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Субъект, субъективность, субъектность

Кемеров Вячеслав Евгеньевич,
д.ф.н., проф. кафедры социальной философии, 
Уральский федеральный университет
E-mail: kemerov1444@yandex.ru

В статье рассматривается эволюция понятий 
субъекта, субъективности, субъектности. 
Устанавливаются их различи в связи с изме-
нением контекста их употребления. Маршрут 
этих изменений прослеживается как путь 
через гносеологию, психологию, социоло-
гию. Определяется влияние эволюции этих 
понятий на связи философии, социального 
и гуманитарного знания. Схема субъекта, 
нарисованная философской классикой, как 
будто упрощается: мышление, познание, 
мораль  оказываются  в  тени.  На  первом 
плане –   предметно- ориентированные силы 
и потребности человека. Они становятся 
главной мотивацией человеческих отноше-
ний и динамики общества. Можно сказать 
и по-другому: схема раздваивается; с одной 
стороны –   это человек с его деятельными 
способностями и потребностями, с другой –  
это индивид с его мышлением, познанием, 
мотивацией и рефлексией. Наметилась тен-
денция к раздвоению образа человека как 
субъекта. В конце девятнадцатого столетия 
эта тенденция обрела вполне ощутимые 
и значимые формы. При всем преобладании 
позитивистских настроений обозначилась 
группа ярких исследований, утверждающих, 
что путь изучения людей как вещей проходит 
мимо важных аспектов жизни общества. Для 
него недоступны уникальные исторические 
ситуации и события, мотивы деятельности 
лидеров, детерминанты культурных и на-
учных достижений. Оставленные в стороне 
позитивизмом и натурализмом области жизни 
общества необходимо выявлять с помощью 
совсем другой методологии.

Ключевые слова: субъект, субъективность, субъ-
ектность, социальные взаимодействия, социальные 
структуры.

Правом первого слова обладает фи-
лософия. Со своего латинского перво-
источника она сопровождает любой рас-
сказ о деятельности, работе, человече-
ских усилиях этим словом.

Но и в обыденном языке это слово 
постоянно участвует, причем в разных 
степенях, начиная с высоких, когда субъ-
ектом именуют государство, и до низ-
ких, когда пренебрежительно говорят 
о ком-то: странный или подозрительный 
субъект.

В повседневной практике человеку 
постоянно  приходится  приближаться 
к пониманию, что он субъект: когда он 
что-то утверждает или отрицает, что-
то  определяет,  демонстрирует,  когда 
защищает своё «Я», предъявляет пре-
тензии быть физическим или юридиче-
ским лицом. Все эти грани открываются 
в различных ситуациях и человек может 
не думать, что он –  субъект.

Но близость выбора его подстере-
гает на каждом шагу и тогда ему при-
ходится задумываться, какими правами 
и обязанностями он наделен, как он мо-
жет поступить.

Все  эти  грани  человеческого  бы-
тия  давно  разобраны  отдельными 
социально- гуманитарными дисциплина-
ми. Но нам необходимо вернуться к по-
ложению, где они собраны в некое един-
ство, то есть к философии.

В философии движение к этому поня-
тию было постепенным. В Новое время 
оно шло параллельно со становлением 
классической науки и развитием гума-
низма, но не совпадало с этими трен-
дами.

В философском осмыслении пробле-
мы субъекта можно выделить несколько 
важных ступеней.

Р.  Декарт  акцентирует  внимание 
на  мышлении  субъекта:  это  человек, 
который может мыслить, причем мыс-
лить и самого себя, да еще и делать эту 
мысль исходным пунктом для мышления 
и обо всём другом. Упрощая, можем ска-
зать: он обладает сознанием, исходящим 
из самосознания. Это –  не эмпирический 
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человек и практические интересы в его 
мышлении не имеют серьёзного значе-
ния.

В философии И. Канта субъект ак-
тивен прежде всего в сфере познания. 
Но он наполнен также многими силами 
и способностями. Он практичен, но его 
практичность ориентирована на мораль. 
В  нем  присутствуют  разные  законы 
и правила. Но он их не всегда отобража-
ет и использует. Это –  не эмпирический 
субъект. Поэтому, как бы за его спиной, 
возникает субъект трансцендентальный: 
он то по Канту и помогает эмпирическо-
му субъекту в сборке сверхчувственных 
тенденций.

Концепцию  активности  субъекта 
развивает И. Г. Фихте. Он концентри-
рует внимание на деятельности субъ-
екта. Но эта деятельность видится ему 
в  идейно- познавательной  сфере.  Он 
предполагает  воздействие  человека 
на природу, но важнее для него концен-
трация самого субъекта. В стиле своей 
интерпретации активности он выдвигает 
на первый план волю субъекта.

Так изменяется принцип сборки субъ-
екта. Если прежде в центральной по-
зиции оказывалось мышление (позна-
ние), то теперь её занимает воля с всеми 
предполагаемыми последствиями: вза-
имодействия, преодоление, борьба [1].

Для  новоевропейской  философ-
ской  классики  субъект  важен  как 
некая  система  ориентаций.  Но  они 
cконцентрированы вокруг субъекта или 
в нем самом. Это –  не пахарь, не кузнец, 
не ювелир и не меняла. Скорее всего, 
это философ, размышляющий и пре-
жде всего о самом мышлении, причем –  
о своем мышлении, через призму кото-
рого проходит остальная предметность. 
Заметим, что в рассмотрении мира субъ-
екта проходит заметный сдвиг. Вначале 
в рассмотрении этого мира в централь-
ной  позиции  оказываются  мышление 
и рефлексии по этому поводу, затем –  
познание с его отношением к внешним 
вещам и темам, затем на первый план 
выходит активность субъекта и, соответ-
ственно, его воля, определяющая харак-
тер его усилий. Казалось бы, намечается 
сближение образа философского субъ-

екта и образа эмпирического индивида 
(индивидов). Но оно не происходит, тем 
более оказывается невозможным их со-
впадение. На этом классическая фило-
софия заканчивается, теряет свой пре-
стиж и статус.

Схематизм  абстрактного  субъекта 
философии отходит на третий план. Его 
заслоняют интерес к эмпирическим ин-
дивидам с их силами, умениями, знания-
ми и классическое естествознание с его 
методологией исследования взаимодей-
ствия вещей. Сходятся, но не совпада-
ют две классики: философская, занятая 
абстрактными обобщениями, и научная, 
ориентированная на исследование фи-
зических взаимодействий. Преимуще-
ство остается за второй, поскольку она 
близка мощному росту индустриализа-
ции общества.

В  плане  этой  «второй»  классики 
главными  оказываются  организация 
взаимодействий  эмпирических  инди-
видов,  их  эффективное  встраивание 
в  производственно- технологические 
цепочки.

Но это уже работа не философии. 
Появляется целый корпус обществен-
ных наук, вступающих на путь исследо-
вания человеческих взаимодействий. 
Лидером оказывается экономическая 
теория, затем появляется социология, 
далее –  психология, натуралистически 
ориентированная история и антрополо-
гия. При всех различиях их объединяет 
ориентация на мир вещей, окружающих 
человека и создаваемых им.

Тонус задает экономика: богатство 
и развитие общества заключено в кру-
говороте вещей, который обеспечивают 
люди. Люди, конечно, включены в этот 
круговорот, поскольку обеспечивают его 
воспроизведение и развитие. Так сохра-
няется и возрастает богатство общества.

Сами люди уподобляются вещам: их 
силы, качества, умения соизмеряются 
с вещами.

Вспомнив протагоровское «Человек 
есть мера вех вещей», можем теперь 
сказать: «Вещь есть мера каждого че-
ловека». Воспроизводя круговорот ве-
щей, люди сами становятся подобными 
вещам. Следующий шаг –  рассматри-
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вать, изучать, использовать их как ве-
щи. Но вещи особого рода. В них надо 
находить или развивать силы и качества, 
позволяющие умножать и усложнять ве-
щи. Существует выражение «Соответ-
ствовать логике вещей». Оно оформляет 
описываемую ситуацию. С той, однако, 
поправкой, что логика вещей задаётся 
не вещами, а условиями, средствами 
и целями деятельности людей.

Формируется на первый взгляд про-
стой, а, по сути, странный и сложный 
мир. Его создатели не являются субъ-
ектами в классическом смысле, но без 
их участия в производстве и потребле-
нии этот мир не может существовать.

Эту ситуацию фиксирует позитивизм 
и развивающаяся на его базе социоло-
гия. Необходимо изучать отношения лю-
дей как взаимодействие вещей, то есть 
учитывать их силы, умения и навыки, 
но не вникать в их мотивы и намерения 
[2].  Такую  же  позицию  впоследствии 
занимает  и  догматический  марксизм 
(В. И. Ленин).

Общество  становится  машиной 
по производству возрастающей массы 
вещей, а эмпирические индивиды субъ-
ектами, обеспечивающими возрастание 
этой массы. Они –  субъекты, но не того 
типа, о котором рассуждала классиче-
ская философия. Они участвуют в вос-
производстве общества своими деятель-
ными силами и своими потребностями; 
они субъекты производства и потребле-
ния.

Схема субъекта, нарисованная фи-
лософской классикой, как будто упро-
щается: мышление, познание, мораль 
оказываются в тени. На первом плане –  
предметно- ориентированные силы и по-
требности  человека.  Они  становятся 
главной мотивацией человеческих от-
ношений и динамики общества. Можно 
сказать и по-другому: схема раздваива-
ется; с одной стороны –  это человек с его 
деятельными способностями и потреб-
ностями, с другой –  это индивид с его 
мышлением,  познанием,  мотивацией 
и рефлексией. Наметилась тенденция 
к раздвоению образа человека как субъ-
екта. В конце девятнадцатого столетия 
эта тенденция обрела вполне ощутимые 

и значимые формы. При всем преобла-
дании позитивистских настроений обо-
значилась группа ярких исследований, 
утверждающих, что путь изучения людей 
как вещей проходит мимо важных аспек-
тов жизни общества. Для него недоступ-
ны уникальные исторические ситуации 
и события, мотивы деятельности лиде-
ров, детерминанты культурных и науч-
ных достижений. Оставленные в стороне 
позитивизмом и натурализмом области 
жизни общества необходимо выявлять 
с помощью совсем другой методологии.

В. Дильтей и Г. Риккерт утвержда-
ют разделение методологии на две вет-
ви: «науки о природе» и «науки о духе» 
(о культуре) [3–4]. В первой люди иссле-
дуются как натуральные объекты, как 
вещи; во второй решается задача по-
нимания их идейных мотивов, их целе-
полагания, их самодетерминации. Для 
первой остается весомой традиционная 
методология обобщений и объяснений, 
для второй она оказывается бесполез-
ной. Намечается радикальное раздво-
ение наук. Заметим, что в этом скрыто 
присутствует классическая схема субъ-
екта; она способствует методологиче-
скому дуализму. Напряжения этой си-
туации добавляет тот факт, что физика 
открывает целую группу неклассических 
объектов: они не наблюдаемы, неощути-
мы, но могут быть реально используемы. 
Значит, объект более –  не вещь, которую 
можно увидеть, взвесить, измерить без 
специальной аппаратуры. Многообразие 
объектов предполагает многообразие 
средств и форм на стороне субъекта.

Раздвоение методологии простира-
ется на междисциплинарный и дисци-
плинарный уровни. В первой четверти 
двадцатого столетия формируются две 
психологии, две антропологии, две эко-
номических трактовки организации тру-
да и, чуть позже, две социологии. Что 
касается темы субъекта, то её развер-
тывание сталкивается с дилеммой: либо 
человек –  особого рода вещь, либо он 
многогранное существо, скрывающее 
и раскрывающее обилие возможностей.

В психологии это явно сказывается 
в противостоянии раннего бихевиоризма 
с его концепцией поведения и первона-
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чального психоанализа с его идеей бес-
сознательного.

Методологический дуализм распро-
страняется на всё обществознание. Это 
приводит к тому, что оно раскалывает-
ся на социальную науку и гуманистику, 
исповедующие радикально различные 
методологические и мировоззренческие 
принципы [5]. С учетом методологиче-
ской дифференциации всех дисциплин 
нарастает ситуация методологического 
плюрализма: в ней для проблемы субъ-
екта почти не остается пространства.

Междисциплинарные связи в обще-
ствознании  разрушаются;  положение 
усугубляется внутридисциплинарными 
методологическими конфликтами. Тра-
диционная философия с её схематизма-
ми помочь не может. Возникает атмос-
фера деструктивности и неопределенно-
сти. Выход из этой ситуации предлага-
ет отнюдь не философия, а социально- 
практическая сфера.

Исчерпанность  экстенсивной  эко-
номики с её ориентацией на массовое 
производство и потребление заставляет 
искать новые схемы организации чело-
веческих взаимодействий. Передовые 
области  производства  начинают  вы-
страивать свою организацию не вокруг 
создания вещей, а вокруг переориента-
ции на новые формы стимулирования 
субъектов производства и их взаимо-
действия. Поиск новой эффективности 
вынуждает изменить отношение к че-
ловеческим индивидам. Оказывается, 
экономически невыгодным рассмотре-
ние работника как особого рода вещи, 
как сгустка мышц и нервов, как винти-
ка или зубчика экономической машины; 
оно неизбежно ведёт к её пробуксовке.

Иной план требует вложения капи-
тала в самого работника, но теперь уже 
не в мышцы, а в его умения, способно-
сти, компетенции. Конечно, такое вложе-
ние весьма затратно, но только оно вы-
водит производство и экономику на но-
вый виток развития. Рассмотрение субъ-
екта на фоне логики вещей теряет свою 
привлекательность.

В  конце  двадцатых,  начале  трид-
цатых годов прошлого века появилась 
целая плеяда концепций «социального 

действия». При всех различиях у них 
была общая черта: они рассматрива-
ли взаимодействия людей как поле со-
хранения, воспроизведения и развития 
социальных форм. Различия между ни-
ми были весьма значительны. Макс Ве-
бер  ратовал за широкое понимание 
социальных форм. Т. Парсонс, который, 
возможно, заимствовал представление 
о «социальном действии» у П. Сорокина, 
использовал его как деталь в его кон-
струкции структурно- функционального 
анализа; в ней «социальное действие» 
служило средством адаптации индиви-
дов к доминирующим нормам и стан-
дартам. Первоначально его трактовка 
господствовала. Но в 60-е гг. всё резко 
изменилось.

Если прежде акцент в трактовке «со-
циального действия делался на приспо-
соблении индивидов к нормам и стан-
дартам, то теперь он переносится на сти-
мулирование индивидами социальных 
форм. Преобладающей становится ве-
беровская установка на выявление субъ-
ективных смыслов, которые индивиды 
вкладывают в своё сотрудничество [6]. 
Причем, важно заметить, что это не тра-
диционная трактовка субъективности, 
когда она толковалась по схемам «субъ-
ект –  объект», человек –  вещь. Речь идет 
не о мышлении, познании, отражении. 
В  фокусе  оказывается  координация 
смыслов разных субъектов, результатом 
которой является воспроизведение или 
развитие социальной формы.

Это  своего  рода  интерсубъектив-
ность, поддерживающая или развива-
ющая человеческие взаимоотношения. 
Схема  социального  взаимодействия, 
вроде, бы остается той же самой, но её 
характер существенно меняется. Пре-
жде векторы влияния были устремлены 
от господствующей формы к взаимодей-
ствующим субъектам и, по сути, закре-
пляли их связи и ценностные ориента-
ции, теперь же в фокусе оказываются 
стремления субъектов, образующие ин-
терсубъективную связь и её изменения.

Элементарной формой взаимодей-
ствия  становятся  не  человек  и  вещь 
и не субъект и объект. Фундаменталь-
ным является отношение человека и че-
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ловека, субъекта и субъекта; в более ши-
роком плане межсубъектные отношения 
людей. В них определяющей выступа-
ет не мыслительная, не познавательная 
составляющие, а ценностные ориента-
ции, взаимосвязанность мотивов. Да-
лее субъективность людей определяет-
ся не гносеологическими мерками (отно-
шение к истине и лжи и т.п.). В фокусе 
внимания –  направленность их на нормы 
и ценности, на их поддержку или пре-
образование. Человеческая субъектив-
ность по-прежнему остается в идейно- 
психологической сфере, но в её понима-
нии намечается важный переход.

В классической традиции субъектив-
ность толковалась как некая сомнитель-
ная инстанция деятельности человека 
или даже как некий недостаток его со-
знания или прямо как ущербность его 
психики и моральности, а вот неклас-
сическая культура и наука в субъектив-
ности обнаруживают возможность чело-
века влиять на обстановку, взаимодей-
ствовать с другими, создавать конструк-
тивные решения [7]. В обыденно жизни 
за понятием субъективности сохраня-
ется отрицательный шлейф. А в обще-
ствознании 20-го века подготовлено его 
радикальное переосмысление. Конечно, 
с важными дополнениями и изменени-
ями.

В шестидесятые годы 20-го столетия 
была предпринята попытка дополнить 
схему социальной структуры, «возвы-
шающейся» над индивидами, схемами 
межиндивидных взаимодействий, наме-
тился союз макросоциологии и микро-
сциологии. Но он не был последователь-
но осуществлен. Слабым местом это-
го объединения был вопрос о динамике 
больших структур:  кто их создает, 
кто воспроизводит, кто изменяет. Чело-
веческие индивиды «вытесненные» в ре-
зервацию микросоциологии, были выве-
дены и за рамки решения этого вопроса. 
Но в 70-е годы набирает силу большая 
группа дисциплин, –  социальная фено-
менология, гуманистическая психология, 
этнометодология, экзистенциальная со-
циология, –  настаивающая на том, что 
все социальные формы являются произ-
водными от взаимодействия человече-

ских индивидов. Так, например, А. Шюц 
представляет социальный мир как про-
дукт,  созданный, воспроизводящийся 
и  развивающийся  взаимодействиями 
людей [8].

На первый взгляд такие представ-
ления  могут  казаться  тривиальными. 
Но надо учитывать атмосферу, в которой 
они приобретают значение. В эпоху го-
сподства структурно- функционального 
анализа было привычным считать вза-
имодействия  социальных  индивидов 
производными от порядка, задаваемо-
го Большими структурами. Функции ин-
дивидов заключались в поддержке этого 
порядка. Поэтому и в трактовке лично-
сти на первом плане оказались понятия 
адаптации и социализации, т.е. участия 
людей в сохранении этого порядка.

В  процессе  фронтальной  крити-
ки  функционализма  выяснилось,  что 
на первом плане выявляется не приспо-
собление индивидов к структурам, а их 
участие в воспроизведении, более то-
го, в трансформировании структур. Со-
ответственно, в их личностном бытии 
становится существенной не адаптация 
к большим формам, а их самоактуали-
зация, причем не в идейно психологиче-
ском плане, а в практике межиндивиду-
альных взаимодействий.

Возникает широкое движение, по-
лучившее  название  конструктивизма 
или конструкционизма, смысл которого 
в том, что взаимодействия индивидов 
определяют функционирование всех со-
циальных форм. Еще раз: не структуры 
определяют бытие индивидов, а инди-
видные взаимодействия детерминируют 
формы социальных структур [9].

Этот концептуальный сдвиг меняет 
и представление о социальных индиви-
дах как взаимодействующих субъектах. 
Их идейно- психологическая установка 
сохраняет своё значение, но решающим 
в социальном смысле становится их воз-
действие на социальные формы. В этом 
качестве они становятся не только про-
водниками социальных форм, но и сила-
ми их реализации, более того, гарантами 
их существования. Э. Гидденс в своей 
концепции структурации структур пока-
зывает, что структура нежизнеспособна, 
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если она не проходит через внутреннюю 
организацию индивидов [10]. Таким об-
разом мы подходим к пункту, где поня-
тие субъективности преобразуется в по-
нятие субъектности.

Понятие субъектности по несколь-
ким параметрам отличается от класси-
ческого понятия субъекта. Во-первых, 
оно не является производным от фило-
софского представления об абстракт-
ном человеке, в котором главными ка-
чествами являются мышление и позна-
ние (при участии воли и нравственно-
сти). Во-вторых, оно определяет силы 
и способности человеческого индиви-
да (включая мыслительные и познава-
тельные) как важнейшее средство в его 
воздействии на условия его жизнедея-
тельности. В-третьих, оно рассматри-
вает результаты его воздействия на ус-
ловия как способ связи с другими ин-
дивидами.

Принципиальным является то, что по-
нятие субъектности не закреплено за от-
дельным индивидом или абстрактным 
человеком классики; оно распространя-
ется на всех живых и действующих лю-
дей. Они подтверждают свою субъект-
ность в практической повседневной де-
ятельности. Мера их субъектности опре-
деляется не философией, а степенью их 
воздействия на условия жизни, а через 
эти условия и на других субъектов. Пря-
мые  и  косвенные  взаимодействия  их 
с другими людьми создают почву и для 
их  самореализации;  самореализация 
создаёт почву для взаимодействия, а со-
циальные взаимодействия встраиваются 
в индивидную самоактуализацию.

Сдвиг  от  понятия  субъективности 
к понятию субъектности трансформи-
рует не только представление о межин-
дивидных взаимодействиях. Он меняет 
и представление об обществе.

Прежняя модель общества предпо-
лагала взгляд на него как на некое по-
мещение, как на некий объём, который 
заполняется социальными индивидами. 
Индивиды проходят через это простран-
ство. Потом проходят другие. А помеще-
ние остается тем же самым. А проход ин-
дивидов через это пространство делает 
их социальными.

Принятие концепции субъектности 
людей принципиально меняет и карти-
ну общества: оно далее –  не вместили-
ще для людей, а социальное простран-
ство и социальное время, в котором 
люди вырабатывают, утверждают и ме-
няют формы взаимодействия. У этой 
коробки нет стен: самыми надежными 
оказываются  формы,  обеспеченные 
воспроизводством социальных инди-
видов.

Концепция субъектности предлагает 
признать, что у социальных форм нет 
только внешнего и только внутреннего; 
общество живо, пока оно воспроизво-
дится в жизнедеятельности индивидов, 
а индивиды остаются социальными, пока 
они воспроизводят и меняют социаль-
ную форму.
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SUBJECT,SUBJECTIVITY,
SUBJECTIVITY

Kemerov V. E.
Ural Federal University

The  article  examines  the  evolution  of  the  con-
cepts  of  subject,  subjectivity,  subjectness. 
Their differences are established  in connection 
with the change in the context of their use. The 
route of these changes can be traced as a path 
through epistemology, psychology, and sociolo-
gy. The influence of the evolution of these con-
cepts on  the connections of philosophy, social 
and  humanitarian  knowledge  is  determined. 
The scheme of the subject, drawn by the philo-
sophical classics, seems to be simplified: think-
ing, cognition, morality are in the shadow. In the 
foreground are the subject–oriented forces and 
human needs. They become  the main motiva-
tion of human relations and the dynamics of so-
ciety. One can say it in another way: the scheme 
is bifurcated; on the one hand, it is a person with 
his active abilities and needs, on the other, it is 
an individual with his thinking, cognition, motiva-
tion and reflection. There  is a tendency to split 
the image of a person as a subject. At the end of 
the nineteenth century, this trend took quite tan-
gible and significant forms. With all the predom-
inance of positivist sentiments, a group of vivid 
studies has emerged that claim that the path of 
studying people as  things passes by  important 
aspects  of  society.  Unique  historical  situations 
and events, motives of leaders, determinants of 
cultural  and  scientific  achievements  are  inac-

cessible to him. The areas of social life left aside 
by positivism and naturalism need to be identi-
fied using a completely different methodology.

Keywords:  subject,  subjectivity,  subjectness, 
social interactions, social structures.
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программ социальной реабилитации девиантного 
поведения молодежи: на примере студентов 
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университета
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Статья посвящена современным технологиям 
адаптации молодежи. Автор исследует воз‑
можности для расширения и конструирования 
социальных адапторов. В статье уделяется 
внимание совершенствованию диагностики 
проблем студенческой молодежи, внедрению 
инновационных технологий коррекции деви‑
антного поведения, профилактике негативных 
тенденций, в частности, моббинга. В статье 
проанализированы различные элементы моб‑
бинга в студенческих группах: внутригрупповое 
конфликтное взаимодействие, межличностная 
конкуренция, формы санкций, эмоциональная 
взаимозависимость и др. Автор анализирует 
различные методы профилактики моббинга. 
Она доказывает необходимость операционали‑
зации понятия применительно к формальным 
и неформальным группам молодежи. В ста‑
тье сформулирован тезис о необходимости 
создания специализированных программ 
социальной реабилитации и профилактики 
девиантных проявлений в молодежной среде. 
Описаны конкретные примеры внедрения 
мобильных социальных технологий в воспита‑
тельную работу среди студентов и аспирантов 
Ингушского государственного университета.

Ключевые слова: Социологические исследования, 
социальные адапторы, социальная диагностика, 
моббинг, мобберы, межличностная конкуренция, 
психодиагностика, девиантные группы, волонтер-
ские движения, молодежные инициативы.

Попытки осмысления механизмов 
социальной адаптации молодежи бы‑
ли предприняты в России в 20‑е годы 
ХХ века. По различным данным за пе‑
риод 20–30‑х годов было издано более 
300 книг и брошюр по данной пробле‑
матике. В 60–70 годы ХХ века в стране 
проводились комплексные социоло‑
гические исследования по изучению 
различных категорий молодежи. Про‑
исходит становление социологических 
центров по исследованию данной про‑
блематики в Москве, Ленинграде, Но‑
восибирске, Свердловске и других го‑
родах страны.

По мнению социологов, возможно 
выделить четыре основополагающих 
направления социологического анали‑
за молодежи:
– антропологическое (социально‑ 

психологическое);
– структурно‑ функциональное;
– социокультурное (включающее из‑

учение молодежных субкультур);
– интегративное (ювенологическое).

Согласно фундаментальным выво‑
дам выдающихся социологов Т. Пар‑
сонса и Р. Мертона, в своем развитии 
система ориентируется либо на эндо‑
генные, либо на экзогенные факторы, 
стремясь к расширению адапторов. Мо‑
лодежная политика –  важнейший соци‑
альный адаптор.

В настоящее время уделяется внима‑
ние развитию социальной диагностики. 
Ученые из Южного федерального уни‑
верситета выделили основополагающие 
принципы диагностики социальных про‑
блем молодежи: принцип объективно‑
сти, принцип верификации, принцип си‑
стемности, принцип клиентоцентризма. 
Все эти принципы возможно применить 
при изучении генезиса и перспектив сту‑
денческих волонтерских движений. Важ‑
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ную роль в процессе диагностики игра‑
ют методы исторического, структурно‑ 
функционального, компаративного ана‑
лиза и др.

Возрастает значение социальной 
профилактики с целью предотвраще‑
ния возможных негативных процессов 
в молодежной среде: девиантного пове‑
дения, безнадзорности и беспризорно‑
сти, насилия, молодежной безработицы 
и т.д. Возможно применение социаль‑
ной адаптации, как технологии, в случае 
изменения социальных обстоятельств 
личности и социальной группы, а также 
обстоятельств форс‑мажора.

В настоящее время кардинально уве‑
личилось количество публикаций по со‑
циологическому анализу конфликтного 
взаимодействия в студенческой среде, 
в частности, социально‑ психологических 
особенностей моббинга. Термин проис‑
ходит от английского глагола «to mob» 
(грубо обращаться, атаковать, нападать 
и др.). Одно из самых фундаментальных 
социологических исследований по ана‑
лизу моббинга проводилось шведски‑
ми учеными в течение нескольких лет. 
Наиболее известным принято считать 
определение, предложенное Х. Лейма‑
ном. Оно определяет моббинг, как отри‑
цательное коммуникативное действие, 
направленное против личности и совер‑
шаемое мобберами.

Шведскими учеными под руковод‑
ством Х. Леймана были выявлены зако‑
номерности протекания моббинга: кон‑
фликтогенные отношения в группе, пере‑
ход к моббингу, применение мер по уре‑
гулированию конфликтных ситуаций, 
определение фазы протекания конфлик‑
та, завершение конфликта. По мнению 
шведских ученых, причины моббинга 
в профессиональных группах сводятся 
к особенностям совместной деятельно‑
сти, отсутствию возможностей саморе‑
ализации, неопределенности критериев 
контроля со стороны руководства про‑
ектами. По мнению шведских ученых, 
моббинговые действия возможно клас‑
сифицировать по эффекту воздействия: 
ограничение возможностей общения, 
посягательство на социальный статус, 
угроза состоянию здоровья, ограниче‑

ние возможностей профессионального 
роста, вызовы и т.д.

Ученые Московского государственно‑
го университета имени М. В. Ломоносова 
отмечают, что тренды взаимодействия 
в студенческой группе, с одной сторо‑
ны, направлены на овладение профес‑
сиональными знаниями, с другой сто‑
роны, на создание атмосферы эмпатии 
или конкуренции. Развитие волонтер‑
ских движений необходимо, поскольку 
вертикальная структура студенческих 
групп формируется административным 
аппаратом университетов и старостами. 
Иногда лидеры студенческих групп опре‑
деляются в ситуациях форс‑мажора.

Особенности моббинга в студенче‑
ской среде детерминируются во многом 
эмоциями, которые могут придать кон‑
фликту деструктивный характер. Анализ 
социологических исследований по моб‑
бингу в студенческой среде позволяет 
выделить следующие критерии: ког‑
нитивные противоречия; эмоциональ‑
ная напряженность в функционирова‑
нии группы; особенности эмпирических 
форм взаимодействия.

Анализ эмпирических исследова‑
ний проблемы по регионам указывает 
на следующие особенности моббинга 
в студенческих группах. Во‑первых, моб‑
бинг возможно определить, как элемент 
межличностных конфликтных взаимоот‑
ношений. Во‑вторых, моббинг возможно 
рассматривать, как выражение межлич‑
ностной конкуренции. В‑третьих, моб‑
бинг возможно анализировать, как за‑
претительные формы санкций большей 
части студенческой группы против мень‑
шей. В целом имеются основания выде‑
лять в данном контексте санкции груп‑
пы; санкции формальных и неформаль‑
ных лидеров; санкции жертв моббинга. 
В‑четвертых, необходимо исследовать 
генезис моббинга в контексте эмоцио‑
нальных условий функционирования сту‑
денческих групп. Впятых, анализировать 
моббинг с позиции открытости или за‑
крытости студенческой группы, как си‑
стемы, по отношению к вузу.

По мнению исследователей из Во‑
ронежского государственного универ‑
ситета, возможно сделать следующие 
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выводы. Важнейшим элементом социо‑
логического анализа моббинга является 
операционализация понятия в контек‑
сте оценки уровня эмоциональной напря‑
женности в студенческих группах. Для 
полноты оценки возможно применение 
методов психодиагностики.

Проблемные аспекты деятельно‑
сти студенческих коллективов связаны 
с особенностями санкций формального 
и неформального характера. Моббинг –  
теоретически недостаточно изученное 
явление. Важнейшей задачей является 
операционализация понятия примени‑
тельно к формальным и неформальным 
студенческим группам и объединениям.

Одновременно существует целый 
ряд факторов, связанных с тенденция‑
ми социально‑ экономического развития, 
нуждающихся в постоянном мониторин‑
ге: демографическая ситуация, состоя‑
ние здоровья молодежи и подростков, 
профилактика алкоголизма и примене‑
ния психостимуляторов в молодежной 
среде и др. Мониторинг Управления 
Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт‑ Петербургу и Ле‑
нинградской области выявил следую‑
щие группы рисков, оказывающие вли‑
яние на состояние здоровья молоде‑
жи. Во‑первых, к ним относят биологи‑
ческие (высокий уровень хронических, 
врожденных и генетических заболе‑
ваний родителей). Во‑вторых, медико‑ 
организационные, связанные с уровнем 
диспансерно‑ поликлинического наблю‑
дения. В‑третьих, социально‑ средовые, 
обусловленные тенденциями экономиче‑
ского развития, снижением культурного 
уровня населения. Также острой пробле‑
мой для регионов является несовершен‑
ство системы контроля за выбытием уча‑
щихся, по различным причинам не полу‑
чившим основного общего образования. 
В регионах возрастает тенденция обра‑
щения подростков в вечерние (сменные) 
общеобразовательные школы, имеющих 
перерыв в учебе в несколько лет. Это –  
также потенциально возможный фактор 
моббинга в молодежной среде.

В данном контексте важную роль 
играет социальная профилактика с це‑
лью воздействия на определенные соци‑

альные группы для сохранения их функ‑
ционального состояния и предотвраще‑
ния возможных негативных последствий.

Реализация профилактических мер 
осуществляется при помощи определен‑
ных технологий. В частности, значитель‑
ную роль играют технологии социальной 
адаптации. Социальная адаптация пред‑
ставляет собой многоуровневый струк‑
турный феномен в условиях социальных 
изменений. Необходимость в социаль‑
ной адаптации может быть вызвана из‑
менением социального статуса, соци‑
альной роли, миграцией и т.д. В практи‑
ке воспитательной работы с молодежью 
и студентами возрастает роль социаль‑
ной реабилитации, т.е. применения ком‑
плекса мер, направленных на восстанов‑
ление социального статуса, здоровья, 
дееспособности.

При реализации комплекса мер уче‑
ные рекомендуют соблюдать основные 
принципы реабилитации: соблюдение 
этапов, комплексность, доступность, 
дифференцированность, непрерывность 
и др. Анализируя тренды социальной ре‑
абилитации, ученые подробно описали 
следующие уровни: профессионально‑ 
трудовой, медико‑ социальный, 
социально‑ психологический, социально‑ 
ролевой, социально‑ трудовой, социаль‑
но‑правовой, социально‑ бытовой и др.

В данном контексте широко приме‑
няются социально‑ психологические тех‑
нологии. К наиболее распространенным 
относятся: психологическое консульти‑
рование девиантных групп, применение 
диагностического и функционального 
подходов, психоаналитика, применение 
бихевиористской психотерапии, лич‑
ностной психотерапии.

В целях профилактики девиантного 
поведения в молодежной среде необ‑
ходимо создание комплексной системы 
работы с группами риска по формиро‑
ванию социальных адапторов и предот‑
вращения проявлений агрессии. Спе‑
циализированные учебные заведения 
осуществляют деятельность в сферах 
профилактики беспризорности и безнад‑
зорности, оказания медицинских услуг 
подросткам; формирования у подрост‑
ков положительного опыта социального 
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поведения; выполнения попечительских 
функций; психологической поддержки; 
содействия возвращению в семьи; по‑
лучение образования и профессиональ‑
ных навыков; оказание помощи в трудо‑
устройстве и т.д.

В настоящее время внимание уделя‑
ется трудовой интеграции и профессио‑
нальной переподготовке. Молодые люди, 
в том числе выпускники университетов 
и вузов, неизбежно сталкиваются с про‑
блемами социальной адаптации. Незави‑
симо от количества вакансий молодым 
людям сложно определиться с выбором 
профессии. Им необходимо содействие 
в получении вакансий на рынке труда. 
Молодые люди по уровню образования 
и квалификации не всегда соответству‑
ют требованиям, предъявляемым рабо‑
тодателями.

Наиболее востребованы на рынке 
труда специальности, связанные с инно‑
вационными технологиями, процессами 
дигитализации, искусственным интел‑
лектом, инженирингом, медицинскими 
технологиями и др. Необходимо разра‑
батывать программы социальной адап‑
тации молодежи к требованиям рынка 
труда на базе федеральных универси‑
тетов с использованием инновацион‑
ных технологий. В настоящее время все 
большее значение приобретает социаль‑
ная работа с молодежью.

Современные технологии мобильной 
адаптации применяются в воспитатель‑
ной работе со студентами и выпускни‑
ками Ингушского государственного уни‑
верситета. Принцип состоит в солидар‑
ном взаимодействии с волонтерскими 
движениями и организациями. Посколь‑
ку в молодежной среде доминируют 
групповые интересы, большое внимание 
уделяется внедрению мобильных техно‑
логий в воспитательную работу среди 
студентов и выпускников университета. 
В университете регулярно проводятся 
встречи со студентами и аспирантами, 
социологические опросы, осуществля‑
ется поддержка молодежных инициатив 
и программ дополнительного образова‑
ния. Исходя из взаимообусловленности 
процессов социальной адаптации сту‑
дентов и аспирантов, необходимо ак‑

тивное внедрение технологий социаль‑
ной профилактики в учебный процесс 
университетов и вузов страны. Целесо‑
образно разработать комплексную юве‑
нильную политику для всех категорий 
молодежи и студентов, способствующую 
их реализации на рынке труда.
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RATIONALE FOR THE FORMATION 
OF SPECIALIZED PROGRAMS FOR 
SOCIAL REHABILITATION OF DEVIANT 
BEHAVIOR OF YOUTH: USING THE 
EXAMPLE OF UNDERGRADUATE 
AND GRADUATE STUDENTS OF THE 
INGUSH STATE UNIVERSITY

Ozdoeva L. A.
Ingush State University

The article describes modern technologies of 
youth adaptation. The author explores the pos‑
sibilities for expansion and design of adapters. 
The article focuses on improving the diagnosis 
of student youth problems, the introduction of in‑
novative technologies for correcting deviant be‑
havior, and the prevention of negative trends, in 
particular, mobbing. The article analyzes various 
elements of mobbing in student groups: intra‑ 
group conflict interaction, interpersonal competi‑
tion, forms of sanctions, emotional interdepend‑
ence, etc. The author analyses various interpre‑
tations of mobbing. She proves the necessity to 
operationalize the concept of interaction of for‑
mal and informal groups of young people. The 
article formulates a necessity to create special‑
ized programs for social rehabilitation and pre‑
vention of deviant behavior among young peo‑
ple. The article provides specific examples of 
the introduction of mobile social technologies in 
educational activities among students and post‑
graduates in Ingush State University.

Keywords: Sociological research, social adapt‑
ers, social diagnostics, mobbing, mobbers, in‑
terpersonal competition, psychodiagnostics, de‑

viant groups, volunteer movements, youth initi‑
atives.
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В рамках данной статьи проводится детальный 
анализ системы политических партий и полити‑
ческого представительства в Западной Европе. 
Авторами статьи подробно рассматривается 
система политических партий, исследуются 
особенности западноевропейского полити‑
ческого ландшафта и проводится анализ 
политических практик. В ходе подготовки 
материалов для написания статьи были под‑
робно изучены следующие темы: история 
возникновения политических партий, фор‑
мирования политической мысли и основных 
особенностей партийной структуры. Особое 
внимание уделяется роли Европейского пар‑
ламента в законодательной и исполнительной 
сферах политической жизни. Были изучены 
ключевые принципы Европейской парла‑
ментской системы, рассмотрены основные 
политические фракции, их особенности и клас‑
сификация. Авторы исследуют и анализируют 
основные тренды в пространстве западноев‑
ропейских политический партий. Выделяют 
основные направления политической идеи 
и наиболее популярные настроения среди 
граждан Евросоюза. На основе собранных 
данных проводится анализ наиболее при‑
мечательных политических партий в разных 
странах западноевропейского политического 
пространства. В результате проведенного 
анализа формулируется партийная цель, 
идеологическая принадлежность, количество 

соратников партии, ее ключевые особен‑
ности и отличия от идеологических союзни‑
ков. Также, авторами статьи формулируются 
принципы успешной политической партии, 
сформулированные на основе данных, полу‑
ченных в ходе изучения политических партий 
Западной Европы.

