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Что мы имеем в виду,  
когда говорим об интересе?  

Николай Прянишников предлагает 
проанализировать возможные 

значения этого слова. Как научное 
понятие «интерес» используют 

философы, социологи, политологи, 
раскрывая его возможные 

значения, формы, направления. 

Этот опыт поколений 
исследователей желательно 

учитывать в современных 
принципиальных дискуссиях, в том 

числе об основаниях взаимного 
интереса, на котором может 

формироваться взаимное доверие. 
Автор показывает, как важно 

понимать возможное разнообразие 
интересов, рассказывая 

и о перспективах  
регионального  

развития.
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В нашем Отечестве «жить трудно, 
но интересно». Здесь всё время что-то 
происходит, ни в чём нельзя быть уверен-
ным, приходится действовать в условиях 
растущей неопределённости. Это означа-
ет, что каждый из нас должен всё чаще 
находить источник определённости в са-
мом себе – самоопределяться: жить там, 
где родился, в надежде пригодиться, или 
пуститься в путь в поисках новых возмож-
ностей, затеять свой бизнес или пойти на 
казённую службу, стать менеджером или 
фрилансером. Предлагаемые реформы 
требуют от нас выбора: потратить всё се-
годня, или отложить на чёрный день, рас-
ходовать на социальные программы или 
на развитие. Например, обсуждаемые се-
годня образовательные стандарты задают 
необходимость раннего выбора предметов, 

Многие поселения и территории подошли к краю 
пропасти, за которым зримо обозначились контуры 

утраты интереса уже не к развитию, а к обычному 
воспроизводству и существованию.

признаниями в духе «всё плохо»: без-
работица, деградация промышленности, 
сельского хозяйства, далее – по списку. 
Правда, при этом добавляется, что ни-
каких ресурсов на данной территории 
нет. Нет ни лидеров, ни финансов. 
Идей по выходу из кризиса тоже нет.

К сожалению, властная вертикаль 
не сильно интересуется выходом из 
кризиса депрессивных территорий. 
Налицо кризис интересов, кризис до-
верия, которые усугубляет никем не 
отменённый финансовый кризис. Всё 
это делает чрезвычайно актуальным 
анализ понятия интереса (его воз-
никновение и развитие). Важно так-
же обобщить практику использования 
этого понятия в сфере социально-
культурного проектирования.

образующих индивидуальную образова-
тельную траекторию. Более изменчивой 
становится и профессиональная мобиль-
ность граждан, во время кризиса многие 
уволенные менеджеры вынуждены искать 
новые рынки занятости с учётом своих 
интересов, увлечений. В этих случаях осо-
знание своего подлинного интереса оказы-
вается «спасательным кругом» в трудной 
жизненной ситуации.

Но как быть, когда местное сообще-
ство утрачивает интерес к жизни, к свое-
му будущему, переходит к «короткому 
дыханию» выживания. Часто приходится 
слышать от молодёжи небольших поселе-
ний: «У нас ничего не происходит, здесь 
жить – не интересно».

Участились заказы на консульта-
тивную помощь, они сопровождаются 

Из истории понятия
Интерес в переводе с латыни – «имею-

щий значение». Происхождение понятия 
объясняет Марсель Мосс в своём класси-
ческом Очерке о даре: «Само слово «ин-
терес» – позднего, технического и бух-
галтерского происхождения; оно проис-
ходит от латинского interest, слова кото-
рое писали торговцы в счётных книгах 
напротив ожидаемых доходов»2. Понятие 
интереса получило концептуальное раз-
витие в учении утилитаристов3, в котором 
критерием оценки нравственности соци-
ального действия служила полезность. 
Она понималась достаточно абстрактно: 

2 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды 
по социальной антропологии. – М.: Вост. литера-
тура, 1996.

