнеэкономического "имиджа" 
республики;

-  вступления во Всемирную торговую организацию;
-  обеспечения участия белорусских предприятий и организаций в круп

ных международных научных и высокотехнологичных промышленных про
ектах (космос, телекоммуникации, информатика, энергетика, транспорт и 
ДР-)-

1 См.: W y a t l  S . Rise of high-tech leaves metals prices stalled // Finacial Times. 2000. March 
31. P. 24.

2 См.: И н о з е м ц е в  В. Призрак новой технологической катастрофы над Юго-Восточной 
Азией // Финансист. 2000. № 10. С. 50-52.

3 См.: Мы уже никогда не поймем этот мир // Эксперт. 1999. № 32. С. 12-16.
4Cm .: Внешняя торговля Республики Беларусь в 1999 г. Мн.,2000. С. 14-16.
5Cm .: Там же.
6 Cm .: Д о б р я н с к и й  К . В .  Развитие высоких технологий -  путь к устойчивому промыш

ленному росту, оздоровлению социально-экономической обстановки в республике // Проблемы 
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науч.-практ. конф., Минск, 27 окт. 1999 г. Мн., 1999. С. 39.

' С м : Д о б р я н с к и й  К . В.  Реформирование наукоемких предприятий (на примере НПО 
"Центр") // Формирование национальной экономики Республики Беларусь и механизм ее функ
ционирования: Сб. науч. тр. молодых ученых. Мн., 1999. С. 62-67.

8 См: Д о б р я н с к и й  К . В ., П а с т у  ш о к B A .  Совместная деятельность субъектов хо
зяйствования как фактор стабилизации и промышленного роста // Проблемы стабилизации со
циально-экономического развития Республики Беларусь. Указ. пр. С. 39.

9 См.: Л е о н о в  М.  Какие налоги нам нужны // Нацыянальная эканамічная газета. 2000. 
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научных исследований и разработок, освоения прогрессивных технологий // Оптимизация сис
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Г.Э. ЛЕВКОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Сегодня в качестве одной из главных проблем любой переходной эконо
мики выдвигается структурная перестройка. Решать эту задачу приходится 
в условиях спада производства, развивающейся инфляции, глубокого эко
номического кризиса. Главным итогом кризисного спада производства и 
проводимой экономической политики являются серьезные структурные 
сдвиги в производстве, в выпускаемой продукции и в распределении ресур
сов. Экономический кризис, как правило, имеет положительные функции: 
способствует ликвидации убыточных производств, сокращению удельного 
веса традиционных отраслей и стимулирует развитие эффективных произ
водств, новых отраслей, основанных прежде всего на высоких технологиях. 
Основной причиной кризиса многие экономисты считают сложившиеся в 
предыдущие годы диспропорции в отраслевой структуре.
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Отраслевая структура производства может выступать как межотрасле
вая, внутриотраслевая и межпродуктовая (соответственно макро-, мезо- 
и микроструктура). К межотраслевой обычно относятся отрасли народного 
хозяйства материального и нематериального производства. Внутриотрас
левая структура производства -  это соотношение между различными под
отраслями любой отрасли. Межпродуктовая -  соотношение между отдель
ными видами продуктов, производимыми отраслью или подотраслью.

Отраслевая структура материального производства включает прежде 
всего структуру межотраслевого распределения трудовых ресурсов, отра
жая общественное разделение труда, и структуру производственных фон
дов. Она представляется удельными весами отраслей в общем объеме ре
сурсов или продукта.

Отраслевая структура производства постоянно изменяется и совершен
ствуется. В меньшей мере такие процессы затрагивают межотраслевую 
структуру как более инерционную и в большей -  внутриотраслевую и меж
продуктовую. Изменения происходят на основе всё углубляющегося обще
ственного разделения труда, роста специализации уже существующих и 
создания новых производств. Причина динамики кроется в необходимости 
более полного удовлетворения потребностей общества, реализации дости
жений науки и техники, создания принципиально новых видов продукции и 
технологии, повышения эффективности производства. Поначалу новая 
продукция производится в составе существующих отраслей. C учетом зна
чимости ее для экономики и потребности в ней общества целые группы но
вых производств с увеличением выпуска выделяются в отдельные отрасли, 
расширяя отраслевую структуру производства.

Закономерностью развития отраслевой структуры народного хозяйства 
является цикличность обновления технологий и отраслей. Основополагаю
щие принципы циклического обновления отраслевой структуры экономики 
были сформулированы в работе Й. Шумпетера1. Согласно его теории мате
риальную основу изменения отраслевой структуры экономики составляют 
нововведения, несущие в отрасль технологический прогресс. Й. Шумпете
ром были выделены следующие фазы цикла преобразований:

начало цикла -  появление важных технологических нововведений, при
водящих к повышению прибыли и производительности труда, что способст
вует появлению новых отраслей и производств (возрастающая часть вол
ны);

середина цикла -  массовое распространение новых технологий на дру
гие отрасли и сферы деятельности (достижение максимального пика вол
ны);

окончание цикла -  постепенное снижение эффективности данной группы 
нововведений, исчерпание возможностей роста эффективности в рамках 
обновленной структуры, завершение преобразований отраслевой структуры 
на основе данного класса нововведений (падающая часть волны).

В экономической литературе принято считать зарождением отраслей по
явление новых предприятий и производств и -  как следствие -  увеличение 
удельного веса в отраслевой структуре выпускаемой ими продукции. Пре
образование отраслевой структуры обычно оценивается по изменению со
отношения между группами однородных отраслей -  макроотраслей. Однако 
в силу высокой агрегированное™ показателей теряется из виду образова
ние новых подотраслей и производств -  так называемых микроотраслей. В 
связи с этим представляется необходимым понятие новых отраслей расши
рить, распространив его на существовавшие прежде, но обновленные тех
нически и технологически старые отрасли, так как преобладающая часть 
общественного продукта создается в отраслях, функционирующих сотни 
лет, например, в металлургии, строительстве, транспорте, торговле. Оче
видно, что со сменой технологий происходят такие изменения в производ
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стве, которые равнозначны созданию новых отраслей в традиционных ви
дах деятельности. Появляются новые поколения машин и оборудования, 
новые виды продукции. Менее заметна смена поколений конструкционных 
материалов или сельскохозяйственной продукции. Но и здесь происходят 
внутриотраслевые структурные сдвиги. В частности, при выведении нового 
сорта сельскохозяйственной продукции возникает новая подотрасль, кото
рая отличается от прежней не только технологией, но и производимым про
дуктом, поскольку потребительские свойства его меняются. Изменение 
структуры средств производства под воздействием нововведения обуслов
ливает изменение потребительских свойств традиционных продуктов и тре
бует перестройки в обрабатывающих отраслях и в сфере потребления.

В течение одного цикла преобразования отраслевой структуры, как пра
вило, успевают сформироваться подотрасли и производства, не существо
вавшие прежде, и происходит частичное обновление прежних макроотрас
лей. Полное обновление и преобразование последних в отрасли следующе
го цикла могут продолжаться в течение нескольких циклов.

Обновление отраслевой структуры не носит абсолютного характера, но 
изучение структурных сдвигов на макро- и микроуровнях необходимо для 
идентификации прохождения отраслевой структурой определенного цикла 
и фазы развития, прогнозирования тенденций структурных преобразований.

Совершенствование структуры должно быть направлено на повышение 
степени удовлетворения всевозрастающих потребностей общества на ос
нове роста эффективности производства. В то же время, по мнению 
C A. Хейнмана-, в условиях интенсификации межотраслевые структурные 
сдвиги являются результатом роста эффективности и одновременно обес
печивают его.

Межотраслевые структурные сдвиги оказывают влияние на эффектив
ность производства потрем взаимосвязанным направлениям.

1. Непосредственно через преимущественное развитие отраслей, кото
рые обеспечивают наибольший конечный результат с меньшими затратами 
труда, фондов, материалов (прямое влияние).

2. Через развитие ускоренными темпами отраслей, определяющих уро
вень технического прогресса во всем народном хозяйстве (косвенное влия
ние). Это дает возможность применять более прогрессивную технику, тех
нологию, материалы, что интенсифицирует производство и повышает от
раслевую эффективность.

3. Через повышение уровня пропорциональности и сбалансированности 
между отраслями. Это позволяет получить прирост конечного народнохозяйст
венного результата за счет устранения диспропорций. При структурной несба
лансированности обычно наряду с недостатками одной продукции в избыт
ке имеется другая.

Что касается циклического развития отраслевой структуры, то отрасле
вая структура народного хозяйства экономически развитых стран находится 
сейчас в начале постиндустриального цикла. Первый цикл индустриального 
развития характеризовался высокими темпами экономического роста, обу
словленными расширением производства в традиционных отраслях на ос
нове эффективных технологий. Второй цикл индустриализации под воздей
ствием энергетического кризиса 70-х гг. включал преобразования, связан
ные с технологическими процессами ресурсосбережения. Постиндустри
альный цикл связан с распространением прорывных информационных, 
биоинженерных, молекулярных и прочих технологий и с изменением роли 
человека в традиционных отраслях.

Особенность централизованной экономики бывших соцстран состояла в 
том, что циклическая перестройка отраслевой структуры постоянно тормо
зилась в середине циклов на фазе распространения технологических ново
введений традиционных отраслей в связи с нехваткой ресурсов и стремле
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нием к получению максимального отраслевого эффекта. Поэтому остава
лись незавершенными процессы расширения доли новых и обновленных 
микроотраслей, что объективно вело к снижению фондоемкости производ
ства, темпов роста валовых показателей. Новые технологии появлялись, но 
не становились преобладающими, циклы обновления отраслевой структуры 
начинались, но не завершались. В результате экономика выключилась из 
нормального циклического обновления структуры и стало невозможным оп
ределить, в каком цикле развития находится общественное производство.

Опыт индустриально развитых стран свидетельствует, что при измене
нии условий воспроизводства выход из кризиса начинается со структурной 
перестройки. Прежде всего, происходит динамичное инвестирование в но
вые наукоемкие отрасли и стабилизация или умеренный рост инвестиций в 
традиционные отрасли народного хозяйства.

Представляет интерес японская модель структурной перестройки про
мышленности. Японские предприниматели, учитывая насыщенность миро
вого рынка продукцией традиционных отраслей, повели политику сдержи
вания инвестиционной активности в традиционных сферах, сокращения там 
производственного аппарата, одновременно стимулировался поиск новых 
областей приложения капиталов как в новых, так и в традиционных отрас
лях. Например, металлургические компании стали вкладывать капиталы в 
производство материалов для электроники, новых видов керамики, оптиче
ских волокон. Налоговые кредиты и льготы предоставлялись традиционным 
отраслям только с целью свертывания или перепрофилирования производ
ства. При сохранении предприятиями этих отраслей прежнего профиля 
производства они оказывались под жестким финансовым прессингом (им 
ограничивали поступления банковского кредита для расширения производ
ства). Существенную роль играла рыночная конкуренция, которая специ
ально усиливалась политикой правительства по снижению, вплоть до пол
ной отмены, импортных тарифов для продукции традиционных отраслей.

В осуществлении структурных преобразований значительную роль сыг
рали так называемые депрессионные картели, а также картели рационали
зации. В депрессионных картелях предприятия и фирмы договаривались о 
добровольном сокращении объемов производства, сохранении лишь наи
более конкурентоспособных и эффективных производственных мощностей, 
а также об условиях перепрофилирования или продажи предприятия. Если 
перепрофилирование было невозможно, то оборудование распродавалось 
по частям мелким и средним предприятиям, развитию которых правитель
ство уделяло особое внимание. Картели рационализации направляли уси
лия на повышение рентабельности предприятий отрасли за счет коопера
ции, повышения технического уровня и качества продукции.

Важной составной частью стратегии правительства, направленной на 
приспособление экономики к новым условиям воспроизводства, были ши
рокие льготы для новых и новейших отраслей, приоритетность которых 
оценивалась по возможности быстрого наращивания экспорта, перспекти
вам усиления конкурентоспособности отрасли на внешнем рынке и увели
чения спроса на продукцию на внутреннем рынке. Фирмам прогрессивных 
отраслей на выгодных условиях предоставлялись различные льготы. Инду
стриальная политика Японии сначала была направлена на развитие трудо
емких отраслей (легкая промышленность), затем на развитие капиталоем
ких отраслей (сталелитейная, судостроение), а позже на развитие наукоем
ких отраслей.

В общем теоретическом смысле структурная перестройка есть не что 
иное, как перелив капиталов, материальных и трудовых ресурсов из одних 
отраслей в другие, и происходящие в результате изменения в соотношении 
объемов производства различных отраслей. В развитой экономике она про
исходит по окончании кризиса перепроизводства, когда в период подъема
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экономики вместо обанкротившихся предприятий и отраслей возникают и 
развиваются новые. Высвободившиеся в процессе банкротств ресурсы 
вкладываются в перспективные производства, сулящие прибыль в буду
щем.

Но для стран с централизованной экономикой характерно отсутствие 
свободных ресурсов, которое объясняется тем, что кризис возник не как ре
зультат перепроизводства товаров, и нельзя выделить предприятия или от
расли, производящие ненужную или излишнюю продукцию, которые разо
рялись бы в соответствии с законами рыночной экономики, и которые мож
но было бы свернуть или перепрофилировать без ущерба для народного 
хозяйства. Созданию такой ситуации способствовала старая система цен
трализованного хозяйствования, имевшая цель избежать перепроизводства 
и связанных с ним экономических кризисов. В течение десятилетий произ
водство детально рассчитывалось, координировалось и планировалось. В 
результате был создан механизм, в котором все части оказались тесно по
догнаны друг к другу, каждая из них связана со многими другими и не спо
собна обособленно существовать. Поэтому спад производства происходил 
в форме тотального обвала экономики. Он не мог привести к вычленению 
отдельных предприятий и их автономному банкротству. Предприятия воль
но или невольно начали поддерживать друг друга на плаву, производя и от
гружая продукцию, несмотря на массовые неплатежи, частые недопоставки. 
Происшедшие такого рода изменения структуры промышленного производ
ства, например, в экономике Беларуси, наглядно отразили большую спо
собность к выживанию производителей промежуточного продукта по срав
нению с производителями продукции конечного потребления. Об этом сви
детельствуют следующие данные, опубликованные НИИ статистики РБ. 
Основные показатели экономического развития отдельных отраслей про
мышленности РБ в 1994-1996 гг. выглядели следующим образом3. Объем 
продукции в 1994 г. по отраслям нефтеперерабатывающей промышленно
сти составлял 310 млн долл. США, включая черную металлургию (291,7 млн 
долл.), по отраслям химической промышленности -  1197,7 млн долл. США, 
в том числе производство минеральных удобрений -  450,4 млн долл. США, 
объем производства деревообрабатывающей промышленности в 1994 г. 
составлял 427,4 млн долл. США. Как свидетельствует статистика, к 1996 г. 
эти отрасли в целом сохранили и даже повысили существующие объемы 
выпуска и достигли следующего уровня соответственно: в 1995 г. нефтепе
рерабатывающая промышленность -  348,1 млн долл. США (включая чер
ную металлургию -  287,9 млн долл.), химическая промышленность -  
1339 млн долл., деревообрабатывающая промышленность -  348,3 млн 
долл., в 1996 г. нефтеперерабатывающая промышленность -  328,6 млн 
долл. США, в том числе черная металлургия -  355 млн долл., химическая 
промышленность -  1371,2 млн долл., включая производство минеральных 
удобрений -  581 млн долл., деревообрабатывающая промышленность -  
395,7 млн долл. В процентном отношении валовой выпуск 1996 г. по срав
нению с 1995 г. составил по отраслям соответственно: нефтеперерабаты
вающая промышленность -  94,4 %, производство черных металлов -  123,3 
%, химическая промышленность -  102,4%, производство минеральных 
удобрений -  104,7 %, деревообрабатывающая промышленность -  113,6 %.

Что касается отраслей-производителей продукции конечного потребле
ния, то в этом случае наблюдалось постоянное снижение валового выпуска.

Каждая страна имеет свои специфические условия, которые тем или 
иным образом формируют отраслевую структуру. Однако решающим фак
тором является тип экономики, присущий данному государству. Сравним 
для примера отраслевую структуру ВВП США и Беларуси. В США сфера ус
луг занимает особое место в ВВП (в 1987 г. она составляла 47 %Г. Напро
тив. в Республике Беларусь преобладают предприятия промышленного ха
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рактера и сельскохозяйственной сферы. Торговля, связь, транспорт, сфера 
услуг занимают у нас незначительную долю в ВВП, хотя в последнее время 
наблюдается поворот в сторону развития этих отраслей. Изменения в сто
рону увеличения доли продукции этих отраслей характерны для стран с пе
реходной экономикой. Критики радикальных реформ расценивают происхо
дящие структурные изменения (повышение удельного веса услуг и сырье
вого сектора) как деиндустриализацию. По их мнению, процесс реструкту
ризации превращает страны СНГ в сырьевой придаток Запада. В первую 
очередь пришли в упадок отрасли, стоящие в конце технологической цепоч
ки и более других испытывающие груз затратной экономики: легкая про
мышленность, сельское хозяйство, машиностроение.

Сторонники радикальных реформ, напротив, видят в развертывающихся 
структурных сдвигах естественный процесс приведения отраслевой струк
туры производства в соответствие с потребностями рынка. Рост сферы ус
луг -  часть процесса спонтанной реструктуризации, происходящей в эконо
мике многих стран в соответствии с современными экономическими по
требностями. Рыночное хозяйство нуждается в разнообразных финансо
вых, посреднических, информационных и других услугах. Развитие таких 
услуг, помимо прочего, поможет странам занять более надежные позиции в 
международном разделении труда.

Изложенные выше аспекты структурной перестройки отраслевой сферы 
экономики позволяют сделать вывод о необходимости комплексного подхо
да к процессам межотраслевой реструктуризации, таким как разработки го
сударственных мер, направленных на уменьшение препятствий для межот
раслевого и межрегионального перелива капитала и научно-технического 
обмена, стимулирование наиболее перспективных производств, содействие 
развитию наукоемких производств и перепрофилированию или свертыва
нию традиционных отраслей. Большое значение имеют оценка тенденций 
экономического роста в мировом хозяйстве и подготовка комплекса условий 
для проведения структурных реформ.

' См.: Ш и м о в В . H . Теоретические и методологические основы структурной перестройки 
экономики Беларуси. Мн., 1996.

2 См.: Х е й н м а н  С . А .  Проблемы интенсификации промышленного производства.
M., 1968.

3Cm .: Отраслевая структура экономики Беларуси // Капитал-Эксперт. 1997. № 20.
4 Cm .: М а т ю ш е в с к а я  В . H. ,  Л у к ь я н е н к о  С . К . Особенности процессов диверсифи

кации и реструктуризации экспортного потенциала экономик переходного периода. Мн., 1997.
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TA. КОСТИНА

НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Исторический опыт ряда промышленно развитых стран, в которых сло
жилась высокоразвитая, гибкая, эффективно функционирующая экономика, 
подтвердил жизнеспособность рыночной системы. “Однако здесь имеется в 
виду современный рынок -  как атрибут сложившейся социально-экономи
ческой модели, а не как ее всеохватывающая характеристика. Сам же ры
нок рассматривается как социально ориентированный, эффективно регули
руемый и органически вписанный в соответствующие социально-экономи
ческие модели, весьма многообразные и не исключающие друг друга”1. Так, 
например, функционируют англо-саксонская, романская, скандинавская, 
восточно-азиатская модели рынка. А страны переходной экономики стоят 
перед поиском приемлемой для них экономической системы, регулирующей
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функции государства в развитии рыночных и конкурентных отношений. 
Данное положение раскрывается в ряде научных исследований, на основа
нии которых можно сделать следующие выводы:

• Первое. Нет, и не может быть эффективной, базирующейся на совре
менных научно-технических достижениях социально ориентированной ры
ночной экономики без активной регулирующей роли государства.

• Второе. Направления, формы, методы и механизм государственного 
регулирования не остаются неизменными. За государством всегда сохра
няются классические функции, такие как защита прав собственности; борь
ба с монополистическими тенденциями; обеспечение свободы предприни
мательства, законности и правопорядка в хозяйственной сфере; устойчиво
сти национальной валюты; регулирование денежного обращения, взаимо
отношений между трудом и капиталом, между предпринимателями и наем
ными работниками; контроль за внешнеэкономической деятельностью, 
включая организацию таможенной системы и т. д. Ни одна из этих функций 
не исчезает и не утрачивает своей роли. Перемены касаются механизмов, 
методов, способов осуществления государством этих функций и своего 
предназначения в экономике. Вместе с тем с развитием общества, с изме
нениями в структуре общественного производства, сдвигами в его техниче
ской базе, актуализацией тех или иных сфер общественной жизни происхо
дят развитие, обогащение, уточнение функций государства. Данный про
цесс идет по следующим направлениям: последовательный переход от 
прямых к косвенным методам регулирования экономики; резкое усиление 
социальных функций государства, его роли в регулировании социальных 
проблем, таких как комплекс взаимоотношений труда и капитала, социаль
ное партнерство, уменьшение неоправданной дифференциации в доходах 
населения, обеспечение стабильности в обществе. Возникли и качественно 
новые функции государства, которые ранее не были однозначно структури
рованы, что связано с постепенным становлением постиндустриального 
общества. К ним можно отнести принятие государством обязательств в об
ласти образования, формирования и поддержки фундаментальной науки, 
создания специальных зон для разработки современных технологий, про
ведение четко сформулированной промышленной политики, решение эко
логических вопросов. Рынок привел к экологической катастрофе, поэтому 
концепция вытеснения государства из сферы экономики, уменьшения числа 
его функций и ослабления регулирующей роли не способствует глобальным 
мировым тенденциям и не соответствует реалиям стран с переходной эко
номикой.

• Третье. Роль государства качественно отличается на этапах станов
ления, формирования рыночной экономики и в условиях функционирования 
уже сложившегося, хорошо отлаженного механизма. Самоорганизация, а 
рынок -  классический образец самоорганизации, присуща достаточно ус
тойчивым системам и малоэффективна в период перехода от одной систе
мы к другой. Важно иметь в виду, что в условиях социально-экономической 
трансформации принцип самоорганизации способствует усилению консер
вативной, защитной функции, возврату экономики в прежнее состояние, 
укоренению старых тенденций. К тому же отсутствие каких-либо регули
рующих начал в период трансформации ведет к неизбежному нарастанию 
хаотических процессов. На этапе становления рыночной экономики можно 
выделить несколько задач государства, прежде всего формирование новой 
системы отношений собственности, присущей смешанной, многоукладной 
экономике. Самостоятельно данный процесс в исторически обозримой пер
спективе в принципе не может произойти. Становление малого предприни
мательства, в том числе и фермерского хозяйства, невозможно без под
держки и государственного регулирования. В последнем нуждаются и со
временные высокоорганизованные структуры (например, финансово-про



мышленные группы и аналогичные им образования), которые являются 
столпами современной рыночной экономики во всем мире. Их создание то
же не может быть пущено на самотек, а требует четкого инициирования, ре
гулирования и поддержки со стороны государства. Говоря о формировании 
основных элементов рыночной экономики, включая финансовый и фондо
вый рынки, институты регулирования рынка труда и занятости, инфраструк
туру рыночной экономики в целом, можно сказать, что они вряд ли могут 
сложиться без активного регулирующего участия государства. После созда
ния основ рыночной экономики опять-таки нельзя говорить об устранении 
государства из этой сферы, так как на этапе регулирования сложившейся, 
отлаженной системы экономических отношений возникают новые задачи по 
выполнению законодательной, координирующей и других функций.