Ключевые слова: Политические партии, управление, 
Западная Европа, Европейский парламент, сенат, 
представительство, избиратели, центристы.
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Совсем  скоро,  в  июне  2024  года 
должны состояться очередные Выборы 
в Европейский парламент. Это будут уже 
десятые по счету прямые общенарод‑
ные выборы в Европарламент и первые 
после выхода Великобритании из Евро‑
союза. По итогам этих выборов будет 
сформирован новый парламент, состоя‑
щий из различных парламентских фрак‑
ций, членами которой могут являться как 
представители национальных партий, 
так и независимые кандидаты. В поли‑
тической жизни Европы данные выборы 
крайне важны, так как Европарламент 
наделен полномочиями принимать и ут‑
верждать законы, формировать бюджет 
ЕС и осуществлять контроль над дву‑
мя  другими  европейскими  органами: 
Европейской комиссией и Советом ЕС 
[9]. Эффективность подобной системы 
обусловлена наличием диалога между 
различными политическими фракция‑
ми, которые, в свою очередь, состоят 
из представителей европейских нацио‑
нальных партий, избранных граждана‑
ми ЕС. Многопартийное представитель‑
ство дает возможность провести всесто‑
ронний анализ общественных проблем 
и запросов для дальнейшего законот‑
ворчества. В результате именно депу‑
таты Европейского Парламента форми‑
руют и определяют стратегические цели 
и дальнейший курс развития ЕС.

Избирательная система Европейско‑
го Парламента предоставляет каждой 
партии число мест, пропорциональное 
проценту набранных голосов. Таким об‑
разом, успешность и популярность пар‑
тии в национальном регионе дает ей воз‑
можность занять место в одном из по‑
литических блоков ЕС и влиять на про‑
водимую  Европарламентом  политику 
изнутри. Однако прежде всего следует 
ответить на вопрос, как вообще сфор‑
мировалась партийная система в ее ны‑
нешнем виде.

Политическая партия –   это прежде 
всего объединение людей, стремящих‑
ся к политическим трансформациям или 
изменениям. В развитых демократиях 
целью политической организации явля‑
ется не столько обретение полной по‑
литической власти, сколько получение 

достаточного  веса  для  участия  в  ру‑
ководстве государством. Данная цель 
достигается  посредством  наращива‑
ния общественной поддержки партии 
и, как следствие, возможности дальней‑
шего продвижения своих представите‑
лей в среде государственного и мест‑
ного управления. Любая политическая 
партия обладает неким набором идей, 
которые  определяют  ее  идеологиче‑
ские и политические стремления. Эти 
идеи зафиксированы в Уставе Партии 
и Партийной Программе: документах, 
которые определяют партийную идеоло‑
гию, основные цели партийной деятель‑
ности и методы ее достижения. Любая 
партия –  это добровольное объединение 
людей на основе политических стрем‑
лений и идеологических предпочтений. 
Однако партия –  это в первую очередь 
организация. И как любая организация 
она невозможна без иерархической си‑
стемы управления, постоянного финан‑
сирования и четкого понимания всеми 
членами партии ее целей и задач.

Нечто похожее на современные пар‑
тии  появляется  в  политическом  про‑
странстве стран Западной Европы при‑
близительно 200 лет назад. Однако, мно‑
гие философы и политические мыслите‑
ли писали о подобных фракциях еще за‑
долго до их возникновения. К примеру, 
еще Аристотель писал о “борьбе между 
Партией знати и Партией народа” в Афи‑
нах, подразумевая разделение общества 
на социальные классы и возникновение 
соперничества за политическую власть 
[1]. О партийных объединениях также пи‑
шут философы Древнего Рима и Сред‑
невековья,  однако  они  имели  крайне 
мало общего с современной системой 
политических партий. Ровно, как и фи‑
лософские общества и народные клу‑
бы, возникшие позднее в европейской 
мысли. Политологи отмечают, что пер‑
выми организованными политическими 
партиями принято считать американских 
демократов и британских консервато‑
ров, которые были созданы в 30‑е годы 
XIX столетия. В европейской части света 
политические партии, в их современном 
виде, формируют в период между Пер‑
вой и Второй мировыми вой нами.
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Пожалуй, наибольшую роль в форми‑
ровании политических партий сыграли 
общественные и социальные трансфор‑
мации: переход к феодальному обще‑
ству, буржуазная революция, возникно‑
вение рабочего движения, расширение 
избирательных прав, демократизация 
общества и т.д. Таким образом, полити‑
ческие партии прошли через следующие 
этапы развития: партии как аристокра‑
тические клубы, партии как политиче‑
ские клубы и партии как современные 
массовые организации [3]. И лишь в кон‑
це XIX века окончательно формируют‑
ся новые отрасли политической мысли, 
предметом изучения которых являются 
политические партии и процессы. Поли‑
тологи и политические социологи, такие 
как Вебер, Брайс, Гамбаров Острогов‑
ский, изучают феномен политических 
партий, исследуют различные аспекты 
партийной жизни, формулируют теоре‑
тические основания и проводят социо‑
логические анализы партий. В резуль‑
тате формируется современное пред‑
ставление о политических партиях, их 
задачах, функциях и принципах поли‑
тической борьбы.

Успешность системы политических 
партий и политического представитель‑
ства основывается, прежде всего, на де‑
мократических институтах и механиз‑
мах ограничения власти. Политически 
активные  граждане не могут  создать 
конкурентоспособную системную пар‑
тию, если государство видит в них угрозу 
и всячески мешает возникновению оных. 
Необходимо соблюдать принципы демо‑
кратического устройства государства, 
гражданских свобод, плюрализма, чест‑
ных выборов, а также поддерживать вы‑
сокий уровень политической культуры. 
В свою очередь, стабильная демократи‑
ческая система невозможна без инсти‑
туализированных партийных систем, так 
как их наличие повышает легитимность 
государственного режима, а также упро‑
щает управляемость демократических 
процессов. Таким образом, эффектив‑
ность данной системы возможна толь‑
ко в странах с многопартийной полити‑
ческой системой или, по крайней мере, 
с двухпартийной.

Основой любой политической пар‑
тии  является  поддержка  населения. 
Она может выражаться как в популяр‑
ности партийных принципов, лозунгов 
и символики, так и в голосах, отданных 
за нее на системных выборах. Однако, 
такой подход требует от общества вы‑
сокого уровня политической образован‑
ности и умения анализировать прово‑
димую государством политику. Таким 
образом, партия должна не только ис‑
кать поддержки населения, но и активно 
заниматься его обучением. Ведь только 
через формирование у общества поли‑
тической культуры можно добиться эво‑
люционного развития демократических 
институтов.

В рамках данной статьи рассматри‑
ваются системные партии западноевро‑
пейский стран. Данный выбор обуслов‑
лен деструктивным влиянием антиси‑
стемных политических партий. Они про‑
тиворечат демократическим практикам 
и призваны разрушить естественный ход 
политического процесса [2]. Лоббируе‑
мые политические партии также не со‑
ответствуют исследуемым критериям, 
хотя и являются менее вредоносными 
нежели антисистемные партии. Главной 
угрозой, которую несет за собой лоб‑
бизм в демократических обществах, яв‑
ляется создание ситуации преобладания 
частных интересов над общественными, 
посредством коррумпирования государ‑
ственных служб или органов.

Рассматривая  партийную  структу‑
ру западноевропейских стран следует 
выделить несколько уровней политиче‑
ского представительства, единых для 
всех стран ЕС. Первый уровень пред‑
ставлен в виде региональных полити‑
ческих партий. Их интересует, в первую 
очередь, благополучие и стабильность 
собственных территорий и проживаю‑
щих там граждан. Региональные пар‑
тии выделяются обособленностью своей 
политики, ее направленностью на улуч‑
шение жизни округа. На втором уровне 
находятся национальные или государ‑
ственные партии. Основной сферой ин‑
тересов национальных партий является 
глобальная деятельность внутри стра‑
ны: влияние на государственную поли‑
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тику, законодательную и исполнитель‑
ные ветви власти, а также возможность 
представительства от лица широких сло‑
ев населения. Несмотря на то, что це‑
ли и задачи представленных категорий 
партий отличаются, они преследуют об‑
щие интересы. Главным из них является 
возможность сформировать федерацию 
национальной или региональной партии. 
Федеральный уровень представлен в ви‑
де Европейского парламента и призван 
объединить различные партийные груп‑
пы в единые фракции, представляющие 
интересы всего Европейского Союза. 
Как следует из названия, на федераль‑
ном уровне решаются глобальные во‑
просы политики ЕС, рассматриваются 
и обсуждаются законы, а также осущест‑
вляется контроль за исполнительными 
институтами  [14].  Также,  существуют 
немногочисленные партии этнических 
меньшинств. Такие партии возникают 
крайне редко и долго не живут из‑за от‑
сутствия поддержки со стороны соот‑
ечественников.

Анализируя партийный состав стран 
Европейского Союза следует обратить‑
ся  к  результатам  предыдущих  выбо‑
ров в Европейский парламент, которые 
прошли в мае 2019 года. По результа‑
там международных выборов лидиру‑
ющие позиции в парламенте занимают 
Европейская народная партия (26,5%) 
и Прогрессивный альянс социалистов 
и демократов (21%). ЕНП обладает наи‑
большим представительством в Евро‑
парламенте и в основном состоит из хри‑
стианских правых демократов, консер‑
ваторов, демократических групп и уме‑
ренных центристов [15]. Данная фрак‑
ция стремится к развитию внутреннего 
рынка и созданию конкурентоспособной 
рыночной системы. Второй популярной 
фракцией является ПЕС, целью которо‑
го, исходя из названия, является рефор‑
мирование системы налогообложения 
и регулирование прав всех работников: 
предоставление права на социальную 
защиту и медицинскую помощь. Основ‑
ными силами данной фракции являют‑
ся различные социал‑ демократические 
партии, левых центристов, глобалистов 
и рабочих партий Европы. Наибольший 

уровень поддержки ПЕС имеет в таких 
странах как Португалия, Испания, Ита‑
лия и Румыния.

Также, следует отметить следующие 
фракции.
•  Обновляя Европу –  13,8% депутатов 

в парламенте. Новая фракция, обра‑
зованная в 2019 году и являющаяся 
продолжателем политики Альянса ли‑
бералов и демократов за Европу. Вы‑
деляются социал‑ демократическими 
идеями, сочетающимися со свобод‑
ным предпринимательством и ры‑
ночной экономикой (Франция, Чехия, 
Дания, Нидерланды).

•  Идентичность и демократия –  насчи‑
тывает 10,8% парламентских голосов. 
Также новая фракция, которая пред‑
ставляет собой сферу правых идей 
в Европарламенте. В состав ИД вхо‑
дят националистические, национал‑ 
консервативные и евроскептические 
партии. Политическая идеология дан‑
ной фракции приоритизирует сохра‑
нение достижений и культурного на‑
следия Европы, защиту суверенитета 
европейских наций и борьбу с пото‑
ком нелегальных мигрантов (Италия, 
Франция, Германия, Австрия).

•  Зеленые –  ЕСА –  свободный альянс 
насчитывает 9,5% мест в парламенте 
и проводит зеленую и леволибераль‑
ную политику. Фракция выступает 
за реформирование демократиче‑
ских органов Евросоюза, ликвида‑
цию НАТО, отстаиванию прав наци‑
ональных и сексуальных меньшинств 
(Франция, Испания, Швеция, Бель‑
гия).

•  Европейский  консерваторы  и  ре‑
формисты –  8,8% в Европарламен‑
те. Выступают за либеральный кон‑
серватизм и национал‑ консерватизм. 
Преимущественно состоит из пред‑
ставителей партий Центральной Ев‑
ропы и Прибалтики. Почти половина 
спикеров Европарламента от дан‑
ной фракции являются членами поль‑
ских консервативных партий: «Право 
и справедливость» и «Гражданская 
платформа».

•  Европейские объединенные левые/
Лево‑зеленые Севера –  составля‑
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ют 5,7% от общего числа спикеров. 
Представляет собой союз социал‑ 
демократов, коммунистов, маркси‑
стов и троцкистов разной степени 
радикальности. Имеют высокий уро‑
вень поддержки в Греции и Чехии.
Исходя из полученных данных мож‑

но сделать вывод, что наиболее попу‑
лярными в Западной Европе являются 
умеренные центристы, умеренные левые 
демократы и защитники рабочих движе‑
ний, отстаивающие социальные блага 
и льготы, рыночную экономику и стре‑
мящиеся к развитию и укреплению гло‑
бального европейского рынка. Для под‑
тверждения этой статистики следует из‑
учить политическое пространство стран 
Западной Европы.

Изучая  политическое  простран‑
ство Германии следует отметить,  что 
глобальный  европейский  тренд  про‑
слеживается  и  в  Бундестаге.  Основ‑
ные  места  в  парламенте  занимают 
Социал‑ демократическая, Христианско‑ 
демократическая и Зеленая партии Гер‑
мании.

Особое внимание здесь следует уде‑
лить Союзу Зеленых. По результатам 
выборов в Европарламент «зеленые» 
набрали 21% голосов, что почти в 2 раза 
превышает результаты предыдущих вы‑
боров [17]. Учитывая общую тенденцию, 
сомневаться в повторном успехе Союза 
не приходится. Данный трен обусловлен, 
прежде всего, ростом популярности ле‑
вых идей и зеленой, экологической поли‑
тики среди граждан, что способствова‑
ло увеличению числа социалистических 
левых партий, эксплуатирующих тему 
зеленой политики.

Среди подобных политических пар‑
тий  следует  выделить  относительно 
новую  «Левую  партию»  (Linkspartei). 
«Левая» была образованна в 2007 го‑
ду путем слияния нескольких социали‑
стических, демократических и трудовых 
партий. В основе политических принци‑
пов данной партии лежит стремление 
«преодолеть капитализм», распределить 
финансы богатых граждан, обеспечить 
социальную  поддержку  малоимущим 
и создание экологически устойчивого 
общества. Партия имеет представитель‑

ство не только в Бундестаге, но и зани‑
мает 5 мест в Европарламенте. Подоб‑
ный успех объясняется более радикаль‑
ным настроем «Левой», нежели у уме‑
ренных социал‑ демократов, что привле‑
кает внимание гражданского общества. 
На волне международных конфликтов, 
захлестнувших мир в последние 3 го‑
да, «Левой партии» удалось заручить‑
ся поддержкой населения за счет анти‑
военной риторики [6]. Партия активно 
пользуется различными политическими 
технологиями, которые позволяют ей на‑
ращивать электорат. Одной из таких тех‑
нологий является открытие сторонних 
организаций: «Левая молодежь», сту‑
денческая организация, экономическая 
организация малого и среднего бизнеса, 
экологическая платформа. Также кури‑
руются различные рабочие молодежные 
группы, федеральные рабочие сообще‑
ства  и  районные  федерации.  Партия 
имеет федеральное представительство 
по всей Германии и обширное количе‑
ство союзников, оказывающих электо‑
ральную поддержку.

В  противовес  росту  левых  идей 
в 2013 году формируется ультраправая 
партия «Альтернатива для Германии». 
По  результатам  выборов  2021  года, 
представители партии занимают более 
10% мест в парламенте Германии и име‑
ют 9 мест в Европарламенте [11]. Дан‑
ное политическое движение откололось 
от Христианско‑ демократического союза 
Германии с целью предотвратить евро‑
пейский политический кризис. «Альтер‑
натива» проводит националистическую 
и национал‑ консервативную политику, 
однако основной упор делается на эко‑
номические проблемы Германии. Такие 
темы как социальная справедливость 
налогового  законодательства,  пере‑
смотр долговых обязательств Германии, 
критика завышенных цен за электроэ‑
нергию и необходимость возрождения 
национальной валюты являются ключе‑
выми для данной партии и ее сторонни‑
ков. Восемь лет существования партия 
насчитывает более 30000 членов, основ‑
ной массой которых являются мужчины 
старше 30. Уникальной политической 
технологией, применяемой «Альтернати‑
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вой» являются деление партийных чле‑
нов на ассоциации: местные, районные 
и земельные. Данные ассоциации игра‑
ют роль партийных центров в различ‑
ных округах Германии и осуществляют 
основную политическую деятельность: 
местные собрания, местное управление, 
созыв федеральных съездов и работа 
с молодежными организациями. «Аль‑
тернатива» регулярно привлекает к себе 
скандальное внимание за счет черес‑
чур радикальных инициатив и национа‑
листический настрой, однако у избирате‑
ля она пользуется успехом, о чем говорят 
результаты выборов в бундестаг.

Политическое пространство Герма‑
нии богато на крупных игроков, однако 
более мелкие партии и представитель‑
ства также находят свою нишу. Так, на‑
пример, можно отметить партию «Альянс 
за прогресс и пробуждение», которая 
была основана в 2015 году выходцами 
из Ад Г. Данная партия является про‑
должателем экономической политики 
АдГ, но с приверженностью либерально‑ 
демократической  идеологии.  Однако, 
партия не сыскала широкой поддержки 
населения на выборах штата и европей‑
ских выборах и вскоре распалась. При‑
чиной провала стало отсутствие ресур‑
сов для широкого продвижения партий‑
ных идей во всех регионах Германии. 
В 2023 году партия была восстановлена 
под названием «Мы, граждане», смени‑
ла риторику на более правую и поста‑
вила своей целью объединить граждан, 
недовольных политикой других партий.

Одним из наиболее интересных пред‑
ставителей политической системы Гер‑
мании является «Партия пиратов Гер‑
мании». Она была основана в 2006 году 
и позиционируется как партия инфор‑
мационного общества, которая высту‑
пает за свободное распространение ин‑
формации, знаний и научных работ, за‑
щищенных законом об авторском пра‑
ве. Также к ее целям относится борьба 
с цензурой в интернете и защита граж‑
данских прав интернет‑ пользователей 
[18]. Партия не сыскала популярности 
в ходе местных выборов, однако при‑
влекла всеобщее внимание после уча‑
стия  в  Евро  парламентских  выборах 

2009 года, где набрала почти 1% голо‑
сов. Данная «маркетинговая кампания» 
позволила значительно расширить штаб 
и выдвинуть большее число кандидатов 
на выборах в муниципальное собрание. 
В период с 2009 по 2016 годы популяр‑
ность партии значительно возросла и по‑
лучала до 20 мандатов на муниципаль‑
ных выборах. Партия имела высокую 
поддержку среди молодежи и сохраня‑
ла скачкообразную популярность. Од‑
нако, партийное руководство не смогло 
грамотно распорядиться имеющимися 
ресурсами и к 2017 году потеряла почти 
все депутатские места, кроме одного ме‑
ста в Европарламенте. Причиной поли‑
тической неудачи стало отсутствие ши‑
рокого представительства в различных 
регионах Германии, а также отсутствие 
партийной  работы,  которая  бы  могла 
привлечь новых соратников.

Рассматривая  партийную  структу‑
ру Франции важно отметить, что фран‑
цузский  парламент  состоит  из  верх‑
ней и нижней палаты. В сенате (верх‑
ней)  преобладают  идеи  социалистов 
и либералов‑ консерваторов, а в Наци‑
ональном собрании Франции (нижней) 
сразу после правительственно фракции 
идет политическая партия «Возрожде‑
ние»  (ранее  «Вперед,  Республика»). 
Французские  политологи  относят  ее 
к правоцентристским, либо же прогрес‑
сивным партиям. Партия была основа‑
на в 2016 году нынешним президентом 
Франции Эммануэлем Макроном и стре‑
милась достичь социального прогресса 
в обществе посредством последователь‑
ных реформ, направленных на противо‑
стояние традиционализму и консерва‑
тизму [10]. Политический успех «Возрож‑
дения» был обусловлен, прежде всего, 
продвижением своего создателя –  кан‑
дидата в президенты и бывшего мини‑
стра экономики. Даже после формирова‑
ния нового устава и смены руководства 
на новое в 2022 году, партия все еще 
имеет большинство в парламенте и име‑
ет достаточный ресурс для продвижения 
собственных политических инициатив 
на очередных парламентских выборах.

Новой политической партией, про‑
двигающей  Макрона  на  очередной 
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президентский срок, в 2022 году стала 
партия «Горизонты». По сути, данная 
политическая структура является про‑
должателем идей «Вперед, Республи‑
ки», но в несколько новом антураже [8]. 
Среди основных целей партии теперь 
значится защита окружающей среды, 
развитие технологий, улучшение демо‑
графии и погружение в геополитические 
процессы. Степень влияния данной пар‑
тии еще только предстоит оценить, од‑
нако, учитывая поддержку президента 
населением Франции можно с уверен‑
ностью говорит о ее успешности в по‑
литической системе Евросоюза.

Среди политических партий Фран‑
ции  также  можно  выделить  средний 
по своим размерам «Союз демократов 
и независимых». Как можно догадаться 
из названия, данная партия образова‑
лась на базе одноименных парламент‑
ских групп с целью создания центрист‑
ской силы во французское политической 
системе. В основе идеологической док‑
трины СДН лежат принципы центризма, 
христианской демократии, федерализма 
и сохранения европейского политиче‑
ского пространства. Союз представля‑
ет собой сформированную в 2012 году 
и функционирующую по сей день коали‑
цию из христианских, демократических 
и либеральных партий. Партия насчи‑
тывает более 4000 членов и занимает 
значительное число мест в сенате и да‑
же имеет представителей в Европар‑
ламенте [16]. Успешность данного по‑
литического образования объясняется 
уникальностью политического предло‑
жения, а также значительным уровнем 
поддержки политической инициативы 
со стороны единомышленников из дру‑
гих партий.

На сегодняшний день, политическая 
жизнь Франции, в основном, представ‑
лена  несколькими  крупными  партия‑
ми, борющимися за лидерство в парла‑
ментской системе. Многие либерально‑ 
социалистические  партии,  такие  как 
«Независимая рабочая партия», «Ле‑
вая партия» и «Унитарные левые» бы‑
ли вплоть до 2014 года, но постепенно 
теряли поддержку электората и гибли. 
На их фоне выгодно отличается «Ле‑

вый фронт Франции», который опира‑
ется на идеи социализма, республика‑
низма и еврокоммунизма. С 2009 года 
партия активно принимает участие в ре‑
гиональных выборах и имеет представи‑
тельство в Сенате, Национальном Со‑
брании и Европарламенте. На выборах 
президента 2012 года свою кандидату‑
ру от «фронта» выдвинул один из его 
лидеров –  Жан‑ Люк Меланшон. По ре‑
зультатам голосования в первом туре 
он набрал свыше 11% голосов и занял 4 
место. Избирательная кампания Мелан‑
шона запомнилась высокой степенью 
поддержки среди соратников и самыми 
масштабными митингами в его поддерж‑
ку. Участие в избирательно кампании по‑
зволило партии сохранить политический 
вес и по сей день [7].

Многопартийная  система  Австрии 
схожа с прочими европейскими полити‑
ческими практиками: партии формируют 
Федеральное собрание Австрии, в кото‑
ром представлены семь партий с пред‑
ставительством в нижней и верхней па‑
латах. Среди представленных партий 
наибольшей поддержкой со стороны на‑
селения пользуются: Социал‑ демократы 
Австрии, Австрийская народная партия 
(либеральный консерватизм, центризм), 
Австрийская партия свободы (ультрапра‑
вая). Также, значительной поддержкой 
пользуется партия Зеленой альтернати‑
вы, однако она значительно меньше, чем 
у прочих крупных партий. Из значимых 
партий, созданных в XXI веке, можно вы‑
делить «Альянс за будущее Австрии» 
и «NEOS –  новая Австрия».

АБА была основана в 2005 году вы‑
ходцами из Австрийской партии свободы 
и должна была стать оплотом национал‑ 
консерватизма  и  скептического  на‑
строя по отношению к Евросоюзу. Од‑
нако, «Альянс» провалился на выборах 
2005 года и до сих пор не имеет полити‑
ческого представительства в австрий‑
ских государственных структурах. Од‑
нако «Альян» прежде всего интересен 
как успешная региональная партия. Она 
имеет высокую степень поддержки в ре‑
гионе Каринтия и имеет представителей 
по всем другим федеральным регионам 
Австрии [19].
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«Новая Австрия и Либеральный фо‑
рум» –  политическая партия Австрии, 
основанная в 2012 году и продвигаю‑
щая идеи проевропейского либерализ‑
ма.  NEOS  приглянулась  избирателям 
за счет своих политических предложе‑
ний и до сих пор имеет представитель‑
ство как в Национальном совете,  так 
и в Европейском парламенте. Уникаль‑
ность  подхода  данной  партии  заклю‑
чается в идеологическом компромиссе 
и  непредвзятому  подходу  к  решению 
политических проблем. NEOS поддер‑
живает прямую демократию и продвига‑
ет идею более частных референдумов. 
Партия, в целом, благосклонна к бежен‑
цам, однако выступает за более жест‑
кие проверки, ограничения на пособия 
и уголовную ответственность за помощь 
нелегальным мигрантам. Поддержива‑
ют идеи ЛГБТ, но при этом выступают 
за поощрение многодетных семей. Та‑
ким образом, «Новая Австрия» стремит‑
ся к поиску мирных решений даже в са‑
мых острых темах.

Среди значимых итальянских партий 
XXI века можно выделить «Мы умерен‑
ные». Данная партия была основана со‑
всем недавно, в 2022 году и представля‑
ет собой коалицию из проевропейских 
либерально‑ христианских партий. Бла‑
годаря большому числу соратников и по‑
литических  союзников,  «умеренным» 
удалось заполучить места в сенате и па‑
лате депутатов. Партия позиционируется 
ее лидерами как правоцентристская, од‑
нако делает упор на наращивание зара‑
ботной платы у государственных работ‑
ников и повышения уровня социальной 
защищенности граждан [13].

Также,  в  Италии  существует  соб‑
ственная  Пиратская  партия,  однако, 
в отличии от немецких коллег, членам 
данной партии так и не удалось добить‑
ся значительной поддержки со стороны 
широких слоев населения и партийные 
ресурсы находятся в полу‑заморожен‑
ном состоянии в ожидании изменения 
партийной системы Европейского союза.

В испанском политическом простран‑
стве также хватает интересных полити‑
ческих партий, однако, в отличие от дру‑
гих западноевропейских стран, испан‑

ское общество делает упор на поддерж‑
ку локальных партий и, как следствие, 
поддерживает регионализм. Среди наи‑
более значимых и поддерживаемых на‑
селением можно выделить следующие 
политические партии: «Канарская коали‑
ция», «Астурийский форум» и «Наварр‑
ский народный союз». Все эти партии 
занимают правоцентристские позиции 
и выступают за проведение консерва‑
тивно либеральных реформ. Перечис‑
ленные партии не обладают высоким 
уровнем поддержки населения, однако 
последовательно отстаивают принципы 
регионализма и стремятся к расшире‑
нию.

Испанское общество в цело крайне 
скептически настроено к правым иде‑
ям. По итогам выборов 2023 года в ниж‑
нюю палату национального парламента 
Испании, только одна партия, позици‑
онирующая себя как умеренно правая, 
смогла набрать достаточное количество 
голосов, чтобы занять значительную до‑
лю в парламенте. «Народная партия» 
смогла набрать рекордные 33% голо‑
сов избирателей и получить большин‑
ство в нижней палате [12]. Однако, поч‑
ти вся оставшаяся масса голосов была 
поделена  между  испанскими  левыми 
партиями,  преимущественно  социал‑ 
демократическими и зелеными.

На основании проведенного анали‑
за можно сделать вывод, что успешная 
политическая партия невозможно без 
следующих факторов.
1.  Наличие поддержки со стороны граж‑

данского общества и населения. При 
этом важно, чтобы поддержка не бы‑
ла мнимой и отражалась в результа‑
тах системных выборов. С этой целью 
необходимо постоянно увеличивать 
число политически грамотных изби‑
рателей.

2.  Создание медийного образа партии, 
ее продвижение: быть услышанным 
и найти своего избирателя, пожалуй, 
самая трудная задача из тех, что сто‑
ят перед партийным руководством. 
Необходимо дать населению знать 
о себе и не затеряться в информа‑
ционном потоке среди конкурентов. 
В этом могут помочь следующие тех‑
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нологии: публичные выступления, 
распространение агитационных ма‑
териалов, продвижение через СМИ, 
активные социальные сети, предста‑
вительство в различных сферах жиз‑
ни общества.

3.  Наличие четкой политической про‑
граммы: членами партии разраба‑
тываются предложения по решению 
проблем, охватывающих все сферы 
жизни общества. Подобные програм‑
мы формируются на основе запро‑
сов граждан и могут иметь как гло‑
бальный, так и местный характер. 
К примеру, программа по решению 
городских проблем, разработанная 
в рамках выборов мэра.

4.  Разветвленная система организа‑
ций: чем больше у партии штабов 
и представителей по всей стране, тем 
проще привлекать внимание изби‑
рателей. Однако, данная технология 
является весьма затратной и труд‑
но осуществимой, так как, в идеа‑
ле, необходимо создать клубы еди‑
номышленников в каждом крупном 
городе страны. Важно именно очное 
общение с идеологическими соратни‑
ками, поэтому оптимальным решени‑
ем является создание политической 
организации в столице государства 
и постепенное ее разрастание по ме‑
ре сил и необходимости.

5.  Создание эффективной системы пар‑
тийного управления: политические 
партии имеют значительное отличие 
от коммерческих организаций и пред‑
приятий. Значительная часть партий‑
ных активистов трудятся на добро‑
вольных началах, взамен получая 
возможность демократически влиять 
на курс развития партии и ее струк‑
туру. Наиболее эффективным под‑
ходом к управлению политической 
партией является процессный подход. 
Он заключается в рассмотрении пар‑
тийной работы как системы бизнес‑ 
процессов: то есть деятельности, на‑
правленной на достижения полезного 
для организации результата в уста‑
новленные сроки  [4]. Также, мож‑
но ввести измеряемые показатели 
эффективности и результативности, 

а также разработать план действий 
для работников, что позволит зара‑
нее распланировать рабочий про‑
цесс и упростит его контроль. Таким 
образом, из результатов нескольких 
бизнес‑ процессов будет формиро‑
ваться полноценная деятельность 
политической партии [5].
В заключении хочется отметить, что 

политическое пространство Западной 
Европы крайне разнообразно. Полити‑
ческие партии, фракции и коалиции со‑
ревнуются между собой за возможность 
вершить судьбу не только собственных 
государств, но и всего Европейского сою‑
за. Однако, не все партии могут достичь 
столь масштабной цели и концентриру‑
ются на более локальных, региональных 
проблемах. Другие, более крупные, мо‑
гут позволить себе наладить эффектив‑
ную иерархическую систему управле‑
ния, заручиться поддержкой соратников 
из гражданского общества или крупно‑
го бизнеса и сформировать партийные 
центры в каждом регионе. Тем не менее, 
важнейшими факторами успеха полити‑
ческой партии являются инструменты по‑
литической агитации. Невозможно при‑
влечь избирателя без четкого понимания 
собственных целей и задач, грамотной 
идеологической базы, широкого круга 
единомышленников и эффективно вы‑
строенной партийной структуры.
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OF THE FORMATION OF WESTERN 
EUROPEAN POLITICAL PARTIES IN 
THE 21ST CENTURY

Ananishnev V. M., Pugachev N. M., Gavrilov D. V., 
Lagutina E. I.
Moscow City University

This  article  provides a  detailed analysis  of  the 
political  party  system  and  political  representa‑
tion  in Western Europe. The authors of  the ar‑
ticle examine the political party system in detail, 
explore the peculiarities of the Western Europe‑
an political landscape and analyze political prac‑
tices. During the preparation of materials for writ‑
ing the article the following topics were studied 
in detail: the history of the emergence of political 
parties, the formation of political thought and the 
main features of the party structure. Special at‑
tention is paid to the role of the European Par‑
liament in the legislative and executive spheres 
of political  life. The key principles of  the Euro‑
pean  parliamentary  system  were  studied,  the 
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main  political  factions,  their  features  and  clas‑
sification were considered. The authors explore 
and  analyze  the  main  trends  in  the  space  of 
Western European political  parties. They high‑
light  the  main  trends  of  political  ideas  and  the 
most popular sentiments among the citizens of 
the European Union. Based on the collected da‑
ta they analyze the most notable political parties 
in different countries of the West European polit‑
ical space. Because of the analysis, the party’s 
goal,  ideological affiliation, the number of party 
associates, its key features and differences from 
ideological allies are formulated. In addition, the 
authors of the article formulate the principles of 
a successful political party, formulated based on 
data obtained during the study of political parties 
in Western Europe.

Keywords: Political  parties,  management, 
Western Europe, European Parliament, senate, 
representation, electors, centrists.
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Влияние социальных факторов на электоральное 
поведение российских граждан
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аспирант кафедры организационного 
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E-mail: ivankir1997@rambler.ru

В данной статье электоральное поведение 
анализируются факторы и детерминанты, ока‑
зывающие особое влияния на электоральное 
поведение российских граждан. Исследова‑
ние электорального поведения трактуется 
в рамках системы социальной детерминации 
гражданской деятельности и воспринимается 
как совокупность факторов, постоянно дей‑
ствующих на индивида или группу, имеющих 
логику своего развертывания во времени 
и пространстве.
В статье подчеркивается, что ход экономиче‑
ского развития, в конечном итоге, воздейству‑
ет на окончательные итоги электорального 
процесса. Население солидаризируется с пра‑
вящими государственными органами в том 
случае, когда избиратели могут уверенно 
смотреть в будущее и не беспокоится за свое 
благосостояние в семье. В связи с этим кор‑
реляция между уровнем развития экономики 
и результатами выборов прослеживается до‑
статочно отчетливо. Именно поэтому каждый 
кандидат стремится представлять в своей 
предвыборной программе не только анализ 
текущего положения, но и целый комплекс 
мер по его улучшению.
Автор статьи на примере работы в последние 
годы Правительства Москвы показывает, 
что, сосредотачивая внимание на социаль‑
ных факторах и детерминантах, влияющих 
на электоральное поведение, можно доби‑
ваться серьезных положительных результатов 
в отношении электората к выборным органам 
власти столицы.
В статье определено, что харизматичность 
политического лидера партии является од‑
ним из ключевых факторов, оказывающее 
большое влияние на электоральную культуру 
российского избирателя.
В заключении автор статьи делает обобщение, 
связанное с влиянием социальных факторов 
на формирование выборных предпочтений 
российских граждан.

Ключевые слова: электоральное поведение, соци-
альные факторы электорального поведения, поли-
тические предпочтения избирателей, голосование, 
теоретико- методологические основы исследования 
электорального поведения.

Изучение влияния социальных фак‑
торов на электоральное поведение граж‑
дан в минувшее столетие стало пред‑
метом особого внимания специалистов 
в области социологии. Еще в 40‑е годы 
прошлого века известный французский 
ученый А. Зигфрид в своей работе пы‑
тался  выявить  «связь  между  электо‑
ральным поведением и объективными 
условиями существования людей»  [1, 
с. 7–15].

В распоряжении ученых в настоящее 
время имеется большое количество ис‑
следований с разными подходами к из‑
учению воздействия социальных фак‑
торов на выбор электоральных предпо‑
чтений. Однако следует подчеркнуть, что 
в мире пока не существует обобщенной 
модели электорального поведения. Мо‑
тивы волеизъявления граждан при го‑
лосовании пока еще недостаточно ис‑
следованы, а сами детерминанты дина‑
мичны и, в зависимости от реально су‑
ществующей социально‑ экономической 
обстановки, видоизменяются.

Следует определиться с термином 
«электоральное  поведение».  В  Боль‑
шом толковом социологическом слова‑
ре электоральное поведение («voting be‑
haviour») трактуется как «процессы при‑
нятия решений и социальные факторы, 
влияющие на модели голосования» [2].

В новейшей социальной науке вы‑
борные предпочтения воспринимают как 
действия самого гражданина, так и груп‑
повые выступления, как мероприятия 
в поддержку правящих органов власти, 
так и против них.

Социальные факторы электораль‑
ного поведения исследуются в контек‑
сте  классических  теорий:  социологи-
ческая, социально- психологическая 
и рационально- инструментальная.

Возможность продемонстрировать 
отношение к действующей власти, по‑
влиять на создание вновь избираемых 
властных органов, изменить ситуацию 
в государстве и, наконец, защитить соб‑
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ственные интересы являются серьезным 
побуждением для участия в выборах.

Опросы общественного мнения, как 
правило, показывают истинное отноше‑
ние избирателей к участию в выборах. 
Всероссийский центр изучения обще‑
ственного  мнения  (далее  –   ВЦИОМ) 
по итогам опроса населения показал, 
«что 28% россиян свое нежелание уча‑
ствовать в политической жизни объясни‑
ли отсутствием времени, каждый пятый 
из опрошенных высказал мнение, что по‑
литикой должны заниматься только про‑
фессионалы. Еще 16% уверены, что их 
участие в политике ничего не изменит, 
а 15% людей рассказали, что политиче‑
ская жизнь им не интересна. 10% участ‑
ников опроса высказались, что в стране 
нет общественных организаций и поли‑
тических партий,  которым можно бы‑
ло бы доверять» [7].

Учитывая  вышеизложенное,  пред‑
ставляется, что органы всех ветвей вла‑
сти страны должны сосредоточить свое 
внимание на классификации действую‑
щих факторов, оказывающих большое 
влияние на социальное и экономическое 
развитие, совершенствовании законо‑
дательных актов Российской Федера‑
ции, создании условий для повышения 
эффективности работы всех отраслей 
народного хозяйства, улучшении жиз‑
ненного уровня россиян. В тоже время 
итоги опроса ВЦИОМ дают основание 
для  ученых,  социологов,  политологов 
активизировать работу по дальнейше‑
му исследованию социальных факторов 
и признаков электорального поведения 
населения, целенаправленно сосредо‑
точить их усилия для разработки новых 
методологических подходов к исследо‑
ваниям.

Правительство Москвы в своей по‑
вседневной работе уделяет самое при‑
стальное внимание социальным детер‑
минантам, стимулирующих электораль‑
ное поведение горожан. Формирование 
устойчивых политических предпочтений 
избирателей происходит не в результате 
кратковременного ознакомления с ин‑
формацией о программе политической 
партии или кандидата, а в ходе боль‑
шой, кропотливой, многолетней работы 

органов исполнительной власти, ее под‑
разделений по улучшению социально‑ 
экономического положения в стране, ре‑
гионе, городе, повышению жизненного 
уровня граждан, созданию комфортных 
условий  проживания,  благоприятных 
возможностей  для  развития  бизнеса, 
работы, культурного отдыха, оказанию 
современной и качественной медицин‑
ской помощи, социальных услуг и т.д.