3 От лат.utilitas – польза.
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как создание условий для наибольшего 
счастья наибольшего количества людей. 
Счастливыми люди становились в ре-
зультате удовлетворения своих частных 
интересов. Основатель утилитаризма 
Иеремия Бентам полагал «интерес обще-
ства» самым обобщённым социальным 
понятием, элементарным «кирпичиком» 
социального. При этом так же, как чле-
ны общества составляют целое – обще-
ственное тело – так и сумма интересов 
отдельных членов образует совокупный 
интерес общества4. Английский философ 
полагал, что «напрасно толковать об ин-
тересе общества, не понимая, что такое 
интерес отдельного лица. Известная вещь 
может содействовать интересу или быть 

4 Бентам И. Введение в основания нравственности 
и законодательства. – М.: Росспэн, 1998. – С. 10-11.

в интересах отдельного лица тогда, «ког-
да она стремится увеличить целую сумму 
его удовольствий или, что одно и то же, 
уменьшить целую сумму его страданий»5. 
Таким образом, категория интереса отно-
силась к двум контрастным полюсам – 
индивиду или к обществу в целом.

В теории интереса, возникшей в рам-
ках натурализма (прагматизма) в США 
(Ральф Перри, Девитт Паркер) и Англии 
(Фредерик Теннант) в 20-х годах прошло-
го века, осуществлена попытка совмеще-
ния психологического и социологического 
понимания. Значение предметов и явле-
ний (ценности) для человека философы 
определяли по субъективному к ним от-
ношению – интересу, который понимался 

5 Там же. С. 11.

Каскад интересов: современная 
скульптура в центре атриума, 

расположенного в Деловом центре.  
Лондон.
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ими в духе Бентама. Важно, что согласно 
этой теории нравственным считается всё, 
что способствует согласованию и прими-
рению частных интересов.

В философской системе австрий-
ского социолога и философа Густава 
Ратценхофера (1842-1904), который был 
сторонником теории социального дарви-
низма, использовались такие понятия, 
как «первичная сила» и «внутренний 
интерес». Все прошлые и современные 
социальные формы и институты опреде-
лялись и определяются внутренними ин-
тересами. При этом в основе жизни об-
щества лежит конфликт противоречивых 
интересов отдельных социальных групп 
и индивидов.

В зависимости от сферы приложения 
все интересы австрийский социолог раз-
делил на пять типов:

• прокреативные, которые стимули-
руют продолжение рода;

• физиологические, связанные с под-
держанием жизнедеятельности, питанием;

• индивидуальные, за которыми стоит 
стремление к самоутверждению;

• социальные (родственные и груп-
повые);

• трансцендентные (религиозные).
Американский социолог из Чикаго, 

основатель Американского социологи-
ческого общества, Альбион Вудбери 
Смолл (1854-1926), опираясь на идею 
Ратценхофера о конфликте интересов, 
определял интерес как «неудовлетворён-
ную способность, соответствующую нере-
ализованному состоянию»6. Субъективно 
рассмотренные интересы – суть желания, 
а объективно – потребности.

Жизнь индивидов и сообщества со-
стоит в постоянном процессе развития, 
приспособления и удовлетворения инте-
ресов. Интересы по Смоллу – это пер-
вичные элементы, к которым можно све-
сти все человеческие действия и вокруг 
которых кристаллизуются социальные 
группы и институты. Каждый интерес 
в пределе стремится стать абсолютным, 
то есть подавить другие интересы – от-
сюда происходит всеобщий конфликт 
интересов. В трактовке Смолла личность 
человека – продукт борьбы своих интере-
сов, а общество – результат столкновения 

6 Цит. по: Гофман А.Б. Семь лекций по истории 
социологии. Лекция 5. URL: http://www.i-u.ru/
biblio/archive/noname_sociology_lections/7.aspx.

интересов отдельных социальных групп. 
Можно заметить, что у Смолла интерес 
предстаёт как субъектно-объектное по-
нятие, понятие-кентавр, объединяющее 
психологическую сферу желаний с объ-
ективированными социальными потреб-
ностями.

Позже, Пьер Бурдье активно исполь-
зует понятие социального поля, по от-
ношению к которому интерес есть одно-
временно и условие функционирования 
поля, и продукт этого функционирова-
ния. Важно, что интерес «заставляет лю-
дей «шевелиться», конкурировать, сопер-
ничать, бороться»7. Бурдье расширяет 
понятие интереса, «в его теории агенты 
движимы не только материальными, но 
и символическими интересами, притом 
последние часто сводятся к отрицанию 
первых»8.

