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СОЦИОЛОГИЯ

Ю. А. Балыбердин

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
В ВЯТСКО-КАМСКОМ РЕГИОНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье рассматривается деятельность профессиональных союзов, возникших
в Вятско-Камском регионе в начале XX века. Анализируются требования, выдвигае-
мые профсоюзными движениями, особенности их организации и этапы развития.
Показана степень влияния профсоюзов на общественно-политическую жизнь регио-
на, и определены причины прекращения их существования.

Профсоюзное движение в России, заро-
дившееся в конце XIX века, широкий раз-
мах получило только в начале XX века. В
это время в стране появились профсоюзы
инженеров (5 декабря 1904 года), народных
учителей (12 марта 1905 года), адвокатов
(28–30 марта 1905 года), журналистов, за-
тем возникли союзы профессоров, фарма-
цевтов, лесоводов и статистов, конторщи-
ков, врачей и медицинского персонала, аг-
рономов, писателей, крестьянский, земс-
ких и городских деятелей и много других.
В мае 1905 года в Москве прошли съезды
представителей этих союзов, на которых
присутствовали около 27 тысяч делегатов
от всех регионов. В этот период они объе-
динились в «Союз союзов» и определили
общую цель – «совместная политическая
борьба с государственным строем»1. Проф-
союзное движение охватило прежде всего
крупные города и торгово-промышленные
центры, и оно, по мнению МВД, «искусст-

венно насаждалось и поддерживалось ре-
волюционными партиями»2. Серьезной
антиправительственной силой станови-
лись и отраслевые профсоюзы, сыгравшие
большую роль в революции 1905 года. Так,
в октябре 1905 года всероссийский Союз
железнодорожников и мелких служащих,
«объединивший в своем лице большинство
неблагонадежного элемента из состава слу-
жащих названной категории», стал органи-
затором общей забастовки на всех желез-
нодорожных линиях империи3.

Среди профсоюзов были легальные и
нелегальные, и отношение властей к ним
было разное. Высшие чиновники МВД пре-
красно понимали, что для антиправитель-
ственных сил легальные союзы представля-
ют большой интерес, так как отдают в руки
революционеров готовый материал для об-
работки, возможность действовать откры-
то, пользоваться канцеляриями и библио-
теками и делать сборы. Подпольная деятель-
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ность этих преимуществ не дает, тем более
«что в нелегальные союзы неохотно всту-
пают членами беспартийные элементы»4.

С самого начала профессионального
движения его возможности стали исполь-
зовать революционные партии, особенно
большевики. Отвергая меньшевистскую
теорию нейтральности профсоюзов, они
принимали самое активное участие в их
строительстве и работе. Большевики всту-
пали в члены профсоюзов, создавали там
социал-демократические фракции и руко-
водили их деятельностью. Они занимали в
них ключевые позиции в качестве членов
правления, секретарей и, используя свое
положение, подстрекали рабочих и служа-
щих к борьбе с правительством. Чиновник
особых поручений при МВД Блажчук от-
мечал, что «в некоторых местностях путем
террористических актов было достигнуто
всеисчерпывающее движение масс в про-
фессиональные общества; даже самые от-
сталые слои населения записывались в чле-
ны общества и вносили сборы… не состоя-
щие членами насильственно удалялись с
работ...»5.

Профсоюзное движение приобретало
большой размах. Так, уже в 1906 году в
профсоюзных обществах состояло более
200 тыс. чел. 79 профессий, обладающих 31
легальным профессиональным органом6. В
ноябре 1907 года по империи было зареги-
стрировано 1046 профессиональных об-
ществ, из числа которых «за вредное на-
правление» было закрыто 161, прекратило
существование 85. Кроме того, по данным
МВД, рядом с зарегистрированными обще-
ствами существовало 94 нелегальных7.

Организация и деятельность професси-
ональных союзов в Вятско-Камском реги-
оне относится к 1905 году. Толчком к их
созданию послужили уже образовавшиеся
к этому времени профсоюзные организа-
ции всероссийского масштаба. Местные
организации профессиональных союзов
оформлялись как отделы всероссийских и
вели свою работу в соответствии с указа-
ниями центральных органов. Об образова-

нии профессиональных союзов в регионе
и их роли в общественно-политической
жизни имеются упоминания в коллектив-
ных трудах местных историков8, однако в
этих работах содержится много неточнос-
тей и упущений. На основании изученных
архивов и с учетом данных, опубликован-
ных в указанных работах, следует, что в пе-
риод первой российской революции на тер-
ритории региона было создано 18 профес-
сиональных союзов, из них: рабочих – 14,
служащих – 3, крестьянских (с многочис-
ленными отделами) – 1.