В этом смысле, как положительный 
пример, могут служить действия мо‑
сковского правительства, которое по‑
следние 10 с небольшим лет успешно 
работает  над  превращением  города, 
«удобного для проживания». Мощней‑
шее развитие метрополитена и внедре‑
ние городской железной дороги в ядро 
столицы (МКЦ), установление железно‑
дорожного сообщения между городом 
и пригородом (МЦД) –  все это является 
грандиозной реализацией программы, 
во‑многом, сократившей время москви‑
чей на их перемещение по московско‑
му региону. Серьезные преобразования 
совершены в сфере городской транс‑
портной инфраструктуры, где каждый 
год вводится 1,5–2 млн кв.м. асфаль‑
тированных дорог. Ежегодно строятся 
развязки и магистрали, соразмерные 
с  1/3  московской  кольцевой  автомо‑
бильной дорогой (МКАД). Сюда мож‑
но добавить эффективное внедрение 
цифровизации в сферу общественного 
транспорта и обновление собственного 
парка. Несколько лет назад в столице 
начали проводить грамотную реформу 
по упорядочению отстоя автомобилей, 
причем в высокотехнологичной цифро‑
вой оболочке. Проводятся серьезные 
мероприятия  по  нормализации  авто‑
мобильного движения в Москве и, осо‑
бенно, в центре города. Мэрия и пра‑
вительство города делает очень мно‑
го для того, чтобы программа развития 
медицинской инфраструктуры набрала 
огромный оборот. Проводится обновле‑
ние поликлиник, завершается создание 
целой сети из шести скоропомощных 
комплексов. Строятся новые объекты 
первичного и стационарного звеньев. 
Так, только в 2022 году в Москве от‑
ремонтирован 51 медицинский объект, 
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а с нуля построено 28 новых. «Сейчас, 
впервые в истории города, проводит‑
ся крупнейшая модернизация амбула‑
торного комплекса. В программу вошли 
более 200 поликлиник, около полови‑
ны из них уже отремонтированы и при‑
нимают пациентов. Активно продолжа‑
ют обновляться городские стационары. 
В последние годы в городе происходит 
настоящий строительный «бум», кото‑
рый, не смотря на сложное время, лишь 
набирает силу. Только за 2022 год Мо‑
сква поставила рекорд по строитель‑
ству нового жилья» [4]. Из преобразо‑
ваний, произошедших в Москве в по‑
следнее десятилетие, заметными стали: 
дворы, улицы, парки, площади и скве‑
ры, то есть своего рода произошла ре‑
волюция благоустройства. Ведено око‑
ло 12 млн кв. метров недвижимости, что 
на 35% больше планового. Продолжает‑
ся программа реновации жилого фонда, 
в ходе которой более 100 тыс. человек 
переселены в новые дома и возведе‑
но свыше 200 новых «стартовых» до‑
мов, площадью около 3 млн кв. метров. 
Большое внимание уделяется развитию 
системы культуры, образования, соци‑
альной  поддержки  малоимущих,  ин‑
валидов, пенсионеров, развитию сети 

государственных услуг. Официальные 
информационные каналы, «прямые ли‑
нии» главы города, его заместителей, 
руководителей департаментов, коми‑
тетов и других структур правительства, 
префектур административных округов 
и управ районов столицы формируют 
положительное отношение жителей Мо‑
сквы к деятельности городских органов 
исполнительной власти  [4]. Проводи‑
мые мероприятия в области социально‑ 
экономического и культурного развития 
города,  достигнутые  положительные 
результаты Правительством под руко‑
водством Мэра столицы С. С. Собянина, 
бесспорно не прошли мимо внимания 
и оценки москвичей. Указанные фак‑
ты положительно повлияли на форми‑
рование электоральных предпочтений 
москвичей, их оценки конкурирующих 
между собой кандидатов на выборы мэ‑
ра мегаполиса (рис. 1).

Вышеперечисленные  успехи,  до‑
стигнутые в социально‑ экономическом 
развитии города, играют существенную 
роль в формировании позитивных соци‑
альных факторов, которые благоприят‑
но влияют на отношение горожан к дея‑
тельности законодательных и исполни‑
тельных городских органов власти. 

 
 

 

76,4% 

42,5% 

70,2% 

51,4% 

30,9% 32,0% 

Рис. 1. Итоги выборов Мэра Москвы в 2013, 2018 и 2023 годах

Данный  рисунок  свидетельствует 
о положительной динамике итогов, про‑
шедших в 2018 и 2023 гг. выборов главы 
города. Так С. С. Собянин с большим от‑
рывом победил остальных кандидатов. 
За него проголосовало соответственно 

1,6 млн и почти 2,5 млн человек, что со‑
ставило 70,2 и 76,4% от общего количе‑
ства избирателей, пришедших на выбо‑
ры. По сравнению с аналогичными пре‑
дыдущими выборами мэра явка горожан 
на избирательных участках в 2023 го‑
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ду значительно возросла и составила 
42,5%. Таким образом, достигнут каче‑
ственный скачок в доверии москвичей 
по  отношении  к  действующему  мэру 
и правительству г. Москвы [6].

Подобная картина сложилась в Мо‑
скве и на выборах депутатов Советов 
депутатов муниципальных образований, 
состоявшихся в 2022 году. На 1417 де‑
путатских мест претендовало 7,3 тыс. 
зарегистрированных кандидатов. По ре‑
зультатам выборов политическая пар‑
тия «Единая Россия» и региональная 
общественная организация «Мой рай‑
он», поддержанная московской Мэри‑
ей, получили 1294 мандата или 91,3% 
голосов и смогли добиться большинства 
во всех районах столицы. В тоже время 
КПРФ, идущая на втором месте, смогла 
получить лишь 41 мандат. Далее идут 
самовыдвиженцы, получившие 25 мест 
в муниципальных образованиях горо‑
да. Ни одна из оппозиционных партий 
не смогла победить ни в одном муници‑
пальном образовании [7].

В отечественной социологии фактор 
харизматичного  политического  лиде‑
ра партии оказывает большое влияние 
на электоральную культуру российско‑
го избирателя (например, «Единая Рос‑
сия» –  В. Путин, ЛДПР –  бывший лидер 
В. Жириновский, КПРФ –  Г. Зюганов, 
«Яблоко» –  Г. Явлинский и др.). Данный 
фактор склоняет избирателя в личном 
выборе отталкиваться от имиджа кан‑
дидатов –  его риторики, внешней при‑
влекательности,  бэкграунда,  линией 
поведения и т.д. Приверженцы данного 
представления убеждены, что неразбор‑
чивость электората в части проблемных 
позиций политических лидеров требует 
упрощенных критериев оценки канди‑
датов.

Учитывая вышеизложенное и осно‑
вываясь на влиянии социальных фак‑
торов на электоральное поведение рос‑
сийских граждан, предлагается сделать 
следующие обобщения:
–  основа серьезных теоретических тру‑

дов исследования в области влиянии 
социальных факторов на формирова‑
ние электорального поведения граж‑
дан выработана, в основном, запад‑

ными учеными в области социологии, 
что явилось следствием их большой 
и продолжительной работы. Вопло‑
щение таких теорий коррелируется 
с существующим положением соци‑
ального, экономического и культурно‑
го развития государства и его граж‑
данского общества;

–  теоретические, практические работы 
по анализу факторов и их интерфе‑
ренцией на выборные предпочтения 
населения, в определенной степени, 
затруднены недостатком имеюще‑
гося опыта и устоев подобного рода 
исследованиях выборного процесса 
в российском обществе. Аналитики 
вынуждены обращаться к разным 
теоретическим подходам. В свою оче‑
редь это порождает проблему мето‑
дологического хаоса. Так, например, 
рационалисты отмечают достаточ‑
ность экономических и институцио‑
нальных факторов для оценки дина‑
мики формирования демократиче‑
ских институтов в России, а рефлек‑
тивисты опираются на то, что разница 
культурного свой ства обуславливает 
особенности электорального поведе‑
ния на федеральном и региональном 
уровнях;

–  исследование электоральных пред‑
почтений граждан России требует 
учета не только системы социальных 
и иных детерминант, но и институ‑
циональной группы показателей, от‑
ношений и социально‑ политических 
установок, а также актуальных тре‑
бований к политическому поведению 
избирателей и их избирательной ак‑
тивности;

–  за последние годы в Российской Фе‑
дерации особое значение приобрета‑
ют трансформация социальных фак‑
торов электорального поведения. Это 
стало следствием реформирования 
социально‑ экономической и культур‑
ной ситуации в обществе. Федераль‑
ные, региональные и местные ито‑
ги выборов за последние годы про‑
демонстрировали, что «российская 
избирательная система поддается 
изменениям, которые нашли свое 
выражение во введении широкого 
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дистанционного электронного и мно‑
годневного голосования, и оказали 
существенное влияние на модерни‑
зацию вышеуказанных детерминант» 
[3, с. 186–202].
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THE INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS 
ON THE ELECTORAL BEHAVIOR OF 
RUSSIAN CITIZENS

Kiryushin I. A.
Russian Presidential Academy, RANEPA

This  article,  electoral  behavior,  analyzes  the 
factors and determinants that have a particular 

impact on the electoral behavior of Russian cit‑
izens.  The  study  of  electoral  behavior  is  inter‑
preted  within  the  framework  of  the  system  of 
social determination of civic activity and is per‑
ceived as a set of factors that constantly act on 
an  individual or group, having the  logic of  their 
unfolding in time and space.
The article emphasizes that the course of eco‑
nomic  development  ultimately  affects  the  final 
results of the electoral process. The population 
is in solidarity with the ruling government bodies 
when  voters  can  confidently  look  to  the  future 
and  do  not  worry  about  their  well‑being  in  the 
family.  In  this  regard,  the  correlation  between 
the level of economic development and election 
results  can  be  seen  quite  clearly.  That  is  why 
each candidate strives to present in his election 
program not only an analysis of the current sit‑
uation, but also a whole  range of measures  to 
improve it.
The author of  the article, using  the example of 
the work of  the Moscow Government  in  recent 
years, shows that by focusing on social factors 
and  determinants  influencing  electoral  behav‑
ior, it is possible to achieve serious positive re‑
sults in the attitude of the electorate towards the 
elected authorities of the capital.
The article determines that the charisma of the 
political leader of the party is one of the key fac‑
tors  that has a great  influence on  the electoral 
culture of the Russian voter.
In  conclusion,  the  author  of  the  article  makes 
a generalization related to the influence of social 
factors on the formation of electoral preferences 
of Russian citizens.

Keywords: electoral behavior, social factors of 
electoral  behavior,  political  preferences  of  vot‑
ers, voting, theoretical and methodological foun‑
dations for the study of electoral behavior.
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Статья посвящена анализу отношения студен-
тов к непрофильным направлениям научно- 
исследовательской работы в вузе. Приведены 
результаты исследования мнений студентов 
Московского авиационного института (НИУ), 
обучающихся на технических факультетах, 
об их опыте и желании участвовать в научно- 
исследовательской работе по социально- 
гуманитарным направлениям. Было проведено 
10 интервью со студентами, успешно про-
явившими себя в научно- исследовательской 
работе по социологии, философии и другим 
социально- гуманитарным дисциплинам. Также 
был осуществлен экспресс- опрос 100 сту-
дентов 2–3 курсов технических факультетов 
МАИ, не имеющих такого опыта. По резуль-
татам опроса выяснилось, что около трети 
студентов хотели бы попробовать свои силы 
в научно- исследовательской работе по гума-
нитарному профилю, но большинство из них 
опасается, что не хватит знаний и навыков, 
а также временных ресурсов для такой работы. 
Те, имел успешный опыт участия в научно- 
исследовательской деятельности считают, 
что она дает им возможность получить навыки 
написания научной работы, выступления перед 
аудиторией, а также знакомство с новыми 
людьми, единомышленниками.

Ключевыеслова:научно- исследовательская работа, 
студенты технического вуза, профиль НИРС, социаль-
но- гуманитарные дисциплины, мотивация деятель-
ности, значимость научно- исследовательской рабо-
ты, социальная самореализация.

Введение
В последнее десятилетие все большее 
внимание в вузах уделяется научно- 
исследовательской работе студентов 
(НИРС). Современная система высшего 
образования предполагает формирование 
будущих специалистов с широким набо-
ром компетенций. Так, к примеру, будущие 
инженеры должны уметь работать в ко-
манде, быть толерантными, уметь взаи-
модействовать с людьми разного уровня, 
позиционировать себя определенным об-
разом и т.д. Общекультурные компетен-
ции могут быть сформированы не только 
в учебном процессе, но и в ходе научной 
и другой внеучебной деятельности.

Если раньше в высших учебных за-
ведениях научно- исследовательская ра-
бота студентов в основном была связана 
с дисциплинами по профилю обучения, 
или близкими к нему, то в последнее 
время студенты все чаще принимают 
участие в научных мероприятиях по на-
правлениям, зачастую никак не связан-
ным с их специальностью.

В частности, в Московском авиаци-
онном институте студенты технических 
направлений весьма успешно участвуют 
в научных мероприятиях всероссийско-
го и международного масштаба по со-
циологии и философии, иностранному 
языку. К примеру, интерес студентов 
к секциям по философии и социологии, 
иностранному языку в рамках междуна-
родной молодежной конференции «Гага-
ринские чтения» очень высокий и растет 
из года в год. Так, в 2023 году количе-
ство выступающих выросло почти в 2 
раза по сравнению с 2022 годом –  с 20 
до 38 человек. Вопрос состоит в том, что 
дает такая научно- исследовательская 
работа студенту –  будущему инжене-
ру, и какое влияние оказывает на его 
становление как специалиста. Данная 
проблематика практически не раскрыта 
в научной литературе.

Социология № 1 2024



34

Краткийобзорлитературы
Анализу научно- исследовательской ра-
боты со студентами посвящено множе-
ство научных статей российских авто-
ров. В последнее время их количество 
значительно выросло. Часть трудов по-
священы анализу мотивации участия 
студентов в научно- исследовательской 
работе и ее повышению [5; 7; 8; 11; 13]. 
Отмечается, что лишь незначительное 
количество студентов регулярно участву-
ют в научно- исследовательской работе, 
несмотря на то что многие проявляют 
интерес к этой деятельности и считают 
ее престижной [5]. Очевидно, что важно 
совершенствовать организацию рабо-
ты НИРС в вузах, в частности систему 
информирования. Этому аспекту посвя-
щены работы Алабугина А. А. и Алабуги-
ной Р. А. [1], Исмагиловой Ю. Д. [4], Фо-
миных С. О. [15], Демидовой Т. Е. и со-
авторов [3]. В то же время необходимо 
учитывать ценности и приоритеты со-
временной молодежи для вовлечения 
ее в НИРС [10].

Некоторые ученые, в частности, Гав-
риков А. И. [2] рассматривают проблемы, 
связанные с развитием способностей об-
учающихся к научно- исследовательской 
работе. Часть студентов недооценива-
ют себя, опасаясь, что не справятся 
с научно- исследовательской работой. 
Поэтому важно выявлять их способно-
сти и помогать им развивать их.

Так как научно- исследовательская 
деятельность студентов в разных вузах 
и по различным направлениям имеет 
свою специфику, то в научной литера-
туре присутствует большой ряд статей, 
которые анализируют эту деятельность 
в рамках: определенного вуза [4; 9; 10], 
определенной специальности (реклама 
[14], физика [15]), конкретного курса [12] 
или формы обучения [6].

Тем не менее, в работах российских 
ученых практически не рассматривается 
такой аспект, как участие в студентов 
в непрофильных научных мероприятиях.

Зарубежные исследователи часто 
делают акцент на содержании научно- 
исследовательской деятельности и ее 
включении в учебный процесс. В част-

ности, рассматривается введение обра-
зовательных игр для развития исследо-
вательских компетенций [16], понимание 
студентами сути научного исследования 
[17], их эмоциональное состояние в ходе 
научно- исследовательской работы [18].

Методологияиметодыисследования
Исследование проводилось в 2 этапа. 
На первом этапе был проведен экспресс- 
опрос 100 студентов 2–3 курсов техниче-
ских факультетов МАИ, не имеющих опы-
та участия в научно- исследовательской 
работе. Опрос включал в себя несколь-
ко основных аспектов: интерес к на-
учным мероприятиям по социально- 
гуманитарному профилю, готовность 
к этой деятельности и причины нежела-
ния участвовать в ней.

На втором этапе было проведено 10 
интервью со студентами технических 
факультетов (институтов) Московского 
авиационного института (НИУ), неодно-
кратно участвующими в конференциях 
и других научных мероприятиях по со-
циологии и философии, и имеющими 
определенные достижения (призовые 
места, победы в номинациях и т.д.). Ре-
спондентами являлись студенты 2-х-4-х 
курсов бакалавриата. В гендерном соот-
ношении несколько преобладали пред-
ставители мужского пола в силу спец-
ифики вуза. Для интервью намеренно 
были выбраны студенты, которые уже 
имеют опыт научно- исследовательской 
работы, чтобы глубже понять мотива-
цию и получить обратную связь о вли-
янии этой деятельности на них. Интер-
вью длилось 30–40 минут. Респонденты 
не были стеснены рамками зачета и дру-
гими факторами, способными оказать 
давление.

Целью исследования было выявить 
отношение студентов технического ву-
за к участию в научных мероприятиях, 
не связанных с профилем их обучения, 
и их значимость.

Результатыисследования
иобсуждение
Опрос студентов, обучающихся на техни-
ческих факультетах МАИ, показал, что 
почти треть респондентов (32%) вырази-
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ли интерес к научно- исследовательской 
работе по социально- гуманитарному на-
правлению. Учитывая, что, по данным 
других опросов, доля тех, кто в целом 
считает НИРС интересной деятельно-
стью, составляет немного более 50% [5, 
С. 181], это достаточно весомый пока-
затель. Тем не менее, готовность к дан-
ной работе на словах продемонстриро-
вали только 17% опрошенных. В каче-
стве причин нежелания принимать уча-
стие в научно- исследовательской работе 
по социально- гуманитарному направле-
нию были отмечены следующие: отсут-
ствие времени (45%), неуверенность 
в том, что у них есть необходимые зна-
ния и навыки (38%), отсутствие стимулов 
к данной деятельности (35%). И лишь 
несколько человек полагают, что такая 
деятельность не имеет значения. Таким 
образом, причины нежелания участво-
вать в научно- исследовательской работе 
по гуманитарным направлениям носят 
общий характер и не связаны со спец-
ификой этой деятельности.

В ходе интервью со студентами, име-
ющими успехи в области НИРС, были 
выделены следующие блоки: факто-
ры, влияющие на возникновение инте-
реса к научно- исследовательской ра-
боте не по специальности; ожидания 
от научно- исследовательской работы 
и мотивация участия; оценка процесса 
и значимость участия в этой деятель-
ности; и сложности, с которыми стол-
кнулись студенты в процессе ее реали-
зации.

Факторы,влияющие
навозникновениеинтересакнаучной
деятельности,несвязанной
соспециальностью
В ходе исследования выяснилось, 
что у большей части опрошенных (6 
из 10) студентов интерес к научной де-
ятельности, не связанной со специаль-
ностью, возник еще в ходе обучения 
в школе или колледже. Во время обуче-
ния в другом учебном заведении нынеш-
ние студенты технических факультетов 
увлекались социально- гуманитарными 
предметами.

«Несмотря на то, что я учусь в сфере 
IT, меня всегда интересовала социоло-
гия и психология для расширения своего 
кругозора и понимания людей. В 11 клас-
се я даже писала работу на тему «Пози-
тивное мышление, как путь к успеху», 
здесь как раз и сплелись два направ-
ления, про которые я упомянула выше» 
(Респондент 1).

«Интерес к научно- исследовательс-
кой работе возник еще в колледже, где 
я учился до института. Мне всегда нрави-
лось заниматься не только тем, что свя-
зано со специальностью, но и многими 
другими вещами, выходящими за преде-
лы специальности» (Респондент 2).

Остальные отметили, что ранее 
не испытывали интереса к социально- 
гуманитарным дисциплинам, а к заня-
тию научно- исследовательской деятель-
ностью их подтолкнула интересная по-
дача предмета в университете и пред-
ложение преподавателя принять участие 
в такой работе.

«В процессе изучения социоло-
гии у меня возник интерес к этому на-
правлению, и когда появилась возмож-
ность, предложение от преподавателя, 
проявить себя в этой сфере, выбрать 
тему, провести исследование и высту-
пить, я воспользовался. До этого опы-
та научно- исследовательской работы 
не было» (Респондент 3).

Таким образом, преподавателям, ко-
торые ведут непрофильные предметы, 
при взаимодействии со студентами важ-
но выявить их уже существующий инте-
рес к определенной тематике и предло-
жить актуальную тему, а также вовле-
кать в этот процесс наиболее активных 
и способных студентов, не имеющих 
опыта в данной сфере.

Мотивацияучастиявнаучных
мероприятияхиожиданияотних
Как выяснилось в ходе интервью, у боль-
шинства участников исследования пре-
обладала мотивация, связанная с лич-
ностным ростом, получением новых на-
выков, прежде всего, навыков презента-
ции, выступления перед публикой, а так-
же приобретением опыта написания на-
учной работы.
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«В первую очередь, что я ожидала 
от участия, так это получить опыт и по-
знакомиться с людьми. У меня была одна 
цель: хорошо подготовить работу и по-
бороть страх публичного выступления» 
(Респондент 1).

«Я ожидала от этой деятельности по-
лучения определенных знаний и навы-
ков: выступление перед публикой, на-
выки аналитического мышления, прове-
дения опросов» (Респондент 4).

«Мне стало просто интересно, я хо-
тел попробовать свои силы» (Респон-
дент 5).

Некоторые из опрошенных отме-
чали, что у них одновременно присут-
ствовала как моральная, так и мате-
риальная мотивация участия в научно- 
исследовательской работе. У студен-
тов, демонстрирующих хорошую успе-
ваемость, есть возможность получения 
дополнительных стипендий, причем 
отдельные стипендии могут получить 
не только бюджетники, но и обучающи-
еся на платной основе.

«Хотелось получить опыт в написа-
нии научной работы и по итогу получить 
повышенную стипендию» (Респондент 
6).

Отметим, что ни один из опрошенных 
не указал такой фактор, как получение 
зачета по предмету. Безусловно, часть 
тех, кто участвует в подобных меропри-
ятиях, руководствуются возможностью 
получения зачета, но они, как правило, 
не мотивированы на высокий результат 
и не участвуют в подобных мероприяти-
ях повторно.

Что касается ожиданий, то участни-
ки отметили, что они не рассчитывали 
на победы или какие-то другие достиже-
ния, интерес представлял сам процесс 
участия. Важно получать удовольствие 
и делать определенные выводы по про-
деланной работе, а не зацикливаться 
на результатах, в том числе недостиг-
нутых.

«У меня не было ожиданий победы, 
было очень много выступающих с пре-
красными работами. Не ожидала я того, 
что займу 2 место» (Респондент 1).

Таким образом, наиболее успешны-
ми участниками НИРС становятся те сту-

денты, которые нацелены на получение 
опыта, определенных знаний и навыков, 
знакомство с новыми людьми и апроба-
цию своих возможностей.

Оценкапроцессаучастиястудентов
внаучнойдеятельностииее
значимость
Все участники опроса однозначно под-
черкивали, что самое главное, что 
они получили от участия в научно- 
исследовательской работе –  это опыт 
участия в интересных проектах, а так-
же моральное удовлетворение от своей 
деятельности.

«Это незабываемый опыт, который 
я с радостью повторил бы еще раз» (Ре-
спондент 7).

«Я получил для себя самое главное –  
это опыт» (Респондент 2).

Некоторые отмечали, что получен-
ные навыки оказались полезными и при-
менимыми для учебной и другой дея-
тельности.

«Участие в научно- исследова тельс-
кой работе принесло мне многое: в мо-
ральном плане удовлетворение от уча-
стия в интересном проекте, в практи-
ческом плане –  получение некоторых 
навыков работы с данными, презента-
ции и выступления, которые оказались 
полезными при защите курсовых ра-
бот и диплома, и думаю, будут полезны 
в дальнейшей работе» (Респондент 3).

Говоря о значимости научно- 
исследовательской работы, некоторые 
участники не обошли стороной и мате-
риальный аспект –  получение повышен-
ной стипендии, что стало не основным 
результатом, а приятным бонусом к по-
лученному опыту.

«В материальном плане тоже хоро-
шо –  получение нескольких стипендий 
по НИРС (Правительства, Президента)» 
(Респондент 4).

«В материальном аспекте –  получила 
повышенную стипендию, что было очень 
приятно» (Респондент 8).

В ходе исследования мы пытались 
понять, стоит ли будущим инженерам 
тратить свое время и силы на научную 
работу не по специальности, например, 
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в области социологии? Все респонден-
ты дали однозначный положительный 
ответ: научная работа в социально- 
гуманитарной плоскости дает возмож-
ность по-новому взглянуть на техниче-
скую сферу, выдвинуть новые идеи, ги-
потезы, познакомиться с интересными 
людьми.

«В целом развивать научно- 
исследовательскую работу стоит, не обя-
зательно по специальности, а по той дис-
циплине, к которой есть интерес у сту-
дента» (Респондент 3).

«Развитие научно- исследовательской 
работы для технических специалистов 
в области социологии вполне оправдан-
но, так как навыки работы с данными 
и аналитическое мышление становят-
ся востребованными во многих сферах. 
Взаимодействие технарей и социологов 
может привести к интересным открыти-
ям, которые будут полезны для бизнеса 
и общества в целом» (Респондент 9).

«На моей кафедре удивлялись, что 
я выбрала социологию в качестве на-
учной работы, а не программирование. 
Предлагали заняться профильным пред-
метом. В будущем, вероятно, я этим зай-
мусь, но сейчас интереснее социология» 
(Респондент 10).

«Я считаю, что заниматься научно- 
исследовательской работой не по про-
филю определённо стоит. Так, это даёт 
массу преимуществ: научиться уверен-
но выступать на публике, а точнее: раз-
вить ораторские способности; возмож-
ность познакомится с новым или давно 
интересующим направлением; получить 
собственное исследование и что-то под-
черкнуть для себя; опыт; найти новых 
знакомых и единомышленников» (Ре-
спондент 1).

Таким образом, проявляя активность 
на конференциях, олимпиадах и дру-
гих мероприятиях, студенты получают 
новые знания, навыки, умения, а так-
же приобретают опыт, который может 
пригодиться в разных сферах их буду-
щей деятельности. За успехи в научно- 
исследовательской работе студенты мо-
гут получить дополнительные стипендии, 
как внутриуниверситетские, так и внеш-
ние (стипендия Правительства, стипен-

дия Президента и т.д.), что является для 
них приятным бонусом. Кроме того, пу-
бликации и грамоты за участие и победы 
в научных мероприятиях дают баллы для 
поступления в магистратуру. Многие ра-
ботодатели также обращают внимание 
на научную активность студента. В связи 
с этим достаточно актуальным становит-
ся участие студентов в научных меро-
приятиях, в том числе не связанных с их 
специальностью и профилем обучения.

Сложностинаучно-
исследовательскойдеятельности
всфере,несвязаннойсполучаемой
специальностью
В любой деятельности, в том числе 
в научно- исследовательской, студенты 
сталкиваются с определенными труд-
ностями. Так, по статистике, из 10 об-
учающихся в вузе, начинающих научно- 
исследовательскую работу, завершают 
ее только 6 человек. Трудности, с кото-
рыми сталкиваются студенты, могут но-
сить как объективный, так и субъектив-
ный характер.

Во-первых, сложности связаны с но-
визной характера работы –  с некоторы-
ми формами работы студенты сталкива-
ются впервые.

«Так как впервые занимался такой 
деятельностью, то некоторые моменты 
сбора данных были немного сложными 
с организационной точки зрения» (Ре-
спондент 3).

Во-вторых, это высокая загружен-
ность по основным предметам, что огра-
ничивает временные ресурсы для заня-
тий научной деятельностью.

«Сложности были связаны с отсут-
ствием необходимой инициативности 
с моей стороны из-за большой нагрузки 
по спецпредметам, что несколько тор-
мозило процесс исследования» (Респон-
дент 5).

К субъективным факторам, затруд-
няющим научно- исследовательскую ра-
боту, относятся личностные качества 
и мотивации студентов. Некоторым об-
учающимся свой ственна нестойкая мо-
тивация, неумение рационально распре-
делять свое время, низкая самооргани-
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зация, что негативно влияет на качество 
выполняемой работы.

«Были моменты, когда все хотелось 
бросить, потому что катастрофически 
не хватало времени» (Респондент 7).

«К сожалению, привычка делать все 
в последний момент не очень хорошо 
сказывается на результатах работы, 
на выступлениях. Понимаешь, что, ес-
ли бы делал все вовремя, получилось бы 
более качественно» (Респондент 9).

Следует отметить, что именно отсут-
ствие стойкой мотивации у студентов за-
частую приводит к тому, что студенты, 
интересующиеся НИРС, не доводят свою 
работу до конца.

Заключение
Исследование показало, что научно- 
исследовательская деятельность сту-
дентов технических факультетов 
по социально- гуманитарным направле-
ниям, оказалась очень полезной для их 
личностного развития, расширения ком-
петенций. Она позволяет получить новые 
навыки и опыт, а также найти единомыш-
ленников. Научно- исследовательскую 
работу в вузе по непрофильным направ-
лениям стоит развивать, так как это рас-
ширяет возможности студентов, обога-
щает их, зачастую актуализирует дав-
ние интересы. Также это имеет большую 
ценность для кафедр, не выпускающих 
своих студентов, и вуза в целом, так как 
повышение показателей по НИРС влияет 
на рейтинг учебного заведения.
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RESEARCH WORK OF FUTURE 
ENGINEERS IN SOCIAL AND 
HUMANITARIAN AREAS AS A FACTOR 
OF SOCIAL SELF-REALIZATION

KoganE.A.
Moscow Aviation Institute (NIU)

The article is devoted to the analysis of students’ 
attitudes towards non-core areas of research 
work at a university. The results of a study of 
the opinions of students of the Moscow Aviation 
Institute (NIU), studying at technical faculties, 
about their experience and desire to participate 
in research work in social and humanitarian ar-
eas are presented. 10 interviews were conduct-
ed with students who had successfully demon-
strated themselves in research work in sociol-
ogy, philosophy and other social and humani-
tarian disciplines. An express survey was also 

carried out among 100 2nd-3rd year students of 
technical faculties of the Moscow Aviation Insti-
tute who did not have such experience. Accord-
ing to the survey results, it turned out that about 
a third of students would like to try their hand 
at research work in the humanities, but most of 
them are afraid that they do not have enough 
knowledge and skills, as well as time resources 
for such work. Those who have had success-
ful experience in participating in research activi-
ties believe that it gives them the opportunity to 
gain skills in writing a scientific paper, speaking 
in front of an audience, and meeting new people 
and like-minded people.

Keywords: research work, technical universi-
ty students, research work profile, social and 
humanitarian disciplines, motivation of activity, 
significance of research work, social self-reali-
zation.
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Структурные ограничения формирования 
профессиональных компетенций в условиях 
вторичной занятости студенческой молодежи 
(на материалах ЗабГУ)

Михайловская Светлана Александровна,
к.ф.н., Забайкальский государственный университет
E-mail: alecru77@mail.ru

Научная статья посвящена изучению про-
блем вторичной занятости современной 
студенческой молодежи и связанных с их 
преодолением возможностей по професси-
ональному развитию студентов. Автором 
обосновывается актуальность и значимость 
темы исследования. Высказывается позиция, 
согласно которой вторичная занятость сту-
дента, с одной стороны, активно содействует 
его профессионализации и ускоряет его про-
фессиональное становление и повышает его 
конкурентоспособность за счет развития т.н. 
транспрофессиональных и «мягких» навыков, 
с другой стороны, отвлекает ограниченные 
ресурсы студента от основной деятельности 
студента –  учебного процесса, что требует по-
иска баланса между учебной и деятельностью 
в контексте вторичной занятости. Проводится 
краткий терминологический анализ понятия 
«вторичная занятость», уточняются задачи 
деятельности в рамках вторичной занятости 
в период студенчества. Приводятся результаты 
анкетирования студентов ЗабГУ, отражающие 
проблемы и сложности, с которыми они стал-
киваются в контексте вторичной занятости. 
проведенное эмпирическое исследование 
показало, что проблемы вторичной занятости 
различаются у студенческой молодежи, полу-
чающей образование разного уровня.

Ключевые слова: вторичная занятость, студенче-
ство, молодежь, профессиональное становление, 
высшее образование.

Процесс профессионального разви-
тия личности начинается еще в школь-
ном возрасте, когда определяются прио-
ритеты в обучении, уточняются и осозна-
ются интересы школьника как будущего 
профессионала. Однако наиболее важ-
ным для профессионального развития 
и самореализации в профессионально- 
трудовой сфере является период про-
фессионального обучения, которое, как 
правило, осуществляется в учреждении 
высшего или среднего профессиональ-
ного образования. Именно в период сту-
денчества человек делает конкретные 
шаги для своего профессионального 
становления: получает и усваивает но-
вые профессиональные знания, осва-
ивает умения, оттачивает навыки. По-
этому справедливым и обоснованным 
является утверждение о том, что основ-
ная деятельность человека в период сту-
денчества –  это получение профессио-
нального образования.

Однако в современном мире, несмо-
тря на демографический спад и сниже-
ние доли трудоспособного населения 
[10], сохраняется конкуренция за пер-
спективные рабочие места с интересны-
ми профессионально- трудовыми задача-
ми, высокой оплатой труда и привлека-
тельными условиями работы. В условиях 
высокой конкуренции за привлекатель-
ные рабочие места студенты, не имею-
щие опыта работы, обладают меньшими 
шансами на успех по сравнению со сво-
ими коллегами, которые уже успели по-
лучить трудовой опыт в период студен-
чества. Кроме того, снижается доступ-
ность бесплатного профессионального 
образования, растет конкуренция за ме-
ста на востребованных направлениях, 
и часто студенты вынуждены рассматри-
вать возможности работать параллельно 
с обучением, чтобы вносить оплату (вы-
плачивать кредиты) за обучение по вы-
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бранной ими специальности, если она 
особенно популярна среди абитуриен-
тов [1]. Более того, студенчество явля-
ется тем возрастным периодом, когда 
человек хочет впервые почувствовать 
и проявить свою самостоятельность 
и независимость от родителей, что так-
же стимулирует современного студента 
к поиску возможностей для заработка 
[4]. Поэтому для современных студентов, 
в т.ч. обучающихся на очной форме об-
учения, становится актуальной задача 
по совмещению работы и учебы.

Осуществление трудовой деятель-
ности параллельно с получением про-
фессионального образования на очной 
форме обучения характеризуется как 
«вторичная занятость». Данное поня-
тие трактуется как «совмещение рабо-
ты и учебы студентов дневной формы 
образования» [2, С. 181], как «трудовая 
деятельность представителей студен-
ческой молодежи, оплачиваемая опре-
деленным образом, реализуемая в сво-
бодное от учебного процесса время» [9, 
С. 11]. Соответственно, к определяющим 
критериям вторичной занятости отно-
сятся: непосредственное осуществле-
ние деятельности студентом; обучение 
студента на очной форме, что опреде-
ляет учебную деятельность как первич-
ную занятость; трудовой и оплачивае-
мый характер деятельности (не волон-
терство); осуществление деятельности 
в свободное от учебы время и необходи-
мость распределять временные ресурсы 
и усилия между первичной и вторичной 
занятостью.

К основным мотивам участия во вто-
ричной занятости и связанных с нею 
профессионально- трудовых отношени-
ях, согласно актуальным исследовани-
ям, относятся [8; 9]: обретение матери-
альной самостоятельности и жилищной 
автономии, получение дополнительного 
заработка, получение профессиональ-
ных навыков и повышение собствен-
ной конкурентоспособности, получение 
опыта работы в коллективе, повышение 
своего социального статуса и включе-
ние в профессиональное сообщество. 
Кроме того, исследователи отмечают, 
что вторичная занятость повышает со-

циальную гибкость и адаптивные воз-
можности студента, сокращает период 
его профессионального старта, способ-
ствует структурированию жизненного 
пути и большей осознанности профес-
сионального выбора [9].

Если с преимуществами вторичной 
занятости складывается вполне понят-
ная и однозначная картина, то пробле-
мы, которые связаны с осуществлени-
ем такой деятельности, освещаются, 
на наш взгляд недостаточно полно. Так, 
в актуальных исследованиях подчерки-
вается, что в современном обществе 
студенты в рамках вторичной занятости, 
не имея опыта и ощущая свою неконку-
рентоспособность, все чаще соглашают-
ся на недопустимые условия и вступают 
в трудовые отношения без оформления 
трудового договора либо с нарушени-
ем трудовых прав [6; 8; 11]. Кроме того, 
освещается проблема снижения акаде-
мической успеваемости, связываемой 
с ролевой конфликтностью ввиду огра-
ниченного временного и мотивационно-
го ресурса студента [12]. Также к числу 
проблем, связанных со вторичной заня-
тостью, относится осуществление тру-
довой деятельности в рамках такой за-
нятости не по профессии, что требует 
особого внимания.

Вторичная занятость действительно 
может осуществляться студентом по вы-
бранной профессии или вне данного про-
фессионального контекста. Особенно 
часто современные студенты работают 
в формате вторичной занятости в сфере 
общепита, в курьерских сервисах, а так-
же в продолжение своих хобби и увлече-
ний [9]. Специалисты в области психо-
логии профессиональной деятельности 
отмечают, что даже при осуществлении 
вторичной занятости не по основной про-
фессии, студент становится более кон-
курентоспособным и привлекательным 
для работодателей. Обосновать такую 
тенденцию можно с привлечением по-
нятий «транспрофессиональные ком-
петенции» и «мягкие навыки», которым 
в актуальных исследованиях уделяет-
ся все больше внимания [3]. Транспро-
фессионализм предполагает наличие 
принципиально новой квалификацион-
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ной характеристики субъекта деятель-
ности, которая позволяет ему интегриро-
вать хард-, софт- и диджитал компетен-
ции в трудовой деятельности. В рамках 
концепции транспрофессионализма че-
ловек воспринимается в роли «свобод-
ного субъекта рынка труда, способного 
изменять род профессиональной дея-
тельности, содержание и качество сво-
его труда в течение жизни» [5, С. 56]. 
Для этого человеку особенно полезным 
является разнообразный трудовой опыт 
в разных профессиональных сферах, ко-
торый позволяет лучше ориентироваться 
в отношениях с работодателем, услови-
ях труда и реальном контексте трудовой 
деятельности.

Для изучения тех проблем, с которы-
ми сталкивается современная студенче-
ская молодежь при осуществлении тру-
довой деятельности в рамках вторич-
ной занятости, проведено исследование 
с участием студентов Забайкальского 
Государственного Университета (ЗабГУ). 
ЗабГУ является современным многопро-
фильным университетом, на базе кото-
рого функционируют 11 факультетов, 
колледж и лицей, где обучаются около 
12 тысяч студентов, из которых более 
5 тысяч обучаются по очной форме [7].

В эмпирическом исследовании при-
няли участие 90 студентов ЗабГУ, обуча-
ющихся на очной форме по программам 
бакалавриата (30 человек, 3–4 годы об-
учения, возраст от 20 до 25 лет, 15 деву-
шек, 15 юношей), специалитета (30 че-
ловек, 3–5 годы обучения, возраст от 20 
до 25 лет, 15 девушек, 15 юношей) и ма-
гистратуры (30 человек, 1–2 годы обуче-
ния, возраст от 22 до 25 лет, 15 девушек, 
15 юношей). Исследование проведено 
в формате анкетирования студентов. 
Анкета включала 9 вопросов, направ-
ленных на уточнение параметров вто-
ричной занятости (наличие занятости, 
сфера и характер труда) и выявление 
ключевых проблем, связанных со вто-
ричной занятостью у студентов ЗабГУ 
разных ступеней высшего образова-
ния, а также на определение остроты 
выраженности этих проблем у студен-
ческой молодежи по мнению респон-
дента по 5-балльной шкале Лайкерта. 

Анализ данных проведен с применением 
H-критерия Краскела- Уоллиса, который 
позволил провести межгрупповое срав-
нение несвязанных выборок и выявить 
попарные различия.

Результаты анкетирования показали, 
что вовлеченность во вторичную заня-
тость растет с уровнем получаемого сту-
дентом образования. Так, о своем уча-
стии во вторичной занятости сообщили 
46,67% студентов последних курсов ба-
калавриата, 56,67% студентов последних 
курсов специалитета и 63,33% студентов 
магистратуры. При этом также с уровнем 
получаемого образования, согласно ре-
зультатам анкетирования, растет склон-
ность к постоянной занятости и к работе 
по получаемой в ВУЗе профессии. О по-
стоянной занятости сообщили 42,86% 
от числа работающих бакалавров, 
47,06% от числа специалистов, 68,42% 
от числа магистров. Как близкую к ос-
новной профессии свою вторичную заня-
тость охарактеризовали 42,86% от числа 
работающих бакалавров, 58,82% от чис-
ла специалистов, 63,16% от числа маги-
стров. Соответственно, можно говорить 
о различиях в особенностях вторичной 
занятости, связанных с уровнем получа-
емого образования.

Результаты межгруппового сравне-
ния по количественно измеримым по-
казателям, полученным в ходе анкети-
рования респондентов, представлена 
в табл. 1 в разрезе уровней высшего 
образования.

Установлено, что для студентов бака-
лавриата наиболее остро стоят вопросы 
юридических рисков и невозможности 
применить профессиональные знания. 
Для студентов специалитета как наи-
более проблемные аспекты вторичной 
занятости воспринимаются сложности 
с тайм-менеджментом и расстановкой 
приоритетов. Студенты магистратуры 
наиболее остро воспринимают также 
проблему тайм-менеджмента и неспра-
ведливой оплаты за свой труд при со-
вмещении с учебой.