Однако в основе понятия «интерес» 
всё равно остаётся ожидание доходов, 
прибавления эффектов, увеличения 
ресурсной базы. Так, если женщина 
в «интересном» положении – жди при-
бавления в семействе, игра «на интерес» 
сопровождается надеждой на получение 
выигрыша. В купеческой среде дорево-
люционной России существовало поня-
тие «интересант». Так называли челове-
ка, поведением которого руководил узко 
понимаемый меркантильный интерес  

7 Бурдье П. Интерес социолога// Бурдье П. 
Начала. – М .: Socio-Logos, 1994. – С. 157.

8 Гронас М. «Чистый взгляд» и взгляд практика: 
Пьер Бурдье о культуре // Новое Литературное 
Обозрение, 2000, № 25. С. 6-21.

Смолл классифицировал 
интересы в зависимости 

от ценностей, 
лежащих в их основе: 

интересы здоровья, 
богатства, общения, 

знания, красоты, 
справедливости.
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(«своекорыстный, руководствующий-
ся во всём только своими личными 
расчётами»9). В противоположность тако-
му интересу Алексис Токвиль10 ввёл по-
нятие правильно понимаемого интереса, 
противопоставив его аристократическим 
представлениям о бескорыстном служе-
нии без надежды на вознаграждение»11.

Правильно понимаемый интерес 
включает в себя заботу о других, разви-
тие социально-ответственного сознатель-
ного поведения.

Расширяя сферу применения этого 
понятия, интерес может стать синонимом 

9 Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 
1935-1940.

10 После поездки в Америку в 1831 году.
11 Цит. по: Грин Д. Возвращение в гражданское 

общество. Социальное обеспечение без участия госу-
дарства. – М.: Новое издательство, 2009. – С. 50.

Правильно ли 
мы понимаем  
свои интересы?

Правильно 
понимаемый интерес 
противопоставляется 
чисто эгоистическому, 
хищническому 
отношению к жизни.

мотива, ценности, ценностной ориентации. 
Если же специфицировать интерес в каче-
стве  заинтересованности в накоплении, 
как сейчас стало модным говорить – ка-
питализации (символической, культурной, 
образовательной, экономической, полити-
ческой), то неизбежно возникнет вопрос 
о соответствующей предметной специали-
зации. Понятие интереса работает в юри-
спруденции и экономике, психологии 
и педагогике, социологии и политологии, 
открывая перспективу для наведения меж-
дисциплинарных мостов. В нём соединены 
рациональные побуждения и иррациональ-
ные мотивы, проявления индивидуально-
го или коллективного бессознательного. 
Не обошлось без внимания к группам по 
интересам в различных видах менеджмен-
та, стратегическом планировании и в раз-
работке систем обеспечения качества12.

Мы можем подытожить свой крат-
кий обзор истории понятия следую-
щим определением: интерес – это особая 
предрасположенность, влечение, имею-
щее естественно-искусственную природу 
и придающее смысл той или иной дея-
тельности. Существует в рамках цикла 
жизни интереса: овладевая индивидом 
и владея им определённое время, и в за-
вершение – покидая его.

Что же такое интерес? Чей интерес?
Интерес – трёхчастное понятие, с по-

мощью которого преодолевается дихото-
мия субъекта и объекта. В нём объеди-
няются:

• субъективная готовность обратить 
на что-то внимание и перспективное на-
правление этого внимания;

• особая форма, включённого орга-
низуемого самим субъектом действия на 
основе личной мотивации;

• сам предмет, область или сфера, 
которым человек или социальная группа 
уделяет своё время.

Если мы рассматриваем общество или 
какую-то составляющую его группу в ка-
честве объекта (исследования, програм-
мирования), то понятие интереса транс-
формируется в потребность. Если же, 
напротив, мы рассматриваем психологи-
ческие оттенки стремления личности, то 
понятие интереса субъективируется. Оно 

12 Конти Т. Система заинтересованных сторон: 
стратегическая ценность. URL: http://quality.
eup.ru/MATERIALY13/szs.htm.
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образует систему понятий: желание, мо-
тивы, установка, влечение.