• Четвертое. Масштабы государственного регулирования, его конкрет
ные формы и методы существенно различаются по странам. Они отражают 
и историю, и традиции, и тип национальной культуры, масштабы страны и 
ее геополитическое положение, многие другие факторы. Поэтому было бы 
неверно пытаться найти готовые схемы. Необходимо понять логику обще
ственных изменений, изучить, как реально складываются современные ме
ханизмы и структуры регулирования экономических и социальных процес
сов. Прежде всего, мы наблюдаем последовательный процесс становления 
институтов гражданского общества, которые приобретают все большую 
значимость в регулировании социально-экономических процессов. Это раз
личного рода соглашения, конференции, ассоциации -  союзы промышлен
ников и предпринимателей, ассоциации банкиров или торгово-промыш
ленные палаты, не являющиеся элементами государства, но и не чисто ры
ночные структуры. Следует назвать и такие образования, как профессио
нальные союзы, многочисленные институты социального партнерства, об
щества потребителей, экологические движения, выступающие реальными 
участниками и субъектами регулирования экономических и социальных 
процессов.

В то же время повышается значение и регулирующее влияние межгосу
дарственных институтов и различного рода финансовых и иных структур, в 
частности, транснациональных корпораций, которые во многом предопре
деляют регулирование экономических и социальных отношений. По имею
щимся оценкам, около 2/3 мировой торговли -  внутренний оборот трансна
циональных корпораций. Обычно роль государства в экономике связывает
ся с несовершенством или пороками рынка, которые государство должно 
компенсировать. Реальная ситуация значительно сложнее. Существуют об
стоятельства и факторы, которые определяют роль государства не просто 
как средства для компенсации несовершенств рынка. Есть функции, отно
сящиеся к его исключительной прерогативе, так как общество представляет 
собой достаточно сложную структуру, а не атомистическое скопление инди
видуумов или хозяйственных единиц. В настоящее время происходит все 
большая социализация индивидов и хозяйственных образований, вклю
чающихся в некие общности, совокупности, страты, классы, слои и другие 
группы со своими интересами, баланс которых обеспечить довольно слож
но. Таким образом, задачи государства связаны не только с созданием ус
ловий для функционирования рынка, но и с выполнением определенных 
условий для соблюдения равенства общественных интересов, социальной 
стабильности в защите национальных интересов при проведении как внут
ренней, так и внешней политики.

Учитывая рыночную саморегуляцию, вмешательство государства в эко
номику должно быть предельно ограничено. Нормальная рыночная эконо
мика развивается по своим законам. Прежнее, примитивное понимание кон
куренции сводилось к ее трактовке как столкновению своекорыстных инте
ресов отдельных фирм. На деле в форме такого столкновения действует
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сложный механизм удовлетворения общественных потребностей, механизм 
поиска и использования более экономичных возможностей покрытия спроса 
в масштабе общества. Но конкуренция внутренне противоречива, не исклю
чает ущемления экономических интересов ее участников и полезна в рам
ках определенных правил, которые нужно сознательно устанавливать. Не 
случайно регулирование механизма конкуренции занимает очень большое 
место в экономической жизни всех развитых стран. Осуществление конку
рентной политики -  одна из наиболее сложных задач государства в пере
ходной экономике, суть которой в том, чтобы мерами экономического и ад
министративного характера обеспечить принцип равных возможностей и 
благоприятные условия для деловой активности фирм, ограничивать раз
рушительные проявления конкуренции и ее проникновение в неподходящие 
сферы. Но при этом важно не допустить, чтобы регулирование конкуренции 
переросло в подавление. В целях создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства государство вмешивается в решение во
просов, касающихся предпринимательской деятельности юридических и 
физических лиц, находящихся в законодательно закрепленной, исключи
тельной компетенции государства: соблюдение законности, оборона и безо
пасность общества, защита здоровья граждан, налоговое, ценовое и анти
монопольное регулирование, предоставление социальных гарантий, со
блюдение экологических, санитарных и противопожарных правил, а также 
разработка законодательства о криминальном предпринимательстве, 
имеющем целью извлечение прибыли посредством действий, наносящих 
ущерб обществу. У рыночной экономики есть злейший враг -  это недобро
совестная конкуренция. Отсюда необходимость вмешательства государства 
в конкурентные отношения с целью их правовой регламентации и сохране
ния как таковых, что повлекло за собой формирование специального зако
нодательства, направленного на борьбу с недобросовестной конкуренцией. 
«Само понятие “нелобоосовестная конкуоениия” возникло во Франции в се
редине XIX в. Его стали использовать суды для защиты интересов пред
принимателей, которые вступили в конкурентную борьбу на рынке, терпели 
ущерб от нелояльных действий их неразборчивых в средствах конкурентов. 
В настоящее время во многих странах действуют (и уже длительное время) 
специальные законы, направленные против недобросовестной конкуренции: 
в ФРГ -  Закон 1909 г.; Австрии -  Федеральный Закон 1923 г.; Японии -  За
кон 1931 г.; Швейцарии -  Федеральный Закон 1980 г. и др. В других странах, 
например Великобритании, Италии, США, Франции, пресечение недобросо
вестной конкуренции обеспечивается общими нормами права»2. В Россий
ской Федерации понятие недобросовестной конкуренции впервые встреча
ется в законе от 1990 г. “О предприятиях и предпринимательской деятель
ности”. В Республике Беларусь в целях развития конкуренции одной из за
дач является совершенствование правовой базы для пресечения злоупот
ребления рыночной властью и недобросовестной конкуренции.

Потребность обеспечения условий для создания и эффективного функ
ционирования товарного рынка, в частности, необходимость создания об
становки для честной конкурентной борьбы определяют задачу коренного 
пересмотра уголовного законодательства, действующего в сфере хозяйст
венных отношений. При этом определяющим должно быть положение, что 
уголовно-правовое вмешательство государства в эту сферу должно допус
каться лишь в исключительных случаях. Необходимо иметь в виду, что воз
действие государства на экономику может происходить двояко: либо госу
дарство мешает действию одного вида конкуренции и тем самым способст
вует повышению роли другого вида; либо, наоборот, ослабляя монополизм 
в одной сфере экономики, способствует усилению монополизма в другой.

Важнейшей предпосылкой перехода к конкурентному рынку является 
введение единой налоговой системы, устанавливающей равные условия
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для функционирующих на рынке производителей. Необходимость общих 
принципов налоговой политики не означает, что государство должно едино
образно подходить ко всем предприятиям. Оно может дифференцировать 
условия хозяйствования, устанавливать льготы по платежам, дотации, суб
сидии. Однако такая дифференциация должна определяться не специфи
кой отдельных предприятий, а приоритетами, установленными самим госу
дарством. Можно стимулировать и процессы, непосредственно способст
вующие демонополизации. Например, налоговые и кредитные льготы могут 
устанавливаться для предприятий, осваивающих непрофильную продукцию 
и создающих тем самым возможность выбора потребителям, а также для 
производителей, впервые выходящих на высокомонополизированные рын
ки. Льготы могут предоставляться предприятиям и на конкурсной основе. В 
этом случае их получает тот, кто представит лучший вариант решения по
ставленной задачи. И здесь соревновательные начала находят вполне аде
кватное осуществление.

Установление принципов взаимоотношений предприятий с государст
вом -  очень важный, но далеко не единственный вопрос создания и регули
рования рынка. Не менее принципиально обеспечение общих условий дея
тельности производителей, определяющих их отношения друг с другом, по
зволяющих препятствовать монопольному диктату и способствовать акти
визации конкуренции. Ведь если в экономике не соблюдаются пропорции 
между спросом и предложением, между товарной массой и деньгами, все 
рыночные отношения оказываются нарушенными. Сейчас, в условиях пере
хода нашей страны к рынку, особое значение приобретает прежде всего ос
воение саморегулирующегося хозяйственного механизма, который не соз
даст, не отрегулирует никто, кроме государства, и когда интересы конкури
рующих предприятий войдут в противоречие с интересами общества, и ко
гда соперничество примет слишком ожесточенный характер, подрывая тре
бования социальной политики. Говоря о желательной активизации конку
рентных процессов, нельзя не видеть деструктивных, разрушительных воз
можностей конкуренции. Осуществляя активную экономическую политику, 
государство должно прибегать к структурному регулированию интенсивно
сти "силового поля" конкуренции в различных секторах народного хозяйст
ва, поощряя одни формы конкуренции и ограничивая другие. При этом по
литика общего ограничения конкуренции таит в себе, как продемонстриро
вал опыт последних десятилетий, и некоторые опасности: в ряде случаев 
государственное регулирование в развитых капиталистических странах на
столько исказило ценовые пропорции и способствовало снижению экономи
ческой эффективности, что после "дерегулирования" 80-х гг. некоторые от
расли столкнулись с перспективой крупных убытков.

Таким образом, государство не может ограничиться ролью стороннего и 
безразличного наблюдателя функционирования рыночных отношений. Оно 
должно активно вмешиваться в процессы, происходящие в экономике, с по
мощью всех методов, имеющихся в его распоряжении, способствовать как 
развитию и поддержанию конкуренции, так и недопущению монополистиче
ского диктата и разрушительных форм конкуренции. От государственного 
регулирования во многом зависит, насколько действенно конкуренция будет 
выполнять свою главную роль стимула эффективного развития экономики.

' А б а л к и н  Л / /  Вопросы экономики. 1997. № 6. С. 4-14
2В о л ж е н к и н  Б . В . / /  Вести. СПбГУ Сер. 6. 1992. Выл. 4. С. 17

Костина Татьяна Александровна -  аспирантка. Научный руководитель -  кандидат эко
номических наук М Л. Зеленкевич.
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СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА КАК СЛЕДСТВИЕ НЕРЫНОЧНОСТИ 
ПОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Скрытая безработица для современной белорусской экономики является 
не просто проблемой неполной занятости, чреватой потерями рабочего 
времени, трудового потенциала в целом. В специфических условиях пере
ходного периода она перерастает в структурный кризис, при этом форми
руются микро- и макроэкономические основы ее устойчивости, ограничива
ются возможности ее снижения. В стабильной рыночной экономике избы
точная занятость “является по преимуществу циклическим феноменом и 
отмечается на понижательных фазах цикла, когда падение занятости за
паздывает по отношению к падению выпуска” ', т. е. желание работодателей 
нанимать не полностью занятых работников оправдано в краткосрочном 
периоде, когда ожидается экономический рост в будущем.

“В плановой экономике трудоизбыточность имеет не краткосрочный, а 
устойчивый, системный характер”2. Будучи следствием административно
планового контроля, скрытая безработица характеризует и современный 
переход к рынку. Можно предположить, что устойчивая и длительная не
полная занятость оправдана с точки зрения экономических субъектов (ра
ботодателей, работников, государства).

Возникает вопрос: почему работодатели сохраняют занятость прежней, 
если работники (скрытые безработные) непроизводительны? Такое поло
жение формируется, потому что их увольнение по причине спада покажется 
неоправданным в следующем, повышательном, периоде цикла. Согласно 
логике с наступлением подъема потребуется увеличение занятости труда 
(равно как и других факторов производства), а также увеличение заработ
ков, т. е. производственных издержек, для этой цели. Анализ показывает, 
что в переходный период, характеризующийся перманентным спадом про
изводства, работодатели (производители товаров и услуг) не увольняют 
работников в тех масштабах, в которых вынуждены снижать производство, 
хотя для оптимистичных ожиданий их будущего роста нет оснований. Иначе 
говоря, видятся необоснованными предположения о том, что формирова
ние скрытой безработицы в краткосрочный период спада обусловлено ожи
данием дальнейшего экономического роста, так как спад производства в 
переходный период является долгосрочным.

В чем причины сохранения избыточной занятости в долгосрочной пер
спективе, на протяжении всего переходного периода; за счет чего содержат 
работодатели таких занятых? Обобщив опыт белорусской (и российской) 
экономики в этой сфере, можно сделать вывод: основная причина устойчи
вости скрытой безработицы видится в том, что работодатели ожидают 
дальнейшего роста или сохранения темпов инфляции.'

Казалось бы, ускорение инфляции понижает реальные доходы, а при 
снижении реальной зарплаты спрос на дополнительных работников должен 
расти -  в этом и есть причина избыточной занятости. Но изменение реаль
ной заработной платы в отечественной экономике неоднозначно на протя
жении переходного периода (рис. 1)3.

Обобщая все значения анализируемого периода, отметим, что покупа
тельная способность среднестатистической зарплаты за ряд лет не снижа
ется, и даже темпы ее роста не замедляются (наблюдалось замедление 
темпов роста зарплаты только в 1992 и 1994 гг. по сравнению с предыду
щими периодами).

Уменьшение занятости является вполне оправданным при увеличении 
реальной зарплаты. Темпы же изменения занятости и зарплаты не всегда 
находятся в обратной зависимости между собой: в одних случаях с увели
чением темпа роста зарплаты замедляется темп роста безработицы
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(1992-1993 гг., 1995-1996 гг.); в других -  наблюдается замедление темпов 
роста занятости и зарплаты (1991-1992 гг., 1993-1994 гг.).

д  T P МП п р м р п г т я

производительности
труда

0,02 0,032 0,176 0 ,039 0,924 0,086 0 ,039 0,024

ж темп прироста 
" " занятости к 

пред, году
-2,486 -2,628 -1,288 -2,630 6,190 ■1,020 0 ,115 1,076

темп прироста 
реальн.зарплаты 103,6 87,6 93,5 69,1 95 105,1 114,3 118

Рис. 1. Сравнение темпов роста реальной зарплаты, занятости и производительности 
труда в белорусской экономике*

Начиная с 1995 г. безработица снижается притом, что реальная зарпла
та увеличивается темпами, опережающими ее предыдущий рост, и к 1998 г. 
достигает более высоких темпов, чем в начале переходного периода 
(1991 г.). Хотя теоретически с ростом реальной зарплаты предполагается 
увеличение безработицы, а не занятости; тем более что производитель
ность труда в этот период замедляется значительнее, чем когда-либо за 
анализируемый промежуток времени.

Абстрагируясь от колебаний, в целом реальная зарплата демонстрирует 
жесткость к понижению, что в теории считается причиной роста безработи
цы. Следовательно, в условиях жесткости реальной зарплаты к понижению 
открытая безработица в переходный период остается низкой -  такова спе
цифика белорусской экономики. К концу анализируемого периода 
(1996-1998 гг.) занятость даже начала расти. Теоретически для агрегиро
ванных показателей такая ситуация является исключением, ибо с увеличе
нием зарплаты безработица растет, а не занятость. Практически изменения 
зарплаты не являются показателем для субъектов, принимающих решения 
о занятости, -  работодателей и отчасти самих работников.

Более того, наблюдается отрицательная зависимость между темпами 
роста занятости и производительности труда: когда производительность 
труда растет быстрее, занятость труда падает быстрее. Когда производи
тельность становится самой низкой (1996 г.), занятость -  самой высокой за 
весь анализируемый период. Данные процессы свидетельствуют о том, что: 
в экономике возрастает занятость непроизводительного фактора производ
ства (труда) и снижается занятость производительного; понижение произ
водительности фактора покрывается ростом его занятости и наоборот. 
Следовательно, когда труд становится производительным, то высокий уро
вень его занятости не требуется, ибо структура экономики рассчитана на

Темпы прироста получены как отношение разницы между показателями за два года к показа
телю предыдущего (первого из двух) года, измерены в процентах к предыдущему году. Темп 
прироста производительности труда получен как прирост реального ВВП, рассчитанный на ка
ждого занятого Реальный ВВП получен как отношение номинального ВВП к индексу потреби
тельских цен в разах.
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экстенсивный рост производства и не приспособлена для замещения менее 
производительных факторов производства более производительными. Дру
гими словами, при заданной структуре экономики наиболее производитель
ные факторы производства простаивают (на примере труда).

Начиная с 1994 г. темпы роста ВВП и занятости труда изменяются в об
ратном направлении (рис. 2).

—в— темп прироста 
реального ВВП

198.1 257,245 950.978 283,931 4173,052 473.315 269,171 206,296

--•■ -темп прироста 
занятости 

к пред, году
-2,486 -2,628 -1,288 -2,630 -6,190 -1,020 0,115 1,076

Рис. 2. С оотнош ение тем п ов прироста реальн ого  ВВП  и зан ятости  тр уд а3

Изменения темпов указанных в таблице показателей в одном направле
нии за некоторый промежуток времени (1992-1994 гг.) говорит об экстен
сивности развития белорусской экономики и о том, что занятость труда оп
ределяет выпуск в большей степени, чем занятость других факторов произ
водства. Начиная с 1994 г. изменения занятости труда уже не определяют 
изменения общего выпуска производства: когда занятость набирает темпы, 
ВВП их снижает. А с 1995 г. (см. рис. 1) возрастают темпы роста реальной 
зарплаты.

Реальная зарплата растет все быстрее (тогда как реальный выпуск -  все 
медленнее) за счет следующих процессов:

• перераспределения в пользу труда доли ВВП, произведенного другими 
факторами производства;

• роста номинальной зарплаты темпами большими, чем рост реального 
ВВП;

• роста номинальной зарплаты темпами большими, чем рост инфляции 
(исключение составили данные периода 1992-1995 гг. из данных периода 
1990-1998 гг.4).

Труд (как один из факторов производства) обеспечивает себе доход вне 
зависимости от своей производительности, от производительности других 
факторов, производящих ВВП (ибо снижение ВВП или замедление его рос
та говорит о снижении или замедлении роста производительности факто
ров).

Перераспределение доходов от одних факторов в пользу других может 
прямо или косвенно осуществляться государством:

1. Прямое -  посредством налогообложения и социального обеспечения.
2. Косвенное -  в условиях отечественной экономики посредством индек

сации зарплат, административного регулирования ценообразования.
Ожидания инфляции работодателями в этом случае связаны с возоб

новлением спроса на выпускаемую продукцию, с государственным стиму
лированием экономики в виде льготного налогообложения, государственно
го кредитования и субсидирования производства. Несложно предположить, 
что не всех предприятий касается подобное стимулирование, а только госу
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дарственных традиционно монопольных с большой численностью работни
ков. Чем больше подобных предприятий сохраняется в экономике, тем 
масштабнее уровень скрытой безработицы. Именно поэтому скрытая без
работица переходного периода -  явление структурное, а не циклическое.

Если реальная зарплата не снижается и спад производства или замед
ление его роста, наблюдаемые при этом, не сопровождаются высвобожде
нием работников, то это означает, что для работодателей уровень зарпла
ты (и его изменение) не является мотивом сокращения занятости. К такому 
показателю рыночной конъюнктуры, как зарплата, работодатели безраз
личны; для них более значимы другие, нерыночные, факторы воздействия 
(в частности, государственная политика). Наличие большого количества ра
ботников позволяет претендовать на государственное субсидирование вы
платы заработков, поддержку созданных рабочих мест. Но самое главное 
оправдание избыточной занятости -  выплата невысокой зарплаты для сни
жения нагрузки подоходного налогообложения (данное оправдание касает
ся как государственных, так и частных работодателей). Несмотря на то что 
реальная зарплата растет (см. рис. 1), в структуре издержек производства 
она сохраняет незначительный удельный вес.

Какова причина государственной поддержки скрытой безработицы, под
держки непроизводительного труда и неэффективного производства? Тео
ретически такое поведение государства имеет целью стимулировать рост 
производства, при этом главный фактор, посредством которого рост дости
гается, -  увеличение совокупного спроса. Излишние занятые имеют денеж
ные доходы, а значит, и свою долю в совокупных расходах, так скрытая 
безработица становится залогом сохранения совокупного спроса. История 
мировых стагфляционных кризисов показывает, что стимулирование сово
купного спроса приводит к краткосрочному экономическому росту, который в 
долгосрочной перспективе перерастает в спад, отягощенный инфляцией.

Экономика переходного периода в Республике Беларусь имеет необыч
ный для экономической теории опыт. Во-первых, доля занятых остается 
стабильной в длительном периоде независимо от динамики общего выпус
ка. Другими словами, спад производства не сопровождается соизмеримым 
по масштабу высвобождением рабочей силы, а рост -  увеличением заня
тых: ибо на протяжении длительного периода избыток занятых в экономике 
обеспечен. Во-вторых, политика стимулирования экономического роста 
достигает своей цели только в долгосрочном периоде. На протяжении всего 
переходного периода государство фискальными методами формировало 
мотивы всеобщей занятости и полной загрузки мощностей. Но в кратко
срочный период не наблюдался экономический рост в ответ на такое сти
мулирование, и только через несколько лет (к 1995 г.) проведения политики 
массированной экономической экспансии (как фискальными, так и монетар
ными методами) в экономике обозначился рост. Дальнейшая экспансия со
провождается замедлением темпов роста реального ВВП, но в то же время 
увеличением занятости работников (которые уже не обеспечивают быстро
го роста ВВП).

Так или иначе в краткосрочный период макроэкономическая политика 
своей цели не достигает. При этом и в краткосрочный, и в долгосрочный 
периоды (перманентно) экономика сталкивается с ее последствиями -  ин
фляцией и инфляционными издержками. Между тем целью нашего анализа 
является не макроэкономическая политика, а условия, в которых она пла
нируется и осуществляется. Благая цель политики -  экономический рост -  
оказалась неосуществимой в условиях той структуры, которую имеет пере
ходная экономика Республики Беларусь, так как она позволяет сохранять 
избыточную занятость.

Помимо государства и работодателей, к формированию скрытой безра
ботицы имеют отношение и сами работники. Другими словами, если заня
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тость в экономике не изменяется с течением времени, значит (кроме того, 
что работников не увольняют), работники не увольняются сами.

Есть причины, по которым занятые работники не ограничивают свою за
нятость, даже если сталкиваются с неплатежами по зарплате или с недос
таточностью заработков по сравнению с потребностями. Прежде всего ве
роятность найти более доходную занятость невысока. Но даже если пред
полагать, что более доходные сферы занятости имеются, работники не 
стремятся к высоким доходам, так как риск перехода в более доходные 
сферы занятости связан с боязнью потерять минимум, обречь себя на объ
ем работы больший или другого качества по сравнению с имеющимся (в 
принципе более доходная занятость является более ответственной и рис
кованной).

Кроме этого, работники не стремятся к иной занятости ради роста дохо
да, так как могут иметь другие источники средств -  натуральные или соци
альные (при неполной занятости возможности роста натуральных и соци
альных доходов выше). Доля неденежных доходов в виде натуральных 
продуктов, произведенных в личном подсобном хозяйстве, велика в общем 
объеме потребления и общего дохода. Например, в общем объеме потреб
ления всего населения производство картофеля в натуральном хозяйстве 
составляет в среднем за несколько лет около 87 % (при этом в сельской 
местности -  около 97 %), производство овощей -  более 76 % (при этом в 
сельской местности -  более 91 % у. В связи с этим работникам выгодно 
быть не полностью занятыми, ибо свободное время востребовано нату
ральным производством, тем самым требование к величине собственной 
зарплаты понижается.

Большинство работников заняты в отраслях со значительной государст
венной собственностью, и невысокие доходы объясняются ограничениями 
государства (в виде тарифов по зарплате) -  от поведения самих занятых, от 
их трудовой активности зависят слабо. Работники так называемых бюджет
ных сфер занятости имеют низкие реальные доходы, так как источник их 
дохода -  налоги всего остального сектора экономики, а последние растут 
слабо при небольшой налогооблагаемой базе или сокрытии некоторой ее 
части.