По результатам проведенного иссле-
дования подтверждено, что у студенче-
ской молодежи различается восприятие 
проблем, связанных со вторичной заня-
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тостью. Так, для бакалавров существен-
но более значимыми, чем для магистров 
воспринимаются сложности с поиском 
места работы. Кроме того, для бакалав-

ров наиболее значимыми кажутся юри-
дические риски, которые существенно 
ниже оцениваются специалистами и ма-
гистрами.

Таблица 1. Особенности проблем вторичной занятости у студентов ЗабГУ разных уровней 
образования

Параметр Средние значения Межгрупповое сравнение

1 –  бака-
лавры

2 –  специали-
сты

3 –  маги-
стры

Н р подтвержденные 
попарные различия

сложности с поиском места 
работы

3,37 2,83 2,53 8,49 0,014 1 и 3

невозможность применить 
знания по профессии

3,57 3,20 2,50 10,10 0,006 2 и 3, 1 и 3

сложности с тайм-
менеджментом и приори-
тетами

3,47 3,57 3,50 0,25 0,881 отсутствуют

отсутствие пользы для про-
фессионального развития

2,30 2,33 2,10 0,99 0,608 отсутствуют

несправедливая оплата 2,23 2,43 3,43 20,31 0,000 1 и 3, 2 и 3

юридические риски 4,10 3,40 3,07 17,52 0,000 1 и 3, 1 и 2

Магистры лучше специалистов и ба-
калавров воспринимают возможность 
применить знания по профессии в ходе 
вторичной занятости, и среди них дей-
ствительно наиболее высока доля рабо-
тающих по своей профессии. При этом 
магистры больше специалистов и ба-
калавров ощущают несправедливость 
оплаты труда: это может быть объясне-
но тем, что магистры уже имеют диплом 
о высшем образовании на уровне бака-
лавриата, что завышает их зарплатные 
ожидания, однако все же не могут уде-
лять работе достаточно времени для по-
лучение конкурентоспособной оплаты.

Таким образом, установлено, что вто-
ричная занятость играет важную роль 
в профессиональном становлении сту-
денческой молодежи. Это справедливо 
даже в том случае, когда в рамках вто-
ричной занятости студент осуществляет 
деятельность не по своей профессии, 
поскольку он развивает транспрофес-
сиональные компетенции и становится 
осознанным субъектом свободного рын-
ка труда. Проведенное эмпирическое 
исследование показало, что пробле-
мы вторичной занятости различаются 
у студенческой молодежи, получающей 

образование разного уровня. Поэтому 
оправданным представляется диффе-
ренцированный подход к карьерному 
консультированию молодежи, и для об-
учающихся на бакалавриате, специали-
тете и в магистратуре могут быть раз-
работаны адресные карьерные марш-
руты, которые учитывали бы специфику 
проблем вторичной занятости. Для сту-
дентов бакалавриата, планирующих со-
вмещение первичной и вторичной заня-
тости, целесообразно больше внимания 
уделять правовым вопросам и обсужде-
нию источников и возможностей по по-
иску работы и взаимодействию с рабо-
тодателем. Для студентов магистратуры 
в большей степени будут актуальны ка-
рьерные консультации, направленные 
на корректировку зарплатных ожиданий 
и планирование уровня дохода в контек-
сте текущей ситуации на рынке труда. 
Вне зависимости от уровня, получаемо-
го образования студентов важно обу-
чать управлению своим учебно- рабочим 
временем и расстановке приоритетов, 
а также информировать о тех социаль-
ных транспрофессиональных навыках, 
которые они могут приобрести. Это по-
зволит сбалансировать спрос и пред-
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ложение на рынке труда студенческой 
молодежи, показав студентам привле-
кательность имеющихся на рынке труда 
предложений и повысив их доступность.
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STRUCTURAL RESTRICTIONS ON 
THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCIES IN CONDITIONS 
OF SECONDARY EMPLOYMENT OF 
STUDENTS (BASED ON MATERIALS 
FROM TRANSBAIKAL STATE 
UNIVERSITY)

Mikhailovskaya S. A.
Transbaikal State University

The scientific article is devoted to the study of 
the problems of secondary employment of mod-
ern student youth and related to their overcom-
ing the opportunities for professional develop-
ment of students. The author substantiates the 
relevance and significance of the research topic. 
The author suggests the position according to 
which the secondary employment of a student, 
on the one hand, actively promotes his profes-
sionalization and accelerates his professional 
formation and increases his competitiveness 
due to the development of so-called transpro-
fessional and “soft” skills, on the other hand, di-
verts the limited resources of the student from 
the main activity of the student –  the education-
al process, which requires finding a balance 
between learning and activity in the context of 
secondary employment. A brief terminological 
analysis of the concept of “secondary employ-
ment” is carried out, and the tasks of secondary 
employment activities during the period of stu-
dentship are specified. The results of the ques-
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tionnaire survey of Transbaikal State University 
students reflecting the problems and difficulties 
they face in the context of secondary employ-
ment are given. the conducted empirical study 
has shown that the problems of secondary em-
ployment differ among students receiving edu-
cation of different levels.

Keywords: secondary employment, students, 
youth, professional formation, higher education.
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Особенности досуговой деятельности студенческой 
молодежи в 2020‑х гг. (по материалам 
социологических исследований)
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В рамках данной статьи на базе проведенных 
ранее социологических исследований рас‑
сматриваются и обобщаются особенности 
досуговой деятельности российской студен‑
ческой молодежи в 2020‑е гг. Описана спец‑
ифика группы социальной группы городская 
молодежь как проводника инноваций в сфере 
досуговых практик. Продемонстрировано 
влияние ключевых тенденций обозначен‑
ного периода, определивших специфику 
жизнедеятельности молодежи. Приведены 
основные отличительные характеристики жиз‑
недеятельности студенческой молодежи. Про‑
анализированы и интерпретированы данные, 
полученные по магистральным направлениям 
предпочтений студенческой молодежи по пово‑
ду организации и проведении свободного вре‑
мени. Выявлены многочисленные ориентации 
российской студенческой молодежи 2020‑х. 
На основе обобщения результатов проведен‑
ных социологических опросов уточнены связи 
досуга с другими сферами общественной жиз‑
ни, главным образом с экономикой. Отмечено 
усугубление стратификации в данной группе 
В заключение подводятся итоги проведенного 
исследования.

Ключевые слова: досуговые практики, молодежь, 
город, повседневность, общество, свободное время, 
стиль жизни, студенты.

Актуальность  представленной  те‑
мы  связана  с  динамикой  происходя‑
щих  в  российском  обществе  процес‑
сов и фактической включенностью всех 
групп населения в те или иные разновид‑
ности организации и проведения досуга, 
который, вне всякого сомнения, стано‑
вится одной из важнейших социологи‑
ческих категорий современности и по‑
зволяет выявить различные социальные 
тренды. Сосредоточение нашего вни‑
мания на социально‑ демографической 
группе  студенческой  молодежи  обо‑
сновывается тем, что принадлежащим 
к этой общности людям характерна ин‑
новационность, которая дает возмож‑
ности диагностировать так называемые 
«маркеры идентичности». Представите‑
ли этой группы охотно отождествляют 
себя с одними практиками, критически 
относясь к другим сценариям проведе‑
ния свободного времени, а также одно‑
временно выказывают свое равнодушие 
к третьим версиям.

За  минувшие  десятилетия  суще‑
ственно  изменился  образ  жизни  рос‑
сиян, особенности досуговой деятель‑
ности молодых людей, а также их вос‑
приятие  в  глазах  иных  социально‑ 
демографических групп. В частности, 
если в 90‑х гг. прошлого столетия боль‑
шинство россиян полагали, что моло‑
дым людям следует быть более трудо‑
любивыми, в 2023 году на крайнюю зна‑
чимость указанного качества указали 
лишь 39% [8]. Снижение запроса на тру‑
долюбие в среде молодежи может объяс‑
няться двумя факторами: (1) изменени‑
ями досуговой и трудовой деятельности 
молодых людей, которые сегодня могут 
зарабатывать, не выходя из дома при 
помощи ИКТ; (2) повышением уровня 
материального  благополучия  родите‑
лей, которые сегодня, в отличие от 90‑х 
гг., меньше нуждаются в помощи детей. 
В частности, сегодня лишь 20% россиян 
подчеркивают, что они хотели бы, что‑
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бы молодые люди были способны обе‑
спечить  себя  в  материальном  плане. 
Лишь 28% респондентов полагают, что 
основным фактором, который затруд‑
няет жизнь молодежи, являются мате‑
риальные трудности [8]. 39% молодых 
людей уверены в том, что их материаль‑
ное положение будет улучшаться [12]. 
Т.е. стремление «делать деньги» в мо‑
лодежной среде не исчезло (44% для 
юношей, 35% для девушек) [8], но оно 
в  некоторой  степени  потеряло  свою 
значимость, большую значимость стала 
приобретать возможность заниматься 
творческой деятельностью (71% опро‑
шенных [24]), иметь интересную работу 
(44% опрошенных [5]. Отмечается уве‑
личение доли молодых людей, успешно 
использующих кредитные инструменты 
(до 47% вместо 32% в 2013 г.  [9]), что 
позволяет сделать вывод о дальнейшем 
повышении уровня финансовой грамот‑
ности молодых людей.

Отмечается дальнейшее усиление 
привлекательности  образа  предпри‑
нимательства и сущностных характе‑
ристик, с ним связанных. В 2023 году 
в ближайшем окружении 75% молодых 
россиян в возрасте от 18 до 24 лет пред‑
ставлены успешные предприниматели, 
еще 73% выражают интерес к предпри‑
нимательству [15]. В целом, можно сде‑
лать вывод, что на сегодняшний день мо‑
лодежь в меньшей степени, чем 30 лет 
назад, испытывает финансовые трудно‑
сти, что находит свое отражение в любви 
к шопингу. 66% молодых россиян в воз‑
расте от 18 до 24 лет признались, что 
в свободное время любят совершать по‑
купки [18]. Стремление к самореализа‑
ции сопровождается увеличением чис‑
ленности молодых россиян, вовлечен‑
ных в различные образовательные прак‑
тики, т.е. посещение учебных курсов, 
чтение учебной литературы. В 2022 го‑
ду в образовательные практики (помимо 
получения основного образования) были 
вовлечены 45% молодых людей [22].

При этом, в отличие от 1990‑х гг., се‑
годня россияне полагают, что молодые 
люди должны быть более патриотичны‑
ми (35% россиян) (Какой мы хотим ви‑
деть молодежь?, 2023). Патриотизм при 

этом  понимается  как  знание  истории 
и культуры своей страны (18%), вклад 
в ее развитие [14]. Т.е. в условиях откры‑
тых границ, относительной доступности 
путешествий, повышения уровня ака‑
демической и иных видов мобильности, 
молодые люди получают возможность 
сравнивать условия проживания в Рос‑
сии и других мировых странах и, к сожа‑
лению, результаты сравнения не всегда 
в пользу РФ. При этом, как отражают 
результаты проведенных исследований, 
60% молодых людей в возрасте от 18 
до 24 лет являются типичными «домо‑
седами», т.е. предпочитают не выезжать 
на отдых не то, что за границу, но и в ту‑
ристические места РФ (лишь 27% моло‑
дых людей ездили отдыхать по стране 
прошлым летом [10], только 17% моло‑
дых россиян проявляют интерес к посе‑
щению исторических мест [6]. Приме‑
чательно, что в 2022 году 59% молодых 
людей проявляли интерес к внутреннему 
туризму. Соответственно, критическое 
восприятие образа России не основыва‑
ется на сравнении с условиями прожи‑
вания в других странах. Следовательно, 
можно сделать вывод, что критическое 
восприятие образа страны в среде мо‑
лодых людей может быть обусловлено 
двумя основными факторами: (1) вли‑
янием молодых людей, которые все же 
выезжают на границу, критически оцени‑
вают реалии РФ; (2) критическое воспри‑
ятие государства, родителей, старших 
в целом характерно для молодежного 
возраста, периода, когда осуществляет‑
ся личностное, социальное, профессио‑
нальное становление молодого челове‑
ка, часто –  за счет противостояния «я –  
они». В частности, треть молодых людей 
отмечает, что «взгляды представителей 
старших поколений устарели и вряд ли 
могут помочь с выбором правильных ре‑
шений» [24]. Иными словами, молодые 
люди критически воспринимают условия 
проживания.

Говоря об особенностях отдыха мо‑
лодых россиян, необходимо отметить, 
что  больше  трети  опрошенных  (39%) 
в возрасте от 18 до 24 лет предпочита‑
ют пассивный отдых, т.е. ничего не де‑
лать, а просто расслабленно отдыхать 
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[10], еще 60% предпочитают отдыхать 
дома на праздники [11]. При этом, 83% 
молодых людей подчеркивают, что пол‑
ноценный отдых важен для них (Ценно‑
сти молодежи, 2022). Предположитель‑
но, пассивный отдых связан у молодых 
россиян с усилением значимости обще‑
ния в сети, иных пассивных видов про‑
ведения досуга, например, прослушива‑
ния музыки, пения, чтения. В частности, 
опрос 2023 года позволяет сделать вы‑
вод о повышении популярности чтения 
в среде молодых людей, 87% респон‑
дентов в возрасте от 18 до 24 лет ска‑
зали, что читали книги за последние три 
месяца [17], 26% являются постоянными 
посетителями библиотек, 35% ежеме‑
сячно посещают книжные магазины [21]. 
Примечательно, что 30% молодых людей 
читают научно‑ популярную литературу, 
посвященную биологии и биотехноло‑
гиям. Еще 54% молодых людей любят 
петь, 19% –  увлекаются рисованием [3].

Если в условиях проникновения ИКТ 
во все аспекты жизнедеятельности, по‑
вышения доступности общения россияне 
других  социально‑ демографических 
групп демонстрируют желание избежать 
коммуникации, побыть в одиночестве. 
Часто испытывают стремление избежать 
общения, остаться наедине с собой поч‑
ти три четверти молодых респонеднтов. 
В целом, стремление к уединению может 
быть обусловлено особенностями юно‑
шеском возрасте, в котором личность от‑
крывает свой внутренний мир. Важней‑
шим новообразованием данного перио‑
да выступает развитие самопознания, 
самообразования, главной целью кото‑
рого становится открытие своего Я и об‑
ретение позитивной индивидуальности. 
Но при этом, 47% опрошенных людей 
в возрасте от 18 до 24 лет демонстри‑
руют высокое стремление к общению, 
считают себя экстравертами. 43% мо‑
лодых россиян подчеркивают необходи‑
мость наличия друзей [5], 51% в обще‑
нии с друзьями проводит свое свобод‑
ное время [3]. Необходимо подчеркнуть, 
что молодые люди, которые, как прави‑
ло, выступают активными пользовате‑
лями новых коммуникативных техноло‑
гий, как правило, склонны критически 

оценивать информацию, размещенную 
в сети, критически воспринимать пар‑
тнером по интернет‑ общению. В част‑
ности, опрос ВЦИОМ свидетельствует, 
что 53% молодых россиян в возрасте 
от 18 до 24 лет высказали мнение о низ‑
ком уровне доверия между гражданами. 
Т.е. формируется противоречивая ситу‑
ация: с одной стороны, молодые люди 
активно вовлечены в систему интернет‑ 
коммуникации, с другой –  это общение 
носит поверхностный характер, дове‑
рие между коммуникантами отсутству‑
ет. В таких условиях возрастает роль 
оффлайн‑ общения, в 2022 году 64% рос‑
сиян стали больше общаться с друзьями 
и знакомыми [22], 79% молодых людей 
ежемесячно ходят в гости (А не пойти ли 
нам в гости?, 2022). Т.е. наблюдается 
обратная выявленной в 2010‑х гг. тен‑
денция «возврата» молодых людей в ре‑
альное взаимодействие, что позволяет 
исследователям сделать вывод, что «во‑
преки распространенному мнению, что 
технологии и цифровизация сокращают 
живое общение, за три десятилетия рос‑
сияне не стали реже встречаться с дру‑
зьями и близкими, принимая их в гостях 
или нанося ответные визиты» [1]. В ситу‑
ации отсутствия идеалов, нравственных 
ориентиров у 37% молодых россиян фор‑
мируется мотивация к посещению пси‑
холога, чтению психологической лите‑
ратуры [22]. Полученные результаты по‑
зволяют сделать вывод о формировании 
в молодежной среде запроса на профес‑
сиональную психологическую помощь.

В целом, интернет, проведение вре‑
мени  в  сети,  безусловно,  выступает 
ведущим видом досуговой деятельно‑
сти молодых людей, что сопровождает‑
ся повышением уровня информацион‑
ной культуры, позитивным отношением 
к внедрению новых технологий в различ‑
ные аспекты жизнедеятельности обще‑
ства: к примеру, 55% россиян в возрасте 
от 18 до 24 лет хорошо знают нейросе‑
ти и хорошо к ним относятся [13]. Еще 
75% молодых людей хорошо информи‑
рованы о технологиях искусственного 
интеллекта и хорошо к ним относятся 
[7]. 96% молодых людей умеют работать 
на компьютере. Иными словами, мож‑
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но сделать вывод, что ИКТ не утратят 
своей значимости в будущем, они будут 
влиять на особенности профессиональ‑
ной и досуговой деятельности молодых 
людей. Кроме того, необходимо подчер‑
кнуть, что критичность восприятия обще‑
ния в сети, помимо прочего, указывает 
на высокий уровень сформированности 
информационной культуры молодых лю‑
дей. Сами молодые россияне полагают, 
что «недостоверную информацию в ин‑
тернете возможно отличить всегда или 
почти всегда» [19]. Такое мнение выска‑
зали 78% респондентов.

При  этом,  широкое  распростране‑
ние ИКТ приводит и к негативным по‑
следствиям: в частности, на сегодняш‑
ний день 56% молодых россиян играют 
в онлайн‑игры, 38% являются заядлыми 
геймерами, 72% проводят в социальных 
сетях и мессенджерах больше 3‑х ча‑
сов, что влечет за собой риски форми‑
рования аддикции, стремления к уходу 
из реального мира в виртуальную среду 
[20]. Цифровизация приводит к форми‑
рованию качественно новых в историче‑
ском плане вызовов и угроз, к примеру, 
сегодня 42% молодых людей сталкива‑
лись с треш‑стримами как разновидно‑
сти трансляций в прямом эфире, где ор‑
ганизатор совершает с собой или окру‑
жающими людьми опасные для здоровья 
или унизительные действия, а этом зри‑
тели могут жертвовать некоторую сумму 
денег в обмен на исполнение их пожела‑
ний, еще 8% –  часто сталкивались [23].

Примечательно, что результаты опро‑
са 2023 года позволяют сделать вывод 
о запросе на повышение религиозности 
в среде молодых людей (10% респон‑
дентов). В 1990‑х гг. прошлого столетия 
численность россиян, которые говорили 
о религиозных ценностях, составляла 
лишь 5% [8], в 2010‑х –  6% [16]. Можно 
говорить о поступательном увеличении 
численности молодых людей, на осо‑
бенности жизнедеятельности которых 
оказывают влияние религиозные цен‑
ности. Прежде всего, ценности доброты 
и терпимости, на значимость которых 
указывают 36% молодых людей [8]. При 
этом 53% молодых россиян не считают 
обязательным соблюдать религиозные 

правила [24]. Иными словами, в россий‑
ском обществе отмечается постепенное 
усиление роли и значения религиозных 
ценностей, национальных личностных 
качеств,  сформированных  в  России 
во многом под влиянием православья, 
прежде всего, качеств смирения, собор‑
ности, терпимости, но необходимость 
формирования этих качеств на поведе‑
ние личности влияния не оказывает.

Отдельно хотелось бы отметить, что 
повышение  значимости  патриотизма 
(и связанных с ним молодежных тече‑
ний), религии осуществляется на фоне 
повышения значимости проблемы отсут‑
ствия идеалов и атмосферы бездуховно‑
сти, на что указывают 25% опрошенных 
[8]. Т.е. рост ценности патриотизма, ре‑
лигии может отражать поиски молоды‑
ми людьми нравственных ориентиров, 
идеалов. Стремление к формированию 
собственной иерархии ценностей, нрав‑
ственных ориентиров сопровождаются 
вовлеченностью молодых людей раз‑
личные молодежные движения патри‑
отического  характера,  волонтерские 
организации и т.д. Важное место в по‑
следние годы в молодежной среде име‑
ет экодвижение. В частности, проведен‑
ные опросы свидетельствуют о том, что 
47% россиян в возрасте от 18 до 24 лет 
вовлечены в экологические практики. 
Однако практики экологического пове‑
дения у молодых россиян не сформиро‑
ваны, в частности, 59% молодых россиян 
не придают значения экологичности упа‑
ковки при приобретении товаров и/ или 
услуг. Как правило, молодые россияне 
активно участвуют в волонтерских дви‑
жениях, результаты проведенных иссле‑
дований позволяют сделать вывод, что 
каждый пятый молодой человек (21%) 
не реже одного раза в неделю занима‑
ется волонтерской деятельностью в ор‑
ганизации или самостоятельно, 14% –  
принимают участие в благотворитель‑
ных акциях [4].

В  качестве  видов  отдыха  инициа‑
тивных,  активных  молодых  россиян 
следует назвать (1) поездки на приро‑
ды (64% опрошенных);  (2) посещение 
достопримечательностей (22%); (3) ав‑
тотуризм (18%); (4) гастрономический 
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туризм (12%) [10]. 38% молодых людей 
посещают музеи. Среди зимних видов 
спорта следует назвать катание на конь‑
ках (30%) и на лыжах (27%) (Зима идет, 
вставай на лыжи!, 2023). 92% молодых 
людей в качестве любимого вида органи‑
зации досуга называют прогулки на све‑
жем воздухе. В целом, можно сделать 
вывод, что «за 30 лет досуг россиян стал 
разнообразнее, число активных и про‑
дуктивных  видов  досуга  увеличилось 
в разы» [18]. К негативным тенденци‑
ям, которые влияют на особенности ре‑
ализации жизнедеятельности молодых 
людей, следует назвать снижение цен‑
ности здоровья, стремления к ведению 
ЗОЖ, значимости физкультуры и спорта 
(на высокую значимость указали лишь 
18% респондентов [8]). Во многом, по‑
лученные результаты могут объясняться 
влиянием ИКТ, обладающих высоким 
инклюзивным потенциалом, обеспечива‑
ющих возможности коммуникации, взаи‑
модействия, осуществления профессио‑
нальной деятельности вне зависимости 
от физического состояния личности. Т.е. 
сегодня для молодых людей высокую 
значимость приобретают иные качества, 
не физическое здоровье. В то же время, 
как было выявлено раннее, в молодеж‑
ной среде сегодня формируется запрос 
на психологическое здоровье. При этом 
79% молодых россиян оценивают усло‑
вия для занятий спортом положительно, 
еще 44% в 2022 году, после пандемии, 
стали уделять спорту больше внимания 
[22].

При этом, несмотря на отсутствие 
восприятия физической культуры и спор‑
та как ценности, численность куриль‑
щиков среди россиян в возрасте от 18 
до 24 лет  составляет 23%, что  суще‑
ственно  ниже,  чем  десять  лет  назад, 
еще 58% никогда не пробовали курить, 
что позволяет исследователям сделать 
следующий вывод: «В целом это частич‑
но подтверждает гипотезу о привержен‑
ности миллениалов здоровому образу 
жизни и более внимательному отноше‑
нию к себе в сравнении с другими по‑
колениями» [2]. 65% молодых россиян 
подчеркивают, что внимательно относят‑
ся к своему здоровью [24]. Иными сло‑

вами, возникает противоречивая ситуа‑
ция: с одной стороны, ЗОЖ, физкультура 
и спорт утрачивают свою значимость как 
ценность, с другой –  снижается числен‑
ность молодых людей с вредными при‑
вычками, формируется более бережное 
отношение к своему здоровью. Получен‑
ные результаты могут объясняться се‑
рьезной эволюцией российского обще‑
ства на протяжении исследуемого пери‑
ода: начиная с 90‑х, когда асоциальный 
образ жизни был возведен в своеобраз‑
ный культ, вредные привычки рассма‑
тривались  как  неотъемлемая  состав‑
ляющая привлекательного образа, по‑
степенно в обществе сформировалось 
неприятие вредных привычек. Т.е. да‑
же не воспринимая физкультуру и спорт 
как ценность, молодые люди стараются 
избегать привычек, которые могут на‑
вредить здоровью. Недостаточное по‑
нимание, восприятие спорта, физкуль‑
туры как ценности может объясняться 
недостаточным вниманием к пропаганде 
со стороны государства, системы обра‑
зования. Хотелось бы подчеркнуть, что 
в 1990‑х и 2000‑х гг., когда сохранялась 
созданная в советское время система 
пропаганды физкультуры, большинство 
молодых людей отмечали высокую зна‑
чимость спорта в их жизни, но, к сожале‑
нию, не имели возможности заниматься 
спортом. Сегодня, к счастью, нет таких 
материальных трудностей, с которыми 
сталкивалась молодежь 90‑х гг., есть ус‑
ловия для занятия спортом, но нет вос‑
приятия его как ценности.

К негативным  изменениям  образа 
жизни молодежи следует также отнести 
увеличение численности россиян, посе‑
щающих заведения быстрого питания. 
Если в 2010 подобные учреждения посе‑
щали лишь 19% россиян, сегодня их чис‑
ленность достигает 38% [18;21], разуме‑
ется, целевой аудиторией точек питания 
является молодежь. Для молодых росси‑
ян посещение точек быстрого питания 
становится одной из форм проведения 
досуга, времяпровождения с друзьями 
(50%), что еще раз отражает повышение 
значимости оффлайн‑ общения сегодня. 
При этом основными темами разговор‑
ной повестки молодых людей выступа‑
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ют книги, фильмы, события культурной 
жизни (54%), обсуждение последних со‑
бытий в городе, районе (36%), взаимо‑
отношения с противоположным полом 
(34%) [1].

Обращение  к  обсуждению  книг 
и  фильмов  позволяет  сделать  вывод 
о  преобладании  пассивных  форм  от‑
дыха, просмотре фильмов, чтении книг, 
повышении популярности чтения, о чем 
говорилось выше. Кроме того, в отличие 
от молодых людей 2000‑х гг., современ‑
ная молодежь в большей степени инте‑
ресуется культурой, культурными меро‑
приятиями, фильмами. В целом, можно 
сделать вывод, что сегодня молодые лю‑
ди в большей степени склонны к твор‑
честву (техническому, художественной 
самодеятельности), к монетизации хоб‑
би, собственного творчества. Обсужде‑
ние проблем, связанных с отношениями 
с противоположным полом, обусловлено 
особенностями юношеского возраста, 
периода, когда молодые люди вступают 
в семейные отношения.

Подводя итоги работы, можно сде‑
лать следующие выводы.
1.  На сегодняшний день особенности 

жизнедеятельности формируется, 
в первую очередь, под влиянием гло‑
бализации и цифровизации, обеспе‑
чивающих высокую мобильность мо‑
лодых людей, свободу передвижения 
по миру, негативными последствия‑
ми чего выступает «утечка мозгов», 
а также критичность восприятия от‑
ечественного ландшафта. При этом, 
наряду с усилением критичности вос‑
приятия условий проживания стране 
растет запрос на повышение патрио‑
тичности, что находит свое отражение 
в формировании просоциальных мо‑
лодежных течений, например, в раз‑
витии волонтерства.

2.  Времяпровождение в сети являет‑
ся одной из ведущих форм досуго‑
вой деятельности молодых людей, 
однако в условиях повышения кри‑
тичности осмысления информации, 
представленной в сети, отсутствия 
доверия в онлайн‑ коммуникации воз‑
растает роль и значение общения 
оффлайн.

3.  Стремление «делать деньги» в моло‑
дежной среде не исчезает, однако се‑
годня привлекают молодого человека 
не только деньги, но и возможности 
самореализации в интересной или 
творческой деятельности, которая, 
к тому же, должна хорошо оплачи‑
ваться. Сформировавшийся в 1990‑е 
гг. мотив «делать деньги любой це‑
ной» сменяется стремлением зани‑
маться творческой деятельностью, 
которая будет приносить высокий 
доход. Отмечается постоянное по‑
вышение финансовой грамотности 
молодых людей, которые активно 
используют инструменты кредито‑
вания, занимаются инвестициями, 
криптовалютами и пр., т.е. теми ви‑
дами деятельности, которые требуют 
высокого уровня сформированности 
финансовой и информационной гра‑
мотности. Отмечается дальнейшее 
усиление привлекательности пред‑
принимательства, инициативности, 
активности и самостоятельности мо‑
лодых людей, стремящихся занимать‑
ся любимым делом, производить то‑
вары, услуги, самореализовываться 
в выбранной сфере профессиональ‑
ной деятельности.

4.  Все большее влияние на деятельность 
молодых людей оказывает стремле‑
ние к саморазвитию, самореализа‑
ции, что находит свое отражение как 
в активных, так и пассивных видах 
досуговой деятельности, в выборе 
профессиональной  деятельности 
и проявлениях социальной активно‑
сти. Например, цели самореализации 
в профессиональной деятельности 
выступает рост интереса к предпри‑
нимательству, вовлеченности в об‑
разовательные практики, в досуго‑
вой –  рост интереса к чтению, рас‑
ширению кругозора. Можно сделать 
вывод, что современная молодежь 
в большей степени тяготеет к твор‑
честву, монетизации своих хобби, 
увлечений, чем молодые люди 1990‑х 
и 2000‑х гг., досуг которых был связан 
с необходимостью заработка денег. 
В целом, отмечается рост интереса 
к самопознанию, что формулирует 
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запрос на профессиональную психо‑
логическую помощь, поддержку.

5.  В сознании молодых людей постепен‑
но все большую значимость приобре‑
тают религиозные ценности, личност‑
ные качества терпимости и доброты, 
что позволяет сделать вывод, что рос‑
сийское общество постепенно воз‑
вращается к своим традиционным, 
«досоветским» ценностям. В част‑
ности, о том же может свидетель‑
ствовать рост предпринимательства, 
развитого в Российской империи. Об‑
ращение к религии, создание много‑
численных патриотических движений 
отражает поиски молодыми людьми 
ценностей, аксиологем в условиях 
отсутствия идеалов. В целом, хоте‑
лось бы отметить, что сегодня, в от‑
личие от 90‑х гг. прошлого столетия, 
молодежь остро чувствует отсутствие 
доверия в обществе, недостаток тер‑
пимости, доброты. Можно сделать 
вывод, что за прошедшие 30 лет рос‑
сийская молодежь стала более гуман‑
ной, толерантной, демократичной, 
что сопровождается формированием 
волонтерских движений, созданием 
организации взаимопомощи людям, 
помощи животным и т.д. В целом, 
можно сделать вывод о существен‑
ной эволюции российского общества 
за исследуемый период.

6.  Сложно однозначно охарактеризо‑
вать молодежь как активную, иници‑
ативную или, наоборот, пассивную 
социально‑ демографическую группы. 
С одной стороны, почти треть моло‑
дых людей предпочитают пассивный 
отдых, не стремятся к участию в раз‑
личных движениях, главным для них 
становится проведение времени в се‑
ти, поверхностного общения, которое, 
к тому же, не отличается доверитель‑
ностью. С другой –  те молодые лю‑
ди, которые отличаются активностью 
и инициативностью принимают уча‑
стие в различного рода движениях, 
новых видах досуговой деятельности, 
в частности –  в автотуризме, гастро‑
номическом туризме и т.д. Все вы‑
шесказанное позволяет сделать вы‑
вод о неоднородности молодежи как 

социально‑ демографической группы, 
высокой зависимости характера жиз‑
недеятельности от региона прожива‑
ния, материального состояния семьи, 
социокультурного окружения.
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Within the framework of this article, on the basis 
of  previously  conducted  sociological  research, 
the features of leisure activities of Russian stu‑
dents  in  the 2020s are examined and general‑
ized.  The  specificity  of  the  social  group  urban 
youth as a conductor of innovation in the field of 
leisure practices  is described. The  influence of 
key trends of  the designated period, which de‑
termined  the  specifics  of  youth  life,  is  demon‑
strated.  The  main  distinctive  characteristics  of 
the  life activity of student youth are given. The 
data obtained on the main directions of prefer‑
ences of student youth regarding the organiza‑
tion  and  spending  of  free  time  were  analyzed 
and interpreted. Numerous orientations of Rus‑
sian student youth in the 2020s have been iden‑
tified. Based on a generalization of the results of 
sociological  surveys,  the  connections  between 
leisure and other spheres of public  life, mainly 
with the economy, were clarified. A worsening of 
stratification in this group was noted. In conclu‑
sion, the results of the study are summarized.

Keywords: leisure practices, youth, city, every‑
day life, society, free time, lifestyle, students.
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В изучении жизненного пути рабочей мо‑
лодежи в 1920‑е годы важную роль играет 
историческая социология, которая связана 
с обращением к социальному материалу про‑
шлого, к соответствующим документам, источ‑
никам и методам при сохранении качественной 
специфики социологического знания. В статье 
представлены результаты ретроспективного 
анализа численности, национального, возраст‑
ного, полового и профессионального состава 
рабочей молодежи Советской Белоруссии. 
1920‑е годы представляют особый интерес, 
потому что сам по себе это один из наиболее 
сложных и противоречивых периодов нашей 
истории. Он связан с глубокими социальными, 
политическими, экономическими и культурны‑
ми преобразованиями в обществе.

Ключевые слова: историческая социология. социо-
логическая реконструкция, жизненный путь, рабочая 
молодежь.

Введение
В условиях общественных преобразо‑
ваний молодежь играет огромную роль. 
Однако для наиболее эффективного ис‑
пользования ее созидательного потен‑
циала необходимо учитывать некоторые 
специфические черты этой социально‑ 
демографической группы. Они проявля‑
ются в мышлении, оценках, поведении 
молодых людей, а также связаны с реше‑
нием таких важных для них возрастных 
задач, как выбор профессии, ценност‑
ный, идеологический выбор, создание 
семьи. Молодежь отличает особая чув‑
ствительность ко всему происходящему, 
восприимчивость к новым идеям, высо‑
кая социальная активность. Вместе с тем 
ей присущи нехватка социального опыта, 
политическая наивность, а социальная 
активность может проявляться в различ‑
ных направлениях и формах [1, с. 4–5]. 
В любом случае достоверная картина 
жизненного мира молодых людей 1920‑х 
годов без идеализации и стереотипов 
позволяет по‑новому увидеть и лучше 
понять то время и тех людей с их пере‑
живаниями, надеждами, исканиями, ра‑
зочарованиями, трудностями и противо‑
речиями. В конечном итоге эта картина 
помогает проанализировать молодежь 
как социально‑ демографическую группу 
в условиях динамичных социальных пе‑
ремен современного общества [1, с. 118].

Методология источники
В 1923, 1924 и 1925 гг. проводились мас‑
совые медико‑ санитарные обследования 
молодежи Беларуси [2; 3; 4; 5]. В их за‑
дачи входило: а) исследование состояния 
здоровья, условий труда и быта рабо‑
чей молодежи, б) определение наиболее 
важных «участков, куда нужно бросить 
все силы на борьбу за здоровое подрас‑
тающее поколение и в) принятие практи‑
ческих мер к оздоровлению труда и быта 
молодежи» [1, с. 80]. Этими вопросами 
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должны были заниматься органы здраво‑
охранения, партийные, профессиональ‑
ные и советские организации, ибо под‑
готовка кадров здоровых людей пред‑
ставлялась задачей, «связанной с общей 
задачей социалистического строитель‑
ства». В последующие годы на предпри‑
ятиях также проводились подобные об‑
следования. Правда, они касались в ос‑
новном рабочей молодежи [6]. Молодежь 
составляла значительную часть белорус‑
ского общества. Этим определялся ее 
достаточно большой потенциал в обще‑
ственных преобразованиях 1920‑х гг. Это 
была разнообразная по своему составу 
социальная группа. Проявились доволь‑
но интенсивные процессы социальной 
мобильности в этой среде. При этом в ка‑
честве наиболее значимых социальных 
характеристик (факторов) наряду с ме‑
стом жительства, национальностью, за‑
нятостью или родом деятельности стано‑
вились такие, как уровень грамотности 
(образованности), членство в организа‑
ции (партии, комсомоле, профсоюзе), 
отношение к религии [1, с. 116].

Авторский материал, включающий 
вопросы численности, национального, 
возрастного,  полового  и  профессио‑
нального состава рабочей молодежи, 
базируется на основе вторичного ана‑
лиза результатов обследований рабочей 
молодежи Белоруссии в 1924–1925 гг., 
проводившихся  по  заказу  Народного 
комиссариата здравоохранения БССР 
и Центрального комитета ЛКСМБ. Ис‑
следования с использованием метода 
анкетного опроса проводили сотрудники 
Института социальной гигиены С. Р. Дих‑
тяр, Б. Я. Смулевич и Д. Л. Эйгорн. Ис‑
следование, проведенное в 1924 г., вы‑
явило 3911 человек рабочей молодежи 
[7]. В 1925 г. оно охватило уже 8648 чел. 
и распространялось  на всю работаю‑
щую молодежь до 20‑летнего возраста, 
включая также молодежь, обучающую‑
ся в профшколах и школах ФЗУ. Безра‑
ботные, учащиеся техникумов и студен‑
ты ВУЗов в это исследование не вошли. 
Также вне исследования осталось батра‑
чество во всей своей массе, вследствие 
трудностей проведения такого обследо‑
вания [6].

Результаты исследования
Численность и территориальное 
распределение рабочей молодежи
Исследование  1925  г.  показало,  что 
наибольшее число рабочей молодежи 
на территории Белоруссии сконцентри‑
ровано в Минском округе,  где прожи‑
вает 22,1% всей обследованной рабо‑
чей молодежи; затем идут округа: Ви‑
тебский –  14,7%, Бобруйский –  12,4%, 
Могилевский –   12,4%, Борисовский –  
9,4%, Мозырский –  8,3%, Оршанский –  
6,8%, Слуцкий –  5,1%, Полоцкий –  4,4% 
и Калининский (г. Климовичи) –  4,4%. 
Большинство рабочей молодежи про‑
живает в городах и поселениях город‑
ского типа.

Цифры распределения рабочей мо‑
лодежи по округам довольно близко со‑
впадают  с  относительными  цифрами 
лиц, работающих по найму, по каждо‑
му округу, выявленные переписью жи‑
телей городов и поселений городского 
типа 1923 г. (табл. 1) [6, с. 5].

О  положении  рабочей  молоде‑
жи в Белоруссии в сравнении с СССР 
в целом, можно судить по Всесоюзной 
переписи населения городов в 1923 г. 
Согласно этой переписи молодежь, ра‑
ботающая по найму, составляла –  16% 
среди 15‑летних, 21% среди 16‑летних 
и 31% среди 17‑летних. По материалам 
обследования рабочей молодежи Бело‑
руссии 1925 г., работающие по найму со‑
ставляли: среди 15‑летних –  2,5%, среди 
16‑летних –  8%, среди 17‑летних –  12,6% 
всего населения соответствующего воз‑
раста. Надо еще отметить, что процент 
работающих среди женской молодежи 
значительно ниже, нежели среди муж‑
ской. Так, среди женской молодежи заня‑
то наемным трудом только 3% –  16‑лет‑
них, 5,9% –  17‑летних, 7,8% –  18‑летних 
и 8,7% –  19‑летних.