Интерес выделяет в объекте предмет. 
Интерес творит из продукта производства 
«товар», определяя его популярность на 
рынке, интерес управляет переключением 
каналов и радиостанций, выбором места 
работы, и как мы знаем теперь – места 
жизни творческих людей. Экономика 
внимания работает с потребительскими 
интересами. Внимание фиксирует темы, 
которые интересуют клиента, благодаря 
знанию интересов покупателя открыва-
ется возможность продать ему не еди-
ничный товар, а целое созвездие, своего 
рода мини-коллекцию. Интерес заменяет 
принуждение, силовые методы и потому 
становится важным инструментом совре-
менных «мягких» методов управления об-
ществом. Поэтому вне понимания к инте-
ресам местного сообщества эффективного 
местного самоуправления не существует.

Близкие, родственные понятия:
• мотивы (в психологической литера-

туре, понятию интерес предпочитается 
«мотив»);

• установки (включает в себя неосо-
знанную готовность к чему либо);

• привязанности (интерес, характер-
ный для близкой/интимной зоны);

• предпочтения (интерес, проявляю-
щийся в процедуре выбора);

• склонности, влечения (недостаточно 
оформленные, «смутные» или инстинктив-
ные интересы – предрасположенности);

• любопытство (познавательный ин-
терес).

Субъекты интереса
С развитием политической науки – 

политологии – понятие интереса начало 
дифференцироваться. Появились пред-
ставления о существовании групп инте-
ресов, то есть, в основном, добровольных  
объединений, созданных специально для 
выражения и отстаивания своих значимых 
интересов в отношениях со структурами 
власти, а также другими политическими 
институтами. Французский политолог 
Ж. Блондель предложил13 функциональ-
ную классификацию групп интересов:

1) традиционные группы, группы по 
обычаю, создающиеся на основе общин-
ных, кастовых или клановых связей;

13 Практикум политологии, под ред. 
М.А. Василика. – М.: Гардарика, 1999. – С. 273.

2) институциональные группы, то есть 
формально организованные внутри госу-
дарственного аппарата (лоббистские груп-
пировки в парламенте и правительстве);

3) группы защиты, стремящиеся 
к реализации своих интересов (профсою-
зы, банковские союзы, общества защиты 
прав потребителей и т. п.);

4) группы поддержки, ориентирован-
ные на строго ограниченные цели (эконо-
мические и антивоенные движения, ассо-
циации защиты прав потребителей).

Группы интересов выполняют четыре 
основные функции:

• артикуляция интересов, то есть пу-
бличное их проявление и презентация;

• агрегирование интересов, то есть 
объединение разрозненных интересов 
в одно целое;

• коммуникация – налаживание взаи-
модействия лиц, имеющих общие и раз-
личные интересы;

• привлечение новых индивидов, име-
ющих близкие интересы.

В соответствии со сферами деятельно-
сти группы интересов могут быть эконо-
мическими, социальными, культурными. 
По масштабу они делятся на местные, 
региональные общегосударственные. 
Группы интереса отличает от политиче-
ских партий то, что они не ставят своею 
целью борьбу за власть, а осуществляют 
деятельность, которая получила название 
«лоббизм»14. При разработке стратегий 
организаций и населённых пунктов, как 
правило, выделяются влиятельные субъ-
екты, которые в англоязычной литера-
туре получили название стейкхолдеров, 
то есть заинтересованных сторон, лиц. 
Влиятельность лица или группы зависит 
как от обладания властью, так и от на-
личия интереса. В соответствии с этими 
характеристиками все субъекты интереса 
делятся на четыре группы:

• ключевые фигуры (имеющие власть 
(деньги) и интерес к проекту); властные 
структуры (обладающие властью, но не 
интересующиеся проектом);

• заинтересованные лица (не обла-
дающие властью, но интересующиеся 
проектом);

• «болото» (лица, не обладающие ни вла-
стью, ни интересом к проекту) (см. рис. 1).