Из общего количества профсоюзов мы
рассматриваем деятельность только тех,
которые оказывали заметное влияние на
общественно-политическую жизнь. Это
профсоюз железнодорожников, учителей и
деятелей народного образования и два со-
юза рабочих по обработке металлов.

Самым организованным и боевым про-
фессиональным союзом был Союз желез-
нодорожников. Он возник в октябре
1905 года в период подготовки первой Все-
российской железнодорожной забастовки.
Забастовка проходила под руководством
созданных комитетов Союза. Союз в сво-
ей деятельности руководствовался Уста-
вом, разработанным в Вятке на основе Ус-
тава Всероссийского союза железнодорож-
ников, принятом на 2-м съезде железнодо-
рожных делегатов в июле 1905 года. Глав-
ные положения Устава сводятся к требова-
нию коренного улучшения материального
и служебного положения железнодорож-
ных рабочих и мелких служащих: увеличе-
ния заработной платы, установления 8-ча-
сового рабочего дня, образования бюро или
комиссии из выборных от служащих и ра-
бочих для совместного разрешения с адми-
нистрацией рабочих вопросов.

В следующих пунктах Устава говорится
об отмене сверхурочных работ, коренном
преобразовании дела медицинской помо-
щи, устройстве школ, библиотек, образо-
вании клуба для собраний, свободном че-
ствовании 1 Мая и т. д. Ввиду того, что та-
кой порядок, говорилось в Уставе, при ны-
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нешнем государственном строе России не-
возможен, то Союз выставляет требование
созыва Учредительного собрания на осно-
ве всеобщего, прямого равного и тайного
голосования, которое обеспечивало бы
свободу слова, собраний, печати, союзов и
стачек, необходимых для осуществления
всех вышеизложенных требований. В чис-
ле руководителей Союза были в основном
социал-демократы: в Вятке – И. И. Дери-
шев, В. И. Калашников, И. А. Алпатов,
В. С. Желваков, С. М. Леготкин; в Зуев-
ке – сочувствующие социал-демократам
З. Я. Свалов, А. И. Цигельберг; в Мура-
шах – К. С. Владимиров, В. А. Трейтер и др.

В начале своей деятельности члены Со-
юза объединялись в небольшие кружки, но
затем произошло их укрупнение во главе с
районными бюро (комитетами). На Цент-
ральный комитет дороги возлагались обя-
занности организовывать новые группы,
объединять и согласовывать деятельность
групповых организаций, устраивать собра-
ния, митинги, объявлять забастовки, про-
водить съезды, вести отчетность и т. д. Од-
ним из направлений деятельности Союза
была агитационная работа. Она заключа-
лась в привлечении в Союз новых членов,
проведении собраний с разъяснением зна-
чения Союза, в распространении листовок
и прокламаций, сообщавших о деятельно-
сти не только своего, но и других союзов.
На средства, получаемые от членских взно-
сов, Союз издавал гектографированные
бюллетени с информацией о том, что про-
исходило на линиях. Благодаря этому вят-
ские железнодорожники были в курсе всех
происходящих событий не только на желез-
ных дорогах, но и в стране в целом. Коми-
теты Союза работали в тесном контакте.
Так, когда Мурашинский комитет после
безуспешной агитации по присоединению
к забастовке не сумел добиться успеха, Вят-
ский комитет командировал в Мураши сле-
сарей депо, членов комитета Деришева и
Земцова. Им удалось убедить мурашинцев
присоединиться к забастовке. Когда Цен-
тральным комитетом Пермской железной

дороги была разослана телеграмма об аре-
сте 9 декабря 1905 года членов комитета
Толстоусова, Преображенского, Мальцева
и Лебедева, Вятский, Зуевский и Мура-
шинский комитеты потребовали их немед-
ленного освобождения, угрожая в против-
ном случае беспорядками по всей линии.