Интересно  отметить,  что  процент 
работающей молодежи к общему числу 
населения данного возраста резко ва‑
рьирует в отдельных округах. Наиболее 
благополучная ситуация в Борисовском 
и  Мозырском  округах.  В  Мозырском 
округе среди 15‑летних занято –  3,8%; 
среди 16‑летних –  10,0%; среди 17‑лет‑
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них –  23,2%; среди 18‑летних –  18,3%. 
В Борисовском округе соответствующие 
цифры: 3,2%, 11,3%, 16,9%, 27,5%. Бо‑

рисовский округ выделяется также боль‑
шим процентом занятых женщин среди 
молодежи 15–19 лет.

Таблица 1. Распределение рабочей молодежи по округам

ОКРУГА Рабочая молодежь 
(абсолютные цифры)

В % к итогу по Белоруссии

рабочая молоде жь (обследование 
1925 г.)

лица, работающие по найму по пере‑
писи 1923 г.

Бобруйский 1074 12,4 11,0

Борисовский 802 9,4 6,1

Витебский 1274 14,7 23,3

Калининский 377 4,4 4,1

Минский 1916 22,1 26,0

Могилевский 1075 12,4 9,3

Мозырский 705 8,3 4,5

Оршанский 592 6,8 7,1

Полоцкий 387 4,4 5,1

Слуцкий 446 5,1 3,5

Всего 8648 100 100

Вторым, важным компонентом при 
оценке численности рабочей молодежи 
является их процентное участие в произ‑
водственной жизни страны, т.е. вопрос 
о том, какую часть из общего количества 
рабочих,  занятых  производственным 
трудом, составляют подростки. По дан‑
ным Центрального Совета Профессио‑
нальных Союзов Белоруссии (ЦСПСБ) 
подростки составляли в 1925 г. в Бе‑
лоруссии 4,2% всего количества рабо‑
чих. На 1 мая 1924 г. число подростков 
в укрупненной Белоруссии составляло 
4,1% общего числа рабочих, в то время 

как в 1923 г. число их составляло 5,2%. 
Число подростков, занятых в фабрично‑ 
заводской  промышленности  в  СССР, 
числилось на 1 января 1924 г. –  5,8%, 
а на 1 января 1923 г. –  6,5%.

Профессиональный состав рабочей 
молодежи
Сопоставление числа подростков, заня‑
тых в производствах, наиболее распро‑
страненных в Белоруссии, с числом за‑
нятых в них взрослых рабочих, приводит 
к результату, представленному в табл. 2 
[6, с. 11].

Таблица 2. Число подростков в некоторых производствах Белоруссии

Профессии Взрослые рабочие 
на 1‑е октября 1925 г. 

(данные ЦСПСБ)

Подростки до 18 лет 
включительно (об‑
следование 1925 г.)

В относительных цифрах

взрослых ра‑
бочих

подростки до 18 лет 
включительно

Металлисты 2492 1170 100 46,9

Бумажники 1226 74 100 6,0

Деревообделочники 3471 713 100 20,5

Кожевники+сапожники 3885 1166 100 30,0

Печатники+наборщики 1418 112 100 7,8

Пищевики+табачники 3872 158 100 4,0
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Профессии Взрослые рабочие 
на 1‑е октября 1925 г. 

(данные ЦСПСБ)

Подростки до 18 лет 
включительно (об‑
следование 1925 г.)

В относительных цифрах

взрослых ра‑
бочих

подростки до 18 лет 
включительно

Химики+стекольщики 2881 260 100 9,0

Швейники 1540 643 100 41,7

Так, среди металлистов (металлоо‑
брабатывающее производство) имеется 
на каждые 100 взрослых рабочих 46,9 
подростков в возрасте до 18 лет (вклю‑
чительно). Среди швейников –  41,7%; 
среди кожевников (сюда же входят и са‑
пожники –  30; среди деревообделочни‑
ков –  20,5 подростков. С другой стороны, 
среди химиков, куда входят и стеколь‑
щики, имеется всего 9, а среди пищеви‑
ков только 4 подростка на каждые 100 
взрослых рабочих.

По количеству занятых рабочих эти 
производства распределяются в следу‑
ющем порядке: на первом месте стоит 
кожевенное и пищевое дело, которые за‑
нимают каждый по 7,2% всех взрослых 
рабочих Белоруссии. Затем идет дере‑
вообделочное производство, охватываю‑
щее 6,4% всех рабочих, химическое про‑
изводство (спичечное и стекольное) 5,3%, 
металлообрабатывающее производство 
4,6%, швейное дело 2,8%, печатное 2,6% 
и, наконец, бумажное дело, которое за‑
нимает 2,3% всех рабочих Белоруссии.

Таким образом, мы видим, что в про‑
изводствах, наиболее типичных для Бе‑
лоруссии, как кожевенное дело, пище‑
вое  и  химическое  (стекольное  и  спи‑
чечное), в которых занято наибольшее 
число взрослых рабочих, число рабочих 
подростков низкое, особенно в пищевом 
и химическом производствах. Наиболь‑

шее  количество  подростков  имеется 
в производствах ремесленного типа (об‑
работка металла, дерева, производство 
одежды, обуви), где усилилось за по‑
следнее время индивидуальное учени‑
чество. Эти производства кустарного 
характера требуют большей квалифи‑
кации, а также и более длительной под‑
готовки к ней. Поэтому здесь подростки 
в меньшей степени подвергаются вытес‑
нению со стороны безработных старших 
возрастов и крестьянства.

Национальный состав рабочей молодежи
В исследовании выделены в отдельные 
национальные  группы белорусы,  рус‑
ские, евреи и поляки. Национальный со‑
став населения БССР и рабочей молоде‑
жи представлен в табл. 3 [6, с. 14]. Сре‑
ди рабочей молодежи, обследованной 
весной 1925 г., было: 24,2% белорусов; 
6,3% –  русских; 58,5% евреев; 3,2% по‑
ляков; 7,8% других, в том числе и не ука‑
завших своей национальности. Сопо‑
ставление этих цифр с данными о наци‑
ональном составе городского населения 
БССР выявляет относительное участие 
каждой национальности в производстве. 
Для сравнения взяты данные о населе‑
нии городов и поселений городского типа 
по БССР, так как обследование рабочей 
молодежи включало, главным образом, 
жителей городов и местечек.

Таблица 3. Национальный состав населения БССР и рабочей молодежи

Население Белоруссии на 1 января 1925 г. Работающая моло‑
дежь по обследованию 

1925 г.

Рабочие БССР на 1 ок‑
тября 1925 г.

всей БССР население городов и по‑
селений городского типа

абс. цифры % абс. цифры % абс. цифры % абс. цифры %

Всего насе-
ления

4204459 100 610084 100 8648 100 130296 100

Белорусы 2976106 70,79 248637 40,74 2087 24,2 72156 55,4

Окончание

Социология № 1 2024



60

Население Белоруссии на 1 января 1925 г. Работающая моло‑
дежь по обследованию 

1925 г.

Рабочие БССР на 1 ок‑
тября 1925 г.

всей БССР население городов и по‑
селений городского типа

абс. цифры % абс. цифры % абс. цифры % абс. цифры %

Русские 648113 15,41 64899 10,65 548 6,3 11940 9,2

Поляки 88466 2,1 15013 2,46 271 3,2 5059 3,9

Евреи 457337 10,88 269292 44,17 5064 58,5 36527 28,0

Прочие 34437 0,82 12243 2,01 648 7,8 4188 3,2

Из таблицы видно, что население го‑
родов и поселений городского типа со‑
стоит из 51,39% белорусов и русских, 
44,17% евреев, 2,46% поляков и 2,01% 
других национальностей. Среди рабо‑
чей молодежи имеется 30,5% белорусов 
и русских, 58,5% евреев, 3,2% поляков 
и 7,8% других национальностей. Получа‑
ется относительно большее количество 
евреев и поляков и относительно мень‑
ший процент белорусов и русских среди 
рабочей молодежи.

Национальный состав рабочей массы 
БССР в целом следующий: белорусов –  
55,4%, в то время как из всего город‑
ского населения падает на белорусов 
40,7%; русских –  9,2% при 10,6% рус‑
ских всего городского населения; евреев 
рабочих имеется 28,0%, а среди всего 
городского населения они составляют 
44,17%; поляков имеется –   3,9% всех 
рабочих и 2,46% городского населения.

Наибольший процент белорусов сре‑
ди населения в Калининском и Моги‑

левском округах (54,6 и 53,7%); затем 
идут Борисовский округ –  42,7%; Мин‑
ский –  42,3%; Мозырский и Оршанский –  
по 41%. Среди рабочей молодежи наи‑
больший процент белорусов в Оршан‑
ском округе –  39,0%; затем идут Бори‑
совский –  33,3% и Калининский –  32,3% 
округа.

Наибольший процент евреев среди 
городского населения Белоруссии в Бо‑
бруйском и Слуцком округах –  51,9%. 
Следующие по относительному числу 
евреев –   Мозырский –   46,8%, Витеб‑
ский –  45,8% и Полоцкий –  45,2% округа. 
Наибольший процент еврейской рабочей 
молодежи обследование выявило в Мо‑
зырском –  74,9%, Бобруйском –  66,3% 
и Слуцком –  62,9% округах.

Русские дают более или менее зна‑
чительный процент только в Витебском –  
15,2% и Полоцком –  14,2% округах.

Распределение рабочей молодежи 
разных  национальностей  по  округам 
представлено в табл. 4 [6, с. 18].

Таблица 4. Распределение рабочей молодежи по округам

Название округа В % к итогу по каждой национальности

всех национальностей Белорусы Русские Евреи Поляки

Бобруйский 12,4 7,4 8,2 14,1 28,4

Борисовский 9,4 12,8 7,7 7,6 26,6

Витебский 14,7 7,0 35,4 14,8 13,2

Калининский 4,4 5,8 1,7 4,3 –

Минский 22,1 28,2 12,0 21,0 12,5

Могилевский 12,4 12,1 14,0 12,6 7,8

Мозырский 8,3 4,9 3,8 10,4 3,3

Оршанский 6,8 11,1 5,5 5,6 4,1

Полоцкий 4,4 4,9 10,0 4,2 4,1
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Название округа В % к итогу по каждой национальности

всех национальностей Белорусы Русские Евреи Поляки

Слуцкий 5,1 5,8 1,7 5,5 –

По всей Белоруссии 100 100 100 100 100

Возрастной состав рабочей молодежи
Возрастной состав обследованной ра‑
бочей молодежи выглядит следующим 
образом: до 15 лет –  1,4%; 15‑летние –  
4,8%; 16‑летние –   15,3%; 17‑летние –  
22,1%; 18‑летние –  19,6%; выше 19 лет –  
12,4%. На возраст до 15 лет включитель‑
но падает всего 6,2% всех обследован‑
ных подростков. Наибольшее число ра‑
ботающей молодежи имеет возраст 17 
и 18 лет (22,1 и 24,4%). При рассмотре‑
нии возрастного состава обследованной 
молодежи по полу необходимо отметить, 
что у девушек участие младших возрас‑
тов –  14,15 и 16‑летних –  в производстве 

меньше, чем у мальчиков. Разница оди‑
наково проявляется как у белорусской, 
так и у еврейской молодежи. Это показы‑
вает, что и среди молодежи конкуренция 
продолжает вытеснять женщин больше, 
чем мужчин. Среди женской молодежи 
процент подростков до 15 лет включи‑
тельно –  4%, 16‑летних –  12,3%. У муж‑
чин соответственно цифры 7% и 16,5%. 
Мужчин 17‑летних имеется 22,1%, жен‑
щин –  22,2%; мужчин 18‑летних –  24,4%, 
женщин –   25,5%; мужчин 19‑летних –  
19,6%, женщин –  24,1%.

Возрастной состав рабочей молоде‑
жи по профессиям приведен в табл. 5 
[6, с. 26].

Таблица 5. Профессионально- возрастной состав рабочей молодежи (в % к итогу по каждой 
профессии)

Всего До 15 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет Старше 19 лет

Сельскохозяйственных рабочих 100 5,6 0,8 14,4 16,0 28,0 20,0 15,2

Металлисты 100 1,0 5,7 18,4 23,5 25,9 15,5 10,0

Деревообделочники 100 1,4 7,3 19,5 24,4 22,4 17,4 7,6

Бумажники 100 - 3,3 14,6 17,9 24,4 29,3 10,5

Печатники 100 0,4 3,0 18,0 18,0 28,8 23,0 8,8

Текстильщики 100 0,3 2,0 10,7 16,0 30,5 31,1 9,4

Швейники 100 1,4 5,9 17,8 27,2 21,4 16,2 10,1

Кожевники 100 2,0 5,2 13,7 22,2 23,3 16,6 17,0

Сапожники 100 3,2 6,7 18,5 27,4 22,0 14,3 7,9

Щетинщики 100 – – 10,6 15,6 19,0 26,3 28,5

Пищевики 100 0,5 0,9 15,7 24,5 28,0 18,2 12,2

Стекольщики 100 3,7 10,0 18,5 16,4 25,2 17,3 9,1

Строители 100 – 6,2 19,5 27,0 22,0 15,8 9,5

Половой состав рабочей молодежи
Среди обследованной молодежи имеется 
73,9% мужчин и 26,1% женщин. Обсле‑
дование рабочей молодежи, проведен‑
ное в 1924 г. выявило 25,0% женщин. 

Из общего числа рабочих Белоруссии 
числилось на 1 октября 1925 г. 22,5% 
женщин. Среди белорусов процент жен‑
щин –  21,9; среди русских –  36,0; среди 
евреев –  25,0; среди поляков –  42,8.
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Относительно большее число жен‑
щин среди поляков и русских объясня‑
ется, по‑видимому, большей степенью 
пролетаризации  этих  национальных 
групп по сравнению с белорусами и ев‑
реями и их более высоким культурным 
уровнем.

Отмечается различный процент жен‑
щин среди рабочей молодежи и в от‑
дельных  округах.  Так,  Борисовский 
округ  имеет  36,3%  женщин;  Витеб‑
ский –  36,0%; Минский –  27,7%; Полоц‑
кий –  27,1%; Бобруйский –  25,0%; Мо‑
зырский –  24,3%; Слуцкий –  19,3%; Ор‑
шанский –  17,9%; Могилевский –  17,1%; 
Калининский –  15,4%.

Мужская рабочая молодежь работа‑
ет, главным образом, как металлисты –  
23,9% всех обследованных; 13,5% со‑
ставляют деревообделочники; 14,4% –  
сапожники; 8,9% –  кожевники и только 
11,2 составляют служащие. Среди жен‑
ской  обследованной  молодежи  наи‑
большее число составляют служащие –  
36,6%; в швейной промышленности –  
24,1%; в текстильной –  11,3%; на сте‑
кольных заводах –  7,1%.

Социальное происхождение рабочей 
молодежи
Социальное происхождение рабочей мо‑
лодежи приведено в табл. 6 [6, с. 28].

Таблица 6. Социальное происхождение рабочей молодежи

Социальное положение родителей (%)

рабо‑
чие

кре‑
стьяне

кустари служа‑
щие

свободные 
профессии

нетрудовые 
элементы

не ука‑
заны

всего

Мужчин 48,8 13,7 14,2 10,6 0,6 2,8 9,3 100

Женщин 50,5 12,3 14,0 9,6 0,7 2,4 10,5 100

Обоего пола 49,2 13,3 14,1 10,3 0,6 2,6 9,9 100

Обследование показало, что рабо‑
чей молодежи, происходящей из рабо‑
чей семьи –  49,2%, крестьянских детей –  
13,3%, детей, чьи родители –  ремеслен‑
ники –  14,1%, служащие –  10,3%, пред‑
ставители свободных профессий –  0,6%, 
нетрудового элемента –  2,6%.

Рабочее происхождение преобладает 
почти во всех производствах. Происхож‑
дение из рабочих семей менее 50% от‑
мечено только среди сапожников, швей‑
ников, кожевников и металлистов, где 
значительное число молодежи вербует‑
ся из семейств кустарей, т.к. эти произ‑
водства развиваются из ремесленных 
областей труда. Швейники составляются 
на 46,8% из рабочих семей, на 24,8% –  
из  семей  кустарей,  6,8%  –   крестьян, 
5,6% –  служащих и 8,4% –  из нетрудо‑
вого элемента. Кожевники дают следу‑
ющий состав социального происхожде‑
ния: 49,1% –   рабочих, 22,8% –   куста‑
рей, 6,5% –  крестьян, 7,1% –  служащих, 
4,7% –  нетрудового элемента.

Изучение состава рабочей молодежи 
по социальному происхождению в отдель‑

ных округах показывает, что в слабо раз‑
витых промышленных округах, как Ка‑
лининский, Оршанский и Слуцкий, зна‑
чительно повышается процент крестьян‑
ских детей и понижается процент детей 
рабочих. Так, в Калининском округе все‑
го 16,4% работающих подростков проис‑
ходят из семей рабочих; 38,8% –  из кре‑
стьянских семей; соответствующие циф‑
ры для Оршанского округа –  28,4 и 22,3%, 
для Слуцкого –  30,7 и 23,1%.

Таким образом, обозначенная в це‑
лом проблема исследования жизненно‑
го пути рабочей молодежи Белоруссии, 
представляет значительный научный ин‑
терес и требует дальнейшего исследова‑
ния. В этом процессе важную роль играет 
историческая социология, которая свя‑
зана с обращением к социальному ма‑
териалу прошлого, к соответствующим 
документам, источникам и методам при 
сохранении качественной специфики со‑
циологического знания. Историческая со‑
циология рассматривает динамическое 
взаимодействие  между  человеческой 
деятельностью, социальной структурой 
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не как абстрактную проблему, а как эм‑
пирический вопрос всемирной истории. 
В этом смысле вся социология может на‑
зываться исторической, поскольку она 
неизбежно обращается к изменениям, 
процессам и развитию [8, с. 175].
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THE LIFE PATH OF WORKING YOUTH 
OF BELARUS IN THE 1920S: THE 
EXPERIENCE OF RETROSPECTIVE 
SOCIOLOGICAL RECONSTRUCTION

Brazevich S. S., Brazevich D. S., Safronova Z. S.
St. Petersburg State University of Economics, St. Pe-
tersburg State Chemical and Pharmaceutical University

In studying the life path of working youth in the 
1920s,  historical  sociology  plays  an  important 
role, which  is associated with an appeal  to  the 
social  material  of  the  past,  to  relevant  docu‑
ments, sources and methods while maintaining 
the qualitative specificity of sociological knowl‑
edge. The article presents  the  results of a  ret‑
rospective  analysis  of  the  number,  national, 
age, gender and professional composition of the 
working youth of Soviet Belarus. The 1920s are 
of  particular  interest  because  it  is  itself  one  of 
the most  complex and controversial  periods  in 
our history. It is associated with profound social, 
political, economic and cultural changes  in so‑
ciety.

Keywords: historical sociology. sociological re‑
construction, life path, working youth.
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Развитие созидательной творческой деятельности 
в цифровом социально- культурном пространстве: 
социологический аспект
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Тольяттинского государственного университета
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В статье автор рассматривает особенности 
развития созидательной творческой деятель-
ности в условиях цифровизации повседнев-
ных процессов. При этом автор определяет 
структурные характеристики цифрового со-
циально –  культурного пространства, в кото-
ром организовываются процессы творческой 
деятельности человека. Автор выделяет ин-
теллектуальный фактор как триггер активации 
творческой созидательной деятельности. 
Кроме того, автор раскрывает двой ственную 
природу влияния процесса цифровизации 
на активизацию творческую деятельность, где 
с одной стороны этот процесс предоставляет 
через неограниченный доступ к информацион-
ным ресурсам, запуская процессы обогащения 
образовательной среды, с другой стороны 
в  границах алгоритмизации, платформи-
зации, сетевизации творческого человека 
невозможно рассматривать созидательным 
началом новой реальности. Автор акцентирует 
внимание на творческую личность, которая 
осознает и оценивает новизну и значение 
своего труда в новых условиях.

Ключевые слова: созидательная творческая дея-
тельность; цифровое социально- культурное про-
странство; творческая личность; саморазвитие; ин-
теллект.

В конце прошлого  века цивилиза-
ция вступило в эпоху информационно-
го  развития  и  глобальные  цифровые 
трансформации вторглись в повседнев-
ные процессы общества, создавая новую 
социальную реальность с новыми атри-
бутами и образами, продуктами с иной 
полезностью и иными функциональными 
характеристиками. Такой лавинообраз-
ный процесс актуальности цифровиза-
ции во всех сферах жизнедеятельности 
социума сильнейшим образом оказы-
вает влияние как на его перспективное 
развитие, так и активизирует стагниру-
ющие процессы развития человека и об-
щества.

В результате глубокого взаимодей-
ствия процессов инновационной эконо-
мики и цифровых технологий усложня-
ются повседневные практики индивида, 
в результате чего изменяются условия 
активизации факторов стимулирования 
созидательной творческой деятельно-
сти.

В работах Л. С. Выготский отмечал, 
что «Всякий изобретатель, даже гений, 
является всегда растением своего вре-
мени и своей среды», поэтому необходи-
мо рассмотреть особенности цифрового 
социально –  культурного пространства, 
где повседневные реалии, преломляясь 
через призму «цифры», оказывают вли-
яние на сложную творческую работу че-
ловека [6].

Следуя логики определения струк-
турных характеристик социокультурно-
го пространства, представленной в на-
учных трудах известных социологов (П. 
Сорокин, А. Тойнби, М. Вебер, Л. Гуми-
лев, О. Шпенглер) рассмотрим струк-
турные характеристики цифрового со-
циально –  культурного пространства [5, 
7, 14, 15, 18].

Во-первых,  субъектом  такого  про-
странства  является  цифровой  чело-
век / цифровая личность. В цифровом 
дискурсе  такая  личность  обезличена 
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и  идентифицирует  себя  как  уникаль-
ный системный номер с определенным 
набором описательных характеристик, 
сконструированных для своей самопре-
зентации в сетевом обществе. Взаимо-
действия и взаимоотношения в цифро-
вом пространстве лишены перцептивной 
характеристики, при этом цифровых ка-
налов взаимодействия неопределенное 
множество [10].

Во-вторых, цифровая реальность си-
нонимична «виртуальной реальности» 
и по мнению ученого Д. Тэплина медийно 
избыточна. Она конструируемая и управ-
ляемая, таит в себе угрозы манипуляции 
субьектов через доступ во внутренний 
их мир, трансформирует пространство 
повседневности и время [11].

В-третьих, цифровое общество раз-
вивается в условиях алгоритмизации, 
платформизации, сетевизации. Это об-
щество функционирует с помощью циф-
ровых технологий, которые обеспечива-
ют мобильность и связанность цифрово-
го повседневного пространства. В циф-
ровом формате преодолевая территори-
альные границы, рассматривается уже 
глобальное общество во всемирном про-
странстве повседневности. Знаниевый 
потенциал такого общества формирует-
ся с помощью технологии больших дан-
ных. Цифровые социально- культурные 
процессы определяются цифровыми ак-
торами через выполнения социальных 
ролей и функций с учетом виртуально-
го миропорядка в рамках виртуальных 
культурных норм и традиций. Многомер-
ность этих процессов обеспечивается ка-
чественным и количественным усложне-
нием акторов в пространстве цифровой 
повседневности [8].

В  своих  научных  трудах  ученые 
(Л. С. Выготский, Т. Рибо, В. Эфроим-
сон, М. Чиксентмихайи) неоднократно 
подчеркивали важность интеллектуаль-
ной составляющей в процессе активи-
зации творческой созидательной дея-
тельности индивида. Резюмируя выше 
сказанное, проведем исследование ин-
теллектуального фактора через «прин-
цип цифровой крепости», когда, с одной 
стороны, «цифровая крепость» выступа-
ет комфортным социально –  культурным 

пространством для созидательной твор-
ческой деятельности, а с другой сторо-
ны «цифровая крепость» блокирует по-
знавательную потребность, то что непо-
средственно участвует в его творческом 
процессе, определяя его механическим 
потребителем цифровой информации 
[6, 13, 17, 19].

Первое исследование
«Цифровая крепость» как комфортное 
социально- культурное пространство для 
созидательной творческой деятельности
Как отмечают психологи (В. Н. Дружинин, 
В. Д. Шадриков, М. А. Холодная) уровень 
интеллекта напрямую зависит от соци-
ального пространства индивида (куль-
турные ценности, воспитание в семье, 
образование, социально- экономический 
статус в обществе), но в большей мере 
своей определяется генетически [12].

В своих трудах Б. Блум в 1964 г., (от-
раженные в работах известного россий-
ского ученого В. Эфроимсона) опреде-
ляет влияние раннего образовательного 
процесса на интеллектуальное разви-
тие человека, например: от рождения 
до 4 –  х лет –  образовательный процесс 
повышает уровень интеллекта на 10 ед.; 
от 4–8 лет на 6 ед.; от 8–12 лет на 4 ед. 
Как отмечает ученый, именно в детском 
возрасте развивается «исследователь-
ский инстинкт», основанный на обуча-
емости, любопытстве, любознательно-
сти, впечатляемости и именно обогащен-
ный образовательный процесс позволя-
ют формировать и развивать личность, 
способную реализовывать свою созида-
тельную творческую деятельность. Ис-
следования российского ученого В. Эф-
роимсона подтверждают влияние интел-
лектуального фактора на благоприят-
ное развития творческого человека. Вот 
некоторые примеры: «В детстве М. Фа-
радей подрабатывал в книжной лавке 
и в свободное время очень много читал. 
Случайно в лавку заглянул Г. Дэви и был 
удивлен начитанностью и знаниями юно-
го физика. Он забрал Фарадея к себе 
в лабораторию…». Еще пример «Пол-
ководец А. Брусилов воспитывался у гу-
вернера с блестящим университетским 
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образованием, который и привил ему ин-
терес к учебе и знаниям» [19].

Это цифровое пространство констру-
ирует цифровую обогащенную образо-
вательную среду, которая обеспечива-
ет трансфер знаний для формирования 
знаниевого потенциала общества через:
–  использование современных инфор-

мационных технологий и ресурсов 
в образовательном процессе, кото-
рые значительно повышают качество 
образования, а наглядность и моде-
лирования исследуемых процессов 
в образовании увеличивают уровень 
понимания изучаемого материала 
у студентов/учеников (слушателей). 
Изменения в технологии учебного 
процесса  отражаются  на  органи-
зованном педагогическом влиянии 
на формирования личности и прояв-
ления ее индивидуальных и творче-
ских способностей [1];

–  цифровую трансформацию инфор-
мационного ресурса, которая влияет 
на характер и динамику формиро-
вания структуры знаниевого потен-
циала общества, расширяя границы 
интеллектуального поведения членов 
этого общества (предоставляется ин-
формация пользователям с ориен-
тацией не только на удовлетворения 
их интеллектуальных потребностей, 
но и удовлетворяется их потребность 
в скорости ответа). Великая фраза 
Н. Ротшильда «кто владеет инфор-
мацией, тот владеет всем миром» 
актуальна и сегодня. Оперативное 
получение информации обеспечивает 
выход за границы нормативной про-
фессиональной деятельности, давая 
возможность для личностного разви-
тия и повышения своей статусности 
в обществе.
Например, масштаб объема инфор-

мации в цифровом пространстве, кото-
рые определяют образы, символы и объ-
екты повседневности, можно опреде-
лить используя данные Российской го-
сударственной библиотеки (далее РГБ) 
по оцифровки библиотечных фондов для 
Электронной Библиотеки РГБ. По дан-
ным с официального сайта библиоте-
ки (www.rsl.ru) в электронный формат 

переведено 1,7 млн единиц информа-
ции и свободно для доступа, при общем 
библиотечном фонде 48,1 млн единиц 
хранения. При том, что в мире насчи-
тывается 569,6 тыс. Здесь же следует 
отметить, что информационный ресурс 
представлен и Интернет- пространством 
как виртуальным мега-сборником позна-
вательной, научной, деловой информа-
ции. В таком цифровом информацион-
ном пространстве исчезает языковой 
барьер, эту функцию выполняет вирту-
альный переводчик [9].

Второе исследование
«Цифровая крепость» блокирует развитие 
созидательной творческой деятельности
Цифровое  образование,  как  отмеча-
ет Йоханн Г. Виссем, представляет со-
бой «подрывную инновацию», которая 
неизбежно ведет к трансформации об-
разовательной  системы  территории, 
во-первых,  за  счет  изоляции  образо-
вательных учреждений, не способных 
включиться в процесс цифровизации, 
во-вторых, использования в цифровом 
образовательном процессе цифровых 
копий  (прообразов)  образовательных 
продуктов, имитирующие очный обра-
зовательный процесс, их тиражирования 
(клонирование) и массовая доступность 
в цифровом пространстве способствует 
развитию примитивизации компетенций 
членов общества, атрофируются способ-
ность человека к моделированию соб-
ственной картины мира. Как следствие, 
образовательная система вынуждена 
трансформироваться для своего потре-
бителя с компетенциями, сформирован-
ными в цифровом формате [3].

Цифровое  информационное  про-
странство заполняется феноменом «не-
доверия к информации», когда инфор-
мация приобретает характер «сплетен». 
Развивающиеся информационные тех-
нологии значительно опережают челове-
ческое мышление и восприятия инфор-
мации, в растущем потоке информации 
человек должен быть готов ее анализи-
ровать, систематизировать, но в конеч-
ном итоге, по мнению Т. Черниговской, 
человек  в  большей  степени  склонен 
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не верить информации, представленной 
в цифровом формате.

Продолжая исследования, можно от-
метить, что использование информаци-
онных ресурсов в цифровом простран-
стве  основано  на  принципе  быстрого 
переключение с одного фрагмента ин-
формации на другой в режиме гипер-
текста. Первые исследования того, как 
мозг воспринимает электронный текст, 
стали появляться ещё в 80-х годах XX ве-
ка. До 1992 года исследования показы-
вали, что люди читают с экрана на 20–
30% медленнее, чем с бумажного но-
сителя, и хуже понимают прочитанное. 
Но в 2006 году обнаружилось, что способ 
чтения с экрана резко изменился. Если 
в 1987 году люди читали линейно, то есть 
одно слово за другим, то теперь они ста-
ли пользоваться так называемым нели-
нейным чтением или «F-паттерном» [2]. 
В ходе этого процесса происходит про-
читывания заголовка или первой строки 
заголовка, а дальше происходит скани-
рования левой стороны текста, додумы-
вая содержание правой части. Это увели-
чивает скорость чтения, но ухудшает по-
нимание текста. Доминирования такого 
способа чтения приводит к «цифровому 
слабоумию», формируя у человека на-
вык быстрого необдуманного чтения без 
понимания сути и смысла текста, анали-
за прочитанного текста [16]. Ученые в об-
ласти медицины и психологии отмечают, 
что цифровизация процессов провоциру-
ет развитие многозадачности деятельно-
сти человека, что тоже снижает уровень 
понимания прочитанного текста, тогда 
как информация оказывает непосред-
ственное влияние на формирования мо-
дели поведения человека в социуме [4].

Представленные результаты иссле-
дований, проводимых кафедрой гигиены 
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 
доказывают, что угнетение когнитивных 
способностей (мышление, внимание, по-
нимание, память человека) возникает 
тогда, когда человек находится 10 часов 
в информационном цифровом потоке [3].

Цифровая  реальность  меняет  тип 
мышления цифрового актора от поня-
тийного к клиповому мышлению. В ре-
альном мире человек моделирует свое 

повседневное пространство, опираясь 
на  совокупность  отдельных  образов, 
смыслов, понятий, концентрирует вни-
мание на отдельных вещах, необходи-
мость которых обеспечивает его ком-
фортную  жизнедеятельность.  Такое 
мышление позволяет не только «видеть 
целостность мира», но и создавать эту 
целостность из отдельных ее частей, 
определяя  их  характеристики.  Такая 
сложная умственная работа развивает 
речь человека, обогащает словарный за-
пас, речь более эмоциональная, богатая 
сравнениями и описаниями. Эта речь как 
основное средство коммуникации в со-
циуме, позволяет осуществлять правиль-
ный трансфер знаний без потери смысла 
и значения информации.

При клиповом мышлении утрачива-
ется критический анализ к восприни-
маемому объекту, человек видит один 
конкретный элемент, который и преоб-
ладает в его восприятии. В результате 
чего он и не может абстрагироваться, 
перейти к обобщению, произвести обоб-
щённый анализ, нарушается причинно- 
следственные  связи  в  повседневном 
пространстве.

Подводя итог вышесказанному, мож-
но отметить, что активизация творческой 
деятельности в разрезе интеллектуаль-
ного фактора в условиях глобального 
процесса  цифровизации  перспектив-
на. Увеличение скорости социального 
бытия человека позволяет увеличивать 
скорость «наполнения себя» информа-
цией. Цифровой человек, осуществляя 
творческую деятельность, владеет ин-
формацией  «сейчас».  В  тоже  время, 
цифровые  процессы  повседневности 
не позволяют определять творческого 
человека как созидательным началом 
новой реальности.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE 
CREATIVE ACTIVITY IN THE 
DIGITAL SOCIO- CULTURAL SPACE: 
SOCIOLOGICAL ASPECT

Pavlova M. P.
Tolyatti State University

In the article, the author examines the features 
of  the development of creative creative activity 
in  the context of digitalization of everyday pro-
cesses.  At  the  same  time,  the  author  defines 
the structural characteristics of the digital socio- 
cultural space, in which the processes of human 
creative activity are organized. The author sin-
gles out the intellectual factor as a trigger for the 
activation  of  creative  creative  activity.  In  addi-
tion,  the  author  reveals  the  dual  nature  of  the 
influence  of  the  process  digitalization  to  inten-
sify  creative  activity,  where,  on  the  one  hand, 
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this process provides through unlimited access 
to information resources, launching the process-
es of enriching the educational environment, on 
the  other  hand,  within  the  boundaries  of  algo-
rithmization,  platformization,  networkization  of 
a creative person, it is impossible to consider the 
creative beginning of a new reality. The author 
focuses on a creative person who realizes and 
appreciates  the novelty and significance of his 
work in new conditions.

Keywords:  creative  creative  activity;  digital 
socio- cultural  space;  creative  person;  self-de-
velopment; intelligence.
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Совершенствование системы управления внутренней 
социальной политикой бизнес- организаций: 
возможности стратегического подхода

Семиколеннова Юлия Александровна,
аспирант, кафедра социологии, общей 
и юридической психологии, Волгоградский институт 
управления –  филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации
E-mail: semikolennova96@yandex.ru

В статье представлен анализ основных эта-
пов стратегии совершенствования системы 
управления внутренней социальной поли-
тикой волгоградских бизнес- организаций: 
анализ внутренней и внешней среды бизнес- 
организации; разработка социального паспор-
та бизнес- организации; определение ключевых 
социально- культурных характеристик сотруд-
ников и их учет в формировании целевых 
установок внутренней социальной политики; 
выявление категорий внутренних стейкхолде-
ров и построение организационной структуры 
управления внутренней социальной политикой; 
выбор приоритетных направлений внутренней 
социальной политики; выбор методов управ-
ления и инструментов внутренней социальной 
политики; создание системы информирования 
внутренних стейкхолдеров о реализуемых 
мероприятиях внутренней социальной поли-
тики; презентация разработанной программы 
внутренней социальной политики и её оценка 
сотрудниками; реализация доработанной 
программы внутренней социальной политики 
и подготовка социального  (нефинансового) 
отчета по результатам социально ориентиро-
ванной деятельности. В конце статьи отмечена 
универсальность использования разработан-
ной стратегии совершенствования системы 
управления внутренней социальной политикой 
волгоградскими бизнес- организациями.

Ключевые слова: внутренняя социальная политика; 
бизнес- организация; система управления; сотрудни-
ки; этап.

Реализация  стратегии  совершен-
ствования  системы  управления  вну-
тренней социальной политикой волго-
градских бизнес- организаций предпо-
лагает последовательную смену девя-
ти функциональных этапов, связанных 
с выполнением конкретных социально 
ориентированных действий в отноше-
нии персонала с учетом масштаба биз-
неса, реализация которых будет способ-
ствовать решению социальных проблем, 
имеющихся в организации.

Этап 1. Анализ внутренней и внешней 
среды бизнес- организации
Для современных компаний важное зна-
чение имеет внешняя среда, поскольку 
она оказывает влияние на их функцио-
нирование вне зависимости от сферы 
деятельности и масштаба бизнеса (конъ-
юнктура рынка, ситуация на рынке труда, 
активность конкурентов, политическая 
обстановка, эпидемиологическая ситуа-
ция, тенденции в социально ориентиро-
ванной деятельности бизнеса). Наиболее 
распространенными инструментами для 
анализа внешней среды являются SWOT-
анализ, PEST(+LEEG)-анализ и «Метод 
5х5» А. Мескона. Помимо анализа внеш-
ней среды в рамках построения систе-
мы  управления  внутренней  социаль-
ной политикой волгоградским бизнес- 
организациям необходимо комплексно 
диагностировать  внутреннюю  среду, 
используя такие социологические ме-
тоды исследования, как интервью и ан-
кетный опрос сотрудников. К основным 
параметрам оценки состояния внешней 
и внутренней среды можно отнести сле-
дующее.

1.  Элементы внешней среды бизнес- 
организации.

1.1.  Основные  стейкхолдеры  (по-
ставщики ресурсов, потребители, кон-
куренты, профсоюзы, государственные 
органы).
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1.2.  Социально- экономические, по-
литические и культурные факторы (ин-
фляция, занятость, производительность 
труда; структура и движение населения; 
уровень образования населения, куль-
турные нормы, религиозные традиции).

2.  Элементы внутренней среды 
бизнес- организации.

2.1.  Производство (содержание про-
изводственного функционала сотрудни-
ков; сложность, качество и объем вы-
полняемых работ; обеспеченность ре-
сурсами).

2.2.  Организация системы управле-
ния (организационная структура, функ-
ции и методы управления, стиль управ-
ления, интересы топ-менеджмента, пре-
стиж и имидж бизнес- организации).

2.3.  Ресурсная база (природные, ма-
териальные, финансовые, трудовые, тех-
нические, информационные, организа-
ционные (административные)).

2.4.  Персонал (структура персонала 
и их квалификация, текучесть кадров, 
производительность труда, лояльность 
и вовлеченность, система мотивации пер-
сонала; потребности и интересы работни-
ков; уровень авторитета руководителя).

2.5.  Организационная  культура 
(нормы, принципы и ценности бизнес- 
организации,  культура  труда,  соблю-
дение корпоративных правил, система 
внутрикорпоративных  коммуникаций, 
социально- психологический климат, ко-
декс корпоративной этики).

2.6.  Маркетинг (ассортимент товаров 
и услуг, доля рынка, каналы распределе-
ния и сбыта товаров и услуг, ценообра-
зование, реклама и стимулирование про-
даж, привлечение работников высокой 
квалификации).

Вышеперечисленные параметры по-
зволят детально проанализировать ре-
альную ситуацию в бизнес- организации 
и сформировать основу для проведения 
комплексной работы по разработке и ре-
ализации мероприятий внутренней соци-
альной политики.

Этап 2. Разработка социального 
паспорта бизнес- организации
На данном этапе осуществляется сбор 
и систематизация различных данных, 

отражающих  фактическое  состояние 
бизнес- организации, на основе которых 
разрабатываются дальнейшие меропри-
ятия по социальному развитию компа-
нии. Ниже представлена характеристи-
ка показателей социального паспорта 
(по специализированным блокам), ко-
торые позволят оценить реальное по-
ложение дел в компании и разработать 
план по развитию внутренней социаль-
ной политики в волгоградских бизнес- 
организациях.

Блок А. Внутренняя социальная сре-
да организации: А1) структура персона-
ла; А2) динамика персонала (текучесть 
кадров); А3) система внутриорганиза-
ционных коммуникаций; А4) социально- 
психологический климат.

Блок Б. Организация труда и соци-
альная инфраструктура:  Б1)  условия 
труда; Б2) трудовая дисциплина; Б3) ат-
тестация рабочих мест; Б4) культурно- 
бытовые условия и программы обслу-
живания персонала; Б5) объекты корпо-
ративной социальной инфраструктуры.