14 Классический анализ процесса лоббирования – 
см. в работе Олсон М. Логика коллективных дей-
ствий / пер. Елены Окороченко. – М.: ФЭИ, 1995.
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Артикуляция интересов. На всех 
уровнях (национальном, региональ-
ном, местном) должна осуществляться 
деятельность по артикуляции интере-
сов. Необходимо, чтобы были сформу-
лированы требования различных групп, 
предъявляемые к структурам, принима-
ющим решения. Без этого ни одна по-
литическая система нормально функцио-
нировать не сможет. В демократическом 
государстве, помимо групп интересов, 
этим занимаются партии и парламент, 
в авторитарном – корпоративные инсти-
туты, либо эти требования формируются 
на основе спонтанных контактов с на-
селением. В результате интересы предъ-
являются аварийным порядком и могут 
уже не отражать реальности.

Политической системе предъявляется 
несколько видов требований:

1) распределительные, например, 
требования о распределении благ и услуг 
(законы о прожиточном минимуме, льго-
тах, об образовании, о культуре и т.п.);

2) регулятивные, то есть требования 
об управлении поведением (например, 
об обеспечении правопорядка, регули-
рования отношений работодателя и ра-
ботника, предоставления права на за-
бастовки);

3) информационные, касающиеся 
коммуникации и информации (напри-
мер, свободы слова, принятия законов 
о средствах массовой информации, обя-
зательном информировании населения 

Мэрия Лондона. Архитектор лорд Норман Фостер.  
Здание вызывает интерес на разных уровнях: от формы 
здания до его экологии и технологий сбережения энергии.
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о целях проводимой политики, о госу-
дарственной тайне и т.п.)15.

Артикуляция интересов способству-
ет получению информации, диагностике 
проблем, установлению обратных связей 
с сообществом, снимает опасное напря-
жение в обществе.

Агрегирование интересов. Общие 
интересы образуют ту основу, на кото-
рой происходит объединение индивидов, 
получившее название группы интересов. 
Объединившись, эти индивиды пытают-
ся оказать влияние на власть, полити-
ческие институты, способствуя проведе-
нию в жизнь решений для себя наиболее 
выгодных и благоприятных.

Интересы согласуются в процессе 
коммуникации, а значит, в каждом насе-
лённом пункте должны существовать ме-
ста и организовываться действия, в рам-
ках которых начинают взаимодействовать 
группы заинтересованных лиц. Чтобы 
быть услышанными обществом, группы 
интересов должны наращивать число сво-
их сторонников, представляя свой интерес 
как общезначимый. Этого нельзя достичь 
без разработки концепций и реализации 
социально-значимых проектов.

Возникшая и получившая развитие 
в последние годы социология знания 
показывает, что «знание повседнев-
ной жизни организовано в поняти-

15 Практикум по политологии / Под ред. 
М.А. Василика. – М.: Гардарика, 1999. – С. 267-268. 

Рис.1. Матрица «власть – интересы»

ях отношений»16. Некоторые из них 
определены непосредственными прак-
тическими интересами, другие – всей 
ситуацией в сообществе. Если какое-то 
действие достигает цели, оно не вы-
зывает интереса, оно становится не-
важно. Но как только возникает сбой, 
нестыковка, проблема, рождается инте-
рес к их преодолению: «Мне неважно, 
каким образом моя жена готовит мой 
любимый гуляш, если он получается 
хорошо. Меня не интересует то, что ак-
ции общества падают, если я не владею 
этими акциями».

Однако, как только наши интересы 
пересекаются, появляются предметы, 
«интересующие» нас взаимно, и нам есть, 
что сказать друг другу. Важный элемент 
знания повседневной жизни – знание 
структур интересов других людей.

Бергер и Лукман показали важность 
размещения интересов в пространстве. 
Так, в зонах непосредственной бли-
зости, зонах в которую индивид или 
группа вовлечены по работе, по прожи-
ванию, там, где они могут действовать, 
как правило, размещаются значитель-
ные интересы, напротив, в отдалённых 
зонах интерес менее интенсивен и, ко-
нечно, не столь настоятелен17.