Кроме этого, в переходный период инфляция лишает смысла более до
ходную занятость: чем больший доход, тем больше бремя инфляционного 
налога (не говоря о бремени налогообложения). В то же время при инфля
ции рискованно сберегать, а значит, и больше для этого работать. Таким 
образом, работники соглашаются на неполную занятость, на низкие по 
сравнению с потребностями доходы, и не стремятся их увеличивать.

Можно сказать, что экономика медленно (в долгосрочном периоде) реа
гирует на макроэкономическую политику и активно реагирует на вмеша
тельство государства в мотивы поведения микроэкономических субъектов. 
А можно интерпретировать полученные выводы как нерыночность экономи
ки в целом и поведения ее субъектов в частности. Большая доля нерыноч- 
ности в поведении субъектов определена вмешательством государства в 
деятельность рынков. Вместе с тем поведение экономических субъектов не 
зависит от рынка настолько, насколько сами субъекты сумели эту незави
симость в своем поведении сформировать.

1 А у к у ц и о н е к  С . П . ,  К а п е л ю ш н и к о в  Р . И .  Почему предприятия придерживают ра
бочую силу (Статья первая) // Мировая экономика и международные отношения. 1996. №1 1 .
С. 90.

2 Там же.
3 См.: Статистический ежегодник Республики Беларусь'99. Мн., 1999. С. 100, 125, 268.
4 Статистический ежегодник Республики Беларусь‘99. Мн., 1999. С. 125.
5 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь. Статистиче

ский сборник. Мн., 1998. С. 97.

Скирко Наталья Ивановна -  преподаватель кафедры экономической теории.
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АЛ. РАКОВЕЦ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 
ЭКСПОРТНОГО РЫНКА*

Перспективы достижения Республикой Беларусь показателей, заложен
ных в Национальной программе развития экспорта Республики Беларусь на 
2000-2005 гг. в части развития экспорта услуг, зависят как от внешних, так и 
от внутренних факторов и будут определяться изменением физических 
объемов внешней торговли, потребностей и платежеспособного спроса 
иностранных, прежде всего российских, предприятий и граждан, а также 
взвешенности и продуманности подходов государства к регулированию 
деятельности рынка соответствующих услуг1. Ярким примером весомости 
последнего фактора может служить развитие ситуации вокруг международ
ных перевозок в республике.

В результате удобного геополитического положения страны и соответст
вующих экономических предпосылок в 1992-1998 гг. значительно возросли 
объемы международных перевозок. Создание благоприятных условий для 
поездок иностранных перевозчиков по территории Беларуси, выразившихся 
в проводимой политике по взаимному с соседними государствами освобож
дению от оплаты сборов за проезд по автомобильным дорогам общего 
пользования, принятие мер по обеспечению своевременного и оперативно
го пограничного и таможенного оформления, формирование сети сервисно
го обслуживания международных перевозчиков способствовали достиже
нию возможности получения белорусскими перевозчиками необходимого 
количества иностранных разрешений. Обеспеченность иностранными раз
решениями, высокая рентабельность международных перевозок, благопри
ятный инвестиционный климат в этой сфере способствовали высоким тем
пам развития данного вида услуг. За период с 1992 по 1998 г. число юриди
ческих и физических лиц Республики Беларусь, имеющих лицензии на вы
полнение международных грузовых перевозок, увеличилось с 447 до' 67 532.

Последствия российского кризиса вызвали в конце 1998 г. значительное 
сокращение объемов перевозок, что сказалось на уменьшении почти в 
2 раза фрахтовой ставки на направлении Восток-Запад. Доходы белорус
ских перевозчиков снизились более чем на 40 %. Введение в республике 
дополнительных сборов с транзитного транспорта, увеличение ставок дей
ствующих сборов повлекли за собой ряд негативных последствий. Так, 
только за первый квартал 1999 г. число автомобилей, следующих транзи
том через республику, сократилось более чем в 5 раз, в результате чего до
ходы бюджета от дорожных сборов снизились с 9,2 млн долл. США до 
1,8 млн долл3 4. Транзитные потоки и, следовательно, валютные доходы 
переместились в страны Балтии. Падение количества мехщународных пе
ревозок по территории республики снижает эффективность использования 
и рентабельность придорожной сервисной инфраструктуры, что автомати
чески также влечет за собой сокращение поступлений налогов от предпри
ятий данной сферы. Кроме того, происходит обострение отношений с дру
гими странами СНГ и Европы, которые принимают адекватные меры к бе
лорусским перевозчикам, что ставит их в худшие условия по сравнению с 
транспортными предприятиями других стран, лишает возможностей удер
жания завоеванных позиций на рынке транспортных услуг, в результате че
го республика теряет источники значительных валютных поступлений. Как 
показывает опыт взимания повышенных сборов с международных перевоз
чиков, ущерб от этих действий на уровне республики значительно выше по
лучаемых доходов.

Продолжение. Начало в № 2 2000.
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Непростой является ситуация в двух других основных отраслях экспорт
ных услуг страны -  нефтеперерабатывающей и строительной. В области 
переработки нефти основная масса услуг экспортируется в Россию. C пози
ций конкурентной устойчивости данное положение нестабильно, так как су
ществует большая зависимость от поставщика сырья и покупателя услуги. 
Предпочтения заказчика могут измениться, в результате чего производст
венные мощности будут задействованы не в полной мере. Целесообразно 
произвести географическую переориентацию и диверсификацию заказчиков 
в целях повышения безопасности национального экспорта. Аналогичным 
является положение в строительной отрасли. Кроме того, расширение экс
порта строительных и нефтеперерабатывающих услуг требует значитель
ных инвестиционных затрат на оборудование и технологии, что является 
сдерживающим фактором для развития данного сегмента рынка.

В сложившейся ситуации перед Республикой Беларусь стоит непростая 
задача: компенсировать с помощью внутренних факторов потерю части 
внешних источников поддержания равновесия в народном хозяйстве, сни
зить возможный отрицательный эффект, которым грозит эта потеря. Однако 
акцент на более активное использование собственного потенциала не сни
мает необходимости эффективного сотрудничества с зарубежными страна
ми. При этом нужна такая внешнеэкономическая политика, которая макси
мально отвечала бы задачам экономических преобразований и развития 
хозяйства и была свободна от недостатков и просчетов прошлых лет.

Возможная стагнация внешнеэкономических связей способна спровоци
ровать негативные процессы в народном хозяйстве. Можно прогнозировать, 
в частности, такие ее последствия, как сокращение производства и занято
сти в некоторых работающих на экспорт отраслях, снижение объема ва
лютных поступлений. Достаточно вероятными представляются также суже
ние возможностей технической модернизации производства с использова
нием зарубежного оборудования, обеднение потребительского рынка, па
дение доходов бюджета от таможенного обложения импорта. Все это за
труднит процесс оздоровления экономики и переход ее к стадии роста.

Политические и экономические интересы страны диктуют сохранение 
принципиальной линии на открытость экономики, на обеспечение свободно
го хозяйственного взаимодействия отечественных предприятий, фирм и 
банков с внешним миром. Однако ориентация на открытость уже никак не 
может оставаться единственным определяющим компонентом внешнеэко
номической политики страны. В ее арсенале должны найти подобающее 
место меры, направленные на защиту национального производства и внут
реннего рынка от неблагоприятных воздействий извне.

В ближайшей перспективе основные цели этой политики -  адаптация 
отечественной экономики к качественно меняющейся системе мирохозяйст
венных связей; использование взаимодействия с зарубежными странами в 
качестве катализатора экономического роста, повышения конкурентоспо
собности отечественных товаров и услуг; улучшение или, как минимум, со
хранение сложившихся условий для развития экспортной деятельности.

Взаимодействие Беларуси с остальным миром может, на наш взгляд, 
осуществляться в нескольких вариантах, различающихся главным образом 
позициями, которые будет занимать страна в системе мирохозяйственных 
связей. Гипотетически она может стать участником одного или сразу двух 
экономических блоков (европейского и восточноазиатского), членом само
стоятельного интеграционного объединения государств СНГ, независимым 
аутсайдером.

Очевидные выгоды сулит одновременное сотрудничество Беларуси 
с ЕС, восточноазиатским регионом и странами СНГ, прежде всего с Росси
ей. При этом, естественно, присоединение к одному или нескольким блокам
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вовсе не гарантирует Беларуси автоматического прилива финансовых и ма
териальных ресурсов из других стран. Факт присоединения отнюдь не обя
зывает партнеров направлять инвестиции в республику, участвовать в 
подъеме экономики страны и расширять двусторонние торгово-экономичес
кие связи с Беларусью. C учетом всего этого, по нашему мнению, отноше
ния Беларуси с единой Европой в начале наступившего века предпочти
тельнее развивать на базе имеющегося соглашения о партнерстве и со
трудничестве, во многом основанного на нормах Всемирной торговой орга
низации (ВТО), тем более, что оно пока не используется отечественной 
промышленностью в полной мере.

Пока еще рано говорить о каких-либо реалиях в вопросе создания еди
ного Союзного государства России и Беларуси, поскольку соответствующи
ми договорами, подписанными в 1999-2000 гг. была намечена лишь про
грамма действий и основные ориентиры, для достижения которых необхо
димо реализовать целый ряд мероприятий. В данной связи взаимоотноше
ния Республики Беларусь и Российской Федерации на текущем этапе вре
мени будут осуществляться в рамках двусторонних партнерских связей. Ин
тересам республики отвечало бы и расширение через сближение с Россией 
взаимовыгодных хозяйственных связей со странами Восточной и Юго
Восточной Азии. Для этого, несомненно, есть хорошие предпосылки -  взаи
модополняемость экономик и географическая близость российского Даль
него Востока к данному региону. Кроме того, с учетом выгодности своего 
геополитического положения Беларусь может играть роль своеобразного 
транзитного моста между Европой и Азией.

Создание единого экономического пространства на территории бывшего 
СССР (исключая страны Балтии), по мнению приверженцев данного вари
анта, помогло бы оживить экономически оправданные и технологически де
терминированные производственно-кооперационные связи белорусских 
предприятий с их партнерами из постсоветских республик, что оказало бы 
содействие развитию экспорта из республики. Такие связи могли бы возро
диться в оборонных отраслях, металлургии, химии, машиностроении. Это 
способствовало бы экономическому росту и поддержанию занятости в оте
чественном народном хозяйстве, сохранило бы для Беларуси ранее осво
енные рынки в условиях, когда рынки развитых и развивающихся стран в 
основном поделены и пробиться на них даже с качественной продукцией 
чрезвычайно сложно.

Экономический союз со странами СНГ, прежде всего с Россией, Украи
ной и государствами Центральной Азии, позволил бы обеспечить стабиль
ность поставок сырья и энергоносителей, содействовал бы подъему транс
портной и смежных с ней отраслей за счет увеличения оборота грузов в ев
ропейском и азиатском направлениях. Сопредельные страны заинтересо
ваны в надежной и рентабельной работе транспортных объектов и магист
ралей, являвшихся некогда их общей собственностью.

Что бы ни говорили противники СНГ, Беларусь и Россия еще не потеря
ли шансов создать вместе с другими бывшими советскими республиками 
единое евроазиатское экономическое пространство, которое, во-первых, 
могло бы стать достаточно крупным рынком в 300 млн потребителей, по
зволяющим каждой из стран Содружества во многом ориентировать на него 
свое производство и полнее использовать эффект масштаба. Во-вторых, 
страны Содружества, пойдя по пути интеграции, получили бы возможность 
сообща отстаивать свои интересы в соперничестве с другими экономиче
скими группировками. В-третьих, интеграционное сообщество на постсовет
ском пространстве можно было бы создать быстрее, чем зону свободной 
торговли стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна, что немаловажно в ны
нешней ситуации.
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Анализ различных вариантов включения Беларуси в интеграционные 
процессы мирового экспортного рынка дает основания считать оптимальной 
в среднесрочном периоде линию на концентрацию усилий по формирова
нию интеграционного сообщества совместно с Россией и странами СНГ, а 
также на развитие экономического взаимодействия с Евросоюзом и страна
ми Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сдвиг сроков присоединения к BTO оставляет Беларусь вне процесса 
многостороннего регулирования мировой торговли, сужает ее возможности 
в снятии дискриминационных ограничений экспорта, от которых наша стра
на ежегодно теряет миллионы долларов. C другой стороны, отсрочка по
зволяет избежать неминуемого дальнейшего открытия отечественного рын
ка, чреватого крахом значительного числа национальных производителей 
товаров и услуг и ставящего под угрозу существование целых отраслей, ра
ботающих на внутренний потребительский рынок.

На наш взгляд, вступление в BTO -  непременное условие дальнейшей 
интеграции Беларуси в систему мирохозяйственных связей. Однако вряд ли 
есть смысл добиваться членства в этой организации любой ценой. Продол
жая переговоры с BTO и участвуя в Раунде тысячелетия в качестве наблю
дателя. следует использовать время для повышения конкурентоспособно
сти отечественных производителей и усиления защиты отдельных секторов 
внутреннего рынка.

Само собой, для переговоров нужны ясные представления о приорите
тах структурной политики государства на ближайшие годы и программе со
вершенствования механизма регулирования импорта и поддержки экспорта, 
включая услуги и продукты интеллектуального труда. Базируясь на таких 
представлениях, можно четко определить пределы уступок, на которые 
следует идти в целях присоединения к мировому торговому сообществу. 
Было бы не лишним также детально просчитывать совокупный эффект (вы
игрыш и потери) от каждого шага на пути сближения отечественных и меж
дународных норм регулирования обмена товарами и услугами. До сих пор 
таких оценок, к сожалению, не делалось.

В ряд среднесрочных проблем входит также поддержание нормальных 
деловых отношений с международными финансовыми организациями без 
завышенных ожиданий эффекта от сотрудничества с ними.

В отношениях с МВФ и Всемирным банком следует, видимо, исходить из 
того, что данные институты останутся важным потенциальным источником 
наших внешних заимствований, без которых сложно преодолеть трудности 
финансирования бюджетного дефицита и исполнения платежных обяза
тельств. Вместе с тем значение кредитной помощи МВФ и Всемирного бан
ка вряд ли оправданно возводить в абсолют и связывать только с ней воз
можности дальнейшего реформирования экономики. Отказ в предоставле
нии помощи, вероятно, осложнит валютно-финансовые проблемы страны, 
но одновременно заложит предпосылки для проведения макроэкономиче
ской политики в гораздо меньшей степени, чем ранее, ориентирующейся на 
рекомендации Фонда и Всемирного банка.

В настоящих условиях возрастает значение прямых иностранных инве
стиций в производство, транспортную инфраструктуру, а также в банков
скую сферу республики, без чего достижение намеченных целей развития 
национального производства и экспорта является достаточно проблема
тичным. Однако ощутимое увеличение объемов прямых иностранных вло
жений в народное хозяйство вряд ли возможно без серьезного улучшения 
инвестиционного климата в стране -  обеспечения стабильности законода
тельства. снижения налоговой нагрузки на предприятия, удешевления кре
дита. стабилизации цен, сближения уровней доходности в производствен
ном. торговом и финансовом секторах, повышения надежности банковской
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системы. Следовательно, для решения задачи привлечения зарубежных 
инвестиций важно задействовать как средства внешнеэкономической поли
тики (финансовую дипломатию, законодательные и организационные рыча
ги), так и широкий комплекс мер, относящихся к внутренней политике госу
дарства.

При решении перечисленных проблем в области взаимоотношений с 
мировым торговым и финансовым сообществом важное значение приобре
тает соответствующая настройка механизма государственного регулирова
ния внешнеэкономических связей. Его следовало бы модифицировать та
ким образом, чтобы, с одной стороны, не возникали новые препятствия для 
экспорта и импорта товаров, услуг и капитала в целом, а с другой -  усили
валась бы выборочная защита отдельных секторов отечественного произ
водства и внутреннего рынка с помощью общепринятых инструментов.

Тарифные и нетарифные ограничения импорта на избранных направле
ниях в указанный период необходимы для того, чтобы помочь встать на но
ги потенциально способным выдерживать конкуренцию предприятиям, сек
торам и отраслям экономики. Протекционизм ни в коем случае не должен 
быть тотальным и всеохватывающим, долгим и неизменным по уровню 
поддержки. Защитные меры следовало бы применять на сравнительно ко
ротких отрезках времени (4-7 лет), в течение которых уровень государст
венной поддержки последовательно снижался бы. Другими словами, защи
та национального производства не должна препятствовать выбраковке не
эффективных производств, полной либо частичной замене импортом от
дельных видов отечественной продукции.

В этой связи требуется сместить акценты в тарифной политике на инте
ресы структурной перестройки экономики. Прежде всего необходимо до
строить импортный тариф, который пока недостаточно дифференцирован 
по товарным позициям, не эшелонирован по ставкам и в силу этого мало
пригоден для структурного регулирования экономики на уровне отраслей и 
подотраслей, для защиты узкоспециализированных производств. Требует
ся, во-первых, расширить номенклатуру позиций тарифа: сейчас она значи
тельно ограниченнее, чем у большинства развитых и крупных развиваю
щихся стран, где насчитывается 10-12 тыс. тарифных позиций. Во-вторых, 
следовало бы увеличить нынешний узкий диапазон эскалации ставок тари
фа, находящийся в интервале от 5 до 30 %. Между тем в тарифах развитых 
государств диапазон весьма широк -  от нуля до трехзначных цифр, причем 
значительная часть товаров вообще не облагается пошлинами, а на неко
торые товары, прежде всего продукцию сельского хозяйства, установлены 
максимальные ставки.

Для оживления отечественного производства и экспорта крайне жела
тельно использовать максимально широкий арсенал средств нетарифного 
регулирования импорта. Применение тарифа, как известно, приводит к ог
раничению предложения иностранных товаров на внутреннем рынке кос
венным образом, через их удорожание в результате таможенного обложе
ния. Нетарифные же ограничения, сохраняя эффект удорожания, ставят 
дополнительные барьеры на пути импорта. К числу таких барьеров отно
сятся лимиты ввоза или внутреннего потребления. Они могут устанавли
ваться по количеству (квоты, лицензии, "правила о смешивании" -  пропор
ции потребления и т. д.), по ценам (минимальные импортные цены, анти
демпинговые и компенсационные пошлины, варьируемые сборы, внутрен
ние налоги, методы таможенной оценки и пр.), по техническим характери
стикам товара (стандарты, технические, санитарные, экологические требо
вания и т. п.). По механизму своего действия нетарифное регулирование 
носит более эшелонированный характер, что в конечном счете делает его 
более действенным и труднопреодолимым.
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Очевидно, что фундаментом для совершенствования импортного тари
фа и более активного использования нетарифных ограничений может быть 
лишь ясно выраженная структурная политика, без которой защита отечест
венного производства может вылиться в тотальный протекционизм и пого
ню за ростом фискальных доходов.

Отечественных производителей-экспортеров было бы целесообразно 
поддержать также мерами, дающими импульс к расширению их выхода на 
внешние рынки. Производству экспортной продукции следовало бы предос
тавить, условно говоря, режим наибольшего благоприятствования в креди
товании, налогообложении, получении валютных ресурсов на цели разви
тия и т. д. Желательно также объединить усилия отечественных экспорте
ров и экономической дипломатии в переговорах с промышленно развитыми 
странами о смягчении ограничений на белорусский импорт.

Разумеется, как уже отмечалось выше, в нынешней ситуации вряд ли 
можно всерьез рассчитывать на реализацию в полном объеме принятой 
Национальной программы развития экспорта Республики Беларусь на 
2000-2005 гг. -  государство не располагает необходимыми для этого фи
нансовыми ресурсами. Однако нельзя забывать о том, что без действенной 
системы государственной поддержки достаточно сложно обеспечить рас
ширение экспорта, особенно готовой продукции, даже если обрабатываю
щие отрасли будут в состоянии конкурировать с зарубежными соперниками 
по ценам и качеству.

Очевидной представляется также необходимость дальнейшего проведе
ния Национальным банком денежно-кредитной и валютной политики в рам
ках принятой на 2000 г. концепции. На нынешнем этапе к валютному курсу 
рубля следовало бы, видимо, подходить не только как к макроэкономиче
скому индикатору, по динамике которого оценивается состояние народного 
хозяйства, но прежде всего как к важному инструменту регулирования 
внешнеэкономического обмена. При таком подходе управление курсом мог
ло бы быть нацелено на его плавное изменение в зависимости от темпов 
инфляции, складывающегося паритета покупательной способности, дина
мики валютных курсов на мировых финансовых рынках и других показате
лей. Необходимость официального установления границ колебаний курса 
рубля в этом случае отпадает.

Трудности с привлечением новых финансовых ресурсов из-за рубежа, 
сокращение валютных поступлений в республику объективно требуют укре
пления валютного регулирования и валютного контроля в целях недопуще
ния незаконной утечки капитала за рубеж. В последнее время в этом на
правлении были приняты определенные меры и издан ряд законодатель
ных актов в области регламентирования внешнеэкономической деятельно
сти.

Вообще вывоз капитала весьма сложно замедлить или остановить без 
устранения его фундаментальных причин -  неблагоприятного инвестицион
ного климата, нестабильности денежной и банковской систем, высокой ин
фляции, слабости национальной валюты, всеобщих неплатежей, натурали
зации обмена и других негативных явлений в народном хозяйстве. Сущест
вует мнение о необходимости восстановить государственный контроль или 
даже монополию на экспорт и импорт важнейших товаров, институт спец
экспортеров и специмпортеров, тотальную регистрацию участников внеш
неэкономической деятельности. Однако возврат к государственной монопо
лии значительно увеличит бюджетные расходы: внешнеторговые организа
ции должны располагать достаточными средствами для оплаты экспортной 
продукции. Кроме того, государственная монополия, как показала практика, 
ослабляет мотивацию предприятий к работе на внешний рынок, а внешне
торговых посредников -  к наибольшей эффективности сделок, что в конеч
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ном итоге может обернуться для страны дополнительными потерями. Сле
довательно, для противодействия оттоку капитала лучше использовать уже 
освоенные другими странами методы борьбы с нарушениями валютного за
конодательства, контрабандой и другими криминальными действиями во 
внешнеэкономической сфере.

Известно, что лучшей является не та политика, которая обещает боль
ший эффект, а та, которую можно реализовать. Изменение внутренних и 
внешних условий развития народного хозяйства накладывает определен
ные ограничения на внешнеэкономическую политику. Ее акценты объектив
но смещаются с прежней доминанты -  усиления открытости -  на иные за
дачи, которым в последние годы уделялось недостаточное внимание, т. е. -  
формирование интеграционного сообщества постсоветских республик при 
всемерном использовании возможностей экономического взаимодействия 
со складывающимися мировыми полюсами торгово-финансовой мощи; 
вступление в BTO на приемлемых условиях и ослабление зависимости от 
МВФ и МБРР: точная настройка инструментов регулирования экспорта и 
импорта товаров, услуг и капитала, в том числе прямых иностранных инве
стиций, с учетом интересов отечественного производства. Такой перенос 
акцентов на нужды структурной перестройки экономики, повышения ее кон
курентоспособности на внешнем рынке и насыщения внутреннего рынка мог 
бы в наибольшей мере способствовать преодолению кризисной полосы как 
в народном хозяйстве в целом, так и во внешнеэкономических связях в ча
стности, выходу страны на траекторию устойчивого роста и вступлению в 
качестве полноправного члена в систему мирового экспорта.