Блок В. Управление трудовыми ре-
сурсами организации:  В1)  обучение 
и  развитие  персонала  (повышение 
профессионально- квалификационного 
уровня); В2) система мотивации персо-
нала; В3) оценка (аттестация) персона-
ла; В4) кадровый резерв; В5) отдых и оз-
доровление сотрудников.

Блок Г. Система социальной защи-
ты персонала: Г1) социальный (компен-
сационный) пакет; Г2) корпоративное 
медицинское социальное страхование; 
Г3) корпоративное пенсионное социаль-
ное страхование; Г4) оказание матери-
альной помощи отдельным категориям 
сотрудников; Г5) социальные выплаты 
и льготы.

Блок Д. Характеристики персонала 
бизнес- организации: Д1) производитель-
ность труда; Д2) уровень удовлетворен-
ности; Д3) уровень лояльности / вовле-
ченности; Д4) степень информирован-
ности о социально ориентированных ме-
роприятиях; Д5) уровень доверия к соци-
ально ориентированным мероприятиям.

Предложенная форма социального 
паспорта представляет собой пример-
ный оценочный макет, на основе которо-
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го любая компания может создать свой 
собственный паспорт, добавив, напри-
мер, информацию про размер заработ-
ной платы или отразить данные о за-
тратах на предупреждение несчастных 
случаев, в котором будут раскрываться 
специфика деятельности компании и от-
ражаться наиболее значимые социаль-
ные показатели бизнеса.

Этап 3. Определение ключевых 
социально- культурных 
характеристик сотрудников и их учет 
в формировании целевых установок 
внутренней социальной политики
Осуществление данного этапа подраз-
умевает выявление и учет ценностей, 
потребностей, позиций и интересов со-
трудников  при  разработке  мероприя-
тий внутренней социальной политики, 
что играет важную роль в обеспечении 
успешности функционирования компа-
ний. Для решения этих задач необходимо 
провести анкетный опрос сотрудников, 
который позволит выявить социально- 
культурные характеристики коллектива 
организации. Работа с собранной инфор-
мацией не должна представлять собой 
ознакомительную процедуру: необходи-
мо использовать полученные эмпириче-
ские данные при планировании и разра-
ботке мероприятий внутренней социаль-
ной политики, так как достижение целей 
бизнес- организации во многом зависит 
от учета ценностей, потребностей и ин-
тересов сотрудников.

Этап 4. Выявление категорий 
внутренних стейкхолдеров 
и построение организационной 
структуры управления внутренней 
социальной политикой
Реализация  мероприятий  внутренней 
социальной политики может осущест-
вляться  для  разных  категорий  вну-
тренних стейкхолдеров в зависимости 
от сформулированной цели и характера 
решаемых задач: 1) полноценный фор-
мат (одинаковый объем услуг для всех 
категорий сотрудников); 2) дифферен-
цированный формат (предоставление 
разным категориям персонала социаль-

ных льгот в зависимости от занимаемой 
должности или выполнения производ-
ственных задач); 3) точечная реализация 
(предоставление социально ориентиро-
ванных мер лишь отдельным категориям 
работников); 4) минимальный формат 
(предоставление услуг всем категориям 
сотрудников в минимальном объеме). По-
сле определения категорий внутренних 
стейкхолдеров, используя такие методы 
сбора социологической информации, как 
анкетный опрос (письменная или элек-
тронная форма) или интервью, необходи-
мо определить актуальные потребности 
и ожидания сотрудников, а также выя-
вить проблемные зоны, которые необхо-
димо разрешить, используя инструменты 
внутренней социальной политики.

Формирование системы управления 
внутренней социальной политикой на-
прямую связано с построением органи-
зационной структуры, которая являет-
ся основой для разработки и реализа-
ции управленческих решений, предпо-
лагающих  осуществление  социально 
ориентированных программ в бизнес- 
организациях разного уровня. В процес-
се разработки подобных мероприятий 
помимо руководителей разного уровня 
необходимо привлекать активных и за-
интересованных сотрудников, что позво-
лит повысить степень удовлетворенно-
сти, лояльности и доверия со стороны 
персонала.

Этап 5. Выбор приоритетных 
направлений внутренней социальной 
политики
Предполагает осуществление процеду-
ры соотнесения запросов и потребно-
стей персонала и ресурсных возмож-
ностей бизнес- организации, благодаря 
чему выявляются наиболее значимые 
направления внутренней социальной по-
литики. В рамках этого этапа предпола-
гается: 1) планирование части бюджета 
на реализацию внутренней социальной 
политики (предварительная подготов-
ка); 2) перераспределение имеющихся 
ресурсов, которое предполагает дета-
лизированный анализ  существующих 
запасов и определение доли средств, 
выделяемых на осуществление приори-
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тетных мероприятий в области внутрен-
ней социальной политики (ранжирование 
по факту); 3) расширение существующей 
ресурсной базы, используя процесс адап-
тации сотрудников, формирования вну-
тренней системы обучения персонала, 
развития системы социальной защиты.

По результатам проведенного анкет-
ного опроса сотрудников волгоградских 
бизнес- организаций  было  установле-
но, что повышение профессионально- 
квалификационного уровня персонала 
является наиболее популярным направ-
лением внутренней социальной поли-
тики, поскольку оно является важным 
инструментом формирования челове-
ческого  капитала  и  удовлетворения 
актуальных  потребностей,  связанных 
с профессиональной самореализацией, 
что способствует росту производитель-
ности труда. Направление внутренней 
социальной политики по охране труда 
и  обеспечению  условий,  отвечающих 
современным требованиям безопасно-
сти и эргономики, а также экологиче-
ским стандартам, фактически реализу-
ется в волгоградских компаниях, однако 
чаще всего это обусловлено не личной 
инициативой руководства, а соблюде-
нием требований действующего зако-
нодательства. Полагаем, что изменение 
позиции руководства в отношении поло-
жительного превышения пределов зако-
нодательно установленных нормативов 
будет способствовать более эффектив-
ному развитию данного направления.

Отдельный интерес представляет со-
бой направление внутренней социальной 
политики по развитию организационной 
(корпоративной) культуры, которое яв-
ляется проблемной зоной в волгоград-
ских бизнес- организациях. Результаты, 
полученные в ходе анкетного опроса со-
трудников и глубинных интервью с ру-
ководителями, свидетельствуют о рас-
согласованности  позиций работников 
и менеджмента: руководителями была 
отмечена практическая реализация это-
го направления, однако ответы сотруд-
ников свидетельствуют о низком уровне 
его реализации. Сложившаяся ситуация 
может быть обусловлена недостаточным 
вниманием со стороны руководства к ор-

ганизации различного рода корпоратив-
ных мероприятий в организации. Стра-
тегический подход к управлению вну-
тренней социальной политикой должен 
предполагать более активное участие 
руководителя в реализации данного на-
правления, которое подразумевает учет 
не только ресурсной обеспеченности ор-
ганизации, но и комплексный анализ ин-
тересов и позиций сотрудников.

Согласно проведенному анкетному 
опросу, в рамках реализации направле-
ния по обеспечению социальной защи-
ты сотрудникам волгоградских бизнес- 
организаций чаще всего предоставля-
ется возможность пользоваться соци-
альными льготами, гарантиями и ком-
пенсациями, а также предлагается кор-
поративное медицинское страхование. 
С целью развития данного направления 
в крупных бизнес- организациях целесо-
образно внедрять или развивать корпо-
ративное пенсионное страхование. По-
ловина опрошенных сотрудников изъ-
явили согласие на участие в пенсионной 
корпоративной программе, которая, со-
гласно их представлениям, должна стать 
частью социального пакета в любой ор-
ганизации, что будет способствовать эф-
фективному развитию внутренней соци-
альной политики организации. На дан-
ный момент программы корпоративного 
пенсионного страхования не в полном 
объеме реализуются в волгоградских 
бизнес- организациях:  лишь  каждый 
десятый сотрудник указал на наличие 
предложения о корпоративном пенси-
онном страховании. Стоит отметить, что 
реализация корпоративной пенсионной 
программы позволит крупным бизнес- 
организациям не только удержать со-
трудников на более долгосрочную пер-
спективу, но и привлечь новых высоко-
квалифицированных специалистов бла-
годаря укреплению имиджа организации 
как социально ориентированного и на-
дежного работодателя.

Этап 6. Выбор методов управления 
и инструментов внутренней 
социальной политики
В зависимости от выбранных категорий 
внутренних стейкхолдеров (их потреб-
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ностей  и  установок),  от  определения 
наиболее востребованных направлений 
внутренней социальной политики и уров-
ня фактической ресурсообеспеченно-
сти, волгоградские бизнес- организации 
могут использовать следующие мето-
ды  управления:  1)  организационно- 
административные  методы,  кото-
рые  предусматривают  разработку 
нормативно- правовых положений или 
целевых социальных программ, регла-
ментирующих осуществление социально 
ориентированной деятельности в компа-
нии; 2) экономические методы, предпо-
лагающие использование финансовой 
составляющей в рамках реализации вну-
тренней социальной политики, которые 
реализуются с помощью методов эконо-
мического поощрения (заработная пла-
та и премирование) и методов экономи-
ческого наказания (санкции и штрафы); 
3) социально- психологические методы, 
которые направлены на изменение со-
циальной среды бизнес- организации по-
средством регулирования межличност-
ных отношений и установления взаимо-
отношений между разными категориями 
сотрудников в коллективе, основываются 
на получении социолого- управленческой 
информации при проведении опроса, бе-
сед, интервью и анкетирования, а также 
реализуются с помощью методов актив-
ного обучения и развития (деловые игры 
и дискуссионные методы).

Использование  инструментов  вну-
тренней  социальной  политики  может 
привести к положительным результатам 
только в том случае, если применение 
инструментов способно удовлетворять 
наиболее важные потребности персо-
нала.  Согласно  результатам  анкетно-
го опроса сотрудников волгоградских 
бизнес- организаций, наиболее востре-
бованными инструментами внутренней 
социальной политики выступают моти-
вационные схемы оплаты труда и по-
ощрения персонала, социальные (ком-
пенсационные) пакеты и корпоративное 
социальное страхование. Полученные 
результаты  отражают  необходимость 
внедрения и использования этих инстру-
ментов в системе управления внутрен-
ней социальной политикой волгоград-

ских компаний, учитывая следующие по-
ложительные аспекты. Во-первых, в ус-
ловиях рыночной экономики и жесткой 
конкуренции на рынке волгоградским 
организациям разного масштаба биз-
неса целесообразно создавать предель-
но понятные и прозрачные схемы оплаты 
труда, когда сотрудникам предоставля-
ется возможность самостоятельно вли-
ять на размер собственного заработка, 
соизмеряя объем выполненной работы 
с соответствующим вознаграждением. 
Во-вторых, рекомендации по внедрению 
социального (компенсационного) паке-
та для бизнес- организаций различного 
масштаба подразумевают построение 
«субъективно- ориентированной» моде-
ли: бонусную систему (структуру соци-
ального пакета) целесообразнее фор-
мировать в зависимости от занимаемой 
должности, профессиональных достиже-
ний или опыта работы сотрудника в ком-
пании. Эта система позволяет тратить 
накопленные бонусы на определенные 
мероприятия или услуги самостоятель-
но, учитывая актуальные потребности 
отдельного  сотрудника,  а  не  предла-
гая персоналу усредненную программу, 
подходящую для массового использо-
вания. В-третьих, в отношении внедре-
ния и развития системы корпоративно-
го социального страхования крупным 
и средним бизнес- организациям пред-
лагаются следующие действия: 1) в от-
ношении корпоративного медицинско-
го страхования определить конкретную 
сумму медицинской страховки, которой 
может  распоряжаться  сотрудник  са-
мостоятельно в зависимости от зани-
маемой должности или опыта работы 
в компании (по аналогии с механизмом 
предоставления социального (компен-
сационного) пакета); 2) в рамках пенси-
онного страхования (для организаций 
крупного бизнеса) необходимо создать 
структуру  корпоративной  пенсионной 
программы, которая имеет доброволь-
ный характер, предусматривает свободу 
выбора в установлении типа пенсионных 
схем, уровня страховых взносов, разме-
ра выплат; финансируется на принципах 
капитализации средств с элементами 
перераспределения [1, с. 18]. Исполь-
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зование систем корпоративного пенси-
онного страхования позволит повысить 
производительность труда сотрудников 
и стабилизировать ситуацию в отноше-
нии персонала, так как использование 
корпоративных пенсионных программ 
влияет на результаты труда и определя-
ет продолжительность занятости работ-
ников в бизнес- организациях.

Внедрение  периодического  мони-
торинга о степени удовлетворенности 
предлагаемыми социальными меропри-
ятиями и преференциями позволит вы-
явить мнение работников и на основе 
полученных  результатов  разработать 
соответствующую стратегию, учитывая 
размер  и  фактические  возможности 
бизнес- организации, что подтвержда-
ется исследованиями А. Е. Чириковой 
в контексте анализа использования ин-
струментов социальной политики в зави-
симости от масштаба бизнеса [3, с. 10].

Этап 7. Создание системы 
информирования внутренних 
стейкхолдеров о реализуемых 
мероприятиях внутренней социальной 
политики
Согласно результатам анкетного опро-
са сотрудников волгоградских бизнес- 
организаций, степень информирован-
ности персонала о предлагаемых соци-
ально ориентированных мерах оказыва-
ет наибольшее влияние на уровень до-
верия персонала к мероприятиям вну-
тренней социальной политики. Наиболее 
целесообразными каналами передачи 
информации, согласно представлени-
ям сотрудников, является проведение 
общих собраний коллектива (планерки) 
и межличностное общение между руко-
водителем и подчиненными, что отража-
ет важность и результативность очного 
взаимодействия с сотрудниками. Исполь-
зование чатов в современных мессен-
джерах считается целесообразным ка-
налом в компаниях разного масштаба 
бизнеса, поскольку позволяет оператив-
но доносить информацию до получате-
ля, однако эффективность его исполь-
зования (качество усвоения информации 
и получение адекватной обратной свя-

зи) зависит от формата (актуальность, 
краткость и доступность информации 
для привлечения внимания) и времени 
передачи информации (необходимо из-
бегать транслирования важной инфор-
мации перед окончанием рабочего дня, 
в обеденные перерывы или в выходные 
дни). Организациям малого и среднего 
бизнеса рекомендуется размещать важ-
ные новости и корпоративные нововве-
дения на информационных стендах, для 
крупных компаний целесообразно вне-
дрить или продолжить использование 
корпоративных чатов на официальном 
портале, а также более активно исполь-
зовать корпоративные газеты.

Этап 8. Презентация разработанной 
программы внутренней социальной 
политики и её оценка сотрудниками
В результате проведенного социологи-
ческого  исследования  было  установ-
лено,  что  многие  волгоградские  ком-
пании  не  столь  активно  используют 
организационно- правовые документы, 
позволяющие регламентировать и кон-
тролировать осуществление социально 
ориентированной деятельности. Автором 
предлагается разрабатывать программу 
внутренней социальной политики, кото-
рая будет дополняться и корректировать-
ся с течением времени, учитывая акту-
альные тенденции развития компании, 
интересы и потребности всех заинтере-
сованных сторон.

Получение обратной связи являет-
ся важным процессом, поскольку пред-
ставляет собой процедуру оценки со-
трудниками реализации разработанной 
программы внутренней социальной по-
литики. Каждый показатель, предпола-
гающий осуществление специализиро-
ванного мероприятия в рамках одного 
из направлений внутренней социальной 
политики, оценивается по пятибалльной 
шкале, где «0» –  отражает отсутствие 
данного показателя, «1» –   его непри-
емлемое состояние, «2» –  удовлетвори-
тельное, «3» –  хорошее, «4» –  отличное, 
«5» –  превосходное, которое означает 
полноценную реализацию показателя, 
отсутствие негативных оценок и про-
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блемных зон. Оценить уровень разра-
ботанной социально ориентированной 
программы предлагается по следующим 
показателям, реализуемым в рамках от-
дельных направлений внутренней соци-
альной политики современных бизнес- 
организаций:

Направление 1. Создание благо-
приятных условий труда для поддержа-
ния здоровья сотрудников: 1) система-
тический мониторинг заболеваемости 
сотрудников;  2)  выявление  и  анализ 
факторов риска по общим и профес-
сиональным заболеваниям; 3) система 
профилактических  мероприятий  для 
персонала; 4) организация оздоровле-
ния и отдыха персонала; 5) обеспечение 
доступной и качественной медицинской 
помощи; 6) содействие формированию 
здорового  образа  жизни,  социально- 
ответственного отношения и поведения 
сотрудников.

Направление 2. Охрана труда и обе-
спечение безопасных и благоприятных 
условий труда: 1) аттестация рабочих 
мест; 2) мониторинг динамики травма-
тизма, заболеваемости профессиональ-
ными болезнями и гибели в результате 
несчастных случаев на производстве, 
анализ причин; 3) обучение сотрудни-
ков  нормам  и  правилам  безопасного 
труда; 4) формирование ответственно-
го отношения к требованиям безопас-
ности труда.

Направление 3. Обучение и разви-
тие сотрудников (формирование чело-
веческого капитала):  1) привлечение, 
адаптация и удержание молодых специ-
алистов, целевая подготовка новичков; 
2) создание условий для развития об-
щих и профессиональных компетенций 
(навыков), повышение профессиональ-
ной квалификации; 3) обеспечение воз-
можности для карьерного продвижения; 
4) осуществление процедур оценки дея-
тельности персонала; 5) формирование 
конкурентоспособной и мотивационной 
схемы оплаты труда; 6) предоставление 
условий для реализации индивидуаль-
ных способностей и потенциала персо-
нала.

Направление 4. Организационная 
(корпоративная) культура:  1)  форми-

рование единых внутрикорпоративных 
ценностей, норм и принципов; 2) привле-
чение коллектива к определению и ре-
шению  внутрикорпоративных  задач; 
3) внутриорганизационные коммуника-
ции; 4) мониторинг степени удовлетво-
ренности персонала условиями работы 
в компании, реализуемыми социальны-
ми программами; 5) вовлечение работ-
ников в корпоративную социальную де-
ятельность.

Направление 5. Система социальной 
защиты персонала: 1) предоставление 
социальных гарантий, льгот и компенса-
ций (социальный / компенсационный па-
кет); 2) корпоративное пенсионное стра-
хование; 3) корпоративное медицинское 
страхование; 4) социальная помощь от-
дельным категориям сотрудников.

Использование предложенной моде-
ли получения обратной связи позволит 
изменить ситуацию в области управле-
ния внутренней социальной политикой 
в волгоградских бизнес- организациях.

Этап 9. Реализация доработанной 
программы внутренней 
социальной политики и подготовка 
социального (нефинансового) 
отчета по результатам социально 
ориентированной деятельности
На данном этапе происходит реализация 
доработанной с учетом рекомендаций 
сотрудников программы внутренней со-
циальной политики, которая ориентиро-
вана на достижение установленной цели 
и решение поставленных задач. Резуль-
тативность осуществления социально 
ориентированных мероприятий рекомен-
дуется фиксировать в социальном (нефи-
нансовом) отчете. Несмотря на тот факт, 
что в волгоградских компаниях данная 
практика не распространена, автором 
рекомендуется готовить аналитическую 
информацию по результатам проведен-
ных социально ориентированных меро-
приятий один раз в год (период состав-
ления отчета определяется конкретной 
бизнес- организацией).

Наличие социального отчета фикси-
рует выполнение определенных соци-
ально ориентированных обязательств, 
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что свидетельствует о социальной от-
ветственности компании по отношению 
к собственному персоналу. Формирова-
ние и публикация социального (нефи-
нансового) отчета позволит волгоград-
ским  бизнес- организациям  получить 
следующие преимущества: 1) взаимо-
действие с внешними стейкхолдерами: 
привлечение инвесторов и их инвести-
ционных средств; 2) взаимодействие 
с внутренними стейкхолдерами: разви-
тие информационной системы в компа-
нии (публикация нефинансовых отчетов 
способствует повышению осведомлен-
ности персонала о реализуемых соци-
альных программах и результатах их 
осуществления); 3) аналитическая по-
мощь менеджерам (результаты нефи-
нансовых отчетов могут быть исполь-
зованы при разработке управленческих 
стратегий) [2, с. 320].

Необходимо  отметить,  что  девя-
тый этап не всегда является заверша-
ющим, поскольку существует целесо-
образность  возвращения  на  преды-
дущие этапы для реконструирования 
системы управления внутренней соци-
альной политикой с учетом изменений 
во внешней среде, имеющихся ресур-
сов и интересов всех заинтересованных 
сторон. Разработанная стратегия по-
зволит сформировать эффективную си-
стему управления внутренней социаль-
ной политикой в волгоградских бизнес- 
организациях,  где  каждый  из  этапов 
поможет руководителям выстроить по-
шаговые действия, избегая трудностей 
при принятии управленческих решений. 
Стоит отметить, что данная стратегия 
может быть использована различны-
ми  организациями  (вне  зависимости 
от профиля деятельности или масшта-
ба бизнеса), которые заинтересованы 
в повышении социальной ответствен-
ности, в создании благоприятных усло-
вий для своего персонала, являющего 
основным ресурсом для достижения ор-
ганизационных целей.
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IMPROVING THE MANAGEMENT 
SYSTEM OF THE INTERNAL 
SOCIAL POLICY OF BUSINESS 
ORGANIZATIONS: THE POSSIBILITIES 
OF A STRATEGIC APPROACH

Semikolennova Yu.A.
Volgograd Institute of Management –  branch of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration

The  article  presents  an  analysis  of  the  main 
stages of  the strategy  for  improving  the man-
agement system of internal social policy of Vol-
gograd business organizations: analysis of the 
internal  and  external  environment  of  a  busi-
ness  organization;  development  of  a  social 
passport  of  a  business  organization;  identifi-
cation  of  key  socio- cultural  characteristics  of 
employees  and  their  consideration  in  the  for-
mation of targets of internal social policy; iden-
tification of categories of internal stakeholders 
and building an organizational structure man-
agement of  internal social policy; selection of 
priority directions of  internal social policy;  the 
choice  of  management  methods  and  tools  of 
internal social policy; creation of a system for 
informing  internal  stakeholders  about  the  on-
going activities of  internal  social policy; pres-
entation of  the developed program of  internal 
social policy and its evaluation by employees; 
implementation of a  revised program of  inter-
nal  social  policy  and  preparation  of  a  social 
(non-financial) report on the results of socially 
oriented activities. At the end of the article, the 
universality of  the use of  the developed strat-
egy for  improving the management system of 
internal  social  policy  by  Volgograd  business 
organizations is noted.
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Факторный анализ процесса активизации творческой 
деятельности в условиях цифровизации
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В статье автор рассматривает активизацию 
творческой деятельности человека при цифро‑
визации процессов жизнедеятельности через 
факторный анализ. Для определения этих 
факторов автор исследует психофизиологиче‑
ские особенности творческого человека, когда 
творчество является жизненной позицией для 
создания личностного комфортного смыслово‑
го пространства. Установление таких особен‑
ностей для творческого человека являются 
результатом исследования ученых в области 
в области нейропсихологии и психологии 
творчества. При этом автор подчеркивает 
бинарные противоположные эффекты от вли‑
яния факторов на стимулирования процесса 
творческой деятельности в условиях цифро‑
визации. Автор акцентирует внимание на то, 
что при динамичных условиях активизации 
творческой деятельности в цифровом про‑
странстве, результаты этой деятельности при 
создании личного комфортного пространства 
могут быть несовместимы с реальностью.

Ключевые слова: созидательная творческая дея-
тельность; цифровизация; творческая личность; са-
моразвитие; эмоции; воображения.

Глобальный процесс цифровизации 
повседневности кардинально изменяет 
привычные процессы жизнедеятельно‑
сти человека, разрывая его простран‑
ство бытия на виртуальную реальность 
и действительность. В результате чего, 
трансформируются приоритеты жизне‑
деятельности индивида, раскрывающее 
мотивы его поведения и восприятия бы‑
тия, которые оказывают непосредствен‑
ное влияние на развитие науки, техники, 
искусства.

В тоже время, необходимо отметить, 
что такие изменение происходят в пери‑
од прогрессивного развития социально –  
экономической системы по инновацион‑
ному сценарию. Приоритизация иннова‑
ций во всех сферах жизнедеятельности 
человека определяет важность иннова‑
ционного вектора его деятельности. Ин‑
новационная деятельность, рассматри‑
вается нами как результат слаженной 
работы инновационной инфраструктуры, 
обеспечивающий формирования и раз‑
вития этой деятельности. При этом «на‑
чалом» инновационной деятельности, 
мы рассматриваем творческую созида‑
тельную деятельность, которая являет‑
ся результатом желания изменить окру‑
жающий мир под воздействием личных 
эмоций,  воображения,  разнообразия 
жизненного опыта. И активизация имен‑
но созидательной творческой деятельно‑
сти выступает триггером перспективного 
развития инновационной деятельности.

Исследование научных трудов уче‑
ных позволили нам выделить факторы 
активизации творческой созидательной 
деятельности: эмоциональный, фактор 
опыта творца [3, 9, 14, 15]. При этом, сле‑
дует отметить, что творческая личность, 
по своей сути, несет в себе способность 
к свободе: она свободна в выборе своих 
действий, свободна от шаблонов, этало‑
нов, стереотипов, присущих обществу, 
свободна  в  принятии  определенной 
мировоззренческой позиции и следо‑
вание ей. Свобода первична в творче‑
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стве и неотрывна от него. Как утверж‑
дает Н. Бердяев «…свободная личность 
творит» [6]. Поэтому к перечисленным 
факторам активизации созидательной 
творческой деятельности добавим до‑
полнительно фактор свободы.

Исследовательская  работа  авто‑
ра по определению влияния процессов 
цифровизации на активизацию творче‑
ской деятельности представлена в двух 
направлениях: первое –  цифровизация 
обеспечивает перспективные условия 
развития созидательной творческой дея‑
тельности, второе –  цифровые процессы 
тормозят и угнетают факторы стимули‑
рования творческой деятельности.

Первое исследование
Эмоциональный фактор
В своих работах Л. С. Выготский и Т. Ри‑
бо определили, что в основе созидатель‑
ной творческой деятельности, лежит пси‑
хологический механизм воображения, 
который комбинируя известные образы 
действительности, создает новые обра‑
зы, удовлетворяя потребность творца 
в конструировании своего повседнев‑
ного пространства. При этом триггером 
этого механизма выступают эмоции [3].

Цифровое пространство расширяет 
диапазон эмоций и это очевидно, потому 
что виртуальное пространство физиче‑
ски больше действительного простран‑
ства повседневности. Скорость измене‑
ния эмоционального фона цифрового 
человека достаточна велика, так как, 
во‑первых, увеличена скорость комму‑
никативных связей и сформирована их 
многоканальность [10]. Во‑вторых, до‑
ступ к огромному количеству оцифро‑
ванных образов, символов и объектов, 
представляющие собой копии оригина‑
лов действительности стимулируют ас‑
социативные и аффективные основания 
в творческой деятельности.

Согласно  коммуникативному  под‑
ходу к природе творчества, цифровое 
пространство, лишенное перцептивной 
характеристики, полностью сконстру‑
ировала средства выражения эмоций 
через символы («эмотиконы», «смайли‑
ки»). Эмоции в мировом виртуальном 
пространстве  можно  выразить  через 

3,8 млрд «смайликов», где радостных 
смайликов больше, чем грустных. При 
этом вид эмотикона зависит от социаль‑
ной сети, технического средства, через 
которое осуществлен вход в виртуаль‑
ную  коммуникационную  сеть.  Иногда 
в качестве эмотиконов цифровые ак‑
торы в общении используют символы 
из текста в виде скобок, точек, тире, ко‑
сой черты.

Здесь следует отметить, что иссле‑
дователи  М.  Кастельс,  Д. В.  Ушаков 
рассматривали индивидуальную твор‑
ческую деятельность как совместный 
продукт группы единомышленников, ког‑
да, активизируя знаниевый потенциал 
группы, решается проблема с использо‑
ванием новых идей от участников груп‑
пы, о существовании которой они даже 
не догадывались. Ученые Д. Симонтон, 
Р. Берт утверждали, что индивидуальная 
созидательная творческая деятельность 
активизируется тогда, когда в коммуни‑
кативной структуре появляются креатив‑
ные участники [11].

Популярные  мессенджеры  сегод‑
ня: WhatsApp, Viber, Telegram. Наибо‑
лее популярная сейчас социальная сеть 
ВКонтакте. При этом следует отметить, 
что группа в WhatsApp может включать 
в себя 512 человек, в Viber –  240 чело‑
век, в Telegram –  неограниченное чис‑
ло пользователей. В ВКонтакте –  10 000 
человек. Аудитория каждой из комму‑
никационных сетей насчитывает более 
2 млрд человек. Ежедневно только через 
WhatsApp передаются 55 млрд сообще‑
ний наполненные эмоциями.

Обобщая информацию по этому фак‑
тору,  можно  отметить,  что  цифровой 
человек в  виртуальном пространстве 
не лишен эмоций, это позволяет ориен‑
тироваться в нем, определять критерии 
и мотивы своей деятельности. Цифро‑
вые эмоции моделируют чувственные 
характеристики объектов как виртуаль‑
ного мира, так и цифровых копий дей‑
ствительной реальности, давая возмож‑
ность активизировать  созидательную 
творческую деятельность. Многоканаль‑
ные коммуникативные сети обеспечи‑
вают организацию трансфера знаний, 
влияющего на повышения знаниевого 
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и культурного потенциала населения, 
при этом усложняя механизмы трансфе‑
ра знаний, улучшается абсорбционные 
возможности реального повседневного 
пространства.

Фактор опыта творца
В своих исследованиях ученый М. Чик‑
сентмихайи доказывает, что на активи‑
зацию творческого процесса оказывает 
влияние соответствие задач, требующих 
творческого подхода в решении, навы‑
кам творца. Интерес и грандиозность за‑
дачи оценивается творцом через точно 
сформулированную цель. Ученый рас‑
сматривает творческий процесс как по‑
ток эмоций удовольствий, который испы‑
тывает творец, при решении таких задач. 
Вхождение в этот поток осуществляет‑
ся путем преодоления барьеров «энтро‑
пии» через повседневную работу, кото‑
рая формирует определенные навыки 
у творца. И, как отмечает исследователь, 
именно этот процесс накопления навы‑
ков при решении задачи творческим пу‑
тем, является источником вознагражде‑
ния творца за свою деятельность [14].

Вот, например, известный изобре‑
татель лампочки накаливания Т. Эди‑
сон в своем популярном высказывании 
отметил, что «Я не терпел поражений. 
Я просто нашёл 10 000 способов, кото‑
рые не работают» Ученый физик М. Фа‑
радей  провел  30 000  экспериментов 
по исследованию электричества. Рус‑
ский исследователь М. Ломоносов про‑
вел 4 000 опытов по технологии изготов‑
ления цветных прозрачных и непрозрач‑
ных (смальт) стёкол. В своем интервью 
разработчик цифровой сети М. Цукер‑
берг отметил, что «тестирование –  клю‑
чевой элемент нашего успеха, и я им 
очень горжусь». В своем исследовании 
Д. Симонтон по результатам изучения 
жизни самых успешных людей опреде‑
лил положительную корреляционную за‑
висимость от количества экспериментов 
и творческим успехом.

В условиях цифровизации процесс 
накопление  навыков  возможен  через 
цифровое моделирование (конструиро‑
вания), когда аналоговые качественные 
и количественные характеристики ис‑

следуемого объекта переводятся в дис‑
кретную форму, пригодную для исполь‑
зования в ИТ–технологиях. Таким обра‑
зом, в условиях цифровизации процесс 
накопления навыков рассматривается 
как бесконечный процесс цифрового мо‑
делирования (конструирования) иссле‑
дуемой модели –  копии объекта через 
изменения его качественных и количе‑
ственных параметров в определяемых 
условиях. Именно цифровое моделиро‑
вания (конструирования) дает возмож‑
ность творцу создавать модель –  копию 
при  минимальных  его  трудозатратах. 
Следует отметить, что в цифровом про‑
странстве производительность ИТ–тех‑
нологий определяется величиной –  те‑
рафлопс, где 1 терафлопс = 1 триллион 
операций в секунду = 1000 миллиардов 
операций в секунду. А как отмечает из‑
вестный ученый по когнитивной науки 
Т. Черниговская «Скорость обработки 
информации в компьютере в миллион 
раз больше, чем в мозгу».

Таким образом, в условиях цифрови‑
зации создать новый продукт представ‑
ляется возможны, привлекая в созида‑
тельный творческих процесс ИТ –  тех‑
нологии, нивелируя финансовые и вре‑
менные затраты, увеличивая скорость 
экспериментов, их качественные и ко‑
личественные характеристики.

Фактор свободы
Начинать рассуждения об этом факторе 
в цифровом пространстве повседнев‑
ности уместно тогда, когда определены 
сущность творческого человека и есть 
понимание индивидуальной свободы как 
самопричинности уникальной человече‑
ской жизни.

В работах известных ученых (Я. А. По‑
намарев, Д. В. Ушаков, В. Н. Дружинин, 
В. Д. Шадриков, М. А. Холодная)  твор‑
ческая личность –  сама себя творящая 
личность –  прежде чем новаторски из‑
менить объективный мир, она должна со‑
ответствующим образом поменять свой 
индивидуальный  мир.  Созидательная 
творческая деятельность –  это жизнен‑
ная позиция этой личности, которая по‑
зволяет формировать вокруг себя опре‑
деленное смысловое пространство для 
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комфортного пребывания внутри обще‑
ства [8]. Субъективно оценивая свою де‑
ятельность, творческая личность осоз‑
нает и оценивает новизну и значение 
своего труда. Способность творческой 
личности воспринимать/перерабатывать 
общественную информацию (в быстром 
темпе, разными способами, с помощью 
фокусирования внимания на символич‑
ном уровне), при которой, отклоняясь 
от стереотипов восприятия мира, при‑
нятых в данной обществе, создавать со‑
вершенно новые, отличающиеся ориги‑
нальностью объекты/идеи.

Известные  мыслители  Б.  Спиноза 
и Г. Гегель рассматривают свободу как 
познанная необходимость. Английский 
философ Т. Гоббс определяет свободу 
как отсутствие препятствий к действию. 
Философские размышления Протагора, 
Аристотеля, Стагирита, Платона сводят‑
ся к выводу, что свобода представляет 
собой все случаи сознательного выбора 
жизни. Интересна и близка автору точка 
зрения в этом вопросе ученого В. М. Мас‑
лова, который в свое работе определя‑
ет свободу как жизнь счастливого че‑
ловека, реализующего свои, уникаль‑
ные высшие ценности и смыслы жизни, 
осуществляющего свое предназначение 
или самореализующегося, без каких‑ли‑
бо внутренних сомнений, телесных огра‑
ничений и внешних препятствий [5].

Множественность  интерпретаций 
свободы сводятся, по сути, к одному, 
что свобода –  это возможность челове‑
ка свободного выбора без ограничений, 
когда свою свободу человек выбирает 
сам. Отсюда прослеживаются условия 
реализации свободы: во‑первых, нужна 
полная уверенность человека, что его 
действие является непререкаемым мо‑
ментом его самореализации; во‑вторых, 
безразличие к ограниченности ресур‑
сов свободы; в‑третьих, абсолютное со‑
действия общества к индивидуальной 
свободе.

Архитектоника виртуальности в пол‑
ной мере предоставляет человеку воз‑
можность выбора своей свободы. Циф‑
ровое пространство обеспечивает без‑
граничные, потенциально бесконечные 
ресурсы для реализации попыток само‑

реализации себя, невелируя барьеры, 
нарушающие реальные привычные про‑
цессы жизнедеятельности.

В цифровом обществе превалирует 
приоритетность индивидуальной свобо‑
ды, которая становиться феноменом ав‑
тономного виртуального мира человека, 
как итог, трансформируется его деятель‑
ность,  наполняясь  новыми  смыслами 
и мотивами. В цифровом пространстве 
в условиях равенства реального и потен‑
циального бытия доминирования прин‑
ципа «здесь и сейчас» добавляет дина‑
мизма процессам приближающих буду‑
щее, где нет ничего невозможного [7].

Второе исследование
Эмоциональный фактор
С  точки  зрения  физиологии,  эмоция 
рассматривается как результат нейро‑
физиологических процессов организ‑
ма, которые вызваны как внутренними, 
так и внешними факторами. Множество 
смысловых образов, символов, которые 
наполняют социальное пространство ак‑
тивизируют перцептивные процессы че‑
ловека, удовлетворяя его потребность 
в чувственном познании действительно‑
сти. Эмоции, обеспечивая связь внутрен‑
него и внешнего мира человека, наполня‑
ют его информацией, это позволяет быть 
причастным к действительности, ориен‑
тироваться в ней и сохранять свою це‑
лостность. Исследованием конструиро‑
вания чувственной картины мира начал 
заниматься ученый –  физиолог В. Вундт 
в 1880 г. В своих работах он отмечал, 
что информация об образе складывается 
из двух источников: сенсорный (инфор‑
мация, полученная от органов чувств); 
интеллектуальный (знание о мире, осно‑
ванное на опыте человека). При этом, как 
отмечали его последователи (Ананьев, 
Ломов, Рубинштейн), сам процесс вос‑
приятия обнаруживает основания для 
динамики в познавательных процессах 
человека: мышлении, восприятии, вни‑
мании, представлении [1].

Для развития созидательной творче‑
ской деятельности эмоции необходимы, 
так как именно они определяются свя‑
зующим звеном между деятельностью 
воображения и реальностью, как уже от‑
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мечалось выше. В цифровом простран‑
стве, когда искусственные процессы по‑
глощают естественные, активизировать 
эти эмоции, достаточно проблематично.

Во‑первых, при коммуникации. Из‑
вестно, что невербальные сигналы игра‑
ют важнейшую роль в социальном вза‑
имодействии и по сути своей призваны 
показать, какую эмоцию человек испы‑
тывает в ответ на получаемую извне ин‑
формацию. Эти сигналы транслируют‑
ся окружающим через движения мышц, 
мимику, жесты, позу и т.д. за счёт свя‑
зи лимбической системы с базальны‑
ми ганглиями и другими подкорковы‑
ми структурами мозга,  отвечающими 
за двигательную активность. Виртуаль‑
ная реальность не осязаема, действия 
цифрового пространства воздействует 
на сенсорную систему человека через 
симуляторы  (шлемы, перчатки вирту‑
альной реальности, устройство имита‑
ции запахов, звуковую многоканальную 
систему), имитируя «как бы» реальные 
сенсорные ощущения цифрового акто‑
ра. Здесь можно отметить, что эмоции 
в цифровом формате обладают ограни‑
ченным диапазонам ощущений, который 
напрямую зависит от уровня техниче‑
ского развития цифрового пространства 
(например: на диапазон тактильных ощу‑
щений влияет сила и характер касания. 
Гаджет, имитирующий тактильное ощу‑
щение, передает их только через вибра‑
цию и движение). Скорость эмоциональ‑
ной оценки снижена, за счет использо‑
вания дополнительных устройств в про‑
цессе коммуникации. При этом следует 
отметить, что использование их длитель‑
ное время провоцирует негативное пси‑
хическое воздействие на организм че‑
ловека (эмоциональная оценка же явле‑
ния или события в реальности мгновенна 
и не требует никаких усилий) [13].