Под руководством социал-демократов и
профсоюзных лидеров (в основном это одни
и те же люди) были проведены две самые
крупные политические забастовки. В ходе
первой забастовки требования рабочих
были в основном удовлетворены, а зачин-
щики и участники забастовки не понесли
никакого наказания. Декабрьская забастов-
ка железнодорожников закончилась пора-
жением. 19 декабря работа возобновилась на
прежних условиях, заработную плату за вре-
мя забастовки не выплатили, а наиболее
активных ее участников и руководителей
привлекли к судебной ответственности.

В связи с активизацией деятельности
полиции вятское отделение союза сократи-
лось до 42 человек, однако местные боль-
шевики принимали меры, чтобы сохранить
и укрепить его. По сведениям ВГЖУ, в 1908
году «для привлечения в союз новых чле-
нов и удержания оставшихся в нем с целью
воспрепятствовать таким образом оконча-
тельному распадению его, местной соци-
ал-демократической организацией при-
строен в слесарный цех железнодорожных
мастерских в качестве пропагандиста сле-
сарь Иван Михайлович Першин»9. Прово-
димые им нелегальные собрания и фами-
лии присутствующих на них стали извест-
ны полиции, в результате чего девять чле-
нов РСДРП, активных деятелей союза, уво-
лили, а за всеми неблагонадежными рабо-
чими и служащими установили строжай-
шее наблюдение, что привело к затуханию
работы союза. 14 марта 1909 года началь-
ник пермского жандармского управления
доложил департаменту полиции, что желез-
нодорожный союз в Вятке окончательно
прекратил свое существование10.

Следующим союзом, который оказался
таким же деятельным, был «Союз учителей
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и деятелей по народному образованию». Он
был организован в мае 1905 года по возвра-
щении делегации Вятского учительского
общества с московского учительского со-
вещания, состоявшегося 11–13 апреля
1905 года. От Вятского учительского обще-
ства на этом совещании были три предста-
вителя. Окончательное оформление Союз
получил на губернском съезде учителей,
проходившем в Вятке 6–9 августа 1905 года.
В основу деятельности Союза был положен
Устав, разработанный и принятый на пер-
вом Всероссийском учительском съезде,
проходившем с 7 по 10 июня в Петербурге
и Выборге. Этот Устав, состоявший из
16 пунктов, провозглашал, что Всероссий-
ский союз учителей и деятелей по народ-
ному образованию является профессио-
нальным и политическим. Основные зада-
чи Союза – борьба за политическую сво-
боду России и за передачу власти в руки
народа; созыв Учредительного Собрания
на основе всеобщего и равного избиратель-
ного права с прямой и тайной подачей го-
лосов без различий пола и национальности;
предварительное проведение и осуществ-
ление в жизни для всего населения непри-
косновенности личности и жилища, свобо-
ды совести, слова, печати, организации,
собраний и стачек11. Устав подвергся серь-
езному и всестороннему обсуждению на
губернском съезде учителей. Особое вни-
мание вызвали те его пункты, которые ука-
зывали на политический характер союза.
Однако, несмотря на различие политичес-
ких взглядов участников съезда, пункты
устава о политической деятельности Союза
были приняты единогласно.

Первым шагом выбранного на съезде
бюро была организация уездных отделений
или групп с вовлечением в них наибольше-
го количества учителей. В результате энер-
гичной работы бюро к началу 1906 года от-
деления Союза созданы во всех уездах реги-
она, работа которых проходила под боль-
шим влиянием политических партий. В
Слободском и Глазовском уездах, где были
сильны позиции эсеров, местные отделения

учителей тяготели к Крестьянскому (эсеров-
скому) Союзу и все мероприятия проводи-
лись совместно под эсеровскими лозунга-
ми. Вятское, Уржумское, Сарапульское уез-
дные общества развивали свою деятель-
ность под лозунгами социал-демократов.

Учительские союзы в Марийском крае
в основном находились под влиянием ли-
беральных партий, выступающих за уста-
новление демократических свобод путем
введения представительной власти. Мно-
гие учителя восторженно восприняли Ма-
нифест 17 октября.