' Основные положения Национальной программы развития экспорта Республики Беларусь 
на 2000-2005 гг. Мн., 2000.

2 Республика Беларусь в цифрах. Краткий статистический сборник. Мн., 1999.
3 Беларусь и страны мира. Статистический сборник. Мн., 2000.
4 Republic of Belarus: Recent Economic Developments and Selected Issues. International Mone

tary Fund. New York, 2000.

Раковец Александр Адамович -  кандидат экономических наук (директор иностранного
банка «Москва-Минск»),

8.8. КУВШИНОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО МЕСТО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Предпринимательство как социальный фактор современной рыночной 

экономики приобретает устойчивую динамику и все большее значение в 
системе материальных отношений.

Переходный период экономических преобразований на постсоветском 
пространстве -  достаточно болезненный и противоречивый процесс. Меня
ются общественная психология, социальные акценты, в целом государст
венная политика в отношении рыночных преобразований. Фигура предпри
нимателя в социальной структуре уже заняла прочное место и становится 
предпосылкой для формирования среднего класса, развития частного сек
тора экономики и рыночной инициативы. Вследствие процессов, происхо
дящих в обществе, частный сектор становится, в первую очередь, индика
тором уже сделанного и поводом для осмысления направлений экономиче
ского развития в республике.

В контексте рассматриваемой проблемы необходимо определить ос
новные функции малого и среднего предпринимательства. Опыт показыва
ет, что в его формировании необходима ориентация на решение, в первую 
очередь, микроэкономических задач и постепенный переход к вопросам 
макроэкономического уровня. Такие же проблемы были сформулированы 
еще на заре экономических преобразований времен буржуазных револю
ций.
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Впервые понятие «предпринимательство» употребил английский эконо
мист Ричард Кантильон в XVIII в., определив главную характеристику пред
принимательской деятельности как несение риска и экономическую неоп
ределенность. Классики политической экономики (А. Тюрго, Ф. Кене, 
А. Смит, Ж. Сэй, Д. Рикардо) высказывали различные точки зрения на 
предпринимательство, рассматривая его как владение капиталом, ориента
цию на извлечение прибыли и капитализацию дохода, использование ры
ночных возможностей, способность к преодолению сопротивления среды, 
особое управление производством, перемещение экономических ресурсов 
из сфер с низкой производительностью и прибылью в сферу с более высо
кими показателями. Экономика же рассматривалась как самофункциони- 
рующее образование. Гуманитарная наука, начиная уже с XIX в., уделяет 
пристальное внимание изучению предпринимательства, рынка и системы 
товаропроизводительных отношений. Так, например, марксистская теория 
концентрировалась на социально-политических и экономических пробле
мах, где акцент ставился на системе классовых противоречий и эксплуата
ции наемного труда. В принципе творческий компонент марксизма -  теория 
прибавочной стоимости -  есть расширенная трактовка трудовой теории 
стоимости А. Смита, тем более что А. Смитом впервые в известной работе 
«Исследования о природе и причинах богатства народов» были определе
ны классы и дана характеристика социальной структуры. В системе понятие 
«класс» выведено сточки зрения производства и присвоения материальных 
богатств.

Социологический подход в рамках данной проблемы сформулирован у 
М. Вебера, согласно которому стратификация идет как бы по принципу при
вязывания к видам деятельности: финансисты, промышленники, сельскохо
зяйственные предприниматели и т. д.1 По теории экономического развития 
(Й. Шумпетер) функция предпринимателя состоит в реформировании эко
номики путем рыночных инноваций и способности преобразовывать много
образие комбинаций производственных и товарообменных факторов. Име
ется в виду технология предпринимательства в рамках тех ее законов, ко
торые и определяют систему рыночных, а вернее, взаимотоварных отноше
ний2.

В трудах А. Хайека о предпринимательстве центральное место отводит
ся личности, индивиду, т. е. субъекту свободного рынка3. А. Хайек с принци
пиальных позиций рассматривает общепринятые взгляды на понятия спро
са и предложения на рынке труда и услуг.

C точки зрения теории рыночных отношений представляет интерес уче
ние П. Верхарна, которое касается системы ценностей предпринимателя в 
контексте его влияния на социальные отношения4. П. Верхарн пришел к вы
воду, что немаловажным обстоятельством для предпринимателя является 
не обладание собственным или чужим капиталом, а умение им распоря
диться. Согласно этой точке зрения критериями, определяющими роль и 
место предпринимателя, являются: рентабельность предприятия (при
быль), получение максимальной прибыли без ущерба для начатого дела 
(отказ от сиюминутных выгод), перспективы успешного существования как 
субъекта хозяйствования. Развитие предпринимательской деятельности 
невозможно без ее общественной поддержки. Таким образом, в зарубежных 
исследованиях обоснованы подходы к предпринимательству как в рамках 
теорий социального действия, так и сточки зрения структурализма.

В настоящее время при изучении предпринимательства учитывается его 
роль в экономических преобразованиях страны, в социальных отношениях, 
а также принимается во внимание анализ социальной структуры самого 
предпринимательства. Исследуется также система управления, так как 
предприниматель вырабатывает стратегию, принимает решения, направля
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ет движение капиталов (т. е. осуществляет деятельность по организации 
производства) и оказывает воздействие на социальные связи и отношения. 
Таким образом, в функциях предпринимательской деятельности необходи
мо выделять три составляющие: экономическую (макро- и микроуровни), 
социальную и личностно-психологическую. Третья функция, возможно, 
имеет определяющее значение. На основании проведенного анализа сущ
ность современного предпринимательства можно определить как особый 
вид самостоятельной деятельности, отличающийся творческим, инноваци
онным характером, ориентацией на достижение как личностных, так и об
щественно значимых целей и заключающийся в создании новых предпри
ятий, производящих товары и услуги в различных сферах, не запрещенных 
законом.

Развитие названной сферы деятельности является одной из приоритет
ных задач государственной политики. Общество уже начинает осознавать, 
что с помощью малого и среднего бизнеса можно не только смягчить кри
зисные проявления, но и выйти на более качественный уровень. Признавая 
значимость предпринимательства, многие ученые рассматривают его как 
ключевой фактор экономического роста и стратегического ресурса напол
нения бюджета, обеспечивающего переход от экстенсивного к интенсивно
му развитию. Если в 50-е гг. в США ежегодно регистрировалось в среднем 
130 тыс. фирм, в 60-е гг. -  220 тыс., то в 90-е гг. ежегодно возникало в сред
нем около 600 тыс. фирм

В последнее десятилетие в странах с устойчивой рыночной экономикой 
наблюдается своеобразный взлет предпринимательской активности: многие 
стремятся основать свое дело. Причина данного процесса видится в дейст
вии трех факторов:

1) влияния технического прогресса, научно-технической революции, ин
форматизации и опоры на интеллектуальные ресурсы общества;

2) усложнения и расширения индивидуальных и общественных потреб
ностей. Диверсификация потребностей современного общества столь вели
ка, что только предпринимательство с его гибкостью и быстрым реагирова
нием способно более оперативно решать запросы населения;

3) связи с социально-политическими процессами.
Общей тенденцией прогресса для развитых стран является становление 

в них новых, так называемых постиндустриальных систем, для которых ха
рактерны социальные, экономические, культурные, технологические рево
люции, затрагивающие образ жизни, социальные отношения, ценностные 
ориентации, процессы расширения свободы и индивидуализации в общест
ве. Таким образом, предпринимательство как фактор социально-экономи
ческой реформы занимает важное место в системе отношений и государст
венной политики и личностно-общественных отношений.

' См.: В е б е р  М. Избранные произведения. M., 1990.
2 См.: Ш у м п е т е р  Й. Теория экономического развития. M., 1982.
3 См.: Проблемы предпринимательства, в истории западной индустриальной социологии.

M., 1994.
4 См.: X а й е к А . Ф . Дорога к рабству. M., 1992.

Кувшинов Владимир Викторович -  юрисконсульт УП «Белая Русь».



Права

И. И. МАХ

К ВОПРОСУ О ЗАКОННОСТИ
Состояние законности -  основополагающее условие существования и 

развития правового демократического, социального государства. Закон
ность необходима для обеспечения свободы и реализации прав граждан, 
осуществления демократии, образования и функционирования деятельно
сти государственного аппарата. Она обязательна для всех элементов госу
дарственного механизма (организаций, учреждений и т. д.), гражданского 
общества (общественных, религиозных объединений и организаций и др.).

Для практики государственного строительства и юридической науки рас
сматриваемая проблема всегда была очень важной и дискуссионной.

Содержание и суть данного правового термина, несмотря на его весьма 
частое использование в правовой и иной литературе, остается до конца не 
выясненным, и ученые-юристы продолжают спорить по его поводу. Вопросы 
законности с момента возникновения государства и права привлекали вни
мание ученых-правоведов, древних философов. 1

«Что законно, то и справедливо», -  утверждал Сократ. В своей доктрине 
законности Локк, размышляя о праве, отмечал в качестве одной из ее целей 
« ..сопротивление всяким незаконным правилам власти»1.

Вопросы законности как объект размышлений над правовыми пробле
мами присутствовали у многих древних ученых-философов, в частности 
Ф. Бэкона, Аристотеля, Папиниана, Платона и др.2 По сути, позиции, выра
ботанные мыслителями того и более позднего периода, легли в основу кон
цепций правовых государств, по пути развития которых пошли ряд наибо
лее прогрессивных стран Запада и американского континента. Результатом 
этого явились: Конституция США, Французская декларация прав человека, 
Конституция Франции, Речи Посполитой и др. К сожалению, эти глубоко 
прогрессивные явления в меньшей мере коснулись России, в том числе и 
Беларуси, входившей тогда в состав империи.

Концепции же законности, появившиеся в советский период в силу ис
ключительной политизированности всех сфер общественной жизни, были 
весьма далеки от сути общепризнанной модели правового государства, ос
новной составляющей которой она является.

Анализ юридической литературы того времени, а в ряде случаев и мне
ния ученых-правоведов сегодняшнего дня позволяют указать на доминиро
вание в понятии законности, ранее социалистической, следующего положе
ния: «...Социалистическая законность -  это строгое и неуклонное исполне
ние законов и подзаконных нормативных актов всеми субъектами советско
го права».

Произошедшие в последнее десятилетие объективные процессы смены 
общественной системы и политического режима вызвали существенный
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импульс развития отечественных обществоведческих наук, в числе которых 
и правовая наука. В научной юридической литературе развернулись бурные 
дискуссии, в которые включились правоведы. Не остался без внимания и 
вопрос о понятии и содержании категории "законность". При этом следует 
отметить, что основные положения, высказанные более двух тысяч лет, по 
сути, и сегодня лежат в основе суждений современных авторов, исследую
щих эту проблему.

Предварительные итоги обсуждения этого вопроса позволяют сделать 
сегодня вывод о существовании двух основных позиций. Авторы, придер
живающиеся первой из них, заменив понятие "социалистическая закон
ность" на просто "законность", остаются приверженцами старого его содер
жания, суть которого заключается в том, что под законностью понимается 
"строгое и неуклонное соблюдение законов и основанных на них подзакон
ных актах". В качестве представителя первых можно назвать, в частности, 
М.С. Строговича, который отмечает, что сущность законности заключается 
в соблюдении и исполнении законов. А соблюдение подзаконных актов вы
текает из природы соответствия их закону3. Аналогичную позицию занимает 
B H. Кудрявцев, по мнению которого законность отражает определенный 
режим общественной жизни, метод государственного руководства, «со
стоящий в организации общественных отношений посредством издания и 
неуклонного осуществления законов и других правовых актов» . Придержи
ваются данного мнения и другие ученые-юристы. Суть содержания концеп
ции законности другой группы ученых заключается в том, что, оставив ос
новное содержание понятия "законность", они используют в своих понятий
ных конструкциях, кроме термина "законы", и термин "право".

Ко второй группе ученых можно отнести, например, Н.В. Витрука, кото
рый утверждает, что «законность есть система реально действующего пра
ва»5. Такой же позиции придерживаются и авторы учебного пособия по тео
рии государства и права под редакцией профессора В.Г. Стрекозы, по мне
нию которых законность -  это общественно-политический режим, состоя
щий в господстве права и закона в общественной жизни, неукоснительном 
осуществлении предписаний правовых норм всеми участниками общест
венных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями и про
изволом в деятельности должностных лиц, обеспечении порядка и органи
зованности в обществе6. По сути, в высказанных ими дефинициях ставится 
знак равенства между понятиями "закон" и "право". По нашему мнению, та
кая позиция не совсем верная, хотя и имеет под собой вполне обоснован
ную теоретическую концепцию, суть которой заключается в том, что "закон
ность есть справедливость".

Близко по своей сути высказывание В.Н. Храпанюка и других ученых- 
правоведов, по мнению которых законность есть строгое и полное осущест
вление предписаний правовых законов и основанных на них юридических 
актов всеми субъектами права7.

К одной из причин для подобного видения законности можно отнести 
принятие нашим обществом концепции правового государства, которая от
ражена в конституциях России и Беларуси. В частности, в ст. 1 Конституции 
Республики Беларусь указано, что республика является правовым, демо
кратическим, социальным государством, что подтвер>цдается и содержани
ем других статей Конституции, а также принятыми на их основе законода
тельными актами, составляющими механизм правового государства и обес
печивающими защиту его основных принципов.

C другой стороны, сказывается привязанность к сложившемуся в тече
ние десятилетий, практически единодушно признаваемому понятию и со
держанию законности.

Придерживаясь позиции первых и не отрицая необходимости изменения 
взгляда на категорию "законность", отметим, что основой противоречий мо
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жет стать обсуждение вопросов, связанных с такими основополагающими 
категориями правовой науки, как "право" и "закон", их содержанием и соот
ношением. В основе подобного суждения находится имеющая место в те
чение многих лет дискуссия, связанная с названными проблемами.

Существуют различные позиции ученых-юристов по поводу места пра
вовых явлений в теории и практике. Одни признают и отстаивают позицию
сложной, широкой трактовки категории "право", другие, по сути, не отрица
ют такую точку зрения, но считают неприемлемой и в ряде случаев вредной 
для практики.

К представителям первой позиции относятся Н.М. Коркунов, отмечаю
щий "неизбежность некоторого раздвоения права"8. Л.И. Петражицкий, ут
верждающий, что "право состоит из норм, постоянно и регулярно осуществ
ляющихся в жизни, и поэтому осуществление есть основной признак права9. 
К современным авторам данной концепции можно отнести Л.С. Явича, ко
торый в содержании права видит не только нормы, но и правосознание, 
правоотношения, субъективное право, акты применения и т. д .'“ Системный 
характер права, включающий не только нормы, но и юридические отноше
ния, отмечает и Е.Б. Пашуканис11. По мнению Д.А. Керимова, в понятие 
права входят, во-первых, правовые принципы, т. е. устоявшиеся основы 
правового сознания и главные направления правовой политики; во-вторых, 
правовые предписания, имеющие как нормативный, так и ненормативный 
характер; в-третьих, правовые действия, непосредственно реализующие 
правовые принципы и предписания, воплощающие их в реальную действи
тельность, в правовую сферу жизнедеятельности общества12.

Как указывают авторы учебника "Проблемы общей теории права и госу
дарства", право -  не только позитивное, но и естественное и включает ос
новные права и свободы человека13, прирожденные и неотчуждаемые.

Ко второй группе авторов можно отнести С.С. Алексеева, который счита
ет, что при широкой трактовке права, когда оно отделяется от закона, само 
понятие правомерного может быть деформировано и войти в противоречие 
с принципом законности, привести к легализации незаконной, юридически 
противоправной деятельности тех или иных лиц, действующих якобы в со
ответствии с некими не выраженными в законе правами14.

Если исходить из положения Сократа "что законно, то и справедливо" 
либо Фомы Аквинского "закон должен выражать общее благо", то данное 
суждение трижды верно. Но существуют и иные суждения, например, Де
мокрит отмечал "законы" как дурное изобретение, подразумевая, видимо, 
что не всякий закон есть благо. Законы могут быть "хорошими и дурными" 
как указывал Б.Н. Чичерин15 спустя более двух тысячелетий. Право, в отли
чие от "произвольного", "несовершенного", "недостаточного", а иногда даже 
"неприемлемого" закона, всегда "истинно", "разумно", "естественно", "дей
ствительно", "человечно", как отмечают и наши современники16. К сожале
нию, приведенные выше множественные высказывания по поводу закона 
вполне обоснованны, о чем свидетельствует, например, природа законода
тельства в антидемократических государствах, в бывшем СССР.

Существуют и более радикальные мнения по поводу правового позити
визма. В частности, Л.В. Петрова указывает, что, "только антипозитивистски 
воспитывая и обучая, можно надеяться, что будущие юристы не смогут 
стать социально опасными для общества . Однако очевидно то, что многие 
авторы не отрицают сложный, широкий, системный характер категории 
"право", одним из элементов которой является "закон". В таком случае при
веденные выше понятия законности, включающие в себя одновременно две 
категории "право" и "закон", вряд ли верны. Первая категория имеет в своем 
содержании вторую, а следовательно, должна присутствовать одна из них: 
либо "право", либо "закон". Мы разделяем мнение авторов, понимающих за
конность как строгое и неукоснительное соблюдение законов и принятых на
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их основе подзаконных актов", так как считаем, что данная теоретическая 
конструкция определяет сущность исследуемого нами явления. По-своему 
правы и другие авторы, утверждающие, что природа законности шире стро
гого соблюдения законов. Представляется, что возникшие разногласия уче- 
ных-правоведов позволяют говорить об изменении самого современного 
видения явления и категории "законность". В силу объективно сложившихся 
обстоятельств данная категория уже не вмещает в свое содержание реаль
но складывающихся правовых отношений новой государственности.

Именно поэтому можно отметить назревшую необходимость введения 
нового, дополнительного правового аппарата, отражающего суть современ
ного демократического общества, к которому можно отнести и категорию 
"правомерность"18. Подобное решение, на наш взгляд, могло бы, во-первых, 
внести некоторую ясность в ведущуюся дискуссию, во-вторых, отразить 
действительно сложившуюся правовую ситуацию, связанную с принятием 
концепции "правового государства". Не претендуя на всесторонность пред
лагаемой конструкции данного правового явления, в качестве отправной 
модели понятия "правомерность" укажем такую трактовку, как "правомер
ность есть состояние общественных отношений, обеспечивающая верхо
венство права", при этом “законность" становится основным составляющим 

-элементом ^правомерности":--------- --------- -...... ......— ..
Возникает проблема: как толковать и осуществлять данную правовую ус

тановку.
На наш взгляд, нельзя отождествлять понятия "правомерность" и "реа

лизация права". В данном случае указанное выше системообразующее тре
бование выражает движение к цели. Поэтому "правомерность" характери
зует не состояние или конкретный результат, а живой процесс, например, 
формирование правового государства и гражданского общества. Такое по
нимание сущности "правомерности" позволяет судить о ее содержании как 
системном образовании, имеющем сложную структуру, посредством кото
рой в понятии "правомерность" обобщаются предметы -  носители призна
ков данного явления.
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И.И. ВЕРХОВОДКО

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКОВОЙ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПО ДЕЛАМ 
О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ НЕНОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ
Определение форм защиты субъективных прав и законных интересов 

представляет как теоретическую, так и практическую значимость, поскольку 
от их выбора во многом зависит эффективность правовой защиты. Призна
ние недействительными актов и незаконными действий государственных и 
иных органов предполагает реализацию властных судебных полномочий 
через определенную процедуру с использованием определенных способов 
и средств судебной защиты, обусловленных материально-правовыми осо
бенностями дел. Однако подобные процедуры, способы и средства по- 
разному применяются в гражданском и хозяйственном процессах. Как отме
чается в литературе, актуальным для законодательства является более 
четкое определение вида судопроизводства либо указание на средства су
дебной защиты .

Судебная деятельность как урегулированный нормами процессуального 
права порядок судебной защиты осуществляется как в исковой, так и в не
исковой формах. Возможность применения исковой формы для разрешения 
споров в административных и иных публичных правоотношениях является 
предметом дискуссии в научной литературе.

Ряд авторов относят дела, возникающие из административно-правовых 
отношений, к делам искового производства2. При этом одни авторы склонны 
говорить о возбуждении производства по этим делам гражданским иском, а 
другие -  административным. Сторонники гражданского характера иска объ
ясняют свою позицию подчинением его как средства защиты права процес
суальной форме его реализации, а сторонники административного обосно
вывают свою позицию влиянием характера материального права на про
цессуальный характер его защиты. Другими авторами использование иска в 
указанном производстве отрицается3

Как правило, гражданское процессуальное право рассматривает в каче
стве средств защиты прав и охраняемых законом интересов юридических и 
физических лиц иск в тех случаях, когда речь идет о споре гражданском, а 
жалобу или заявление -  когда права и интересы заявителя подлежат защи
те в публично-правовых отношениях. Полномочия общих судов при разре
шении исковых дел обусловлены спецификой гражданско-правового спосо
ба защиты (решение о взыскании, о понуждении к совершению определен
ных действий и т. д.).

В делах, возникающих из административно-правовых отношений, рас
сматриваемых общими судами, средством защиты субъективных прав вы
ступает жалоба на действия, бездействие или решения соответствующих 
органов, организаций и должностных лиц4. При разрешении этих дел судом 
применяются указанные в законе способы защиты, которые сводятся к оп
ределению юридической судьбы акта или действия (например, признание 
их законными, правомерными либо их отмена или изменение по известным 
мотивам), а также к установлению обязанности соответствующего лица уст
ранить допущенное нарушение, совершить определенное действие, вос
становить нарушенное право заявителя. В порядке неискового производст
ва обжалуются акты и действия государственных и иных органов, указан
ные в главе 29 ГПК. Применительно ко всем указанным делам гражданское 
процессуальное законодательство оперирует понятием не «иск», а «жало
ба».

Применение института жалобы объясняется распространенным в науч
ной литературе мнением о неравенстве участников административного 
правоотношения, о возможности со стороны государственного органа в од-
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ностороннем порядке определять круг прав и обязанностей различных лиц, 
которые должны соблюдать находящиеся в рамках закона предписания го
сударственных органов, о возникновении такого отношения помимо воли 
обязанного субъекта5. Такая точка зрения нашла свое выражение в уста
новлении специфических способов и средств защиты субъективных прав и 
законных интересов в административных и иных публичных правоотноше
ниях, а также особого порядка их защиты в суде, предполагающего исполь
зование не иска, а жалобы либо заявления, указанный порядок, допускаю
щий изъятия из исковой формы защиты права, обосновывался отсутствием 
спора о праве и спорящих сторон в таких делах, неравноправием участни
ков процесса.

Спорность как признак (характеристика) дел, возникающих из админист
ративно-правовых отношений, длительное время была предметом разно
гласий различных авторов. Некоторые из них проводили существенную 
разницу между делами искового производства и делами, возникающими из 
административно-правовых отношений, по связи между субъектами и со
держанию отыскиваемой защиты, отмечая отсутствие во втором случае ра
венства прав субъектов и спора о праве. Так, В.Н. Щеглов считал, что спор 
существует только при равном положении субъектов, а в случае их нерав
ноправия он невозможен, в том числе и тогда, когда заявлено требование о 
незаконности и необоснованности акта, поскольку постановление первого 
обязательно для другого6. П.Ф. Елисейкин также отрицал наличие в таких 
делах спора о праве, утверждая при этом, что властный орган осуществля
ет свои правомочия независимо от всех других субъектов, а в случае обжа
лования его действий предметом деятельности суда является не разреше
ние спора, а проверка законности действий органа управления или должно
стного лица7.