Во‑вторых, при визуализации оциф‑
рованных образов. Интересны исследо‑
вания ученых Васильевой Н. Н. и Рожко‑
вой Г. И. (Институт проблем передачи ин‑
формации имени А. А. Харкевича РАН), 
которые получили доказательные выво‑
ды, что на восприятия виртуальных сте‑
реобъектов влияет сложная зрительная 
система человека, совместная работа 

целого комплекса зрительных механиз‑
мов, которые активизирует индивиду-
альный психофизиологический процесс 
восприятия объекта, провоцируя раз‑
вития как положительного, так и нега‑
тивного эмоционального фона. В циф‑
ровом пространстве между человеком 
и оцифрованным объектом, находиться 
трансляторы (компьютерные устройства, 
цифровые гаджеты и т.д.), технические 
возможности которых несут ответствен‑
ность за качественную передачу оциф‑
рованной информации, а также за ее ем‑
кость. Очевидно, что искажения оциф‑
рованных образов здесь не избежать. 
Любые искажения на уровне формы, тек‑
стуры, те, которые делаются для того, 
чтобы оцифрованный образ в цифровом 
пространстве мог использоваться, вос‑
принимается как иллюзия действитель‑
ности. Фотореалистичность таких стере‑
образов создают иллюзию присутствия, 
иллюзию фотографии [2].

Визуальное восприятие образа че‑
рез фотографию передает эмоции ее 
творца в данной точке наблюдения. Не‑
возможно рассматривать оцифрован‑
ные образы как имитацию оригинала 
так как с помощью фотографий невоз‑
можно воссоздать реальность, такая ин‑
формация неисчерпаема. В цифровом 
пространстве большая часть информа‑
ции об окружающем мире потеряна, так 
как созданные его инварианты (фото‑
графии) получены из наблюдения твор‑
ца с меняющихся перспектив видимого 
мира [12].

Подводя итог, можно отметить, что 
эмоции в цифровом пространстве по‑
вседневности отличны от эмоций в ре‑
альном мире, их источником являются 
иллюзии и искаженные цифровые копии.

Фактор опыта творца. Фактор свободы
Цифровизация создала условия для фор‑
мирования искусственной социально‑ 
экономической среды цифрового обще‑
ства, где значимую роль играют алгорит‑
мические системы, платформы и техно‑
логии больших данных [4].

Деятельность в таком пространстве 
реализуется на базе алгоритмов и на ос‑
нове больших массивов данных, где чет-
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ко прослеживается ее этапность и по‑
следовательность.

Алгоритмизация  процессов  вирту‑
ального пространства стала основным 
источником искажения результатов вир‑
туального моделирования, так необхо‑
димого для реализации созидательной 
творческой деятельности при рассмо‑
трении фактора опыта творца. В тоже 
время, именно алгоритмизация участву‑
ет  в  моделировании  цифрового  про‑
странства, которая определяет правила 
участия цифровых акторов в этом про‑
странстве, затрагивая в конечном счете 
фактор свободы «…то, без чего творче‑
ство невозможно».

Известно, что цифровое простран‑
ство наполняемое, любой человек, уча‑
ствуя в формировании этого простран‑
ства, действует по определенным алго‑
ритмам, иначе он не «в системе». Иссле‑
дователи определяют это состояние как 
цифровой разрыв, когда ограничивается 
возможность участия в цифровой жизни 
общества [4].

Структурная основа алгоритма рас‑
крывается  через  описания  явлений 
и процессов объективного мира, вычис‑
лительные сети, в которых они функци‑
онируют и развиваются, пользователей 
этих алгоритмов и людей, которые их 
проектируют. Этот важный компонент 
структуры –  «люди, которые их проек-
тируют» ответственный за искажения 
реальной действительности при непра‑
вильном кодировании, при погрешности 
программирования, установления пра‑
вил,  норм  поведений  и  информатив‑
ность цифрового пространства, прозрач‑
ность процессов искусственного мира 
[17]. При этом, ответственность за ошиб‑
ки алгоритмов могут нести и пользовате‑
ли алгоритмов, так как алгоритмы циф‑
рового пространства могут изменяться 
под действием запросов пользователей 
в виртуальную среду [16].

Резюмируя выше сказанное, можно 
отметить, что процессы цифровизации 
стимулирует  созидательную  деятель‑
ность индивида через навязанные тен‑
денции цифрового пространства, кото‑
рая может разрушиться при столкнове‑
нии с объективной реальностью.
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FACTOR ANALYSIS OF THE PROCESS 
OF INTENSIFYING CREATIVE 
ACTIVITY IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION

Pavlova M. P.
Tolyatti State University

In  the  article,  the  author  examines  the  intensi‑
fication of human creativity  in  the digitalization 
of life processes through factor analysis. To de‑
termine these factors,  the author examines the 
psychophysiological  characteristics  of  a  cre‑
ative  person,  when  creativity  is  a  life  position 
for  creating  a  personal  comfortable  semantic 
space.  The  establishment  of  such  features  for 
a creative person is the result of research by sci‑
entists in the field of neuropsychology and psy‑
chology of creativity. At the same time, the au‑

thor emphasizes  the binary opposite effects of 
the influence of factors on the stimulation of the 
creative process in the context of digitalization. 
The  author  focuses  on  the  fact  that  under  the 
dynamic conditions of intensification of creative 
activity in the digital space, the results of this ac‑
tivity  in  the  creation  of  a  personal  comfortable 
space may be incompatible with reality.

Keywords:  creative  creative  activity;  digital 
socio‑ cultural  space;  creative  person;  self‑de‑
velopment; еmotions; imagination.
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В статье рассматриваются основные этапы 
формирования традиционной культуры Ки-
тая. Дается релевантное теме исследования 
определение понятия «традиционная куль-
тура», описываются ключевые особенности 
китайской цивилизации, повлиявшие и на фор-
мирование ее культуры. Последовательно 
рассматриваются периоды Древнего Китая, 
«Золотого века» китайской философии, ранне-
имперского Китая, китайского средневековья. 
При анализе каждого из данных периодов 
выделяются особенности доминирующих 
религиозных и философских традиций, уде-
ляется внимание главным изобретениям эпох, 
становлению и развитию ремесел и искусств. 
По результатам исследования сформирован 
краткий обзор истории формирования тради-
ционной китайской культуры, сделан вывод 
о таких ее уникальных чертах, как самобыт-
ность, устойчивость и преемственность.

Ключевые слова: культура, традиционная культура, 
философия, религия, общество, конфуцианство, да-
осизм, буддизм, Древний Китай, Китай.

Приступая к рассмотрению основных 
этапов  формирования  традиционной 
культуры Китая, необходимо дать опре-
деление понятию «традиционная культу-
ра». Существует множество трактовок 
данного понятия. С одной стороны, тра-
диционная культура –  культура традици-
онного общества, характеризующегося 
устойчивой сословной социальной ие-
рархией, регулирующей ролью обычаев 
и традиций в формировании и поддер-
жании общественного уклада. Следу-
ет отметить, что распад традиционного 
общества в Китае произошел со значи-
тельной задержкой –  если ученые да-
тируют начало модернизации в отдель-
ных сферах жизни европейских обществ 
XVIII в. или даже XVII в., то распад тра-
диционного общества и модернизацию 
в Китае связывают с периодом середины 
XIX –  начала XX столетия [1, с. 5]. Этот 
феномен объясняется множественны-
ми периодами феодальной раздроблен-
ности, гражданских вой н, иностранных 
интервенций и фактических захватов 
соседними государствами, пережитых 
Китаем. Более широкая трактовка тра-
диционной культуры, как типа культу-
ры с главенствующей ролью традиции 
и преемственности, позволяет утверж-
дать, что традиционная культура Китая 
смогла сохраниться, эволюционировав 
и органично вписавшись в коммунисти-
ческую идеологию «с китайской спец-
ификой» [6, с. 145].

Исследователи выделяют ряд отли-
чительных черт древнекитайской циви-
лизации, отразившихся на особенностях 
ее культуры. Во-первых, это относитель-
но неблагоприятные климатические ус-
ловия, вследствие которых цивилизация 
как таковая на территории Китая возник-
ла позднее, чем, например, шумерская 
или египетская. Появление первых зем-
ледельческих общин в данной местности 
датируется 5 тысячелетием до нашей 
эры. Ирригационное земледелие также 
появилось здесь достаточно поздно –  
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в середине первого тысячелетия до на-
шей эры. Во-вторых, китайская цивили-
зация развивалась фактически автоном-
но от иных (вплоть до 2 в.н.э.). Контакт 
с европейской цивилизацией также был 
установлен значительно позднее ввиду 
географической отдаленности и поли-
тики изоляционизма [8, с. 60]. В целом 
китайская цивилизация считается боль-
шинством ученых автохтонной, однако 
существуют предположения насчет ря-
да рецепций, например, мотивов живо-
писи у алтайско- скифской и колесниц 
у индоевропейской культур. В-третьих, 
несмотря на то, что в истории Китая на-
блюдается множество периодов, когда 
государство было фактически захвачено 
представителями соседствующих циви-
лизаций (полностью или частично), Ки-
таю удавалось сохранить собственную 
традиционную культуру [7, с. 319]. От-
части этот феномен объясняется тем, 
что захватчики в большинстве своем бы-
ли представителями кочевых или менее 
развитых цивилизаций. В-четвертых, от-
мечается сильный контроль государства 
над социокультурным полем. Например, 
в Китае жречество не существовало как 
автономный социальный институт –  его 
функции выполняли представители эко-
номических и политических элит. Нако-
нец, одной из ключевых характеристик 
традиционной китайской культуры яв-
ляется ритуализм. Особое значение для 
китайцев имеет культ предков, социаль-
ное поведение и продвижение по иерар-
хическим структурам общества также 
ритуализированы.

Культура Древнего Китая
На территории современного Китая в да-
лекие времена существовало государ-
ство Шань- Инь. Доподлинно зафиксиро-
вано существование на территории этого 
раннего царства письменности, лунного 
календаря, ремесел. Уже на тот момент 
цивилизация значительно превосходи-
ла окружающие народы в военном от-
ношении –   профессиональное вой ско 
имело на вооружении бронзовые копья 
и мечи, луки, а также колесницы. Были 
распространены религиозные культы, 
практиковались человеческие жертво-

приношения. Так, согласно исследовани-
ям, на рубеже III–II вв. до н.э. в Шань- Инь 
появляется письменность. Изначально 
местные жители писали на панцирях че-
репах и костях животных. Первые подоб-
ные артефакты, найденные археолога-
ми, связывают с древними ритуалами 
гадания,  широко  распространенными 
на  данной  территории.  Впоследствии 
для письма стали использоваться брон-
зовые пластины, бамбук и дерево, и уже 
к началу нашей эры в Китае появляется 
бумага [13, с. 68].

Мифология древнего Китая прони-
зывала все сферы общественной жиз-
ни –  от истории образования государ-
ства и его устройства до философии, 
познания окружающего мира и повсед-
невных взаимодействий между людьми 
[16, с. 194]. Одной из отличительных черт 
древнекитайской мифологии является 
эвгемеризация. Мифологические персо-
налии со временем начинают восприни-
маться как реальные исторические дея-
тели глубокой древности. Одним из по-
добных образов является Пань- Гу, тело 
которого послужило началом космиче-
ским объектам, Земле и человечеству. 
Юй Великий –  еще одна ключевая фи-
гура древнекитайской мифологии. Со-
гласно мифам, данный правитель смог 
вернуть затопившие китайские земли 
воды в их прежние берега (что по сути 
является классическим примером мифа 
о потопе, характерного для множества 
цивилизаций, порой не контактировав-
ших друг с другом) [15, с. 62]. Также счи-
тается, что именно им было осущест-
влено деление Китая на 9 провинций. 
Интересен также цикл мифов о Нюй-ва, 
считавшейся, наряду с Пань- Гу, праро-
дительницей человечества. Ее образ –  
наполовину женщины, наполовину змеи 
или дракона –  отсылает нас к тотемным 
животным. В данный период формирует-
ся основной набор тотемистических об-
разов, среди которых особым статусом 
пользуется образ дракона. Как известно, 
дракон становится впоследствии сим-
волом правителя Китая и государства 
в целом. Особую роль в традиционной 
китайской  культуре  играют  так  назы-
ваемые мифы о хаосе. Мир представ-
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ляется древним китайцам как упорядо-
ченный хаос, возникают ключевые для 
китайской  философии  понятия  «инь» 
и «ян», отражающие дихотомию косми-
ческих сил, баланс вещей. Данный раз-
дел китайской мифологии найдет свое 
отражение в большинстве религиозно- 
философских учений и практик государ-
ственного управления [10, с. 67–72]. Од-
ним из наиболее протяженных периодов 
истории Китая является период правле-
ния династии Чжоу. В это время происхо-
дит усиление роли родоплеменной зна-
ти в процессе управления государством 
(во  многом  ввиду  продолжительных 
междоусобиц). Формируется уникаль-
ное для Китая явление –  землепользо-
вание по так называемой «колодезной» 
системе. Свое название система получа-
ет ввиду сходства с китайским иерогли-
фом, использующимся в том числе для 
обозначения слова «колодец». Суть та-
кой системы заключается в том, что тер-
ритория общины делится на 9 наделов, 8 
из которых обрабатываются семейства-
ми по отдельности, а девятое является 
собственностью общины –  здесь трудят-
ся все земледельцы, собранный урожай 
уходит на общие нужды. Среди важней-
ших нововведений данного периода вы-
деляют изготовление железного оружия 
и орудий труда, ирригационных систем 
и тягловых животных в земледелии, ис-
пользование различных видов топлива 
для освещения и обогрева помещений.

Золотой век китайской философии
Ключевым  для  китайской  традицион-
ной культуры считается период Чжань-
го –  с VI по II век до нашей эры. Именно 
на этом временном промежутке оформ-
ляются такие неотъемлемые составля-
ющие китайской культуры как конфу-
цианство и даосизм [2, с. 177]. В это же 
время Китай вступает в железный век, 
получают широкое распространение же-
лезные орудия труда, оружие и доспехи, 
ирригационные системы, расширяются 
обрабатываемые сельскохозяйственные 
площади.

Конфуцианство представляет из се-
бя полноценную философскую и этиче-
скую систему, которая была разработана 

на основе учений Конфуция (Кунцзы), 
китайского философа и ученого, жив-
шего в VI–V веках до н.э. [9, c. 72]. Кон-
фуцианство оказало огромное влияние 
на культуру, общество и мораль в Ки-
тае и других восточноазиатских странах 
и остается актуальным и влиятельным 
философским  направлением  [17;  18; 
19; 20]. Центральное понятие конфуци-
анства –  «Рен» –  обозначает доброту, 
человечность, моральную добродетель 
и сострадание. Конфуцианство уделяет 
большое внимание семейным отноше-
ниям и их роли в обществе. Семья рас-
сматривается как фундаментальная еди-
ница общества, и уважение к родителям 
и старшим членам семьи считается важ-
ным аспектом моральности. Утвержда-
ется общественная иерархия, основан-
ная на возрасте, статусе и роли. Каждый 
член общества имеет свои обязанности 
и ответственности в зависимости от сво-
его положения. Конфуцианство подчер-
кивает важность уважения к культурным 
традициям и обрядам, а также к обуче-
нию и образованию. Образование счи-
тается  средством  развития  личности 
и общества. Еще один ключевой кон-
цепт конфуцианства, «Дао», означает 
путь или путь к моральному совершен-
ству. Конфуцианство призывает людей 
следовать пути моральной добродетели 
и добиваться совершенства как личност-
ного, так и общественного. Среди иных 
философских школ Китая конфуциан-
ство выделяется своим уклоном в эти-
ку, мораль и общественные нормы [4, 
с. 48]. Появление конфуцианства было 
связано с необходимостью восстановле-
ния и укрепления моральных ценностей 
и общественной структуры в Китае по-
сле периода беспорядков и раздроблен-
ности. В китайской истории конфуциан-
ство играло важную роль в формирова-
нии культуры, образа жизни и правовой 
системы. Многие китайские правители 
придерживались конфуцианских прин-
ципов и использовали их для укрепле-
ния своей власти. Конфуцианство было 
официальной философией и идеологией 
долгое время, и оно влияло на управ-
ление и образование в Китае. Однако 
в некоторых периодах китайской исто-
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рии конфуцианство подвергалось крити-
ке и преследованиям, особенно в перио-
дах династий, которые придерживались 
других идеологий, таких как легализм 
или даосизм. Например, в период Цин 
(III в. до н.э.) конфуцианские тексты были 
подвергнуты запрету, а конфуцианские 
ученые страдали от репрессий. После 
прихода к власти в стране, коммунисти-
ческие силы подвергали критике тради-
ционные китайские ценности как ревизи-
онистские. Во времена культурной рево-
люции (1966–1976), конфуцианство под-
верглось жестким репрессиям, и множе-
ство древних статуй и священных мест 
были разрушены. Однако с начала 80-х 
гг. ХХ в., с развитием экономических ре-
форм в Китае, интерес к конфуцианству 
начал восстанавливаться, и оно стало 
снова популярным в китайском обще-
стве. Современные китайские власти 
не официально поддерживают конфу-
цианство, но оно все еще остается важ-
ной частью культуры и морали в Китае, 
и его учения в различной степени влияют 
на общество и образование в стране.

Даосизм, также известный как Тао-
изм, это философская и религиозная си-
стема, которая сформировалась в Китае 
в Золотой век философии. Она основана 
на учениях о «дао», что можно перевести 
как «Путь» или «Путь к гармонии» в при-
роде и жизни. Даосизм был сформиро-
ван как реакция на социальные, полити-
ческие и религиозные трансформации, 
происходившие в Китае в период Вос-
точной Чжоу (V–VI в. до н.э.)  [3, с. 22]. 
Представителями даосизма являются 
такие выдающиеся китайские мыслите-
ли, как Лаоцзы (Лао-цзы) и Чжуанцзы 
(Чжуан-цзы). Для даосистов духовное 
совершенство заключается в согласии 
с  естественным  порядком  вещей,  ко-
торый они называют «дао». Дао –  это 
трансцендентное и неопределенное на-
чало, которое пронизывает всю реаль-
ность. Цель человека –  следовать ду-
ховному пути дао и достичь гармонии 
с миром. Даосизм также включает в се-
бя учение о достижении вечной жизни 
или бессмертия. Это часто связывается 
с практиками внутреннего алхимическо-
го улучшения, медитации и физически-

ми упражнениями для укрепления жиз-
ненной силы и продления жизни. Дао-
сизм призывает к действиям, которые 
происходят естественно, без излишнего 
усилия и противоречий. Последовате-
ли даосизма верят, что слишком много 
усилий и контроля могут привести к дис-
гармонии. Даосизм учит оценивать про-
стые радости жизни, скромность и от-
решение от мирских желаний. Это свя-
зано с идеей того, что человек должен 
находить счастье в том, что уже имеет. 
Даосизм также включает в себя концеп-
цию дуальности в природе, известную 
как «ян» и «инь». Ян представляет со-
бой активную, яркую и мужскую сторо-
ну, в то время как инь –  пассивную, тем-
ную и женскую сторону. Гармония до-
стигается путем баланса между этими 
противоположностями. Даосизм оказал 
влияние на множество аспектов китай-
ской культуры, включая медицину, ис-
кусство, философию и религию. Он так-
же оказал влияние на другие азиатские 
религиозные и философские традиции, 
такие как буддизм и японский шинтоизм. 
Даосизм включает в себя как философ-
ские аспекты, так и религиозные обря-
ды и практики, и существует несколько 
направлений внутри данной традиции, 
включая философский даосизм и рели-
гиозный даосизм, включающий в себя 
культы и обряды, связанные с долголе-
тием и бессмертием. Появление даосиз-
ма обусловлено рядом факторов и идей, 
которые были актуальными в Древнем 
Китае. В период Восточной Чжоу (V–VI в. 
до н.э.), Китай переживал период беспо-
рядков и военных конфликтов. Это со-
действовало размышлениям о том, как 
достичь гармонии и стабильности в об-
ществе. Даосизм выразил недовольство 
существующими социальными иерархи-
ями и давлением со стороны правящего 
класса. Он призывал к простоте, скром-
ности и равенству. Китайские правители 
в разные периоды и по-разному относи-
лись к даосизму. Некоторые династии 
и императоры поддерживали или вне-
дряли концепции даосизма, в то время 
как другие игнорировали или подвер-
гали его критике. Постепенно с начала 
1980-х гг. интерес в обществе к даосиз-
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му и другим традиционным китайским 
течениям начал расти. В современных 
условиях правительство Китая офици-
ально поддерживает традиционные ки-
тайские культурные ценности, включая 
даосизм, в рамках концепции «социа-
листической гармонии». Оно финанси-
рует реставрацию даосистских храмов 
и поддерживает культурные мероприя-
тия, связанные с китайской традицией.

Китайский легизм –   это философ-
ская и политическая система, которая 
сформировалась в Древнем Китае в пе-
риод Восточной Чжоу (V–VI в. до н.э.). 
Она была разработана в ответ на со-
циальные и политические беспорядки 
и раздробленность в Китае в это время. 
Является самой радикальной реакци-
ей, более всего заточенной под управ-
ление. Легализм призывал к усилению 
центральной власти и созданию силь-
ного и централизованного государства. 
Он считал, что правитель должен иметь 
абсолютную власть и использовать си-
лу и законы, чтобы обеспечить порядок 
и подчинение. Легализм разрабатывал 
системы законов и наказаний, которые 
были четко определены и строго приме-
нялись. Он подчеркивал необходимость 
наказания  нарушителей  законов  для 
поддержания порядка. Легализм уделял 
большое внимание армии и военной мо-
щи, считая их важными средствами для 
обеспечения безопасности и могуще-
ства государства. В отличие от конфу-
цианства и даосизма, легализм не при-
давал особого значения этике, морали 
или религиозным учениям. Он сконцен-
трирован на достижении прагматических 
политических целей. Многие княжества 
применяли его принципы в своем управ-
лении. Однако, в долгосрочной перспек-
тиве, легализм не стал доминирующей 
философией и идеологией в Китае.

Раннеимперский Китай
История Китая как империи начинает-
ся с правления Цинь Шихуаньди (221 г. 
до н.э.). Ему удалось объединить вражду-
ющие древнекитайские царства под сво-
им началом. В управлении государством 
Цинь Шихуаньди опирался на принципы 
легизма –  первые «реформы» ознамено-

вали собой изъятие оружия у населения, 
переселение знатных семейств в столи-
цу государства, ужесточение наказаний 
за  проступки  и  преступления.  Также 
проводились преследования последо-
вателей альтернативных философских 
течений –  конфуцианства и даосизма. 
Бесспорным достижением данной эпохи 
является возведение Великой китайской 
стены –  оборонительного сооружения 
невиданных масштабов, явно демонстри-
рующего мобилизационный ресурс импе-
рии Цинь. Однако короткий период прав-
ления и усилившийся гнет над населени-
ем привели к тому, что Китай был объ-
единен скорее формально –  со смертью 
Цинь Шихуаньди империя распалась, на-
чался новый период междоусобиц и на-
родных волнений. Легизм дискредитиро-
вал себя как философско- политическое 
учение, и следующий правитель осно-
вывал свою политику на принципах вос-
становленного и реформированного кон-
фуцианства. Империя Хань считается 
конфуцианской империей. Тем не менее, 
это не мешало ее правителям проводить 
захватнические вой ны в рамках продол-
жающихся попыток объединения Китая 
и расширения его территорий (например, 
за счет вьетского государства Намвьет). 
В это время появляются первые устойчи-
вые контакты между Китаем и цивилиза-
циями Средней Азии. Китайские путеше-
ственники посещают Бактрию, Парфию 
и иные государства, а по результатам 
их путешествий появляется «Великий 
шелковый путь» –  один из самых мас-
штабных торговых путей того времени.

В это же время в Китай из Индии про-
никает буддизм. Буддизм пришел в Ки-
тай из Индии и был одной из важней-
ших религиозных и философских тра-
диций, которые сформировали китай-
скую культуру и общество. Появление 
буддизма  в  Китае  можно  проследить 
на  протяжении  нескольких  столетий, 
начиная с  I века н.э. Влияние буддиз-
ма  на  социокультурное  пространство 
Китая было глубоким и многогранным: 
Буддизм принес в Китай новые фило-
софские и религиозные идеи, включая 
концепции кармы, реинкарнации и осво-
бождения от страданий (нирваны). Эти 

Социология № 1 2024



92

идеи дополнили и обогатили китайскую 
религиозную и философскую традицию. 
Буддизм сильно повлиял на китайское 
искусство  и  архитектуру.  Он  вдохно-
вил создание буддийских храмов, ступ 
и скульптур, включая известные фигу-
ры Будды и бодхисаттв. Эти произве-
дения искусства стали значительными 
элементами китайской культуры. Буд-
дизм способствовал распространению 
литературных и философских текстов, 
включая буддийские сутры и коммента-
рии. Буддийская литература стала важ-
ной частью китайской образовательной 
традиции. Буддизм способствовал соз-
данию монастырей и общинных центров, 
где проводились религиозные и образо-
вательные мероприятия. Эти организа-
ции играли важную роль в социальной 
службе и благотворительности. В Китае 
буддизм соседствовал с традиционными 
китайскими религиозными системами, 
такими как конфуцианство и даосизм. 
Он оказал влияние на эти традиции, спо-
собствуя внесению некоторых буддий-
ских элементов в их учения. Буддизм 
в разные периоды китайской истории 
имел сложные отношения с властью. Не-
которые императоры и правители под-
держивали  буддизм  и  финансирова-
ли строительство буддийских храмов, 
в то время как другие критиковали его 
влияние и практики. С течением време-
ни буддизм стал неотъемлемой частью 
китайской культуры и религиозной мо-
заики, и он остается важным элементом 
китайской общественной жизни и рели-
гиозной практики до сегодняшнего дня.

Ученые  сходятся  во  мнении,  что 
именно в период империи Хань (206 год 
до н.э. –  220 г.н.э.) окончательно форми-
руются основные особенности китайской 
традиционной культуры, а именно язык 
и письменность. С распадом империи 
начинается период под названием «Тра-
диционный Китай», происходит оформ-
ление «Трех учений» –  органичного син-
кретизма даосизма, буддизма и конфу-
цианства. Сосуществование этих трех 
философских учений позволило Китаю 
совершить значительный прорыв в ря-
де сфер научного знания, а частности, 
в астрономии, медицине, математике 

и химии. К этому же времени относятся 
массовые находки литературных источ-
ников с установленным авторством, со-
существующих с анонимным народным 
творчеством.

Средневековье в Китае
«Средневековьем» в Китае принято счи-
тать период с III в. по начало XVI в. Глав-
ные изменения в традиционной культуре 
в данный период времени касаются изо-
бретения новых видов искусства, а также 
обогащения уже привычных новыми ма-
териалами, методами. Именно в период 
средневековья принимают свою оконча-
тельную форму каноны множества форм 
декоративно- прикладных искусств. Так, 
например, первые китайские керамиче-
ские изделия были созданы в период Не-
олита (первая половина II тысячелетия 
до н.э.). По различным данным, начало 
производства фарфора в Китае связыва-
ют с VI–VII вв.н.э. Одной из характерных 
особенностей китайской керамики явля-
ется использование глазури, уникаль-
ной методики огневой обжиги и харак-
терных орнаментов, таких как «голубое 
и белое» и «фамильная роза». Техники, 
появившиеся в период средневековья, 
со временем получили широкое распро-
странение, и достигли своего пика к XVI-
II в. –  так называемому «Золотому веку 
китайского фарфора» [12, с. 52]. Китай-
ская живопись, как искусство изображе-
ния, обладает уникальными традициями 
и увлекательной историей. По легенде, 
зарождение китайской живописи ухо-
дит в далекий период «Сражающихся 
царств» (Чжан Го), но настоящие каноны 
и характерные черты были сформирова-
ны в V–VIII вв. В этот период появились 
различные направления живописи, вклю-
чая жанр портретов и природных пейза-
жей. Художники использовали тушь и ак-
варель на растительной основе для соз-
дания своих произведений. Часто кар-
тины создавались на шелке или особых 
свитках из особой бумаги, которые могли 
быть как вертикальными (для украшения 
стен), так и горизонтальными. Основой 
китайской  живописи  является  линей-
ный рисунок, и эта особенность связана 
с традиционной китайской каллиграфи-
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ей. Китайские философские учения так-
же оказали влияние на изобразительное 
искусство. Например, изображения воды 
символизируют различные вариации бо-
жественного промысла, а камни пред-
ставляют мир духов. Особое внимание 
уделяется изображению растений и де-
ревьев, а бамбук особенно почитается 
и ассоциируется с конфуцианской и да-
осской философиями. Китайская живо-
пись очень символична, где каждый эле-
мент несет в себе определенный смысл, 
вложенный в него автором. Все картины 
стремятся к гармонии разума и чувств, 
а также к объединению человека и при-
роды. В настоящее время национальная 
живопись (гохуа) выходит за пределы 
традиционных тем. Сюжеты становят-
ся разнообразнее, включая лирические 
и жанровые композиции, отражающие 
современность. Современные картины, 
выполненные в стиле гохуа, приобретают 
новые значения и отражают дух совре-
менной эпохи. Средневековье также оз-
наменовало собой формирование китай-
ской литературной традиции. В данный 
период времени появляются разнообраз-
ные литературные жанры, литература 
постепенно распространяется среди на-
селения благодаря изобретению книго-
печатания. Так, период династии Чжоу 
(1045–255 до н.э.) был знаменит религи-
озными и философскими текстами, кото-
рые оказали важное влияние на культуру 
и философию Китая. Этот период поро-
дил такие классические тексты, как «Дао 
дэ цзин» (книга Дао дэ цзин) и «Цзюнь-
цзы» (Аналекты), которые сформировали 
основы китайской философии. Переходя 
к династии Цинь (221–206 г.г. до н.э.), 
мы видим появление легизма, текстов, 
имевших важное политическое значе-
ние и определивших структуру прави-
тельства. Эти тексты внесли существен-
ный вклад в организацию государства. 
Следующей династией была Хань (206 
до н.э. –  220 г.н.э.), именно в это время 
поэты сделали весомый вклад в области 
поэзии и создания исторических и науч-
ных произведений, такие как «Шицзюцю-
ань» (Сообщения от Шицзюань) и «Исто-
рия Хань». В династии Тан (618–907), по-
эты считались лучшими в истории Китая. 

Их поэзия была изысканной и страстной, 
а литературные произведения часто со-
провождались  гравюрным  оформле-
нием. Эпоха династии Сун (960–1279) 
принесла более живой и литературный 
стиль. Путешественники начали созда-
вать литературные очерки о своих путе-
шествиях, а поэты разработали новые 
стили в поэзии. Здесь также закрепились 
нео-конфуцианские классики и прово-
дились важные научные исследования. 
Во времена династии Юань (1279–1368) 
были сотворены великие драматические 
произведения и классические романы 
на родном языке. Такие произведения, 
как «Путешествия в Запад» и «Роман 
о Трех королевствах», стали важной ча-
стью китайской литературной культуры. 
Средневековая китайская литература 
представляет собой множество жанров 
и  стилей,  которые  оказали  огромное 
влияние на культуру Китая и мировую 
литературу и философию. Этот период 
обогатил литературное наследие Китая 
и продолжает вдохновлять поколения ху-
дожников и мыслителей.

Таким  образом,  в  формировании 
традиционной культуры Китая можно 
выделить четыре ключевых периода: ар-
хаику (вплоть до VI века до нашей эры), 
«Золотой век» китайской философии 
(VI–II вв. до н.э.), раннеимперский (II век 
до н.э. –   начало III века н.э.) и средне-
вековый (III –  начало XVI в.н.э.). В арха-
ичный период происходит становление 
китайской цивилизации. Для него харак-
терны переход к оседлости и земледе-
лию. Уже в эту эпоху китайцы пользуют-
ся лунным календарем, имеют письмен-
ность, пользуются бронзовым оружием 
и орудиями труда, превосходя по уров-
ню развития культуры соседние народы. 
В этом же периоде закладывается осно-
ва религиозно- философских учений Ки-
тая. Уже прослеживается ряд мотивов, 
которые получат свое развитие в кон-
фуцианстве и даосизме, в частности, 
мифы о хаосе и порядке, пути и так да-
лее. Основа духовной и идеологической 
составляющих китайской традиционной 
культуры закладывается в так называ-
емый «Золотой век» китайской фило-
софии. В это время свет увидели такие 
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учения, как конфуцианство, даосизм, 
китайский легизм. Данные учения по-
являются как ответ на продолжительные 
периоды междоусобиц, борьбы за пре-
стол между царствами и разорений, ду-
ховного упадка. Конфуцианство и дао-
сизм отличаются своей преемственно-
стью по отношению к древним религи-
озным учениям и практикам, обеспечи-
вая непрерывность развития китайской 
культуры даже перед лицом внешних 
захватчиков. Особенностью данных уче-
ний также является их всеобъемлющий 
характер –  их нельзя назвать в строгом 
смысле сугубо религиозными, полити-
ческими или этическими –  они охваты-
вают все сферы жизнедеятельности ки-
тайского общества [14, с. 195]. В это же 
время Китай входит в железный век, со-
вершенствуются система земледелия, 
расширяются обрабатываемые площа-
ди. Во II веке до нашей эры Китай ста-
новится империей. Закрепляются такие 
отличительные черты китайской куль-
туры, как мифологизация картины ми-
ра, ритуализация общественных отно-
шений, почитание священных текстов 
и роль личности императора [5, с. 35]. 
Господствующей идеологией становится 
легизм, что означает начало преследо-
ваний последователей конфуцианства 
и даосизма. Жестокое правление импе-
ратора Цинь Шихуаньди подарило миру 
Великую китайскую стену –   визитную 
карточку Китая вплоть до современно-
сти. В это же время ведутся вой ны с со-
седними цивилизациями, устанавлива-
ются контакты с государствами Средней 
Азии, из Индии в Китай проникает буд-
дизм. В период империи Хань оконча-
тельно формируется основа традици-
онной культуры Китая –   письменность 
и язык, а также учение «Трех учений» 
(конфуцианства, даосизма и буддизма 
соответственно). Частичная схожесть 
принципов данных учений, а также пре-
емственность конфуцианства и даосиз-
ма по отношению к культуре Древнего 
Китая обуславливают такую уникальную 
черту китайской культуры, как синкре-
тизм. Наконец, в период средневеко-
вья окончательно закрепляется обще-
государственное признание «Трех уче-

ний», формируются каноны большин-
ства  форм  декоративно- прикладных 
искусств, закладывается начало книго-
печатанию, получает широкое развитие 
китайская литература и живопись. Клю-
чевой особенностью китайской традици-
онной культуры является ее уникальная 
преемственность по отношению к куль-
туре древнего Китая [11, с. 27]. Также 
необходимо отметить ее самобытный 
характер (несмотря на периоды зависи-
мости от других цивилизаций) и способ-
ность к рецепциям из иных националь-
ных культур без ущерба собственной.

Литература
1.  Асыл М. Б. Основные этапы модер-

низации Китайской Народной Ре-
спублики // Вестник КазН У. Серия 
востоковедения. 2012. № 4 (61). –  C. 
4–7.

2.  Ахмадуллина И. В. Влияние тради-
ционной философской мысли Китая 
на язык и культуру // Региональные 
проблемы. 2005. № 6–7. –  С. 177–179.

3.  Варова Е. И. Даосизм и его влияние 
на культуру Китая // Вестник Алтай-
ской государственной педагогиче-
ской академии. 2011. № 8. –  С. 21–25.

4.  Дармилова Э. Н. Конфуцианская 
цивилизация Китая // Казачество. –  
2019. № 40 (4). –  С. 46–50.

5.  Дегтярников А. В. Архетипические 
компоненты традиционной куль-
туры Китая // Вестник научной ас-
социации студентов и аспирантов 
исторического факультета Пермско-
го государственного гуманитарно- 
педагогического университета. Се-
рия: Stadia Historica Jenium. 2013. 
№ 1 (9). –  С. 31–35.

6.  Каретина Г. С. Традиционная куль-
тура и процесс модернизации в Ки-
тае // Россия и АТР. 2009. № 4 (66). –  
С. 141–149.

7.  Кучера С. Р. История, культура и пра-
во древнего Китая: собрание трудов / 
Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения; 
[отв. ред. А. Р. Вяткин]. –  М.: Наталис: 
Ин-т востоковедения РАН, 2012. –  
414 с.

8.  Лапшина Е. А. Китай, китайская ци-
вилизация и мир: история, современ-

Социология № 1 2024



95

ность, перспективы // Азия и Африка 
сегодня. 2019. № 4. –  С. 57–63.

9.  Любимов А. П. Конфуцианство как 
этико- социально-политическое уче-
ние и его место в современном го-
сударственном и международном 
праве // Философские науки. 2015. 
№ 3. –  С. 71–77.

10.  Любимов А. П. Философия права: 
учебник для вузов. –   М.: Юрайт, 
2023. –  257 с.

11.  Минянь Ци, Абрамова Н. А. Традици-
онная китайская культура и форми-
рование социокультурного простран-
ства Китая // Вестник ЗабГ У. 2010. 
№ 8. –  С. 26–32.

12.  Муравьева В. Цзиндэчжэнь –  столи-
ца китайского фарфора // Институт 
Конфуция. 2015. № 5. –  С. 48–57.

13.  Таотао Чжу. История китайской пись-
менности // Китай. 2015. № 2. –  С. 68–
69.

14.  Цзяли Юань Традиционная культура 
Китая: генезис и особенности форми-
рования // Культура и цивилизация. 
2021. Т. 11. № 6 А. –  С. 194–201.

15.  Шисыр И. С. Великий потоп, древне-
китайская мифология и подвиг Гуня // 
Научные исследования в Кыргызской 
Республике. 2017. № 4. –  С. 59–65.

16.  Saviuk A. V., Academic Advisor Virache-
va V. A. Mythology of China as a reflec-
tion of people’s mentality  // Dialogue 
of cultures: Материалы XVI Между-
народной научно- практической кон-
ференции на англ. яз. В 3-х ч. Санкт- 
Петербург, 17–19 мая 2023 г. / сост. 
Е. Н. Лашина, М. С. Липатов; под общ. 
ред. В. В. Кирилловой. Ч. II. –  СПб.: 
ВШТЭ СПбГУПТД, 2023. –  С. 193–
198.

17.  Wang Yuan-kang. Harmony and War: 
Confucian Culture and Chinese Power 
Politics. –   N.Y.: Columbia University 
Press, 2011. –  352 p.

18.  Cui Xinjian Cultural  identity and  its 
roots // Journal of Beijing Normal Uni-
versity: Social Sciences. 2004. № 4. –  
С. 102–107.

19.  Dong Qiang Confucius’s view of ethnic-
ity and the construction of harmonious 
ethnic relations // Manchu Studies. 2011. 
№ . 102. –  С. 110–116.

20.  Meng Hongling analyzes the roots of 
the “great unification” thought in ancient 
my country // Journal of Jilin Provincial 
Institute of Education. 2013. Т. 29. № . 
6. –  С. 132–135.

THE MAIN STAGES OF THE 
FORMATION OF TRADITIONAL 
CHINESE CULTURE

Miao Jing
Lomonosov Moscow State University

The article examines the main stages of the for-
mation  of  traditional  Chinese  culture.  A  defini-
tion  of  the  concept  of  “traditional  culture”  rele-
vant  to  the  topic of  research  is  given,  and  the 
key  features  of  Chinese  civilization  that  influ-
enced the formation of its culture are described. 
The periods of Ancient China, the “Golden Age” 
of Chinese philosophy, early imperial China, and 
the Chinese Middle Ages are sequentially con-
sidered. When analyzing each of these periods, 
the features of the dominant religious and phil-
osophical  traditions  are  highlighted,  attention 
is  paid  to  the  main  inventions  of  the  eras,  the 
formation  and  development  of  crafts  and  arts. 
Based on the results of the study, a brief over-
view of the history of the formation of traditional 
Chinese culture was  formed, and a conclusion 
was  made  about  its  unique  features  such  as 
originality, stability and continuity.