Политические разногласия членов со-
юза со всей очевидностью проявились на
2-м губернском учительском съезде, состо-
явшемся 1–7 августа 1906 года, на котором
возник вопрос о легализации союза. Про-
эсеровски настроенные учителя выступи-
ли за легализацию союза и были готовы
исключить из Устава пункты о политиче-
ских задачах. С их точки зрения, чисто про-
фессиональная платформа союза может
объединить в нем людей разной политиче-
ской ориентации и таким образом содей-
ствовать росту его рядов. Политические же
задачи союз может осуществлять и не
включая этих требований в устав. Социал-
демократы считали, что союз не должен
замыкаться в узкопрофессиональные рам-
ки. В условиях переживаемых событий он
не может отказаться от политических тре-
бований. Если включение политических
задач в устав служит препятствием к его
легализации, то необходимо от этой лега-
лизации отказаться. 2-й губернский съезд
принял точку зрения социал-демократов и
остался нелегальным.

Мы располагаем сведениями о деятель-
ности уездных отделений, из которых сле-
дует, что многие учителя вели работу, на-
правленную против существующего строя,
но она не стала массовой, так как за всеми
учителями был установлен бдительный
надзор со стороны администрации учебных
заведений и полиции.

Созданные организации имели преиму-
щественно профессионально-политиче-
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ский характер. Учителя подвергали крити-
ке современное школьное дело и прави-
тельственную политику в области народно-
го образования, выражали протесты про-
тив действий администрации, искали пути
улучшения учебно-воспитательной работы
и т. д. Значительная часть учителей в соот-
ветствии со своими убеждениями о необ-
ходимости модернизации политической,
экономической, социальной и культурной
сфер общественной жизни принимала учас-
тие в работе кружков, участвовала в прове-
дении сходов и собраний, занималась про-
пагандистской деятельностью. Например,
учительница Верхосунской школы С. Я. Ка-
таева была одним из организаторов кресть-
янского комитета в Глазовском уезде12. Они
вместе с крестьянином С. Ф. Лубниным и
практикантом Верхосунской земской фер-
мы М. Ф. Мосуновым проводили сходы,
распространяли революционные проклама-
ции и листовки. Под их влиянием крестья-
не отказывались платить налоги.

Активную работу среди удмуртов про-
водил учитель Сосновской школы
И. И. Шкляев. Он вместе с другими учи-
телями распространял среди крестьян пе-
реведенную на удмуртский язык револю-
ционную литературу и прокламации, пере-
вел на удмуртский язык «Марсельезу».

В Марийском крае агитационную рабо-
ту среди населения вел учитель социал-де-
мократ К. И. Касаткин. Он был создателем
первого революционного кружка в с. Юри-
но, в который входили не только рабочие,
но и учителя. Члены кружка сначала вели
культурно-просветительскую работу: уст-
раивали вечера, спектакли, чтение литера-
туры и т. д., а потом стали распространять
нелегальную литературу и листовки. Подоб-
ную деятельность среди населения вели учи-
теля Козмодемьянска и Санчурска. В рабо-
те революционных кружков в с. Кокшама-
ры в 1905 году принимали участие шесть
учителей. Революционные идеи доводились
до марийского народа на родном языке.
Переводом нелегальной литературы зани-
мались учителя В. Кириллов и А. Баронов.

Многие учителя участвовали в митингах
и демонстрациях. Так, когда с 9 по 19 апре-
ля 1905 года проходили политические де-
монстрации против самодержавно-поли-
цейского произвола в Вятке, среди участ-
ников демонстрации, как об этом сообщал
вятский губернатор в департамент поли-
ции, было много учителей. Часть учителей
принимала участие в демонстрациях и ма-
евках в Елабуге, Глазове, Ижевске и других
городах и поселках.

Во всех отчетах вятского губернатора за
1905–1907 годы отмечается особенное уча-
стие учительства в революционном движе-
нии. В уезды заведующим начальных учи-
лищ идут строгие телеграммы Министра
народного просвещения: никаких митин-
гов и собраний, никаких преступных воз-
званий и запрещенных изданий и никаких
знакомств с лицами, находящимися под
гласным надзором, никаких бесед по воп-
росам политического характера с крестья-
нами... Министр предложил губернаторам
обратить на местные организации учитель-
ского союза «особое внимание для своев-
ременного пресечения их вредной деятель-
ности»13. В соответствии с этими указани-
ями местные власти стали принимать ре-
шительные меры против учительского со-
юза. Вятский губернатор закрыл существо-
вавшее в губернии одиннадцать лет и имев-
шее десять уездных отделений с 1500 чле-
нами учительское профессиональное об-
щество; а наиболее активных его членов за
антиправительственную деятельность ста-
ли наказывать14. В Яранском уезде за орга-
низацию митингов, распространение неле-
гальной литературы и участие в крестьянс-
ких собраниях были арестованы 8 учите-
лей, в Мултанской волости Удмуртии – 7.
Учительницу казанской школы Удмуртско-
го уезда Ковалеву арестовали за то, что она
читала крестьянам листки крестьянского
союза15. По сообщению директора народ-
ных училищ Анастасиева, только в течение
1906 года по обвинению в политической
неблагонадежности уволили 37 учителей16.
В результате арестов, запрещения собраний
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и других репрессивных мер деятельность
учительских союзов в регионе была пара-
лизована.