16 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструи-
рование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. – М., 1995.

17 Там же.
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Таким образом, важнейшим инстру-
ментом анализа города, района, поселе-
ния или его части становится картирова-
ние местных интересов. Так, двор стано-
вится ареной интересов автомобилистов, 
желающих превратить его в парковку, 
пенсионеров, нуждающихся в скамееч-
ках у подъездов, собаководов и роди-
телей маленьких детей, «радеющих» за 
озеленение для прогулок. Депрессивные 
среды выживают за счёт обеднения пали-
тры местных интересов – опустынивания 
территории, превращения её в пустырь. 
Попытки изменить ситуацию и исполь-
зование заёмных технологий городского 
и регионального развития, как правило, 
заканчиваются ничем.

Прежде чем развивать такие тер-
ритории, требуются «терапевтические» 
действия (проекты по арт-терапии мест-
ного сообщества, создания «инкубато-
ров» по пробуждению общественных 
интересов). Эффективным действием 
по пробуждению интересов местного 
сообщества становится внесение в по-
вестку дня поселения чужеродного ин-
тереса, провоцируя процессы социаль-
ной самоорганизации. Здесь наиболее 
эффективны методы современного ис-
кусства, ярким примером которых яв-
ляются проекты Николая Полисского 
в Николо-Ленивце Калужской области 
и Марата Гельмана в Перми. Будучи 
чужеродными, они порождают удивле-
ние и становятся символами перемен. 
Другим примером является издание 
журнала, привлекающего внимание 
к особенностям места. Так, «Журнал 
общества любителей вольных прогулок. 
ОКОЛОКОЛОМНА»  перерабатывает 
историю места в художественную про-
зу и служит организатором прогулок по 
Коломенскому тексту18. Провинциаль-
ный посад становится насыщенным ме-
стами памяти: «здесь жил Борис Пиль-
няк», «здесь отдыхала Анна Ахматова». 
Привлечение интереса столичного сооб-
щества, экспертов пробуждает интерес 
местных жителей и становится ресур-
сом для устойчивого потока туристов.

Мы ещё только учимся работать со 
своими интересами, учитывая интересы 
других. Это сложная технология, почти 
алхимия, без знания которой у нас нет 

18 Редакционная коллегия: И. Сорокин, 
Е. Стрелков, Е. Дмитриева, Н. Никитина.
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шансов на получение билета в цивилизо-
ванное общество.

В своём эссе «Хорошо информиро-
ванный гражданин» Альфред Щюц рас-
сматривает поведение трёх субъектов: 
человека с улицы, эксперта и идеальную 
фигуру, именем которой и названо эссе. 
Если знание эксперта ограничено сфе-
рой его деятельности (во всех других 
случаях требуется эксперт другой спе-
циальности), то знание человека с ули-
цы универсально, хотя и импульсивно. 
«Именно наш непосредственный интерес 
мотивирует всё наше мышление, проек-
тирование и действование…»19. В то же 
время возрастает наша зависимость от 
других людей, которые ещё вчера были 
нам неизвестны и глубоко безразлич-
ны. Так, прокатившаяся лавиной череда 
арабских революций, осуществлённых 
«людьми с улицы», изменила не только 
мировые цены на нефть, но и договорные 
отношения с другими странами, заказа-

19 Щюц Ал. Смысловая структура повседневного 
мира. Очерки по феноменологической социоло-
гии. – М.: Институт Фонда «Общественное мне-
ние, 2003. – С. 226.

ми на поставку оружия, а значит, и на 
судьбу отечественных моногородов, свя-
занных с ВПК. Ситуация, в которой мир 
разделён на официальный (мир власти 
и лояльных экспертов) и неофициальный 
(мир улицы, мир проблем), становится 
потенциально опасной. Требуются но-
вые компетенции и роли, среди которых 
важнейшей становится хорошо информи-
рованный гражданин, умеющий анализи-
ровать и обобщать всю «этажерку интере-
сов», от местных до глобальных. Именно 
таких специалистов готовит факультет 
социально-культурного проектирования 
МВШСЭН.