В настоящее время можно считать общепризнанным наличие спора о 
праве и спорного характера судопроизводства в делах, возникающих из ад
министративно-правовых отношений8, что представляется обоснованным. В 
случае, когда изданием акта нарушается субъективное право или налагает
ся не соответствующая закону обязанность, возникает охранительное пра
воотношение, в силу которого субъект хозяйствования может требовать в 
судебном порядке устранения нарушения права и его последствий, восста
новления ранее существовавшего положения. При возникновении спора и 
передаче его на разрешение суда участники административного правоот
ношения становятся субъектами процессуального правоотношения, при 
этом перед лицом независимого суда они обладают равными процессуаль
ными правами, в отношении них одинаково действуют все правила хозяйст
венного судопроизводства, на них без изъятий распространяется законная 
сила судебного решения9.

На наш взгляд, право на иск как право на обращение в суд за защитой не 
связано формой требования к суду о защите (исковым заявлением, заявле
нием или жалобой), которое является лишь средством защиты. Как отмече
но рядом авторов, особенности судебного рассмотрения и разрешения при
сущи различным категориям дел (семейным, трудовым, жилищным и др.), 
имеются при этом определенные исключения из общих правил или допол
нения к ним. Однако эти особенности, в том числе название заявления, не 
настолько существенны, чтобы процессуальная форма рассмотрения спора 
потеряла свой исковой характер, поскольку не наименование процессуаль
ного средства защиты определяет исковую форму защиты, а наоборот, ис
ковая форма защиты установлена для разрешения споров о праве . По
пытки ряда авторов на основе разграничения жалобы и иска провести тезис 
об отличии форм защиты (например, об отсутствии материально-правового 
требования) в делах, возникающих из административно-правовых отноше
ний, и поэтому об отсутствии иска не являются в достаточной мере обосно
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ванными, потому что как иск, так и жалоба содержат два взаимосвязанных 
требования: материально-правовое к субъекту с противоположными инте
ресами и процессуальное к суду о защите права11. Равно неприемлем и те
зис о том, что общие способы защиты гражданских прав не могут приме
няться в делах, возникающих из административных правоотношений и тре
бующих использования специальных способов12.

Некоторыми авторами "особый порядок" рассмотрения публично-право
вых споров обосновывается публичным характером защищаемых прав и 
свобод субъектов публичных правоотношений. Однако такой подход вряд 
ли можно признать правильным, поскольку, во-первых, судом при разреше
нии таких споров применяются нормы как публичного, так и частного права, 
а во-вторых, при разрешении "чисто" гражданских споров, разрешаемых в 
общем исковом порядке, также присутствует контроль за законностью актов 
управления, связанных с публично-правовыми отношениями13. Такой вывод 
основан также и на высказанном в литературе мнении о том, что тенденции 
развития законодательства и расширение права на судебную защиту пре
допределяют возможность использования иска для защиты субъективных 
прав в публично-правовых отношениях14. Как полагает А.Т. Боннер, к рас
смотрению дел неискового производства по существу применим исковой 
порядок, а различия в неисковых и исковых производствах являются терми
нологическими и в значительной мере носят формальный характер15. По 
его же мнению, в результате логики развития производства по делам, воз
никающим из административно-правовых отношений, оно будет полностью 
ликвидировано16.

Использование исковой формы защиты права для рассмотрения дел, 
возникающих из административно-правовых отношений, может лишь спо
собствовать лучшей защите субъективных прав от незаконных действий го
сударственных и иных органов. По мнению Г.Л. Осокиной, наличие у адми
нистративного иска всех его признаков как универсального понятия могут 
быть объяснены и обоснованы только с точки зрения его существования как 
разновидности родового понятия иска, в силу которого первый обладает 
всеми свойствами универсального правового инструмента17. Во-первых, в 
делах об оспаривании актов и действий государственных и иных органов 
иск как требование о защите связан, как уже указывалось выше, со спором 
о праве. Во-вторых, в таких делах присутствуют спорящие субъекты с про
тивоположными юридическими интересами независимо от характера мате
риально-правовой связи между ними. В-третьих, рассмотрение и разре
шение спора осуществляется независимым от спорящих сторон и беспри
страстным судом, в котором субъект ищет защиту. И наконец, состязатель
ный характер процесса предопределяет применение к нему исковой фор
мы. Очевидно также, что при защите прав заявителя в неисковых производ
ствах судом используются в основном способы защиты гражданских прав, 
предусмотренные ст. 11 Гражданского кодекса и характерные для искового 
производства.

Современные теории иска исходят из того, что он как требование о за
щите субъективного права и охраняемого законом интереса имеет универ
сальный характер и область применения его не ограничивается рамками 
собственно гражданских споров, равно как и гражданского процесса вооб
ще . Цивилистический подход к иску ранее обосновывался отсутствием у 
него публично-правового характера, что справедливо лишь в том случае, 
когда он определяется как частно-правовое требование истца к ответчику. 
Определение же его как требования к суду свидетельствует о его публично
правовой природе19. Наличие же у иска признака публичности позволяет 
применять его для защиты публичных прав.

Критерием разграничения иска и жалобы является характер материаль
ного правоотношения, из которого возникает спор. Однако, как указывает

89



М.А. Викут, поскольку публично-правовые споры возникают из разнохарак
терных правоотношений, этот признак нельзя признать достаточным, а в 
основу разделения дел искового и неискового производства необходимо 
положить иной (безусловный) критерий -  спор о любом праве20

Использование института жалобы в гражданском процессе объясняется 
не в последнюю очередь четким правовым регулированием его нормами 
ГПК. Однако отсутствие аналогичного института в ХПК наряду с последни
ми тенденциями развития теории иска позволяет отстаивать возможность 
применения исковой формы защиты субъективных прав в собственно ад
министративных и иных публичных правоотношениях. C вопросом о воз
можности применения исковой формы защиты в делах, возникающих из 
публично-правовых отношений, тесно связан вопрос о выделении этих дел 
в самостоятельный вид судопроизводства.

Касаясь вида судопроизводства, следует отметить отсутствие в литера
туре его единого и точного определения21. Большинством авторов вид су
допроизводства определяется как особый процессуальный порядок рас
смотрения определенной категории дел, в основе которого лежат общие 
правила судопроизводства, а также обусловленные материально-правовой 
спецификой дел изъятия из этих правил22. Для выделения видов судопро
изводства в хозяйственном процессе необходимо решить вопрос о том, яв
ляется ли совокупность материальных и процессуальных особенностей того 
или иного спора (специфика субъектного состава, материального правоот
ношения. характер предоставляемой защиты) основанием для такого обо
собления.

На наш взгляд, бессмысленно разделять судопроизводство там, где 
процедура рассмотрения различных категорий дел имеет больше общего, 
чем отличного. Отдельные особенности рассмотрения категорий дел не 
создают таких препятствий в реализации процедуры и осуществлении пра
восудия, как в случае принципиально иного субъектного состава и характе
ра спорного материального правоотношения. В связи с этим следует при
знать, что судопроизводство по делам о признании недействительными ак
тов государственных и иных органов является, по существу, исковым.

В Хозяйственном процессуальном кодексе отсутствует как понятие "вид 
судопроизводства", так и сами его виды, поскольку рассмотрение споров в 
хозяйственных судах осуществляется с использованием исключительно ис
ковой формы защиты права. Вместе с тем ряд дел обладает спецификой, 
позволившей законодателю обособить их в главе 21 ХПК под названием 
"Особенности производства по отдельным категориям дел". В частности, в 
названной главе содержится категория дел по жалобам на нотариальные 
действия или на отказ в их совершении. Однако, несмотря на общее упоми
нание об особенностях производства по этим делам, а также на употребле
ние применительно к ним термина "жалоба", в ст. 173 ХПК указывается, что 
дела по таким жалобам рассматриваются по общим правилам хозяйствен
ного судопроизводства. Поэтому такое обособление означает не выделение 
отдельных видов производства, в которых допускаются изъятия из исковой 
формы защиты, а свидетельствует лишь об определенных особенностях в 
правилах рассмотрения споров, обусловленных их материально-правовой 
спецификой. Несмотря на то, что дела о признании недействительными ак
тов государственных и иных органов обладают особенностями, отраженны
ми в различных стадиях судопроизводства, они не были включены в главу 
21 ХПК.

Тенденции развития как хозяйственного процессуального права в Бела
руси, так и арбитражного процессуального права в России не свидетельст
вуют о перспективе выделения видов судопроизводства. Следовательно, 
предложения о совершенствовании форм и способов защиты субъективных
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прав и охраняемых законом интересов юридических и физических лиц при 
разрешении экономических споров должны находиться в рамках концепции 
иска. Учитывая существующую структуру ХПК, особенности дел о призна
нии недействительными актов и незаконными действий государственных и 
иных органов вполне могут быть учтены и отражены применительно с иско
вому порядку рассмотрения и разрешения споров.

Иски о признании недействительными актов, а равно незаконными дей
ствий государственных и иных органов с точки зрения классификации исков 
по процессуально-правовому признаку являются отрицательными исками о 
признании. Несмотря на имеющиеся в данном случае специфический спо
соб правовой защиты, административный или иной властный характер пра
воотношения, специфику субъектного состава и т. п., это не изменяет вид 
иска, поскольку речь идет о констатации отсутствия определенного право
отношения между государственным и иным органом и субъектом хозяйст
вования.

Таким образом, дела о признании недействительными актов и незакон
ными действий государственных и иных органов в хозяйственных судах мы 
можем определить как дела искового производства, в которых средством 
защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов субъектов хо
зяйствования выступает отрицательный иск о признании.
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к.в. хомич

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Проблемы классификации мер административно-правового принуждения 
в налоговой сфере приобретают особую значимость в связи с динамичным 
становлением на постсоветском пространстве рыночной налоговой систе
мы. Сегодня государство вынуждено строить свои экономические отноше
ния с обществом (налогоплательщиками) на основе позитивного налогового 
партнерства.

В этих условиях государство стремится ввести открытую и вместе с тем 
достаточно строгую систему контроля за сферой налогообложения. Анализ 
налогового законодательства Республики Беларусь показывает, что инсти
тут административно-правового принуждения в налоговой сфере является 
доминирующим, а система принудительных мер весьма многообразна, что 
вызывает необходимость их научной видовой идентификации.

Классификация мер административного принуждения в налоговой сфере 
должна опираться на критерии, выработанные наукой административного 
права, в котором эта проблема стала объектом особого внимания ввиду не
однозначности мер принуждения, применяемых в сфере осуществления 
административных функций органами государственного управления.

На неоднородность государственного принуждения, и в частности на то, 
что оно включает не только взыскание (наказание), но и меры принуждения, 
которые применяются в иных целях и по другим основаниям, впервые было 
обращено именно при исследовании мер административно-правового при
нуждения1.

Учеными-административистами впервые была разрешена и проблема 
научных критериев классификации мер административно-правового прину
ждения. В 1956 г. М.И. Еропкин подразделил все меры административно
правового принуждения на три группы: административно-предупреди
тельные, административного пресечения, административного взыска
ния (административной ответственности)2. Классификация мер адми
нистративно-правового принуждения, предложенная М.И. Еропкиным, оста
ется базовой в административном праве и сегодня.

Проблема неоднородности административно-правового принуждения и 
соответственно критериев классификации принудительных мер рассматри
вается в работах И.А. Галагана. По его мнению, в основу классификации 
должны быть положены такие факторы видовой идентификации принуди
тельных мер, как способ обеспечения правопорядка, особенности норма
тивной регламентации, цели (их функциональная направленность), основа
ния и правовые последствия применения, процессуальные (процедурные) 
особенности реализации. C учетом этих критериев И.А. Галаган выделяет 
три такие же классификационные группы мер административного принуж
дения3.

Своеобразной является позиция Д.Н. Бахраха, по мнению которого вне 
правонарушения и вне санкции никакие меры административно-правового 
принуждения применяться не могут. В последней работе он прямо заявля
ет, что так называемые предупредительные меры, реализуемые на основе 
и в рамках административно-властных полномочий контрольного характера, 
не являются вообще принудительными. В основу классификации Д.Н. Бах
рах кладет способ обеспечения правопорядка, точнее, способ восстановле
ния и поддержания правопорядка в связи с совершенным правонарушени
ем, и выделяет следующие группы мер: пресечения, наказания (взыскания), 
восстановительные . Понимая, что ряд мер, относящихся к мерам процес
суального принуждения (осмотр вещей, личный досмотр, изъятие вещей и 
документов), могут проводиться и проводятся при отсутствии правонаруше-
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ния. Д.Н. Бахрах утверждает, что правонарушения нужно подразделять на 
виновные нарушения установленных запретов и объективно-противоправ
ные действия, не объясняя, однако, что конкретно означает последнее . 
Сторонница и ученица Д.Н. Бахраха Л.Ю. Кролис, моделируя эту позицию 
на налоговую сферу, пишет: "Нарушения налогового права по очень важно
му для юридической теории и практики признаку -  виновности -  следует 
разделить на два типа: объективно-противоправные и виновные действия 
(правонарушения). Поэтому необходимо различать разные по объему поня
тия: нарушение налогового права и налоговое правонарушение"“. Таким об
разом, объективно-противоправные с точки зрения налогового права дейст
вия -  это не правонарушение, но нечто возможное, что потом может стать 
правонарушением.

Чрезвычайно важной нам представляется классификация мер принуж
дения по их функциональной направленности. Данный критерий является 
комплексным и включает следующие моменты: а) нормативные основания 
применения административно-правового принуждения; б) фактические 
основания применения мер административно-правового принуждения;
в) способ воздействия и обеспечения правопорядка на основе применения 
соответствующей меры административно-правового принуждения;
г) правовые последствия для субъекта, подвергаемого принуждению.

Значение такого комплексного критерия заключается в том, что он по
зволяет учитывать при анализе соответствующего вида мер администра
тивно-правового принуждения уровень его правового и функционального 
содержания, цели, способ (механизм) применения, и, что самое главное, 
прогнозировать его правовой стандарт (соответствие или несоответствие 
принципам права).

Сегодня есть основания говорить о расширении видовой и функцио
нальной характеристик мер административно-правового принуадения. В 
научной литературе наблюдается оживление в дискуссии по поводу клас
сификационных групп административно-правового принуждения, особенно 
относительно таможенной, налоговой, организационно-предприниматель
ской сфер7. При этом главное внимание обращается на функционально
содержательную сторону тех или иных мер административно-правового 
принуждения. Указанной проблеме в науке административного права по
священо специальное диссертационное исследование Е.П. Пастушенко. По 
функционально-содержательному моменту автор подразделяет все дейст
вия административного принуждения на следующие меры: администра
тивной профилактики; административного пресечения; администра
тивно-восстановительные; процессуально-обеспечительные8. Следова
тельно. функциональная направленность административно-правового при
нуждения многоплановая. В налоговой сфере указанные функции достаточ
но актуализированы и поэтому можно утверждать о наличии в системе на
логообложения всего комплекса указанных мер принуждения, применяемых 
с учетом специфики налоговой сферы.

Особое место в контексте нашего исследования занимает вопрос о вы
делении в качестве самостоятельных видов административно-правового 
принуждения так называемых мер административно-процессуального обес
печения и административно-восстановительных.

По мнению некоторых авторов, выделение группы мер административно
процессуального обеспечения в качестве самостоятельных является из
лишним . Целью административно-правовых мер пресечения (в группу 
включаются и меры административно-процессуального обеспечения) явля
ется прекращение противоправных действий, привлечение виновных пра
вонарушителей к административной ответственности, исполнение назна
ченной меры взыскания. Административно-процессуальное принуждение 
(задержание, доставление, личный досмотр, досмотр помещения, изъятие
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документов, наложение ареста на имущество, приостановление операций 
по счету в банке и т. п.) функционально направлено на пресечение налого
вого правонарушения. Процессуально-обеспечительные меры позволяют 
оперативно пресекать правонарушение, обеспечивать своевременное осу
ществление мер ответственности, а равно применение мер административ
но-правового принуждения в целом. Так, задержание может быть осущест
влено налоговой милицией в случае отказа или сопротивления налогопла
тельщика посещению помещения, хранилища должностными лицами нало
говой инспекции; документы могут быть изъяты в случае отказа доброволь
но их выдать и т. д. В данном случае возникает необходимость процессу
ально-принудительных и одновременно пресекательных действий. Таким 
образом, меры административно-процессуального принуждения не имеют в 
административном праве самостоятельного значения, а представляют со
ставную часть административно-правового пресечения.

Вопрос о выделении в системе административно-правового принужде
ния мер восстановительного характера представляется чрезвычайно акту
альным. Налоговые отношения носят имущественный характер, преследу
ют фискальные цели государства. Поэтому всякое уклонение от уплаты на
логов, сокрытие прибыли (дохода), несвоевременное внесение налоговых 
платежей причиняют имущественный вред государству, его финансово
кредитной системе. Позиция отрицания восстановительных мер принужде
ния в качестве самостоятельных зиждется на том, что абсолютно все меры 
административно-правового принуждения выполняют функцию охраны 
(восстановления) правопорядка. Трактовка функции охраны правопорядка и 
функции восстановления как тождественных не соответствует фактическо
му состоянию дел.

Административная ответственность в целом, и в налоговой сфере в ча
стности, имея штрафной характер, задачу восстановления нарушенного 
правопорядка не решает. Административная ответственность специфиче
скими способами восстанавливает правовую справедливость: путем приме
нения меры взыскания воздействует на правонарушителя и принуждает его 
в будущем не совершать подобных правонарушений.

Восстановительные меры выполняют иную функцию в правоохранитель
ной деятельности -  они непосредственно реконструируют правовое поло
жение, которое было до правонарушения или должно было бы иметь место, 
если бы виновный надлежащим образом выполнил возложенную на него 
обязанность. Что касается налогового права, то, несмотря на публичный и 
властный характер отношений между государством и налогоплательщика
ми. все-таки объектом административно-правовых отношений является 
вполне конкретное имущественное благо, что делает эти отношения при
земленными и понятными с точки зрения власти в случае невыполнения 
(или ненадлежащего выполнения) налогоплательщиками обязанности пол
ностью и своевременно платить налоги. Поэтому восстановительные меры 
принуждения в налоговой сфере сводятся к восстановлению имуществен
ных (финансовых) потерь государства вследствие неуплаты или несвое
временной уплаты налога.

Ситуация осложняется тем, что, с одной стороны, так называемые фи
нансовые санкции в налоговом законодательстве пытаются представить в 
виде некой самостоятельной налоговой (финансовой) ответственности и та
ким образом вывести проблему восстановительных мер на уровень само
стоятельного вида юридической ответственности10. Проблема эта обостри
лась именно с формированием на постсоветском пространстве налогового 
законодательства, ориентированного на рыночную инфраструктуру произ
водителей совокупного продукта. Падение валового продукта заставило го
сударство принять достаточно жесткие санкции в отношении налогопла
тельщиков, нарушающих законодательство о налогах и предприниматель-
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стве. В Российской Федерации с принятием и введением в действие первой 
части Налогового кодекса проблема правовой природы финансовых санк
ций была снята. Для Республики Беларусь этот вопрос остается одним из 
самых серьезных и острых по настоящее время.

Проблема классификации мер административно-правового принуждения 
связана и с вопросом идентификации содержания административной ответ
ственности в налоговой сфере. Административные правонарушения затра
гивают сферу государственного управления и выражаются в неисполнении 
установленных запретов. Запрещающие нормы, за нарушение которых ус
тановлена административная ответственность, по своей отраслевой при
надлежности составляют наказательное административное право. Поэтому 
виновный нарушает административно-правовую норму в той части, где ус
тановлен запрет на совершение конкретного деяния. Однако нельзя согла
ситься с тем, что по сути административное правонарушение всегда явля
ется нарушением организационно-распорядительной обязанности по отно
шению к субъекту государственного управления. Мы исходим из того, что 
нормы административного права предусматривают составы правонаруше
ний (общественно вредных деяний) безотносительно к тому, какие общест
венные отношения нарушены (налоговые, финансовые или другие). Суть 
административного правонарушения состоит в том, что оно носит конкрет
ный характер, причиняет вред установленным государством отношениям в 
различных сферах правового регулирования.

Выделение финансовой, налоговой ответственности как самостоятель
ного вида должно быть обусловлено особенностью правовой природы соот
ветствующего правонарушения, отличной от административного проступка. 
Ни в науке, ни в нормотворческой практике попытки обособить налоговое 
правонарушение от обычного административного проступка положительно
го результата не принесли. Своими санкциями оно охраняет и конституци
онные, и административные, и трудовые правонарушения. И.А. Клепицкий, 
рассматривая влияние Европейской Конвенции по правам человека и 
страсбургских прецедентов на правовую оценку преступления и админист
ративного правонарушения, указывает, что понятие уголовной сферы в со
ответствии со ст. 6 Конвенции, которая предусматривает право на справед
ливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, распространяется и на административные право
нарушения, поскольку они по своей природе относятся к малозначительным 
преступлениям (терминология страсбургских прецедентов), т. е. к наруше
ниям универсального характера11.

Основная проблема касается отграничения административной ответст
венности от иных видов административного принуждения, которое в адми
нистративном праве широко применяется как метод правового регулирова
ния в сфере обеспечения и поддержания надлежащего порядка в различ
ных сферах управления. Еще в 1961 г. А.Е. Лунев методологически верно 
определил, что административная ответственность -  только одна из форм 
административного принуждения, состоящая в применении к виновному в 
административном правонарушении меры взыскания12.

Авторы, которые считают, что административное принуждение применя
ется только при совершении соответствующего проступка, отождествляют 
принудительные меры с ответственностью. C другой стороны, сторонникам 
этого взгляда приходится решать другую проблему: какие меры админист
ративного принуждения, применяемые в связи с правонарушением, следует 
считать мерами ответственности. Одними авторами их круг сужается до 
мер взыскания; другими -  в содержание ответственности включаются также 
восстановительные и пресекательно-обеспечительные. Д.Н. Бахрах в своей 
первой работе утверждал, что административная ответственность как по
следствие административного проступка есть реализация всего комплекса
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мер административно-правового принуждения В последней работе он из
менил свою позицию, утверждая, что содержание административной ответ
ственности составляют только меры взыскания. Сторонником полного ото
ждествления всех мер административного принуждения с ответственностью 
является Е.Н. Пастушенко, который считает, что при совершении правона
рушения на виновного воздействует весь комплекс административного при
нуждения, который является и ответственностью14.

Упоминание в законодательстве о налогах и предпринимательстве на
ряду с административной и уголовной ответственностью финансовых санк
ций вынуждает остановиться на их правовой природе. Это особенно важно 
потому, что в некоторых актах на законодательном уровне уже прямо гово
рится о финансовой ответственности за нарушение законодательства о на
логах и предпринимательстве. Какие же санкции являются финансовыми? 
Прежде всего санкции, предусмотренные п. 1-5 ст. 9 Закона Республики 
Беларусь "О налогах и сборах, вносимых в бюджет Республики Беларусь". 
Они являются штрафными по своей сути и в российской литературе на ос
нове анализа налогового законодательства России до введения в действие 
первой части Налогового кодекса были практически единодушно расценены 
как проявление административной ответственности 5. Указывая на извест
ную (фискальную) специфику финансовых санкций, делалось правильное 
заключение, что такого типа ответственности, как финансовая, быть не мо
жет, что это просто терминологическое обозначение фискальной ориента
ции этих мер административно-правового принуждения. Финансовая санк
ция, имеющая имущественный характер, не может рассматриваться в каче
стве гражданско-правовой ответственности, которая проистекает и основы
вается на юридическом равенстве сторон. Имущественная ответственность 
при неравенстве сторон в налоговом правоотношении не может быть граж
данско-правовой по сути.