Самыми крупными заводскими проф-
союзами в регионе были союзы рабочих по
металлу на Воткинском судостроительном
и Ижевском оружейном заводах.

Воткинский союз металлистов, возник-
ший в 1906 году, насчитывал более 1200 че-
ловек. В его уставе говорится, что союз
«имеет целью выяснение своих экономи-
ческих интересов и улучшение условий тру-
да своих членов, как и содействие их ум-
ственному и нравственному развитию»17.
Союз предусматривал контроль за разме-
рами заработной платы и условиями тру-
да, выдачу пособий по болезни и в случае
безработицы, оказание юридической по-
мощи, а также широкую систему просве-
тительских мер: организацию библиотек,
читален, проведение лекций и т. д.18 В ру-
ководстве этого союза стоял большевик
В. А. Вахрушев, который направлял дея-
тельность профсоюза в желательное для
социал-демократов русло. Руководство со-
юза наряду с решением экономических и
просветительских задач, отмеченных в Ус-
таве, подталкивало рабочих на забастовки с
требованиями повышения заработной пла-
ты, улучшения условий труда и сокращения
рабочего дня. Однако забастовок в то время
было немного, так как завод выполнял боль-
шие заказы от военного ведомства, и поло-
жение рабочих стабилизовалось. Полити-
ческую пропаганду руководство союза осу-
ществляло совместно с большевиками. Чле-
ны союза принимали участие в организации
и проведении всех нелегальных маевок, со-
браний и митингов, где велась антиправи-
тельственная пропаганда. Вятский губерна-
тор 16 июня 1909 года сообщил департамен-
ту полиции, что союз рабочих по металлу на
Воткинском заводе придерживается взгля-
дов «крайне левых партий»19, а начальник
вятского жандармского управления отмечал
в 1910 году, что «вся подпольная партийная
работа на Воткинском заводе стала сосре-
дотачиваться в легальной организации –

союзе рабочих по обработке металлов»20.
Местные власти на протяжении нескольких
лет подвергали обыскам руководителей со-
юза и наиболее активных его членов. В ма-
териалах жандармского управления за 1908–
1909 годы содержится 381 дело о неблаго-
надежности союза и арестах его руководи-
телей21. Администрацию завода особенно
раздражали собрания, «устраиваемые с це-
лью решения чисто партийных вопросов»22,
и она требовала закрытия союза. 18 марта
1909 года в правлении и на квартирах мно-
гих активистов союза были проведены
обыски и 12 членов союза были арестова-
ны. Опасаясь волнений рабочих, губернатор
приказал установить за его активными чле-
нами «самое тщательное секретное наблю-
дение»23, а союз продолжал работу, которая
стала сводиться в основном к улучшению
условий труда и быта и проведению куль-
турно-массовых мероприятий.

Инициатором создания союза металли-
стов на Ижевском заводе тоже была мест-
ная организация РСДРП. Устав этого со-
юза, опубликованный летом 1908 года, во
многом схож с уставом Воткинского со-
юза24. В нем те же основные положения –
защита экономических интересов рабочих
и улучшение условий труда, содействие
умственному, нравственному и культурно-
му развитию рабочих и членов их семей и
т. д. Вначале в союз вступили 80 человек,
но вскоре он увеличился до нескольких
сотен. Партийная организация провела в
правление союза своих членов и исполь-
зовала их для налаживания пропаганды и
агитации среди рабочих. Первым предсе-
дателем правления был избран Ф. С. Мерз-
ляков, ставший позднее провокатором25,
секретарем – М. А. Агапитов, членами
правления – А. П. Ковычев-Федулов,
А. Д. Пастухов и другие социал-демокра-
ты. Члены профсоюзного комитета с пер-
вых шагов своей деятельности стали в оп-
позицию к руководству завода. Они при-
нимали активное участие в забастовках
против отчисления с заработков рабочих
на постройку церкви и требовали повыше-
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ния заработной платы и улучшения усло-
вий труда. Большевистскому руководству
союза удалось провести несколько митин-
гов и маевок, на которых произносились
антиправительственные речи, что вызыва-
ло раздражение у полиции и руководства
завода. Толчком к арестам и ликвидации
союза металлистов стала первомайская лис-
товка, распространяемая на заводе в боль-
шом количестве. В ней говорилось: «Да
здравствует народное вооружение! Да здрав-
ствует социальная революция! Да здравству-
ет социализм!»26. 10 февраля 1911 года в
газете «Наш путь» сообщалось, что профес-
сиональных союзов в Ижевске нет27.