Таким образом, интерес оказывается 
важнейшим понятием, учёт которого не-
обходим как при разработке социокуль-
турных проектов, так и при разработке 
стратегии развития поселения. Без ра-
боты с интересами невозможны эффек-
тивные переговоры и лидерство, новые 
методы управления предприятием и тер-
риторией.

Точки интереса могут быть оформлены с юмором. Настенная фреска «Глобус Боровска». Художник Владимир Овчинников. 
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В качестве иллюстрации к этой ста-
тье я привёл фото одной из уличных 
фресок Владимира Овчинникова, жи-
теля города Боровска Калужской об-
ласти. И последние известия в прессе 
заставляют рассказать его историю под-
робнее – в порядке эпилога.

Владимир Александрович Овчин-
ников в Боровске поселился в 1996 г., 
в домике своего отца, выйдя на пенсию. 
Идею рисовать на стенах ему подсказал 
художник-график Вячеслав Черников, 
а помогала жена, поэт и библиотекарь 
Эльвира Николаевна Частикова. Один 
мэр, А. Егерев дал художнику «добро», 
и в 2002 г. появилась первая «фреска» 
«Плачущее небо под ногами», по пес-

Вместо эпилога

не Шевчука. Другие фрески отсылали 
зрителя к истории места, без излишней 
патетики, исподволь, с лёгкой нотой 
иронии. 

Фрески создают то, что Кевин Линч, 
американский урбанист, называл ори-
ентирами: «Хлебное поле» – пекарня; 
«Купеческая семья» – частный музей 
купечества, дом энтомолога – бабочки 
и гусеницы. Нашлось место и локаль-
ному символу – огурцу. 

О городе заговорили, сюда стало 
модным привозить туристов. В гости-
нице, про которую пошёл слух, что 
в ней останавливался сам Козьма Прут-
ков, – увеличилась «заполняемость». 
В городе (о, чудо!) появился вначале 
частный общественный туалет, ставший 

Правильно ли 
мы понимаем  
свои интересы?
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впоследствии муниципальным. Появил-
ся интерес к Боровску. И в нём самом 
жители начали «просыпаться».

Но новый мэр и не подумал благода-
рить художника. В России с благодар-
ностью вообще плоховато. Против ху-
дожественной самодеятельности высту-
пил и местный архитектор. Сложилась 
интересная ситуация: самодеятельный 
художник делает свой город живым, 
привлекательным, фактически выпол-
няя работу местных органов власти. 
И оказывается, что частная, неуправ-
ляемая сверху  инициатива в момент 
успеха становится в тягость, даже если 
это успех для города в целом.  

Как пишет журналист «Известий» 
Дмитрий Соколов-Митрич, «в местной 
газете одно за другим стали появляться 
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обвинения в адрес художника. Уроже-
нец Боровска адмирал Синявин, оказы-
вается, нарисован на канализационной 
станции – и это очень плохо. Наполе-
он, изображённый на бывшем здании 
милиции, оскорбляет патриотические 
чувства жителей… А некоторые дома 
после того, как на них появились фре-
ски, по мнению администрации, стали 
выглядеть так, будто они падают»1.

Случай Боровска отражает, как в ка-
пле воды, ситуацию в России: не любят 
у нас частной инициативы, чиновники 
не дают сообществу самоопределить-
ся, начать выражать свои интересы. 
Да и сообщество не стремится к этому 
самоопределению. Восприятие нового 
предсказуемо начинается с неприятия. 
Фрески необычны – значит, надо их 
закрасить. Если после этого падающий 
дом не перестаёт падать, оказывается 
лучшим исходом, чтобы он падал со 
стенами неопределённо-серого цвета,  
на которых уже нет тех «картинок». 

У нас нет критериев оценки жизне-
способности сообщества, а именно эта 
жизнеспособность и есть форма оценки 
эффективности нашей власти.

1  Соколов-Митрич Дм. 100 картин размером 
с город // Известия 22.03.2011 – URL:  http://
www.izvestia.ru/special/article3069750/

 О том же: М. Алексеева. Твори, да знай мэра – 
URL: http://www.mirnov.ru/mn/24-1.php.
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