Есть еще один момент, который "усиливает напряженность" в логике 
рассуждений и оценки финансовых санкций: они применяются вне жесткой 
связи с виной налогоплательщика, особенно когда речь идет о юридических 
лицах. Правда, положения Налогового кодекса России сделали в этом от
ношении существенный прорыв, закрепив презумпцию невиновности нало
гоплательщика (физического лица и организации, пока их вина не будет до
казана налоговым органом и не установлена вступившим в законную силу 
решением суда (ч. 6 ст. 108 HK России). К сожалению, констатировать дан
ное положение применительно к законодательству о налогах в Республике 
Беларусь мы не можем, поскольку финансовые санкции с предприятий и ор
ганизаций по налоговым правонарушениям взыскиваются в бесспорном по
рядке по распоряжению налоговых органов (ч. 1 ст. 10 Закона Республики 
Беларусь "О налогах и сборах").

Резкое изменение содержания так называемых финансовых санкций за 
налоговые правонарушения в Налоговом кодексе России (часть первая), 
изменение процедуры и оснований их применения произошло не без влия
ния критики прежних положений, согласно которым на налогоплательщиков 
(физических и юридических лиц) возлагалась административная ответст
венность и дополнительно неизвестная по своей сути штрафная финансо
вая санкция (речь идет не о взыскании недоимки и пени, поскольку привле
чение к ответственности налогоплательщика не освобождает его от выпол
нения основной обязанности -  уплатить налог-недоимку с учетом начис
ленной пени, а о некой дополнительной ответственности). Собственно этот 
вид финансовой санкции штрафного характера не вкладывался в рамки ад
министративной ответственности налогоплательщика, ибо в этом случае 
надо было бы признать, что виновный дважды привлекается к администра
тивной ответственности за одно и то же правонарушение.
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Отметим, что в науке административного и финансового права позиция 
об отнесении штрафных финансовых санкций к финансовой ответственно
сти как самостоятельному виду юридической ответственности не получила 
поддержки, если не считать редкие исключения16, и была подвергнута кри
тике по сугубо теоретической, конструктивной и фактической неприемлемо
сти выделения нового вида штрафной юридической ответственности в про
тивовес административной17. Система возложения и механизм реализации 
любой правовой санкции как соответствующей ответственности должны от
вечать определенным стандартизированным признакам (особенностям), ко
торых нет у финансовой санкции, применяемой за налоговые правонаруше
ния. По своей правовой конструкции и функциональному содержанию фи
нансовая санкция, представленная в налоговом законодательстве, подра
зумевает и выражает только одну особенность -  денежный характер взы
скания и увязанность в ряде случаев с предметом правонарушения -  сум
мой налога или сокрытого дохода (прибыли). Во всех иных своих проявле
ниях ответственность штрафного характера, которая возлагается на право
нарушителя налогового законодательства, есть ответственность только ад
министративная.

Итак, по своей функциональной сути и содержанию финансовую санк
цию, предусмотренную законодательством Республики Беларусь за налого
вые правонарушения, нельзя признать мерой административного взыска
ния, поскольку в отношении физических лиц-налогоплательщиков она при
меняется наряду с привлечением к административной ответственности. C 
другой стороны, эта санкция вкладывается в контекст меры административ
ного взыскания, когда она применяется в отношении юридического лица- 
налогоплательщика.

Если рассматривать штрафную налоговую санкцию в принципе, то она 
по сути является мерой административного воздействия. То, что налоговая 
санкция взыскивается вместе с недоимкой, не допускается замена иным 
взысканием, взыскание применяется в особом порядке -  это все не черты 
налогового штрафа, а порядка его применения. Специфических черт фи
нансового штрафа, не позволяющих отождествлять его с административ
ным, просто нет. Конечно, процедура применения налоговых штрафов не
достаточно урегулирована, но ее отсутствие не является аргументом, а не
достатком законности ввиду отсутствия четкости.

Столь жесткая позиция белорусского законодателя к налогоплательщику 
(равно как и российского в первой фазе становления налогового законода
тельства) обусловлена стремлением государства в условиях экономическо
го спада и финансового дефицита решить ряд проблем за счет мощного 
прессинга на тех, кто пытается заработать.

Соотнесение финансовой санкции с административной ответственно
стью налогоплательщика было бы возможным, если бы она применялась 
только в отношении субъектов -  юридических лиц. В отношении же физиче
ских лиц она применяется с целью восстановления бюджетных потерь, свя
занных с нарушением требований налогового законодательства. Государст
во пытается "застраховаться" взысканием финансовой штрафной санкции 
за счет тех недобросовестных налогоплательщиков, которые выявляются 
налоговыми органами. Поэтому в контексте налогового законодательства 
Республики Беларусь (аналогичная ситуация на Украине) финансовая 
штрафная санкция является мерой восстановительного принуждения в на
логообложении, хотя правомерность такой восстановительной меры адми
нистративно-правового принуждения не совместима с принципами права и 
правового государства.

Выделение в качестве самостоятельного вида мер административно
восстановительного характера позволяет адекватно и содержательно опре
делить их объем и тем самым ограничить возможности их применения рам
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ками ущерба, причиненного лично правонарушителем охраняемому право
порядку. Функционально цели ответственности значительно шире, в том 
числе поддержание и обеспечение общепревентивной функции админист
ративно-правового принуждения.

Налоговое законодательство Республики Беларусь предопределяет 
следующую классификацию мер административно-правового принужде
ния, применяемую налоговыми и иными контролирующими законную сферу 
государственными органами: предупредительные, пресекательные, вос
становительные и меры взыскания.

Данная классификация предопределена самим законодательством и по
зволяет дать более детальный критический анализ каждой из указанных 
групп административно-правового принуждения на основе их функциональ
ной, содержательной и правовой характеристики.
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А.В. ЖАРСКИЙ

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПОСТАВКЕ 
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТОВАРА НА ОСНОВЕ ВЕНСКОЙ 

КОНВЕНЦИИ 1980 г.
Одним из наиболее важных моментов, входящих в сферу регулирования 

Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (в дальнейшем -  Конвенция), является вопрос об обязанности поку
пателя уведомить продавца о поставке несоответствующего товара. Необ
ходимость подробного рассмотрения данной проблемы становится очевид
ной. если принять к сведению последствия отсутствия такого уведомления, 
закрепленного в ст. 39 Конвенции, о том, что “...покупатель утрачивает
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право ссылаться на несоответствие товара, если он не дает продавцу 
извещение, содержащее данные о характере несоответствия, в разумный 
срок после того, как оно было или должно было быть обнаружено покупате
лем"*.

Таким образом, следствием ненадлежащего уведомления о поставке не
соответствующего товара или его полного отсутствия становится невоз
можность для покупателя осуществить любое из предоставленных ему 
средств правовой защиты: взыскать причиненные убытки (ст. 45 (1) (Ь), 
ст. 74-77 Конвенции); требовать реального исполнения от продавца, заме
ны товара или устранения его дефектов (ст. 46); расторгнуть договор 
(ст. 49); снизить покупную цену (ст. 50). Характер таких последствий значи
тельно отличается от того, что имеется в нашем гражданском законода
тельстве” , поэтому подробный анализ регулирования, установленного в 
Венской конвенции 1980 г. применительно к данной проблеме, имеет как 
теоретический, так и практический характер.

В первую очередь следует определить понятие “несоответствие товара”. 
Оно разъясняется в ст. 35 Конвенции и охватывает поставку товара, 
“который по количеству, качеству и описанию не соответствует требовани
ям договора и который не затарирован или не упакован так, как это требу
ется по договору”. Практика разрешения дел по Конвенции в иностранных 
государствах показывает, что несоответствие товара охватывает различ
ные случаи: поставка обуви не того цвета (OLG Frankfurt 18 January 1994); 
когда ботинки имеют орнамент, не предусмотренный в договоре (LG Aachen 
3 April 1990); или вообще поставлен другой товар, т. е. поставка aliucf. В 
любом из этих случаев покупатель обязан уведомить продавца. Такие же 
правила применяются и к ситуации, когда дефект относится в большей сте
пени к документам, а не к самому товару” *.

Наиболее важное значение в ст. 39 имеют положения о временных рам
ках для уведомления, по которым извещение должно быть дано “в разум
ный срок после того, как оно было или должно было быть обнаружено по
купателем”. В первую очередь следует выяснить момент, с которого “ра
зумный срок” начинает отсчитываться. Если несоответствие товара носит 
такой характер, что оно может быть обнаружено при его осмотре, то разум
ный срок будет начинаться с момента, когда такой осмотр был или должен 
был проведен покупателем. В этой связи следует обратиться к ст. 38 Кон
венции (п. 1), которая обязывает покупателя “осмотреть товар или обеспе
чить его осмотр в такой короткий срок, который практически возможен 
при данных обстоятельствах". Установленный таким образом критерий 
позволяет учитывать многовариантность коммерческих отношений, допус
кая, чтобы “короткий срок” был более продолжительным, если подлежащий 
осмотру товар имеет сложное техническое строение либо если его количе
ство, характер упаковки, место проведения осмотра и другие объективные

Обязанность дать схожее уведомление предусматривается в большинстве правовых систем, 
в частности, в ст. 453 ГК РБ 1998 г., ст. 483 ГК РФ, ст. 2-515 ETK США.

Ст. 453 ГК PБ 1998 г закрепляет, что если покупатель не известил продавца о нарушении 
условий договора о количестве, качестве..., то продавец вправе отказаться от удовлетворения 
требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара, его замене, об уст
ранении недостатков товара..., т. е. следствием является исключение лишь некоторых средств 
защиты (взыскание убытков, снижение цены, расторжение договора не затрагивается), и толь
ко при том условии, если “покупатель докажет, что невыполнение этого правила повлекло не
возможность удовлетворить требования или влечет... несоизмеримые расходы...”

Такое утверждение основывается на том, что разработчики Конвенции исходили из пре
зумпции, что поставка товаров часто будет осуществляться посредством документов, поэтому 
передача правильных документов непосредственно относится к обязательству по поставке то- 
Всфа. Кроме того, ст. 34 позволяет продавцу устранить любое несоответствие в документах, 
что не имело бы никакого смысла, если продавец не будет извещен об этом покупателем. 
Honnold J. Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention. 2-nd ed. 
Deventer: Kluwer LawandTaxation, 1991 P .334
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факторы не позволяют осуществить проверку в быстрые сроки*. В то же 
время “короткий срок” должен быть менее продолжительным, если товар 
носит скоропортящийся характер либо если обстоятельства позволяют про
вести осмотр незамедлительно.

В некоторых случаях допускается возможность отложить осмотр до при
бытия товара по месту назначения, например, если предусматривается его 
перевозка (п. 2 ст. 38) либо если “товар переотправлен покупателем и при 
этом он не имел разумной возможности осмотреть его, а продавец ... знал 
или должен был знать о возможности такого изменения или такой переот
правки” (п. 3 ст. 38). Данное положение имеет важное практическое значе
ние, так как обычно обязательства продавца считаются выполненными в 
момент сдачи товара первому перевозчику, но при этом покупатель будет 
лишен возможности его осмотреть. Поэтому вполне обоснованным являет
ся отложение проверки до прибытия товара в то место, куда покупатель его 
переотправил, при условии, конечно же, что продавец знал или должен был 
знать о такой возможности.

Как уже отмечалось, если несоответствие товара можно обнаружить в 
результате осмотра, то “разумный срок” для дачи извещения будет исчис
ляться с момента, когда он должен был быть проведен, т. е. “в короткий 
срок”, который практически возможен после исполнения продавцом своей 
обязанности по поставке. Если же недостатки товара нельзя обнаружить в 
результате проверки, то начало для отсчета “разумного срока” будет опре
деляться моментом, когда они должны быть обнаружены, т. е. началом ис
пользования товара покупателем. Принципиальное значение в таком слу
чае приобретает вопрос о предъявляемых требованиях к объему, порядку 
и интенсивности осмотра, ибо от этого будет зависеть, когда несоответст
вие “должно было быть обнаружено”. При разработке Конвенции отмеча
лось. что от покупателя не требуется такой проверки, которая вскрыла бы 
все возможные дефекты. От него следует ожидать совершения лишь тех 
действий, которые определяются условиями договора, торговыми обычая
ми и практикой, которую стороны установили в своих взаимоотношениях, и 
интенсивность, и характер таких мер по осмотру будут зависеть от особен
ностей продукции, знаний, опыта и возможностей покупателя2. Например, 
если предыдущие поставки товара от того же продавца имели недостатки, 
то. как указывается в решении немецкого суда (LG Stuttgart 31 August 1989), 
сторона должна проявить повышенную бдительность и осмотрительность 
при проверке новых партий3. Если покупатель по каким-либо объективным 
причинам не мог обнаружить дефекты товара при его осмотре либо вообще 
не мог провести такой осмотр, то нельзя утверждать, что он утрачивает 
право ссылаться на несоответствие товара вследствие неисполнения своей 
обязанности известить продавца о недостатках. Все будет зависеть от того, 
когда же все-таки покупатель должен был обнаружить такое несоответст
вие.

Что касается самого “разумного срока”, в течение которого необходимо 
дать извещение о поставке несоответствующего товара, то его определе
ние будет зависеть от взаимоотношений сторон. Например, если покупа
тель собирается отказаться от поставки и расторгнуть договор, то извеще
ние о несоответствии должно быть дано в кратчайший срок с тем, чтобы по
зволить продавцу своевременно распорядиться дефектным товаром, что 
сэкономит его расходы. Разумность срока чаще всего будет зависеть от 
характера товара, например, от того, подвержен ли он скорой порче и т. д.

' Следует иметь в виду, что задержка в проведении осмотра может быть оправдана, если она 
была вызвана объективными причинами. Препятствия, имеющие личный, субъективный для 
покупателя характер, не должны приниматься во внимание. B i a n c o  C. ,  B o n e l l  М.  Com
mentary on the International Sales Law Milan: Giufree, 1987. P. 299.
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Так, в одном из дел, рассмотренных на основе Конвенции, немецкий суд 
признал срок в 7 дней, по истечении которого было дано извещение о не
достатках (договор предусматривал поставку свежих огурцов), как неразум
ный и отказал в уменьшении цены (OLG Düsseldorf 8 January 1993)4. Если 
же товар не носит такой скоропортящийся характер, то период для уведом
ления может быть более длительным. Однако указание на то, что период 2 
месяца является разумным сроком (Austrian Arbitral Award 4318 и Austrian 
Arbitral Award 4366, оба от 15 июня 1994), представляется необоснован
ным5. В целом, на наш взгляд, следует согласиться с утверждением, что 
“разумный срок" подразумевает если не незамедлительное уведомление, 
то, по крайней мере, короткий период времени6, так как речь идет не о сроке 
для выявления недостатков, а о времени, в течение которого должно быть 
дано извещение после того, как “несоответствие было или должно было 
быть обнаружено”.

Ст. 39 (2) содержит верхний временной лимит для извещения продавца 
о несоответствии товара -  2 года, “считая с даты фактической передачи то
вара покупателю, поскольку этот срок не противоречит договорному сроку 
гарантии”. Поэтому если даже покупатель узнает о недостатках товара по 
истечении двух лет, то он не вправе ссылаться на такое несоответствие и, 
следовательно, не имеет никаких средств правовой защиты.

Чтобы не потерять право ссылаться на несоответствие товара, недоста
точно соблюдения только временных рамок, ст. 39 (1) требует, чтобы изве
щение содержало “данные о характере несоответствия". Как указывает
ся в Комментарии к проекту Конвенции 1978 г., “цель уведомления состоит 
в том, чтобы сообщить продавцу, что он должен сделать для того, чтобы 
устранить несоответствие товара, предоставить ему основания для прове
дения им самим проверки товаров, и вообще дать возможность собрать до
казательства для использования в любом возможном споре с покупателем 
относительно оспариваемого несоответствия”'. Таким образом, не столько 
быстрота уведомления, а именно информация о характере несоответствия 
позволяет продавцу правильно реагировать на претензию -  осмотреть са
мому товар, собрать необходимые доказательства и соответственно либо 
исправить недостатки, либо признать претензию необоснованной. Как сви
детельствует практика применения Конвенции в иностранных государствах, 
суды довольно строго подходят к требованию относительно содержания из
вещения. Так, указание на то, что “ботинки частично имеют плохие швы”, 
или что “товар дефектен во всем своем изготовлении” (OLG Frankfurt 
18 January 1994), либо что товар (модная одежда) имеет “плохое качество и 
ненадлежащее изготовление” (LG München 3 July 1989), рассматривается 
как не удовлетворяющее требованиям ст. 39 со всеми вытекающими по
следствиями8. Однако это не означает, что извещение должно содержать 
подробную характеристику несоответствия. Как нам представляется, по
страдавшая сторона должна указать несоответствующий товар, его количе
ство, результаты проверки. Ст. 39 не требует никакой специальной формы 
для извещения, поэтому оно может быть сделано как в письменной форме, 
так и в устной, причем даже по телефону (LG Stuttgart 31 August 1989)

В целом ст. 39 носит достаточно жесткий характер, но ее эффект смяг
чается возможным применением ст. 40 и ст. 44 Конвенции. В соответствии 
со ст. 40 “продавец не вправе ссылаться на ст. 38 и 39, если несоответствие 
связано с фактами, о которых он знал или не мог не знать и которые он не 
сообщил покупателю”, причем даже крайний двухлетний срок может быть 
преодолен ссылкой на эту статью. Смысл данного положения очевиден: по
купатель не обязан уведомлять продавца о недостатках, о которых ему са
мому известно. Причем ст. 40 требует не только знания самого несоответ
ствия товара, а именно фактов, с которыми оно связано, что, представля
ется. расширяет сферу применения ст. 40.
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Помимо указанной статьи, жесткие санкции ст. 39 также смягчаются, ес
ли у покупателя “имеется разумное оправдание того, почему он не дал тре
буемого извещения” (ст. 44). В таких ситуациях покупатель все же может 
требовать или снижения цены (ст. 50 Конвенции), или возмещения убытков, 
за исключением упущенной выгоды, но данное положение не применимо, 
если с момента передачи товара прошло более 2 лет. На первый взгляд 
кажется, что ст. 44 предоставляет покупателю серьезные ослабления, но в 
действительности ее эффект носит ограниченный характер по следующим 
причинам: во-первых, используемое в русском варианте “разумное оправ
дание” не вполне соответствует английскому варианту формулировки 
reasonable excuse, который касается только “исключительных ситуаций’” ; 
во-вторых, гибкие критерии, закрепленные в ст. 38 и 39 (“короткий срок, ко
торый практически возможен”, “разумный срок”), позволяют сами по себе 
учесть конкретные обстоятельства, с которыми сталкивается покупатель 
при проведении осмотра и извещении продавца о несоответствии товара, 
поэтому ст. 44 с ее “разумным оправданием” мало что добавляет по срав
нению с регулированием, предусмотренным в ст. 38 и 39ł ł ; в-третьих, хотя 
покупатель в соответствии со ст. 44 и может взыскивать положительные 
убытки или снизить покупную цену, но продавец имеет право, ссылаясь на 
ст. 77, требовать сокращения выплачиваемой компенсации на сумму, на 
которую ущерб мог бы быть уменьшен, если извещение было бы дано в со
ответствии со ст. 39. Некоторые авторы вообще допускают возможность 
продавцу самостоятельно взыскивать с покупателя убытки за невыполне
ние обязанности уведомить о несоответствии товара10, даже если у по
следнего есть “разумное оправдание того, почему он не дал требуемого из
вещения”.

Можно сделать вывод, что необходимым условием для осуществления 
покупателем средств правовой защиты при поставке несоответствующего 
товара является своевременное и имеющее надлежащее содержание из
вещение продавца о характере такого несоответствия. Нарушение данной 
обязанности, если только продавец не знал или не мог не знать о фактах, с 
которыми недостатки товара связаны, влечет для покупателя очень серьез
ные последствия. Практически он будет обязан уплатить полную цену, если 
только у него нет “разумных оправданий того, почему он не дал требуемого 
извещения”. Хотя данная оговорка и предусматривается с целью позволить 
покупателю ссылаться на субъективные, индивидуальные обстоятельства, 
но они должны носить исключительный характер, поэтому ненамного об
легчают обязанность покупателя.

Учитывая диспозитивный характер норм Конвенции (ст. 6), наиболее 
приемлемым для сторон, на наш взгляд, будет включение в договор мехщу- 
народной купли-продажи товаров самостоятельных условий, определяющих 
порядок, срок выставления претензий, а также последствия невыполнения 
таких обязанностей. Причем стороны могут как ослабить эффект норм Кон
венции, так и усилить их.

При обсуждении данной статьи на одном из пленарных заседаний Венской конференции бы
ло предложено заменить "excuse" словом “justification", которое как раз и переводится как 
"оправдание". На что были высказаны серьезные возражения: указывалось, что слово "excuse" 
свидетельствует о том, что предусматриваются исключительные ситуации, поэтому его замена 
на "justification" неоправданно расширяет сферу применения данной статьи. (Краткие отчеты 
пленарных заседаний, 7-е заседание.)
”  К таким “разумным оправданиям" можно отнести индивидуальные (субъективные) для поку
пателя обстоятельства, которые не подпадают под разумные (объективные) критерии ст. 38 и 
39, а также ситуации, когда покупатель ошибочно посчитал, что поставка несоответствующего 
товара была вызвана причинами, за которые продавец не отвечает.
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М.И. САВЧЕНКО

МОРСКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мировой океан служит человечеству не только средством коммуникаций, 

“общей просторной дорогой для всех наций”, но он также является огром
ным источником пищевых ресурсов. “Океан всегда кормил людей. C неза
памятных времен человек ловил рыбу, ракообразных, собирал моллю
сков”1. -  писал в своей книге “Будущее -  океан” французский исследователь 
Клод Риффо. Известный советский ученый Л.М. Бреховских в этой связи 
также указывал на величайшее значение Мирового океана в жизни людей. 
Он писал: “Океан всегда снабжал людей пищей. Значение его как кормиль
ца человечества все увеличивается, так как в нем обитает около четырех 
пятых всех живых существ планеты и около 20 процентов необходимых для 
людей белков уже сейчас добывается именно здесь”2. Как представляется, 
с этим нельзя не согласиться.

C давних пор люди, используя самые примитивные орудия промысла, 
вели добычу рыбы и других морепродуктов в водах, омывающих их берега. 
Очень продолжительное время рыболовство было прибрежным. И только в 
XIX ст. с появлением траулеров с паровыми двигателями и совершенство
ванием техники и технологии рыболовства районы промысла все больше 
удалялись от берегов в сторону открытого моря.