Итак, в начале XX века в Вятско-Кам-
ском регионе стали появляться професси-
ональные союзы. Наиболее активно в этот

процесс включились рабочие крупнейших
в регионе Ижевского и Воткинского заво-
дов, железнодорожники и учителя. Все со-
юзы имели ярко выраженную антиправи-
тельственную направленность, а во главе их
находились представители революцион-
ных политических партий.

Профсоюзные лидеры вели революци-
онную пропаганду и являлись организато-
рами забастовок. Российское правитель-
ство пыталось регламентировать деятель-
ность профсоюзов – вводило более жест-
кие законодательные нормы. Но антипра-
вительственная политическая направлен-
ность руководимых революционерами
профсоюзов в регионе не изменилась и они
прекратили существование из-за преследо-
вания местных властей.
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Yu. Balyberdin

ORGANIZATION AND ACTIVITY OF TRADE UNIONS IN VYATSKO-KAMSKY REGION
AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

The article considers activity of trade unions which arose in Vyatsko-Kamsky region at
the beginning of the 20th century. The author analyses demands that were put forward by the
trade unions, peculiarities of their organization and stages of their development. Also extent
of trade union’s influence on socio-political life of the region is shown and the reasons of their
existence’s stopping are defined.

С. В. Скифский

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ: УРОКИ ОЦЕНКИ
ПОСЛЕДСТВИЙ МАСШТАБНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

В статье анализируются современные взгляды на проблемы ответственности
субъектов творческой, инновационной деятельности в условиях глобализации. В ка-
честве примера приводится оценка вариантов проектов коренных преобразований в
экономике Северного Зауралья во второй половине ХХ века. Сделан вывод об актуа-
лизации повышения инновационной культуры общества.

Стратегические задачи построения в
России инновационной экономики в по-
следние годы постепенно находят отраже-
ние в практической работе. Во властных
структурах федерального уровня и терри-
торий, в научно-образовательной среде,
сфере малого и среднего бизнеса в качестве
преимущественного инструмента развития
закрепляется инновационное проектиро-
вание. В значительной степени этому спо-
собствует планомерное осуществление на-
циональных проектов в строительстве,
сельском хозяйстве, здравоохранении и
образовании. Рыночным подходам в про-
фессиональной деятельности, навыкам
определения целей и задач перспективных
новаций, разработке привлекательных
организационных, научно-технических и
других предложений, бизнес-планирова-
нию уделяется все возрастающее внима-
ние. Яркими примерами здесь служат мас-
совое участие российских вузов в конкурс-
ном отборе инновационных образователь-
ных программ – почти 500 заявок в двух
турах 2006 и 2007 года, или рост популяр-
ности деятельности Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. В проектах с достаточ-
ной степенью точности по количествен-
ным показателям и индикатором приво-
дятся планируемые результаты, оценива-
ются риски в их достижении и меры по пре-
одолению негативных факторов. Вместе с
тем часто за рамками проектов остаются
вероятные, а в ряде случаев безусловные
негативные последствия от успешной реа-
лизации предложений. Важность учета та-
ких последствий многократно возрастает с
масштабностью нововведений. Поэтому
вопросы социальной ответственности
творчества, особенно в условиях всеобщей
глобализации мировой экономики, стано-
вятся все более актуальными и находят от-
ражение в социально-гуманитарных на-
правлениях науки.

В своей работе «Изменяющийся мир и
проблема развития творческого потенциа-
ла личности» Ю. Н. Кулюткин подробно
описал ценности современного изменяю-
щегося мира. Обращает на себя внимание
сделанное автором обобщение, о том что
изменения современного мира характери-
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