C выходом промысловых судов в открытое море начал утверждаться 
принцип свободы рыболовства в открытом море. Он формировался и ут
верждался на базе принципа свободы открытого моря, являясь его состав
ным элементом. Возникнув как обычная норма, принцип свободы рыболов
ства в открытом море впоследствии был закреплен в многочисленных меж
дународных договорах, в том числе в ст. 2 Конвенции об открытом море3 и 
ст. 1 Конвенции о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря, 
которые были подписаны в Женеве 29 апреля 1958 г. Однако наиболее 
важным является закрепление этого принципа в настоящее время в ст. 87 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.4, которая согласно п. 1 ст. 311 
имеет преимущественную силу в отношениях между государствами-участ- 
никами перед женевскими конвенциями по морскому праву 1958 г.

Приведем выдержку из ст. 87 “Свобода открытого моря” Конвенции ООН 
1982 г., в которой говорится: “1. Открытое море открыто для всех госу
дарств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. Свобода откры
того моря осуществляется в соответствии с условиями, определяемыми в 
настоящей Конвенции, и другими нормами международного права. Она 
включает, в частности, как для прибрежных государств, так и для госу
дарств, не имеющих выхода к морю:
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a) свободу судоходства,
b) свободу полетов,

е) свободу рыболовства с соблюдением условий, изложенных в Разделе 2 
( ‘Сохранение живых ресурсов открытого моря и управление ими". -  М. C.),

І) свободу научных исследований с соблюдением частей Vl и Xlll 
(“Морские научные исследования". -  М. C.).

Из вышепроцитированного следует, что свобода открытого моря пред
полагает, в частности, свободу рыболовства для всех государств независи
мо от того, является ли государство прибрежным или не имеющим выхода к 
морю, правда, с соблюдением условий, относящихся к сохранению живых 
ресурсов открытого моря.

Содержание ст. 87 Конвенции дает основание сделать следующие вы
воды: во-первых, в ней закреплено такое положение открытого моря, в силу 
которого ни одно государство не может распространить свою власть на не
го. Во-вторых, за всеми государствами, независимо от их географического 
положения, закреплено право пользования открытым морем на условиях 
полного равенства. В-третьих, осуществление государствами своих прав, 
вытекающих из принципа свободы открытого моря, не может носить безгра
ничный характер, так как государства существуют не изолированно друг от 
друга. Следовательно, свобода действий каждого из них вообще и в откры
том море в частности должна осуществляться с обязательным учетом су
веренных прав и интересов других государств, как прибрежных, так и не 
имеющих выхода к морю.

Следует подчеркнуть то, что для Республики Беларусь как государства, 
не имеющего выхода к морю, вышеизложенные положения действующего 
международного морского права имеют жизненно важное значение. Это 
связано с тем, что географическое положение Беларуси не позволяет ей 
рассчитывать на то, что она сможет обеспечить своих граждан продукцией 
моря, добытой в исключительных экономических зонах соседних прибреж
ных государств. Нашей республике необходимо прогнозировать свою дея
тельность в области морского рыболовства в открытом море. Итак, принцип 
свободы рыболовства, являясь составным элементом принципа свободы 
открытого моря, означает, что все государства, как прибрежные, так и внут
риконтинентальные, имеют равное право на участие в рациональной экс
плуатации живых ресурсов открытого моря с целью их использования, со
хранения и умножения. Принцип свободы рыболовства предполагает, что 
на суда, ведущие промысел в открытом море, распространяется юрисдик
ция лишь государства флага.

Как известно, во второй половине XX ст. интенсификация морского ры
боловства с применением новейших достижений науки и техники привела к 
переловам и даже исчезновению отдельных видов рыб и других объектов 
промысла в ряде районов Мирового океана, что вызвало необходимость 
совершенствования международно-правового регулирования эксплуатации 
природных ресурсов морей и океанов. В тот период начали вводиться меж
дународные правила ведения промысла, закрытые сезоны и районы для 
промысла, были установлены квоты вылова рыбы и технические правила 
для ведения промысла.

На рубеже 60-70-х гг. текущего столетия многие зарубежные ученые 
(Э. Боргезе, А. Коэрс, А. Пардо и др.) начали откровенно выступать за огра
ничение свободы рыболовства в открытом море. Подобные выступления 
ученых и некоторых государственных деятелей были направлены на оправ
дание уже фактически начатого процесса ограничения свободы рыболовст
ва в открытом море путем “присвоения" больших пространств Мирового 
океана прибрежными государствами. К тому времени уже многие латино
американские и африканские прибрежные государства установили
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200-мильные территориальные и рыболовные зоны. Свои односторонние 
действия эти страны оправдывали тем, что существующие методы между
народно-правового регулирования рыболовства не могут больше должным 
образом обеспечить сохранение живых ресурсов открытого моря у их бере
гов.

Такие действия отдельных экстремистски настроенных латиноамерикан
ских и африканских государств и опасность перелова живых ресурсов от
крытого моря привели мировое сообщество к осознанию необходимости 
подготовки и принятия новой всеобъемлющей международной конвенции, в 
которой были бы урегулированы все проблемы океанопользования, вклю
чая рыболовство. Данная задача была выполнена в ходе III Конференции 
ООН по морскому праву, подготовившей и принявшей уже упоминающуюся 
Конвенцию ООН по морскому праву, образно названную Председателем 
Конференции Томми Ко “Конституцией для океанов”. В Конвенции “узаконе
на” исключительная экономическая зона, шириной 200 морских миль 
(ст. 57), с особым правовым режимом.

Для внутриконтинентальных государств важным является то, что по но
вой Конвенции в частях Мирового океана, находящихся за пределами дей
ствия национальной юрисдикции прибрежных государств, продолжает дей
ствовать принцип свободы рыболовства. В развитие п. 1 “е” ст. 87 Конвен
ции ст. 116 уже прямо гласит о том, что все государства имеют право на за
нятие рыболовством за пределами экономических зон в открытом море. 
Безусловно, это право не может не регламентироваться обязательствами 
государств по другим соглашениям, а также некоторыми статьями настоя
щей Конвенции.

Как уже отмечалось, для Республики Беларусь в ближайшем будущем 
значительный интерес будет представлять участие в эксплуатации живых 
ресурсов открытого моря, т. е. в конвенционных районах Мирового океана. 
В связи с этим необходимо, как можно раньше, начать работу, направлен
ную на определение первоочередных шагов, которые позволили бы Бела
руси стать полноправным членом мирового сообщества, заинтересованного 
в использовании, сохранении и воспроизводстве морских биологических ре
сурсов. Для этого предлагаются такие первоочередные меры, как опреде
ление:

• в первую очередь районов промысла, наиболее приемлемых для Бе
ларуси;

• конвенций, к которым необходимо присоединиться;
• международных рыбохозяйственных организаций, в которые необхо

димо вступить Республике Беларусь или с которыми следует наладить де
ловое сотрудничество.

Для воплощения названных действий в жизнь в Республике Беларусь 
должен быть создан орган государственного управления в области морско
го рыболовства (скажем, комитет по рыбному хозяйству при Совмине РБ).

В статье говорилось о возможностях Республики Беларусь принимать 
участие в эксплуатации живых ресурсов открытого моря. Однако, учитывая, 
что в прибрежных водах Мирового океана, подпадающих под суверенитет 
или юрисдикцию прибрежных государств, в настоящее время осуществля
ется около 90 % добычи рыбы, то необходимо хотя бы вкратце остановить
ся на правовом режиме исключительной экономической зоны, которая в со
ответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. установлена в на
стоящее время практически всеми прибрежными государствами.

Вопросам исключительной экономической зоны в Конвенции посвящена 
часть V “Исключительная экономическая зона”, которая состоит из 21 ста
тьи. Они охватывают в основном все вопросы, относящиеся к институту ис
ключительной экономической зоны. Анализ статей части V Конвенции дает
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основания утверждать, что экономическая зона не подпадает под суверени
тет (подобно территориальным водам) прибрежного государства, однако 
ока и не является пространством открытого моря в классическом смысле 
этого понятия.

Ст. 55 Конвенции гласит: “Исключительная экономическая зона пред
ставляет собой район, находящийся за пределами территориального моря 
и прилегающий к нему, который подпадает под установленный в настоящей 
части особый режим, согласно которому права и юрисдикция прибрежного 
государства и права и свободы других государств регулируются соответст
вующими положениями настоящей Конвенции”5.

Следует отметить, что ст. 58 Конвенции распространяет на экономиче
скую зону действие важнейшего элемента режима открытого моря, сфор
мулированного в ст. 89 следующим образом: “Никакое государство не впра
ве претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему 
суверенитету”6. Таким образом, применение к экономической зоне ст. 89 
(которая относится к части Vll “Открытое море”) стало одним из принципи
альных пунктов компромиссного решения, касающегося правового статуса 
экономической зоны, подчеркнуло органическую связь экономической зоны 
с открытым морем.

Сопоставляя статьи 55, 56, 58, 86, 87, 89 и другие Конвенции, можно об
ратить внимание на признание за прибрежными государствами определен
ной части прав, в частности, в отношении морских промыслов, которые ра
нее принадлежали всем государствам. Что касается остальных важнейших 
прав, традиционно присущих режиму открытого моря, таких как эксплуата
ция морских судов, летательных аппаратов, подводных кабелей и трубо
проводов, то они сохраняются за всеми государствами, как прибрежными, 
так и не имеющими выхода к морю. Следует добавить, что в экономической 
зоне иностранные государства (в том числе и внутриконтинентальные) 
пользуются, хотя и при условии получения согласия со стороны прибрежно
го государства, правом на рыболовство в случае недоиспользования при
брежным государством всей квоты вылова, а также правом на проведение 
морских научных исследований. Данные факты говорят о необходимости 
рассматривать экономическую зону как зону специальной юрисдикции при
брежных государств в открытом море.

Для Республики Беларусь важным является то, что в соответствии со 
ст. 69 Конвенции внутриконтинентальные страны имеют право участвовать 
на справедливой основе в эксплуатации соответствующей части остатка 
допустимого улова живых ресурсов в исключительных экономических зонах 
прибрежных государств того же региона или субрегиона. В Конвенции, к со
жалению, не расшифровываются понятия “регион” и “субрегион”, что в на
стоящее время приводит в ряде случаев к негативным последствиям. Да
лее в этой же статье говорится, что условия и порядок такого участия уста
навливаются заинтересованными государствами посредством двухсторон
них, субрегиональных или региональных соглашений.

Выше был проведен краткий анализ части V Конвенции ООН по морско
му праву 1982 г., позволяющий сделать вывод о том, что современное дей
ствующее международное право дает возможность внутриконтинентальным 
странам участвовать в эксплуатации живых ресурсов исключительных эко
номических зон прибрежных государств4. Можно смело утверждать, что 
Республика Беларусь имеет законные основания претендовать на получе
ние квот на лов рыбы в исключительных экономических зонах соседних при
брежных государств (России, Польши, Украины, стран Балтии), правда, при 
определенных условиях. Такими условиями в первую очередь являются:

• подписание двухсторонних соглашений в области рыбохозяйственной 
деятельности;
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• наличие национального органа государственного управления в области 
морского рыболовства;

• наличие морских рыбодобывающих судов (собственных или зафрахто
ванных на условиях бербоут-чартера), плавающих под флагом Республики 
Беларусь;

• наличие финансовых средств для оплаты квот и работы в исключи
тельных экономических зонах.

На орган государственного управления (комитет CM РБ) могут быть воз
ложены следующие функции:

• подготовка проектов межправительственных договоров с прибрежными 
государствами;

• подготовка проектов правовых и административных актов, необходи
мых для приобретения и деятельности морских рыбопромысловых судов;

• выдача свидетельств о праве плавания под Государственным флагом 
Республики Беларусь (Судовой патент) и свидетельств о праве собственно
сти на судно;

• выдача свидетельств о соответствии системы управления “компании” 
безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения моря;

• аттестация кадров плавсостава;
• представление Республики Беларусь в международных рыбохозяйст

венных организациях, принятие участия в международных конференциях, 
симпозиумах и пр., посвященных вопросам международного морского ры
боловства.

Нельзя не сказать о том, что Совет Министров Беларуси принял 20 июля 
1998 г. постановление “О государственной программе обеспечения населе
ния республики рыбой и морепродуктами на 1998-2005 годы”. В ней гово
рится: “Главной целью программы является удовлетворение потребностей 
населения республики в рыбе и морепродуктах на уровне научно обосно
ванных норм по ценам, доступным для всех слоев населения”7.

Далее в программе определены меры, за счет которых предполагается 
обеспечение выполнения указанной цели:

• привлечение субъектов хозяйствования Республики Беларусь к добыче 
рыбы и морепродуктов в Мировом океане и экономических зонах других 
стран;

• увеличение объемов ввоза океанической рыбы и морепродуктов на ос
нове установления и развития взаимовыгодного сотрудничества и интегра
ции рыбохозяйственных организаций и предприятий республики с соответ
ствующими организациями и предприятиями рыбопромысловых регионов 
России и других государств.

Обеспечение реализации этой программы Совмин возложил на Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Од
нако для выполнения программы в первую очередь необходимо иметь ры
бодобывающие суда, плавающие под Государственным флагом Республики 
Беларусь, которые могут быть государственными или принадлежать юриди
ческим лицам. Такая необходимость вытекает из того, что по сложившейся 
практике прибрежные государства выделяют квоты под “флаг”, т. е. под ры
бодобывающее судно, так как прибрежные государства стремятся исклю
чить возможность “переуступки” (попросту говоря, перепродажи) квот на лов 
рыбы внутриконтинентальными странами третьим странам.

Как уже подчеркивалось, внутриконтинентальное государство практиче
ски только путем соглашений и других договоренностей (п. 2 ст. 82 Конвен
ции) с прибрежным государством может получить доступ к остатку допусти
мого улова в исключительной экономической зоне последнего, поэтому 
Республике Беларусь желательно было бы уже сейчас подписать с Россий-
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ской Федерацией межправительственное соглашение о сотрудничестве в 
области рыбохозяйственной деятельности.

' К л о д P . Будущее -  океан. Л., 1978. С. 13.
г Б р е х о в с к и х  Л . M . Внимая океану. M., 1982. С. 7.
3 Конвенция об открытом море // Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 42. (БССР 

подписала эту Конвенцию 30.10.58 г. Ратифицировала ее 27.12.60 г.)
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года // The Law of the Sea. Official Text of the 

United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index. United Nations. New 
York, 1983. (Беларусь эту Конвенцию подписала 10.12.82 г. К сожалению, до сих пор ее не ра
тифицировала.)

5 Там же. Ст. 55.
6 Там же. Ст. 58.
' Постановление Совмина РБ "О государственной программе обеспечения населения рес

публики рыбой и морепродуктами на 1998-2005 годы” от 20 июля 1998 г. № 1133.

Савченко Михаил Иванович -  кандидат юридических наук (Белорусский институт право
ведения).



Рэцэнзіі

У . А.  Со с н а .  Фарміраванне саслоуна- 
га складу сялянства Беларуci у канцы
XIX ст. M h.: БДУ, 2000. 155 с.

У апошнія гады даволі рэдкай з’явай сталі 
навуковыя даследаванні, якія асвятляюць са- 
цыяльна-эканамічную псторыю Беларуси Ta- 
му актуальным i патрэбным з’яуляецца вы- 
данне упершыню у беларускай пстарыягра- 
фіі працы У.А. Сосны, прысвечанай аналізу 
фарміравання саслоуна-групавога складу бе- 
ларускага сялянства у канцы XVII -  першай 
палавіне XIX ст. Кніга грунтуецца на багатых 
архіуна-дакументальных фактах. Аўтарам вы- 
карыстана больш за сорак матэрыялау з 
фондау айчынных і замежных архівау, пера- 
важная большасць дакументау упершыню 
уводзіцца у навуковы ужытак. Разам з гэтым 
грунтоуны гістарыяграфічны аналіз праблемы 
дазволіу даследчыку дакпадна вызначыць 
мэты I заданы працы, яе структуру.

У аснову манаграфіі закпадзены праб- 
лемна-храналапчны прынцып. Характарыс- 
тыцы асобнай саслоунай групоукі сялянства 
прысвечана кожная з чатырох may. Зроблены 
акцэнт на вызначальных фактарах, якія дава- 
лі накірунак зменам колькаснай i якаснай эва- 
люцыі сялянскіх груповак. Для памешчыцкіх 
сялян -  тэта канфіскацыя памешчыцкіх ма- 
ёнткау, для дзяржауных -  ix разданы i папау- 
ненні, для належачых духавенству -  секуля- 
рызацыя царкоуных уладанняу, для спецы- 
яльных, ці паусвабодных -  іх нівеліроука. У 
той жа час асобныя са спецыфічных і спрэч- 
ных па прыналежнасці земляробчых катэго- 
рый пададзены у главах разам з тымі раз- 
радамі сялян, да якіх яны мелі адносіны у 
працэсе саслоуна-групавых пераутварэнняу.

Аўтар манаграфіі доказна адзначае, што 
ва умовах развіцця таварна-грашовых адно- 
сін у сельскай гаспадарцы царызм вымушаны 
быу лавіраваць паміж процілеглымі тэндэн- 
цыямі. 3 аднаго боку, ён падтрымлівау i па- 
шырау склад i правы казённага саслоуя, з 
другога -  улічвау i саступау узрастаючым 
апетытам памешчыцкага, якое імкнулася пе- 
ратварыць дзяржауных сялян у сваю улас- 
насць. Аднак пры гэтым лес дзяржауных ся
лян у Беларусі залежау не толькі ад фіс- 
кальных інтарэсау дзяржаунага скарбу імпе- 
рыі як феадала-уласніка, колькі быу падпа- 
радкаваны вырашэнню агульных задач палі- 
тычнай стратэгіі царызму на беларускіх 
землях.

Крытычна прааналізаваушы статыстыч- 
ныя і архіуныя матэрыялы, У.А. Сосна аргу- 
ментавана вылучае дзве тэндэнцыі у ства- 
рэнні саслоунай структуры беларускіх сялян. 
Першая, якая праявшася у апошняй трэці 
XVII ст. праз палітыку царызму да насаджэн- 
ня землеуладання рускага дваранства i па- 
шырэння памешчыцкага сектара, прывяла да 
скарачэння колькасці дзяржауных сялян у 
тры разы. Другая, дасягнуушая сваей рэалі- 
зацыі у сярэдзіне XIX ст., праявілася у тым, 
што дзяржауныя сяляне па удзельнай вазе 
сярод насельніцтва ізноу выйшлі на узровень, 
які меуся на момант далучэння Беларусі да 
Расійскай імперыі, а па колькасці нават пе- 
раузышлі яго. У выніку кожны пяты беларус- 
селянін стау дзяржауным. Аутар прыходзіць 
да' слушнай высновы аб тым, што рост ліку 
дзяржауных сялян з’яуляецца «важнейшым 
факгарам змяншэння прыгоннага насельніц- 
тва у Беларусі i тым самым пацвярджау сла- 
басць феадальна-прыгонніцкай сістэмы, яе 
бесперспектыунасць». Пры гэтым на старон- 
ках кнігі падрабязна аналізуюцца і шляхі пе- 
раводу сялян, асабліва памешчыцкіх прыгон- 
ных, у казённае ведамства i праз канфіска- 
цыі, звязаныя з удзелам у палітычных падзе- 
лах іх уладальнікау, радзей -  за даугі апошніх 
у выніку адсутнасці спадчыннікау ці шляхам 
куплі. Належная увага аддаецца разгляду 
асаблівасцей пераходу прыгонных духоуных 
феадалау у склад дзяржауных сялян праз се- 
кулярызацыю царкоуных уладанняу, якая у 
цэлым завяршылася у 30-40-я гг. XiX ст.

Аутар адзначае у асноуным станоучыя 
адносіны сялянства розных труп i катэгорый 
(старосцінскіх, епіскапскіх, паезуіцкіх, канфіс- 
каваных, манастырскіх, пауніяцкіх і інш.) да 
пераводу іх у склад дзяржауных. Аднак зау- 
важае, што спецыяльныя, паусвабодныя, 
асабіста незалежныя катэгорыі сельскага на- 
сельніцтва (выбранцы, панцырныя баяры, за- 
межныя каланісты, аднадворцы, яурэі-зем- 
ляробы і інш.), уводзімыя у склад казённага 
саслоуя, упарта адстойвалі ранейшыя правы 
і прывілеі, што выгадна адрознівала ix ад ас- 
ноунай масы эксплуатуемага сялянства. Пе- 
раход лад уладу казны быу лепшым вый- 
сцем, лічыць аутар, чым запрыгоньванне па- 
мешчыкамі, асабліва з пераводам дзяржау
ных маёнткау на аброк i надзяленнем там ся
лян грамадсюмі правами

Манаграфія мае як гісторыка-дэмаграфіч- 
ны, так і выразны гісторыка-палітычны харак- 
тар, бо па сутнасці сваей раскрывав адносіны
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царскіх улад да усяго разнастаинага складу 
сялянства Беларусі і уплыу на яго палітычных 
падзей. Аутар слушна адзначае, што, право- 
дзячы палітыку уніфікацыі розных разрадау і 
груп вясковага насельніцтва, царскі урад меу 
на мэце і іх дэнацыяналізацыю. У якасці 
заувагі аўтару можна аднесці тое, што варта 
было б адлюстраваць у пстарыяграфічнай 
частцы працы свой папярэдні немалы уклад у 
распрацоуку праблемы.

Тэма, узнятая У.А. Соснам, несумненна, 
павінна мець працяг, тэта адзначае і сам 
аутар манаграфн. Рэцэнзаванае выданне -  
сур’ёзны і удумлівы уклад у вывучэнне гісто- 
рыі беларускай вёскі.

Кандыдат пстарычных навук, дацэнт 
У.П. Емельянчык

А . П .  М е л ь н и к о в .  Местное само
управление: Учебное пособие. Мн.: РИВШ 
Б ГУ, 2000. 234 с.

Рецензируемое пособие и соответствую
щий учебный курс посвящены злободневной 
и непростой проблеме -  организации систе
мы местного самоуправления. Поиск и вне
дрение оптимальной модели местного само
управления -  одна из ключевых проблем 
развития государственности, способ привле
чения граждан к решению общенародных во
просов. Поэтому тема реформирования ме
стных представительных и исполнительных 
органов, разграничения компетенции цен
тральных и местных властей, финансового 
обеспечения деятельности местного управ
ления и самоуправления -  предмет постоян
ных дискуссий не только в среде обществен
но-политических движений, но и между руко
водителями государства, депутатами и спе
циалистами. Как бы ни была устроена цен
тральная и региональная государственная 
власть и вертикальное взаимодействие ее 
звеньев, без политической самоорганизации 
общества на местах управление не будет 
достаточно эффективным. Это доказано по
литической историей многих стран, в том 
числе и рассматриваемых в данном пособии.

Издание представляет собой первую в 
Беларуси работу, в которой так содержа
тельно и всесторонне рассматривается опыт 
формирования местного самоуправления в 
зарубежных странах. Анализ структуры вла
сти за рубежом дополняется исследованием 
состояния, проблем и путей реформирования 
аналогичной формы политического управле
ния в Республике Беларусь, что придает 
данной работе практическую значимость. На 
содержание пособия, несомненно, повлияла 
и организация преподавания данного курса 
на протяжении ряда лет в БГУ и Академии 
управления при Президенте Республики Бе
ларусь.

Не повторяясь в структурном отношении, 
автор анализирует опыт наиболее развитых в 
экономическом и политическом отношении 
стран -  США, Великобритании, Франции, 
ФРГ, Италии, Дании, Японии и других, что 
свидетельствует о солидной информацион
ной базе пособия. Необходимо отметить, что 
развитие местного самоуправления в разных 
странах анализируется как с позиции общих,

так и специфических подходов. Помимо ха
рактеристики структуры местного управления 
и самоуправления, полномочия их органов, 
для рассмотрения выделяется решение наи
более значимых для стран проблем: эконо
мических, финансовых, социальных, полити
ческих, вопросы взаимодействия централь
ных, федеральных и местных органов вла
сти.

Особый интерес вызывает изучение опы
та близкой для нас по историческим судьбам 
России, ее достижений и просчетов в деле 
организации местного управления и само
управления, анализ которого представляет 
не только познавательную, но и практическую 
ценность. Последняя тема посвящена про
цессу становления местного самоуправления 
уже непосредственно в Беларуси, раскрывая 
которую автор определяет и наиболее опти
мальные, на его взгляд, пути реформирова
ния местных институтов политической вла
сти.

Вместе с тем пособие не лишено и опре
деленных недостатков. В работе имеют ме
сто опечатки (с. 222). Однако в целом препо
даватели и студенты получили так необхо
димое им добротное учебное пособие.

Профессор БГЭУ И.Н. Браим

А . Ф .  В и ш н е в с к и й ,  Н . А .  Г о р б а -  
т о к ,  В . А .  К у ч и н с к и й .  Общая теория 
государства и права. Мн.: Тессей, 1999. 
560 с.

В 1999 г. вторым исправленным и допол
ненным изданием вышла в свет книга 
“Общая теория государства и права". Ее ав
торы -  известные в научных кругах нашей 
страны исследователи проблем теории и ис
тории государства и права Республики Бела
русь. Первое издание вышло в качестве кур
са лекций по теории государства и права и 
было апробировано в различных юридиче
ских вузах республики. На книгу получен по
ложительный отзыв Информационного цен
тра Европейской методологической комиссии 
Ассоциации за европейское гуманитарное 
образование (Германия).

Анализируя содержание книги, следует 
отметить конструктивный подход авторов, 
рассматривающих право и государство как 
взаимообусловленные социальные институ
ты. Они критически оценивают стремление 
некоторых правоведов анализировать теоре
тико-правовые вопросы в отрыве от государ
ственно-правовых явлений. Фактически во 
всей работе некоторые аспекты теории госу
дарства рассматриваются в связи с их право
творческой и правоприменительной функ
циями, а вопросы теории права -  с позиций 
отражения в законодательстве государствен
ной воли и в то же время необходимости 
подчинения государства и всех его органов 
праву.

Во всех разделах книги четко прослежи
вается методологическая (мировоззренчес
кая) позиция авторов, которые не пошли по 
наметившемуся в современной литературе 
пути признания одинаковой научной значимо
сти материалистического и идеалистического 
мировоззрений, диалектического и метафи
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зического методов исследования. Авторы не 
только показывают преимущества диалекти
ко-материалистического подхода к рассмот
рению теоретических проблем государства и 
права, но и последовательно пользуются 
этим методом при исследовании конкретных 
государственных и правовых явлений.

Важно также отметить, что все издание 
проникнуто идеей обеспечения прав и свобод 
человека. В большинстве разделов книги 
идея правового статуса гражданина рассмат
ривается с различных сторон. Особенно чет
ко она освещается в таких главах, как 
“Функции государства", “Государство в поли
тической системе общества", “Понятие и ос
новные признаки права", “Право и личность", 
“Правосознание и правовая культура", “Пра
вовое государство".

Семь из двадцати одной главы нового 
издания посвящены проблемам теории госу
дарства, в которых рассматриваются вопро
сы его происхождения, сущности, социально
го назначения, типологии, формы, механиз
ма, функций, наконец, проблемы правового 
государства. По ряду вопросов авторы по- 
новому, с учетом последних достижений пра
вовой, исторической, политологической и эко
номической наук подошли к рассмотрению 
названных проблем.

Обоснованным представляется разграни
чение сущности и социального назначения 
государства при всей их взаимообусловлен
ности. По-новому, применительно к белорус
ской государственности освещаются вопросы 
правового государства, в частности, относи
тельно четвертой ветви государственной 
власти -  контрольно-надзорной. Вполне за
кономерным является выделение основного 
места в книге теории права (главы VIII—XX), 
рассмотрению правовых проблем. Следует 
особо отметить, что авторы не ограничива
ются изложением сложившихся и ставших 
традиционными теоретических положений и 
не увлекаются освещением и обоснованием 
собственных суждений по освещаемым во
просам. Ими рассматриваются и довольно 
обстоятельно оцениваются позиции других 
правоведов, что дает возможность читателям 
самостоятельно делать выводы.

Новые идеи относительно сопоставления 
таких юридических категорий, как правовой 
статус и правовое положение личности, со
держатся в главе “Право и личность". Прово
димые между ними различия могут в чем-то 
оспариваться, но нельзя не признать значи
мость их философского обоснования, прово
димой правовой аргументации и, что особен
но ценно, практической направленности сде
ланных выводов. В духе современности рас
сматриваются правовые проблемы в разде
лах о правотворчестве, о действии норма
тивно-правовых актов, о правосознании и 
правовой культуре. Говоря, в частности, о 
значении правосознания для укрепления за
конности, авторы книги обоснованно доказы
вают недопустимость включения правосозна
ния в понятие права и не без оснований по
лагают, что самостоятельную регулятивную 
роль правосознание может исполнять только 
в критические периоды истории государства 
в условиях еще не сформировавшейся или 
разрушенной системы права. Достаточно 
четко освещаются соотношение правосозна

ния и правовой культуры, их виды, структура, 
социальное и правовое значение.

Особый интерес вызывает раздел о пра
воотношении, в котором удачно сочетаются 
теоретическая и практическая стороны этого 
юридического феномена и аргументированно 
показана недопустимость отнесения его к 
праву как таковому. Правоотношение рас
сматривается, с одной стороны, как юриди
ческая форма общественных отношений, а с 
другой -  как форма реализации права. Ана
лизируя структуру правоотношения, раскры
вая содержание его элементов, авторы книги 
довольно убедительно, на наш взгляд, обос
новывают наличие и определенную соотно
симость формы правоотношения (субъектив
ные права и обязанности) и его содержания 
(реальное поведение сторон), при этом рас
крывая практическую значимость данного 
теоретического положения. Обоснованной 
также представляется критика попыток при
знания так называемых абсолютных и обще
регулятивных правоотношений в связи с до
пущением в них неконкретного субъектного 
состава.

В разделе, посвященном поведению че
ловека в правовой сфере, правонарушениям 
и юридической ответственности, обращает на 
себя внимание новая постановка вопроса о 
составе правомерного поведения. Его конст
рукция представляется удачной. Убедитель
ной также является критика попыток распро
странить такой признак преступления, как 
общественная опасность, на все виды право
нарушений, отождествлять ответственность и 
наказание, подменять юридическую ответст
венность различными модификациями так 
называемой “позитивной" ответственности. В 
столь же проблемном плане написаны и дру
гие разделы книги, в частности о правовых 
нормах, о системе права, о реализации его 
норм, о законности и правопорядке, о право
вом регулировании общественных отноше
ний и т. д.

Оценивая в целом содержание книги, 
следует признать не только ее высокую тео
ретическую значимость, но и несомненную 
образовательную полезность как для студен
тов высших и средних юридических учебных 
заведений, так и для других лиц, интересую
щихся вопросами государства и права. Явля
ясь фактически первым учебным изданием 
по теории государства и права, написанным 
на основе нормативного материала Респуб
лики Беларусь, книга стала основным учеб
ным пособием во многих вузах республики. 
Она получила определенную известность и 
распространение в Российской Федерации, 
поскольку соответствует образовательным 
стандартам, принятым в Беларуси и в России 
по специальности правоведение.

В этой связи представляется целесооб
разным рассмотреть вопрос о придании ре
цензируемому изданию грифа учебника по 
общей теории права. Такое мнение подкреп
ляется и стандартами юридического образо
вания, принятыми в РФ, где последние учеб
ные издания как по содержанию, так и по 
своим названиям охватывают проблемы тео
рии государства и права.

Судья Конституционного суда РБ, 
доктор юридических наук А.Г. Тиковенко
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С . А .  Б а л а ш е н к о .  Государственное 
управление в области охраны окружаю
щей среды. Mh.: БГУ, 2000. 342 с.

Во второй половине XX в. среди нере
шенных проблем на первый план вышла эко
логическая. Комплексность проблемы возни
кает в связи с необходимостью обеспечения 
рационального природопользования, воспро
изводства природных ресурсов, осуществле
ния совокупности технических, экономиче
ских, санитарно-гигиенических и организаци
онно-правовых мер по охране окружающей 
среды.

Правовые основы управления в этой об
ласти неразрывно связаны с направлениями 
преобразования общества, объективными ус
ловиями развития человечества, что особен
но важно для Беларуси в связи с чернобыль
ской катастрофой. В этой связи несомненный 
интерес представляет книга белорусского 
ученого-правоведа С.А. Балашенко, которая 
является первым монографическим исследо
ванием опыта становления и реформирова
ния правовых основ управления в области 
охраны окружающей среды в нашей респуб
лике.

Основные научные положения книги 
включают: определения конституционно-пра
вовых основ, понятия механизма управления, 
характеристику принципов управления. Про
анализированы действия норм, противоре
чащих Конституции или закону, и их право
вые последствия; спрогнозированы тенден
ции и приоритеты в правовой регламентации 
деятельности органов управления. С.А. Бала
шенко обосновал предложение о необходи
мости коренных преобразований госуправле
ния природопользованием и охраной окру
жающей среды на этапе становления соци
ального и экологического государства; вы
двинул проекты конкретных норм, разделов, 
новых нормативных актов; переосмыслил 
влияние институтов права собственности на 
природные объекты и ресурсы, на механизм 
управления; сделал ряд выводов о необхо
димости надгосударственного регулирова
ния.

Очевидно, что механизм управления со
стоянием экологии тесно связан с определе
нием субъектов права собственности на при
родные ресурсы. На протяжении 70 лет пра
вовые нормы основывались на безраздель
ном господстве государства, которое соглас
но Конституции СССР сосредоточило в своих 
руках все природные богатства. В настоящее 
время в связи с переходом к рынку неизбеж
но встает проблема вовлечения природных 
ресурсов в гражданский оборот. Возникает 
необходимость приведения систем управле
ния природопользования и охраны окружаю
щей среды в соответствие с новыми эконо
мическими и экологическими требованиями. 
В книге обоснован ряд предложений автора, 
уже включенных в проекты нескольких зако
нов и кодексов, которые в ближайшее время 
будут рассмотрены Национальным собрани
ем Республики Беларусь.

При рассмотрении огромного ущерба, 
причиненного экологии республики в резуль
тате взрыва на ЧАЭС в 1986 г., С.А. Бала

шенко исходит из крайней необходимости ми
нимизировать последствия катастрофы. Он 
указывает на желательность совершенство
вания правового механизма управления при
родными ресурсами, подвергшимися воздей
ствию радиации, через предусмотрение кри
териев определения экологической опасно
сти территории радиоактивного загрязнения; 
дифференциацию видов природопользова
ния и ограничения хозяйственной деятельно
сти; юридическую ответственность за нару
шение установленного природоохранитель
ного режима на загрязненных территориях и 
другие меры.

Автор подводит читателя к мысли о том, 
что экология должна стать одной из консти
туционных основ государства, и считает не
обходимым расширить это понятие, рассмот
рев управление охраной окружающей среды 
не только как исполнительно-распорядитель
ную деятельность органов госуправления, но 
и как деятельность Президента, парламента.

Особый интерес представляет глава 
«Межгосударственная координация в облас
ти охраны окружающей среды», где автор 
рассматривает источники, принципы и меж
дународные органы, осуществляющие коор
динацию в области охраны окружающей сре
ды, и подчеркивает, что природа не признает 
государственных и административных гра
ниц. Необходимо координировать усилия раз
ных стран для установления гармонии между 
развитием человечества и благоприятным 
состоянием окружающей среды. В моногра
фии детально рассматривается и проблема 
двухсторонних межправительственных согла
шений (в области охраны окружающей сре
ды). Республика Беларусь в период с 1994 по 
2000 г. подписала такие соглашения с Лат
вией, Российской Федерацией, Украиной, 
Польшей, Молдавией, Литвой, Болгарией.

В качестве пожелания автору, по нашему 
мнению, следует определить круг вопросов, 
решение которых должно осуществляться 
при участии населения, например, опублико
вание проектов соответствующих законов с 
их последующим обсуждением в СМИ. В этой 
связи нельзя не упомянуть, что еще в конце 
80-х гг. в аппарате ЦК КПСС при участии ав
тора был разработан проект союзного закона 
на эту тему, который, к сожалению, не был 
принят. В монографии можно было, пусть 
кратко, определить формы гласности, перио
дичность информации, порядок реагирования 
на сообщения и т. д.

Весьма широкий спектр проблем, рас
смотренных в монографии, разумеется, не 
исчерпывает темы. Управление в области 
охраны окружающей среды затрагивает и 
другие важные аспекты современного бытия, 
требует дальнейшего исследования.

Книгу С.А. Балашенко с большим интере
сом прочтут работники органов власти и 
управления всех уровней, она окажет боль
шую помощь студентам, аспирантам, препо
давателям вузов, научным сотрудникам.

Рецензируемая монография является 
значительным вкладом в науку об экологии.

Доктор исторических наук, профессор 
А.Т. Лейзеров
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Нашы юбіляры

ІОСІФ АЛЯКСАНДРАВІЧ ЮХО

19 сакавіка споунілася 80 гадоу доктару юрыдычных навук, 
прафесару кафедры дзяржавы і права юрыдычнага факуль- 
тэта іосіфу Аляксандравічу Юхо.

I A  Юхо нарадзіуся у 1921 г. у Мінску. Пасля заканчэння 
сярэдняй школы у 1938 г. ён паступае у Беларускі політэхнічны 
інстытут, аднак у 1939 г. быу прызваны у армію. Пачау вайну 
камандзірам узвода артылерыйскага палка супрацьтанкавай 
абароны пад Масквой, дзе і быу упершыню цяжка паранены. 
Скончыу вайну ва Усходняй Гірусіі. У студзені 1946 г. І.А. Юхо 
вяртаецца дамоу і паступае у Мінскі юрыдычны інстытут, пасля 
заканчэння якога з 1949 па 1951 г. ён працуе народным суд- 
дзёй у Мінску.

3 1952 па 1954 г. І.А. Юхо вучыуся у аспірантуры інстытута 
філасофіі і права АН БССР. Пасля абароны кандыдацкай 
дысертацыі у 1954 г. на тэму "Устанауленне Савецкай улады у 
Заходняй Беларусі” застаецца працаваць у інстытуце малод- 
шым навуковым супрацоунікам.

3 1956 г. LA. Юхо -  дацэнт юрыдычнага факультэта Бел- 
дзяржуніверсітэта. 3 1961 па 1964 г. ён адначасова працуе намеснікам старшыні Юрыдычнай 
Камісіі пры Савеце Міністрау БССР, удзельнічае у падрыхтоуцы Грамадзянска-працэсуальнага 
кодэкса і шэрага іншых заканадаучых актау.

LA. Юхо -  выдатны педагог і настаунік моладзі. У 1963 г. ён распрацоувае i пачынае чытаць 
курс па псторыі дзяржавы i права Беларусь Галоуным у вучэбна-выхаваучай рабоце іосіф 
Аляксандравіч лічыць неабходнасць прабудзіць цікавасць да гісторыі уласнага народа, імкнен- 
не да самастойнага мыслення і актыунай жыццёвай пазіцыі. Яго лекцыям уласцівы арыгіналь- 
ныя погляды, навуковая глыбіня і прастата выкладання матэрыялу. ён актыуны прыхільнік фі- 
ласофскіх поглядау Л. Талстога, творчасць якога уваходзіць у кола навуковых даследаванняу. 
Вялікую увагу надае LA. Юхо падрыхтоуцы маладых навуковых кадрау. Пад яго кірауніцтвам 
абаронены дзве доктарскія дысертацыі і каля дзесяці кандыдацкіх.

У 1980 г. LA. Юхо абараняе доктарскую дысертацыю на тэму “Грамадска-палітычны лад і 
права Беларусі у XVI ст.” і з 1981 г. становіцца прафесарам кафедры тэорыі і псторыі дзяржавы 
і права. Ён унёс істотны уклад у развіццё псторыка-прававой навукі. Даследавау праблемы ут- 
варэння беларускай дзяржаунасці, грамадска-палітычны лад і правы старажытных беларускіх 
княствау, Вялікага княства Літоускага, становішча усіх пластоу насельніцтва, прававыя погляды 
беларускіх мысліцеляу і г. д. Надрукавау больш за 200 навуковых прац: манаграфій, навуковых 
артыкулау, каментарыяу, рэцэнзій. Сярод іх такія работы, якія выкарыстоуваюцца у якасці на- 
вучальных дапаможнікау (“Крыніцы беларуска-літоускага права”; “Гістарыяграфія гісторыі дзяр
жавы і права феадальнай Беларусі"; “Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі" і інш.).

Толью у апошнія тры гады ім было апублікавана больш за дзесяць навуковых прац, у тым 
ліку у сааўтарстве: “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі” (1917-1945 гг.), “История юридичес
кой науки Беларуси”, “Дагаворы i граматы як крыніцы беларускага феадальнага права”.

У навуковых працах LA. Юхо выказау і абгрунтавау цікавыя, арыпнальныя думкі, якія 
паспрыялі актывізацыі навуковых даследаванняу. Так, упершыню ён выказау ппотэзу аб непа- 
срэдным удзеле Ф. Скарыны у падрыхтоуцы першага зводу законау Вялікага княства Літоускага 
-  Статута 1529 г. Аналіз заканадауства ВКЛ дау яму падставы для вывадау аб параунальна 
высокай прававой культуры Беларусі XVI ст., аб выкарыстанні дасягненняу агульнаеурапей- 
скай юрыспрудэнцыі, перш за усё ідэй аб вяршынстве закону, адзінстве права на усёй тэры- 
торыі дзяржавы. Прафесар LA. Юхо выказау свае пазіцыі адносна вельмі старажытнага пахо- 
джання дзяржаунасці на Беларусь аб праблемах фарміравання тэрыторыі беларусау, аб этніч- 
на-беларускім характеры ВКЛ, аб уплыве уній з Польшчай на усю далейшую псторыю Беларусі 
i г. д. Усе гэтыя думкі і меркаванні ствараюць падставы для далейшага развіцця беларускай 
псторыка-прававой навукі.
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За баявыя i працоуныя заслуп Іосіф Аляксандравіч Юхо узнагароджаны ордэнамі Чырво- 
най Звязды, Айчыннай вайны I ступені, медалём Францыска Скарыны і інш. Ён з’яуляецца 
лауреатам прэми імя У.і. Пічэты.

Свае 80-годдзе іосіф Аляксандравіч сустракае поуны жыццёвай энергіі i творчых задумак. 
Пажадаем жа яму добрага здароуя, далейшых творчых поспехау у навуковай i педагапчнай 
дзейнасці і асабістага шчасця.

Прафесар Г.І. Доунар, дацэнт В.Н. Сатопін

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ ДАВЫДЕНКО
Исполнилось 60 лет известному ученому-экономисту, док

тору экономических наук, профессору Леониду Николаевичу 
Давыденко.

Л.Н. Давыденко родился 3 января 1941 г. в деревне Золо
томино Кормянского района Гомельской области. После окон
чания семилетней сельской школы в 1956 г. поступает в Мин
ский финансовый техникум, который с отличием оканчивает по 
специальности финансист. В 1959-1960  гг. Леонид Николае
вич работает экономистом Пружанского райфинотдела Брест
ской области; 1960-1964  гг. -  военный моряк Черноморского 
флота; 1965-1966 гг. -  заведующий организационным отде
лом Астраханского ГК ВЛКСМ; в 1972 г. с отличием оканчивает 
Белорусский государственный университет им. В.И. Ленина по 
специальности экономист-преподаватель политической эконо
мики; 1975-1976 гг. -  преподаватель кафедры политэкономии 
БГУ; 1976 -1983 гг. -  лектор Минского OK КПБ, инструктор от
дела науки и учебных заведений ЦК КПБ; 1984-1987 гг. -  про
ректор по вечернему и заочному обучению БГУ; 1987-1991 гг. 

-  заведующий кафедрой политэкономии Минской высшей партийной школы, заведующий ка
федрой экономической теории и политики Института политологии и социального управления 
КПБ; 1991-1997 гг. -  заведующий кафедрой экономических наук Белгосуниверситета; 
1997-2000 гг. -  главный советник группы советников премьер-министра Республики Беларусь; 
с 2000 г. -  заведующий кафедрой экономической теории и экономического воспитания Бело
русского государственного педагогического университета им. М. Танка.

Научная деятельность профессора Л.Н. Давыденко посвящена изучению сложных эконо
мических процессов в системе хозяйствования Республики Беларусь и в международной эко
номике. Он исследовал многообразные формы, методы и пути перехода к рыночным отноше
ниям, обосновал необходимость реорганизации экономических основ участия человека в про
изводстве, сформулировал экономический статус ассоциированного работника-собственника, 
а также меры государственного регулирования социальной и правовой защиты работников го
сударственных предприятий, фермеров, предпринимателей, выявил объективные тенденции 
современного экономического развития и их влияние на форму и методы государственного 
воздействия на экономику Республики Беларусь.

Л.Н. Давыденко уделяет внимание изучению инновационных процессов в народном хозяй
стве нашей страны, изысканию экономических возможностей развития инвестиционных проек
тов. Им установлена закономерная взаимосвязь между реализацией инновационных проектов 
и организационно-экономическими механизмами инвестирования, предложены методы сис
темного анализа в исследовании инновационных проектов, а также критерии оценки влияния 
факторов риска на предпринимательские проекты.

В 1975 г. Леонид Николаевич защищает кандидатскую диссертацию, а в 1989 г. -  доктор
скую; в 1990 г. ему присвоено звание профессора.

Под научным руководством Л.Н. Давыденко подготовлено и защищено 10 кандидатских и 3 
докторские диссертации. Им опубликовано свыше 160 научных работ.

Научно-педагогическая деятельность Л.Н. Давыденко направлена на подготовку экономи- 
стов-преподавателей высшей квалификации, а также экономистов-исследователей. Им разра
ботаны оригинальные лекционные курсы по экономической теории, международным основам 
предпринимательства, методике преподавания экономики, подготовлен ряд учебных пособий, 
рекомендаций по курсу экономической теории.

Л.Н. Давыденко являлся членом экспертного совета ВАК СССР по экономической теории, 
мировой экономике и специальным экономическим наукам, ВАК Республики Беларусь. Он -  
член экспертного совета Фонда фундаментальных исследований, совета анализа проектов 
фундаментальных НИР по экономике, представленных на конкурс в Минобразования РБ.

За трудовые достижения Л.Н. Давыденко награжден медалями СССР "За трудовое отли
чие" и "За трудовую доблесть". Педагогическая и научная деятельность Леонида Николаевича 
отмечена знаком "Отличник образования Республики Беларусь", многими грамотами Мини
стерства образования, Белгосуниверситета и других организаций.

Свое 60-летие профессор Л.Н. Давыденко встречает в расцвете творческих сил. Коллеги и 
друзья сердечно поздравляют Леонида Николаевича с юбилеем и желают ему крепкого здоро
вья, счастья и успехов в решении экономических проблем на благо нашей Родины.

Доктор экономических наук В.Л. Клюня
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