Keywords:  China,  culture,  traditional  culture, 
civilization, Ancient China, philosophy,  religion, 
society,  history,  Confucianism,  Taoism,  Bud-
dhism, craft, art.
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Сущностное переосмысление историографии 
«Повести временных лет»: русские летописи 
в художественных произведениях Н. К. Рериха
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Русские летописи определили развитие рус-
ской культуры, поcлyжив иcтoчникoм вдохнове-
ния для разных деятелей искусства. Статья по-
священа изучению влияния русских летописей 
на содержание художественных произведений 
Н. К. Рериха. Описаны его художественные 
серии, включая «Начало Руси. Славяне». 
Выделена тема Руси, раскрытая в его худо-
жественном творчестве; переосмысление 
событий русской истории послужило основой 
для формирования историософии Рериха. 
Обрисован образ Ярослава Мудрого преиму-
щественно на таких полотнах, как «Варяжское 
море», «Радовашеся Ярослав граду Киеву». 
С опорой на русские летописи охарактери-
зована религиозная живопись Н. К. Рериха, 
расцвет которой пришёлся на 1906–1916 гг. 
Н. К. Рерих стилизировал в художественных 
произведениях древнерусскую мысль при рас-
крытии поворотных событий русской истории.

Ключевые слова: русская культура, русское само-
сознание, историософия, памятники письменности, 
«Повесть временных лет», художественное творче-
ство, религиозная живопись.

Введение
«Повесть вpeмeнныx лет» как самая ран-
няя русская летопись, сохранившаяся 
в полном объёме, определила развитие 
всей русской культуры, сыграв вaжнyю 
poль не только в развитии областных 
летописей и в создании общерусских ле-
тописных сводов XV–XVI вв., но и в рож-
дении всего русского искусства, в том 
числе древнерусской иконописи. «По-
весть временных лет», которая включа-
лась в состав всех последующих русских 
летописей [4], дала толчок духовному 
росту и укрепила в народе само понятие 
святой старины, поскольку явилась неиз-
менной основой русского самосознания.

B литературе и искусстве XVIII–XX вв. 
«Пoвecть вpeмeнныx лeт» cлyжилa 
иcтoчникoм вдохновения, явив миру мно-
жество художественных и поэтических 
образов. Например, русский драматург 
A. П. Сумароков, обращаясь к событиям 
русской национальной истории, создал 
трагедии «Хорев» (1747) и «Синав и Тру-
вор» (1750), а Я. Б. Княжнин –  трагедию 
«Вадим Новгородский» (1789). Большое 
место занимают образы князей Влади-
мира, Святослава и Олега в романтиче-
ских «Думах» (1825) поэта- декабриста 
K. Ф. Рылеева, проникнутых пафосом 
свободолюбивых идей.

Примечательным является рассмо-
трение творческого мира художника- 
духовидца Н. К. Рериха, чья судьба ока-
залась напрямую связанной с Санкт- 
Петербургом. Своё отношение к русским 
летописям, которые выступали неким 
мерилом значимости событий в про-
шлом, он неоднократно выказывал как 
в живописных творениях, так и в печат-
ных и рукописных текстах, представлен-
ных в качестве художественных серий. 
Художник глубоко уважал надписи как 
древнейшие памятники письменности 
[6], а также изучал такой феномен рус-
ской культуры, как летопись в целом 
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и «Повесть временных лет» в частно-
сти. По этой причине Н. К. Рерих глубо-
ко проникся темой Руси и образом ки-
евского правителя Ярослава Мудрого, 
период правления которого считается 
её расцветом, а также актуализировал 
в живописи древнерусское религиозное 
искусство.

Цель исследования заключается 
в изучении влияния русских летописей 
на содержание художественных произ-
ведений Н. К. Рериха. К задачам иссле-
дования отнесены следующие: описать 
художественные серии Н. К. Рериха, по-
строенные на русском летописном ма-
териале; выделить тему Руси, раскры-
тую в его художественном творчестве; 
обрисовать образ Ярослава Мудрого 
в его художественных произведениях; 
охарактеризовать религиозную живо-
пись Н. К. Рериха с опорой на русские 
летописи. Новизна исследования пред-
ставлена раскрытием значимости рус-
ского летописного материала, включая 
«Повесть временных лет», в художе-
ственном творчестве Н. К. Рериха, сти-
лизирующим древнерусскую мысль при 
раскрытии поворотных событий русской 
истории.

Художественные серии
Н. К. Рерих с самых ранних лет присталь-
но изучал летопись Нестора «Повесть 
временных лет», посвятив ей два школь-
ных сочинения: «Месть Ольги за смерть 
Игоря» и «Черты быта русского народа 
по летописи Нестора». В его архиве со-
хранился черновой вариант второго его 
опуса, посвящённого начальной лето-
писи Русского государства. Это первая 
в нашем Отечестве попытка представить 
читателям историю России в популярном 
изложении в литературных рассказах –  
так появилось издание «Откуда пошла 
Русская земля и как стала быть», пред-
принятое в 1874–1878 гг. в петербург-
ском издательстве М. О. Вольфа. На об-
ложке издания был русский богатырь 
с топором в правой руке и державным 
орлом –  в левой. Этот же рисунок, вы-
полненный В. С. Крюковым, был взят 
на обложки «Повестей из русской исто-
рии А. Разина», выходивших в Санкт- 

Петербурге в 1860–1870-е гг. независи-
мо от серии издательства М. О. Вольфа.

Летопись была связана с темами по-
следовавших вскоре художественных 
произведений. В начале творческого пу-
ти создана серия картин по начальному 
периоду Русского государства, которые 
Н. К. Рерих целиком строил по летописи 
Нестора. Сохранилось не менее четы-
рёх вариантов плана серии «Начало Ру-
си. Славяне» [1], самой ранней из них. 
Большинство позиций в разных вари-
антах плана серии можно сопоставить 
с конкретными произведениями, создан-
ными им в 1890–1910-х гг. [13]. Напри-
мер, «Гонец. “Восста род на род”» (1897), 
«Заморские гости» (1901), «Иноземные 
гости» (1901), «Варяжский путь» (1907).

По указанной серии видно, как глу-
боко 22-летний студент Императорских 
Академии художеств и Университета по-
грузился в летописный материал, кото-
рый он дополнил собственными археоло-
гическими находками и этнографически-
ми сборами. Он использовал псевдоним 
«Р. Изгой», известный по русской пери-
одической печати с 1897 г. Биографы 
художника- духовидца уверены, что он 
взял этот псевдоним, желая подчеркнуть 
«самостоятельность взглядов и незави-
симость своего мнения» [8, с. 4], хотя, 
может быть, им двигала и простая лю-
бовь к русской старине, впитанная им 
с детства.

Художник делился своим замыслом 
о создании живописи «Начало Руси» 
в музее с заведующим общим архивом 
Министерства Императорского двора, 
историком и писателем А. В. Половцо-
вым: «А это была бы работа, которой сто-
ит посвятить всю жизнь, можно внести 
столько нового и в искусство, и в науку» 
[11]. Тем не менее, от реализации перво-
начального плана этой серии художник 
вскоре отказался. Но это не значит, что 
Н. К. Рерих был непоследователен в сво-
ём интересе к истории Древней Руси. 
Он был настолько переполнен новыми 
идеями и сюжетами, взятыми из летопи-
сей и старинных рукописей, что никакой 
заранее заданный план уже не мог от-
вечать его вдохновению. Его вела мощ-
ная интуиция к прошлому, основанная 
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на истовом научном поиске и не менее 
ярком религиозном чувстве преклоне-
ния перед деяниями давно ушедших ге-
роев. Так в конце XIX –  в начале XX вв. 
возникли ещё несколько рериховских 
серий: «Иван- Царевич», «Русь», «Город 
строят», «Северная жизнь», «Викинг» 
(«Песнь о викинге»).

Апофеозом серийного мышления ма-
стера на русском летописном материале 
явилась поддержанная им программа 
художественного оформления Русского 
военно- исторического музея, проектиру-
емого в начале XX в. в столице Империи. 
Н. К. Рерих принял участие в обсуждении 
«Описи предметов содержания Русского 
военно- исторического музея» и разра-
ботке концепции его художественного 
оформления, основанной на материа-
ле не только «Повести временных лет», 
но и других, следующих по времени ле-
тописных памятниках нашего Отечества.

Тема Руси
Теме Руси Н. К. Рерих посвятил множе-
ство произведений. Это как большие мо-
нументальные картины, так и многочис-
ленные рисунки и наброски славянских 
городов и погостов. Он прямо следует 
многочисленным сообщениям «Повести 
временных лет» об их строительстве, 
каждый раз стремясь дать яркий соби-
рательный образ. Наиболее мощно этот 
мотив представлен на картинах: «Древ-
ний город» (1900-е гг.) из собрания Го-
сударственного Эрмитажа, «Городок» 
(1902) из неизвестного американского 
собрания, «Город строят» (1902) из со-
брания Государственной Третьяковской 
галереи и в серии «Богатырский фриз» 
(1910) из собрания Государственного 
Русского музея.

Н. К. Рерих творил в контексте тем, 
поднятых «Повестью временных лет», 
среди которых главными выступают 
идеи независимости Родины и её равен-
ства с другими странами, мысли о един-
стве Руси и необходимости союза кня-
зей, а также осуждение распрей. Первые 
русские города, названные Нестором, 
на полотнах Н. К. Рериха облечены в осо-
бый образный строй, источник которо-
го кроется в языке русской летописи. 

Осмысление значимости именно языка 
продолжалось всю сознательную жизнь 
художника.

Из смысловых лексем языка «Пове-
сти временных лет» сложены образные 
решения Небесных градов в творческом 
мире Н. К. Рериха. Именно поэтому запе-
чатлённые им русские крепости и крем-
ли предстают перед зрителем как явле-
ния духовного мира. Московский кремль 
в изображении Н. К. Рериха –  это не про-
сто земное подобие Небесного Иеруса-
лима, провозглашённое патриархом Ни-
коном. Метаобраз Изборской крепости 
на его полотне «Труды Богоматери» –  
это не просто непобедимый «Желез-
ный город» западных хроник, ни разу 
не сдавшийся врагам. Все запечатлён-
ные Н. К. Рерихом русские твердыни –  это 
вместилища Святого Духа, дома Госпо-
да Бога и Божией Матери. Чтобы это ут-
вердить и передать зрителю, он целиком 
подчиняет свою личную волю изначаль-
ным установкам создателей древнейших 
русских текстов, в основе которых лежат 
сильнейшие религиозные переживания.

Связь событий духовной и «физиче-
ской» истории, их повторяемость и общ-
ность определённых моделей развития 
были Н. К. Рерихом значительно пере-
осмыслены. Сформировалась особая 
«историософия Рериха», которая бли-
же всего «традиционной средневеко-
вой русской историософии, выражен-
ной в “Повести временных лет”, “Слове 
о законе и благодати”, “Слове о полку 
Игореве”, в трудах Юрия Крижанича» [2, 
с. 213]. Так в своём творчестве Н. К. Ре-
рих шёл по стопам вдохновивших его 
русских авторов XII–XVII вв., для кото-
рых было характерно понимание земной 
истории как отражения событий на Не-
бесных высях и воплощения в истори-
ческой действительности Высших за-
конов и Божественных предначертаний. 
И здесь художник был верен своей вну-
тренней потребности к откровению, что 
стало для него подлинной реальностью 
и опытом самосовершенствования.

Образ Ярослава Мудрого
Тема «Ярослав с варягами» нашла своё 
воплощение в большой картине Н. К. Ре-
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риха «Варяжское море» (1910), эскиз 
к которой он выполнил годом ранее, 
и в целой серии небольших картин и ри-
сунков. Как заметил известный искус-
ствовед Е. П. Маточкин в статье об этом 
произведении, «во всём у Рериха про-
сматривается верность историческим ре-
алиям» [5, с. 36]. Для создания «истори-
ческого настроения» он использует мо-
тивы знаменитого гобелена XI в. из Байё, 
в основе изображения которого подлин-
ное историческое событие: сватовство 
норвежского конунга Харальда к дочери 
Ярослава Мудрого Елизавете.

Этот герой скандинавских саг изве-
стен не только как смелый воин, уча-
ствовавший в экспансии скандинавов 
на Русь, но и как автор любовных сти-
хов, посвящённых Елизавете. О своих 
пылких чувствах Харальд поведал в зна-
менитых «Висах радости», посвящён-
ных Елизавете поэтических строфах, 
сочинённых им в 1042 г. Чтобы стать 
её мужем, Харальд стал завоёвывать 
себе и богатство, и статус: он поступил 
на службу к византийскому императо-
ру, воевал в Болгарии, Африке, Сици-
лии и Палестине, получив много денег 
и славы. Посватавшись в первый раз 
в 1034 г., викинг получил от Ярослава 
Мудрого отказ, но через 10 лет он всё же 
стал зятем киевского правителя. Видя, 
какие огромные богатства (заработан-
ные в походах деньги и вся завоёванная 
добыча) высылает Харальд, Ярослав по-
нимал, что этого человека ждёт большое 
будущее, и долгие десять лет не выда-
вал свою дочь Елизавету замуж. Вскоре 
после свадьбы его дочь стала королевой 
Норвегии.

В 1869 г. поэт А. К. Толстой опублико-
вал в «Вестнике Европы» балладу по мо-
тивам «Вис радости», и назвал её «Пес-
ня о Гаральде и Ярославне». Вероятнее 
всего, именно она послужила источни-
ком вдохновения для художника, когда 
он писал свою картину «Варяжское мо-
ре». Именно поэтому художественный 
образ данного произведения Н. К. Рери-
ха не сводится только к жанровому сю-
жету; он значительно глубже, поскольку 
главным в нём выступает само Варяж-
ское море, «воспринимаемое в его вре-

менном, историческом и в планетарном, 
географическом масштабах» [5, с. 36].

Похвала просветительским деяниям 
князя Ярослава Мудрого прослежива-
ется в других произведениях. В статье 
«Радость искусству» (1908) Н. К. Рерих 
с прежним воодушевлением воспро-
извёл фрагмент из «Повести времен-
ных лет», считая его первым извести-
ем русской летописи об искусстве [12]. 
Повторяя его уже в английском пере-
воде в американском журнале «Art and 
Archaeology» (1922), он особо отметил 
смешение русского со старославянским. 
В 1946 г. он включил тот же фрагмент 
в книгу «Химават».

Этот вдохновляющий момент исто-
рии художник осмысливал всю свою 
жизнь. В 1938 г. он посвятил ему боль-
шое полотно «Радовашеся Ярослав гра-
ду Киеву». По нижнему краю полотна 
Н. К. Рерих написал старославянской 
кириллицей заветный текст, раскрыва-
ющий глубину и мудрость «Повести вре-
менных лет». Эти слова были настолько 
значимы для художника, что он начертал 
их на лицевой стороне своей картины, 
представив таким образом будущим по-
колениям священную скрижаль Завета 
Русской культуры. По некоторым син-
таксическим особенностям этой сокра-
щённой цитаты летописи можно сделать 
вывод, что Н. К. Рерих был знаком с ней 
по Лаврентьевской летописи 1377 г., са-
мой древней дошедшей до наших дней 
датированной русской рукописной книге. 
За тридцать лет до создания картины 
«Радовашеся Ярослав граду Киеву» ху-
дожник записал слова, раскрывающие 
её смысл: «Восторг Ярослава при виде 
блистательной Софии … восхищение 
культурного человека … такому искус-
ству можно завидовать, можно удивлять-
ся той культурной жизни, где подобное 
искусство было нужно» [12, с. 516].

Религиозная живопись
Работая на религиозные темы, Н. К. Ре-
рих неустанно искал способы актуали-
зации древнерусского религиозного ис-
кусства как в станковой, так и в мону-
ментальной живописи. Десятки храмов 
России, Украины, Польши, Италии, Фран-
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ции, США, Китая и других стран имели 
и до сих пор имеют мозаики, фрески или 
иконы, выполненные этим мастером или 
под его руководством иконописной ма-
стерской, созданной при Рисовальной 
школе Императорского Общества поощ-
рения художеств.

Первые работы художника- духовидца 
в данном направлении датируются 1894–
1895 гг.; продолжение работы в обла-
сти религиозной живописи относится 
к 1903–1904 гг., когда Н. К. Рерих ра-
ботал над серией произведений о рус-
ских монастырях и святынях. Расцвет 
работы религиозного живописца прихо-
дится на 1906–1916 гг., когда он оформ-
лял целый ряд выдающихся церковных 
строений. То, что ему не удалось сделать 
в залах светских музейных учреждений 
по княжескому периоду Руси (862–1533), 
он выплеснул на стены украшенных при 
его участии храмов.

Далее описаны яркие работы 
Н. К. Рериха как религиозного живопис-
ца. Он приступил к подготовке эскизов 
мозаик для церкви Святых Апостолов 
Петра и Павла на Пороховых заводах 
в Шлиссельбурге в 1906 г.: «Святые Бо-
рис и Глеб», «Синяя роспись», «Святые 
Апостолы Пётр и Павел», «Святой Ми-
хаил Архистратиг». Затем Н. К. Рерих 
создал 12 эскизов для росписей и мо-
заик, подготовленных для церкви По-
крова Пресвятой Богородицы в фамиль-
ном имении Голубевых, расположенном 
в селе Пархомовке Киевской губернии. 
С благословения митрополита Флавиа-
на, в миру Н. Н. Городецкого, он работал 
над такими эскизами, как «Покров Бого-
родицы», «Успение», «Голова Спаса», 
«Пантократор» и другие.

В 1907 г. Н. К. Рерих работал в жен-
ском монастыре в Перми над иконоста-
сом церкви в честь иконы Казанской Бо-
жией Матери. Начало разработки моза-
ики для Троицкого собора Почаевской 
лавры с благословения архиепископа 
Антония, в миру А. П. Храповицкого, 
датируется 1908 г. Его образ включён 
в композицию южного портала «Спас 
Нерукотворный и князья святые».

Схожая стилистика эскизов обнару-
жена в оформлении церкви в Скерневи-

цах в 1909 г., принадлежащей русскому 
Государю, а также росписей для часовни 
Святой Анастасии в Пскове, подготов-
ленных в 1913 г. Е. П. Маточкин изучал 
работы Н. К. Рериха для Русской Пра-
вославной церкви в контексте влияния 
на них летописного наследия Руси и осо-
бо выделил эскизы росписей для часов-
ни Святой Анастасии в Пскове. В наше 
время без обращения к Псковским ле-
тописям их просто невозможно истол-
ковать [5]: Н. К. Рерих целиком следовал 
местным летописным свидетельствам 
об особо почитаемых на Псковщине свя-
тых благоверных князьях Всеволоде- 
Гаврииле и Довмонте- Тимофее. Он был 
хорошо знаком с вехами их героиче-
ской жизни, как и с сообщением Псков-
ской первой летописи, донёсшей до на-
ших дней искреннее обращение князя 
Довмонта- Тимофея к Спасителю. Изо-
бразив князей коленопреклонёнными, 
в молении к Богу, художник отталкивал-
ся от летописных характеристик.

Период расцвета религиозного жи-
вописца также ознаменован созданием 
в 1911 г. изображения Святого Геор-
гия Победоносца для домовой церкви 
Ю. С. Нечаева- Мальцова, в 1913–1914 гг. 
«Византийской комнаты» как серии пан-
но для моленной виллы Л. С. Лившица 
в Ницце. Н. П. Писаренко одна из первых 
обратила внимание на прямую связь ре-
лигиозного искусства Н. К. Рериха с ле-
тописями [10]. Этот вывод она сделала 
на основе изучения серии из 14 панно, 
выполненных для «Византийской ком-
наты», чем Н. К. Рерих утвердил начало 
личного молитвенного предстояния пред 
Богом о России. Пытаясь расшифровать 
композиционное устройство этого мно-
госоставного произведения, Н. П. Писа-
ренко обнаружила мотив, почерпнутый 
художником из «Повести временных 
лет». Парные панно «Благие посетив-
шие», расположенные точно напротив 
друг друга в экспозиции Горловского ху-
дожественного музея, дали интересные 
сравнения. Князь Владимир уподобля-
ется императору Константину Велико-
му, княгиня Ольга –  матери Константина 
Елене, а древо государства Российско-
го –  древу государства Византийского. 
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«Такое уподобление прочитывается как 
возвеличение Руси через уподобление 
её Византии –  одному из могуществен-
нейших государств средневекового ми-
ра» [10].

Созданный в 1915 г. эскиз росписи 
«Святая Ольга» также относится к пе-
риоду расцвета религиозной живописи 
художника- духовидца. Летописное со-
общение 947 г. об установлении княги-
ней Ольгой по всей Руси «мест» и «по-
гостов» [9] отражено на эскизе роспи-
си, символизирующей принцип любого 
русского поселения: святые покровители 
созидают и утверждают его само суще-
ствование, наполняют духовной силой 
храмы, вокруг которых люди строят кре-
пости и твердыни, защищая не только 
себя, но и их.

В этом ряду непревзойдённой верши-
ной монументального искусства мастера 
в «русский» период его жизни и творче-
ства являются его работы 1909–1914 гг., 
осуществлённые в смоленском имении 
княгини М. К. Тенишевой в Талашкино. 
В этот период включена и недавно вос-
становленная мозаика «Спас Нерукот-
ворный с предстоящими ангелами», 
первоначально набранная в петербург-
ской мозаичной мастерской выдающим-
ся мастером В. А. Фроловым [7]. Исто-
рик А. Н. Зелинский, первый в новейшей 
истории написавший о работах Н. К. Ре-
риха в талашкинской церкви Святого Ду-
ха, заметил: «По замыслу строителей, 
церковь должна была быть сооружена 
только из местных материалов» [3, с. 61–
62]. Это оказалось именно так и букваль-
но, и символически, и исторически. В пе-
риод работы в этом храме Н. К. Рерих 
активно пользовался свидетельствами 
русской духовной истории, включая на-
следие известного смоленского святого, 
преподобного Авраамия Смоленского.

Заключение
Н. К. Рерих относится к тем немногим 
русским художникам, чьё творчество це-
ликом основано на древнерусском лите-
ратурном и художественном наследии. 
Творчески он проявил себя сперва как 
литератор, при этом общий строй его 
оригинального орнаментального слова 

основан на стилизации древнерусской 
мысли. Осмысление роли «Повести вре-
менных лет» как источника самосозна-
ния русского народа составляет основ-
ное содержание большинства художе-
ственных произведений темы первых ве-
ков Отечества, созданных Н. К. Рерихом. 
Он восторженно относился к летописи 
Нестора и восхвалял деяния Яросла-
ва Мудрого на Руси. Почти все его ре-
лигиозные произведения несут печать 
важных, поворотных событий русской 
истории, вечную память о которых со-
хранили летописи. В новейшей истории 
только Н. К. Рерих был способен созда-
вать сложные религиозные композиции, 
вкладывая в них глубокое многоплано-
вое содержание, раскрывающееся лю-
дям в непрестанной молитве и в мыслях 
о предназначении как отдельного чело-
века, так и всей его великой державы.
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ESSENTIAL RETHINKING OF THE 
HISTORIOGRAPHY OF “THE TALE 
OF BYGONE YEARS”: RUSSIAN 
CHRONICLES IN THE ARTISTIC 
WORKS OF N. K. ROERICH

Melnikov V. L.
St. Petersburg State University

Russian chronicles shaped the Russian culture 
development by inspiring different artists. The 
article explores the impact of Russian chronicles 
on the content of N. K. Roerich’s artwork. There 
are described his art series, including “The be-
ginning of Russia. Slavs”. The artist highlights 
the topic of Russia revealed in his artwork; re-
thinking of the Russian historical events framed 
the development of Roerich’s historiosophy. The 
artist depicted the image of Yaroslav the Wise 
mainly on such canvases as “The Varangian 

Sea”, “Yaroslav rejoiced at the view of Kiev city”. 
Russian chronicles shaped N. K. Roerich’s reli-
gious paining, which flourished in 1906–1916. 
N. K. Roerich stylised the Old- Russian thinking 
in his artwork when disclosing pivotal events in 
the Russian history.

Keywords: Russian culture, Russian identity, 
historiosophy, written monuments, “The Rus-
sian Primary Chronicle”, artistic creativity, reli-
gious painting.
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В современном мире надежность и безопас-
ность движения в условиях инфраструктуры 
транспортной мобильности призваны обе-
спечить смарт технологии. Однако замещение 
человека в диспетчерских функциях не устра-
няют ответственности оператора движения, 
которая становится все более очевидной 
в экстремальных ситуациях. В этой связи 
представляется актуальным анализ моделей 
социально- ответственного поведения, которые 
связаны с персональными особенностями 
восприятия риска и характером реагирования 
в условиях стресса. Цель статьи –  выявление 
структуры личностного потенциала ответ-
ственного поведения, определяющего пред-
расположенность к определённой стратегии 
преодоления стресса и модели поведения 
в ситуации риска. Теоретическим основанием 
исследования выступает системный под-
ход, в рамках которого соотносятся внешние 
факторы мотивации и внутренние установки 
личности. В эмпирическом исследовании 
использовались методики психологическо-
го тестирования личностных параметров, 
характеризующих потенциал адаптивности 
и стрессоустойчивости в критических ситуаци-
ях. Представлено обобщение статистических 
данных психологического тестирования групп 
студентов транспортного вуза. Выделена 
матрица личностного потенциала адаптации 
в проблемных ситуациях через показатели 
поведенческой регуляции, коммуникативно-
го потенциала, моральной нормативности. 
Показано соотношение моделей социально- 
ответственного поведения и копинг- стратегии 
в условиях риска.

Ключевые слова: новая мобильность, личностный 
потенциал, ответственное поведение, безопасность 
движения, адаптивность, стрессоустойчивость, мо-
дели поведения, копинг- стратегия.

Введение
В современном мире проблема безопас-
ности движения постоянно находится 
на переднем плане повседневной жизни 
человека и социума. Среди угроз и вызо-
вов, которые несет с собой мобильность 
в современном обществе исследовате-
ли, практически единодушно, отмечают 
возрастание рисков, связанных с ростом 
движения людских масс, материальных 
и финансовых ресурсов, информацион-
ных потоков, технологий, культурных пе-
ремен. Парадигма новой мобильности 
подчёркивает глобальную перспективу 
возрастания социальной динамики, свя-
занную с риском антропологической ка-
тастрофы [1]. В концепции новой город-
ской мобильности центральное место 
отводится человеку и его потребности 
в комфортном и безопасном передви-
жении. В соответствии с этой установ-
кой  рассматриваются  новые  векторы 
развития транспортных систем умных 
городов [2].

Обеспечение  онтологической  без-
опасности  в  условиях  интенсивного 
развития транспортной инфраструкту-
ры связано с выявлением критических 
факторов, создающих риск аварий, ко-
торые наносят ущерб окружающей сре-
де, вызывают разрушение технических 
устройств и гибель людей. Повышение 
надежности транспорта в критических 
ситуациях связывается с методами, ко-
торые устанавливают пороговое значе-
ние фактора риска. В решении проблем 
безопасности движения внимание уделя-
ется расчету риска с учетом различных 
групп населения, транспортных средств, 
типов объектов в соотношении линейной 
частоты технических сбоев [3].

В последнее время проблема без-
опасности на транспорте включает ри-
ски, связанные с автоматизацией систем 
управления движением, заменой чело-
века на умного помощника или систему 
ИИ в диспетчерской службе, управляю-
щей сетью движения. Это обстоятель-
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ство вводит в транспортную инфраструк-
туру цифровые абстрактные системы, 
работу которых человек не контролиру-
ет, но вынужден доверять их надежно-
сти [4]. В условиях новой мобильности 
вопросы безопасности усложняются из-
за увеличения скорости, интенсивности 
движения, внедрения интерактивных си-
стем в сферы обслуживания и повсед-
невную жизнь [5].

Источники риска на транспорте часто 
связывают с неадекватным поведени-
ем человека как участника движения, 
включенного в сложную сеть взаимодей-
ствий. Надежность работы операторов 
транспортных средств, неукоснительное 
следование требованиям эксплуатации 
представляет собой значимый аспект 
безопасности движения. В этом контек-
сте представляется актуальным анализ 
личностного потенциала, гарантирующе-
го необходимый уровень ответственного 
поведения в экстремальных ситуациях 
на транспорте.

В задачу данной статьи входит выяв-
ление моделей ответственного поведе-
ния в соотнесении с личностными харак-
теристиками адаптивности и стрессоу-
стойчивости человека в критических си-
туация, на основании обобщения данных 
психологического тестирования групп 
студентов транспортного вуза.

Обзор литературы
В современной литературе активно об-
суждается роль восприятия человеком 
транспортного риска и тяжести послед-
ствий негативных событий. В связи с воз-
росшим социальным запросом на сниже-
ние рисков на транспорте подчеркивает-
ся актуальность анализа личностных ха-
рактеристик, когнитивных и эмоциональ-
ных компонентов поведения человека [6]. 
Типология восприятия дорожных рисков 
исследуется преимущественно в связи 
с адаптацией к профессиональным ус-
ловиям вождения грузовых автомобилей 
[7]. Взаимосвязь между когнитивными 
способностями и показателями безопас-
ности у водителей играют жизненно важ-
ную роль в обеспечении надежности экс-
плуатации высокоскоростных железных 
дорог в Китае. В исследовании М.Guo 

[8], на основе применения стандартной 
системы показателей адаптации к во-
ждению, обобщаются результаты тести-
рования когнитивных способностей 154 
профессиональных машинистов скорост-
ных железных дорог Китая.

В работе [9] акцентируется роль эмо-
ционального восприятия железнодорож-
ных сигналов в нормализации поведения 
операторов движения и машинистов. Ри-
ски, связанные с девиантным поведени-
ем на дороге вследствие изменения зна-
чения сигнала, характера взаимосвязи 
между сигналом и восприятием его во-
дителем, были исследованы на эмпири-
ческой базе опроса операторов восьми 
пассажирских железнодорожных орга-
низаций Австралии и Новой Зеландии.

Для формирования устойчивой мо-
тивации ответственного поведения ра-
ботников железнодорожного транспор-
та современные авторы предлагают ис-
пользовать метод storytelling с акцентом 
на вопросах безопасности и риска в си-
туациях на дороге. Согласно представ-
ленным в работе [10] данным, эффектив-
ность метода storytelling определяется 
наличием четырех ключевых элементов 
в структуре повествования: «создание 
чувств», «доверие», «контент» и «лич-
ность», которые формируют определен-
ный контекст поведения работников же-
лезнодорожной системы. Подчеркивает-
ся склонность людей изменять свое по-
ведение, связанное с организационной 
безопасностью, после того, как они ус-
лышат убедительные истории об авари-
ях, инцидентах и негативных следствиях, 
связанных с риском. Надлежащая струк-
тура повествования о стрессе в проис-
шествии и поставарийных событиях об-
ладает убедительной силой, с точки зре-
ния извлеченных уроков.

Современные исследования пока-
зывают важность оценки уязвимости 
отдельных водителей к стрессу. Под-
черкивается транзакционная природа 
стресса водителя на транспорте. Ка-
чественно различные модели реагиро-
вания на стресс, стратегии его преодо-
ления влияют на эффективность дей-
ствия оператора движения и водителя 
[11, 12].
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Методы и материалы
Теоретическим основанием исследова-
ния потенциала ответственного пове-
дения человека, включенного в инфра-
структуру транспортной мобильности, 
выступает системный подход, который 
акцентирует соотнесение факторов мо-
тивации (внешних и внутренних) с лич-
ностным потенциалом, обеспечивающий 
устойчивость к стрессу в экстремальных 
ситуациях на дороге.

В эмпирическом исследовании по-
тенциала  ответственного  поведения 
в условиях риска акцентировались по-
казатели,  характеризующие  уровень 
адаптивности и стрессоустойчивости 
личности  в  критических  ситуациях. 
Для выявления адаптационного потен-
циала личности в условиях риска ис-
пользовался многоуровневый опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Макла-
кова и С. В. Чермянина [13]. Методика 
проведения опроса предполагала выяв-
ление и оценку 4 параметров структуры 
личности: 1) чрезмерной выраженности 
той или иной черты характера (шкала 
1 –   акцентуации); 2) склонности к де-
заптационным нарушениям (шкала 2); 
3) склонности к моральной нормативно-
сти (шкала 3); 4) потенциала социально- 
психологической адаптации (шкала 4). 
В итоге, обобщенные результаты дава-
ли возможность характеризовать лич-
ностный потенциал адаптации в про-
блемных  ситуация  через  показатели 
поведенческой регуляции, коммуника-
тивного потенциала, моральной норма-
тивности.

Исследование параметров стрессо-
устойчивости проводилось с помощью 
опросника  «Стратегии  преодоления 
стрессовых ситуаций (SACS)» С. Хоб-
фолла [14], который позволяет выявлять 
индивидуальную склонность к опреде-
ленной стратегии преодоления стрессо-
вой ситуации (копинг- стратегии) и соот-
ветствующую модель поведения в ситу-
ации риска.

Обработка экспериментальных дан-
ных осуществлялась с помощью метода 
первичной статистики (количественной 
обработки данных).

Результаты
Личностные  характеристики  индиви-
да в большой степени определяют ин-
дивидуальные поведенческие реакции 
и психические состояния, которые вли-
яют на характер его профессиональной 
деятельности. Поскольку железная до-
рога является транспортным объектом 
повышенной опасности, цена професси-
ональной безответственности здесь, как 
правило, весьма велика. Поэтому про-
ведение опроса среди студентов Петер-
бургского государственного университе-
та путей сообщения Императора Алек-
сандра I (ПГУПС) в возрасте 18–21 лет, 
обучающихся на факультете «Управле-
ние процессами перевозок», мы начали 
с опроса, кто видит себя в дальнейшем 
дежурным по станции или диспетчером 
железнодорожного транспорта. На этот 
вопрос было дано 63 положительных от-
вета. Среди этих 63 респондентов было 
проведено исследование, выявляющее 
их адаптивность и стрессоустойчивость, 
которые представляют наиболее важные 
качества в профессиональной деятель-
ности оператора движения на дороге.

Адаптационный потенциал
Анализ данных, полученных в результате 
опроса, проведенного с помощью теста 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Макла-
кова и С. В. Чермянина [13] показал, что 
у большей части опрошенных студен-
тов в целом сформированы самооцен-
ка и Я концепция. Хорошие адаптаци-
онные способности показали 27% опро-
шенных. Эти молодых люди достаточно 
быстро адаптируются к новым условиям 
деятельности, при этом в период адап-
тации работоспособность у них сохра-
няется, они адекватно ориентируются 
в ситуации, обладают хорошей эмоцио-
нальной устойчивостью. Только 9% ре-
спондентов обладают низким уровнем 
нервно- психической устойчивости, для 
них процесс адаптации к новым услови-
ям протекает достаточно тяжело, и при 
адаптации возможны нарушения рабо-
тоспособности.

Опрос студентов ПГУПС выявил наи-
более важные качества ответственного 
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поведения оператора движения на до-
роге в проблемных ситуациях. Обобщен-
ные показатели по итогам опроса ре-
презентативной группы представлены 
на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Параметры личностного адаптационного 
потенциала (обобщенные показатели по итогам 

опроса репрезентативной группы студентов 
ПГУПС)

1.  Показатели поведенческой регуля-
ции, которые характеризуют соче-
тание уровня самооценки и соци-
ального одобрения, в соответствии 
с которым корректируются мотивы 
действий оператора в профессио-
нальной ситуации, характерны для 
34% респондентов.

2.  Показатели, определяющие комму-
никативный потенциал оператора, 
который фиксирует способность соз-
давать бесконфликтную среду обще-
ния, обеспечивая взаимопонимание 
в критических ситуациях, характерны 
для 18% респондентов.

3.  Показатели моральной нормативно-
сти, которые указывают на адекват-
ность восприятия оператором сво-
ей социальной роли, а также границ 
поведения, определённых общими 
социальными и профессиональны-
ми нормами в стандартных и экстре-
мальных ситуациях, характерны для 
10% респондентов.

Уровни стрессоустойчивости
Применение методики «Стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций» (SACS) 
С. Хобфолла (адаптация на русский язык 
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой 
[15]) предоставило возможность изучить 
индивидуальную склонность к модели 
поведения, определенной той или иной 
копинг- стратегией. Результаты психоло-
гического тестирования репрезентатив-

ной группы студентов показаны на диа-
грамме, где выделены: высокий (зеленая 
линия), средний (красная линия) и низ-
кий (синяя линия) уровни выраженности 
копинг- стратегий в структуре личностно-
го потенциала поведения в стрессовой 
ситуации (рис. 2).

Анализ результатов по выявлению 
предпочтительной  копинг- стратегии 
в  экстремальной  ситуации  показыва-
ет, что высокий уровень выраженности 
стратегии «ассертивные действия» уста-
новлен у 17% молодых людей, средний –  
у 46% и низкий –  у 37%. Таким образом, 
более чем у половины опрошенных мо-
лодых людей хороший уровень склонно-
сти к активным действиям в ситуации ри-
ска. На этом основании можно говорить 
о наличии у молодых людей достаточно 
высокого потенциала ответственного по-
ведения.

У 22% опрошенных высокий уровень 
выраженности стратегии «социальный 
контакт» и у 49% средний уровень. Дан-
ная стратегия указывает, что молодые 
люди склонны объединяться с кем-либо, 
чтобы совместными усилиями преодо-
леть риски в критической ситуации. Вы-
сокий уровень выраженности стратегии 
«социальный контакт» (38%) указывает 
на то, что молодые люди стремятся в си-
туации стресса поделиться своими пере-
живаниями и, таким образом, снизить 
эмоциональное  напряжение,  которое 
возникает в ситуации риска. Эта стра-
тегия эффективна, поскольку снижение 
эмоционального напряжения благотвор-
но влияет на разрешение сложной си-
туации.
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Рис. 2. Стратегии совладения со стрессом, 
наиболее распространенные в группе 

респондентов

Высокий (38,0%) и средний (58,5%) 
уровень выраженности стратегии «осто-
рожные  действия»  свидетельствует 
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о том, что молодым людям свой ственно 
стремление избегать риска.

Высокий (16%) и средний (56%) уро-
вень  выраженности  стратегии  «избе-
гание» свидетельствует о том, что мо-
лодым людям свой ственно стремление 
к пассивности в стрессовой ситуации.

Средний уровень склонности к стра-
тегии «импульсивное действие» показа-
ли 59% молодых людей. Высокий уро-
вень выраженности склонности к данной 
копинг- стратегии, который диагностиро-
ван у 17% респондентов, говорит о том, 
что в ситуации риска молодые люди бу-
дут действовать без предварительно-
го осмысления поступков, поддаваясь 
эмоциям.

Склонность к манипуляциям в стрес-
совой  ситуации  подразумевает  дей-
ствия, обусловленные эгоцентризмом. 
То, что почти у трети молодых людей 
низкий уровень склонности к стратегии 
«манипулятивные действия» (30% опро-
шенных), указывает на неплохой потен-
циал ответственного поведения. На это 
указывает также низкий уровень выра-
женности стратегии «асоциальные дей-
ствия» у 57% респондентов, что свиде-
тельствует о способности молодых лю-
дей учитывать интересы других в крити-
ческих ситуациях.

Уровень  выраженности  стратегии 
«агрессивные действия» (высокий у 22% 

опрошенных и у 31% средний) характе-
ризует склонность к непроизвольному 
выражению негативной эмоциональной 
реакции при неудачах, которая проявля-
ется в форме гнева, раздражения, вну-
тренней напряженности. Такое психиче-
ское состояние оказывает негативное 
влияние на характер поведения в ситу-
ациях риска.

Модели ответственного поведения 
в экстремальной ситуации
В системе транспортного движения фак-
торы риска, определяются тремя векто-
рами: организацией системы движения, 
организацией систем социальных вза-
имодействий, личностной самооргани-
зацией, связанной с индивидуальными 
особенностями адаптивного потенциала 
оператора, его способностью принимать 
осознанные решения в проблемной си-
туации. Высокий уровень самоконтро-
ля, торможение паники и отрицательных 
эмоций, вызываемых стрессом, опреде-
ляет эффективную модель социального 
поведения оператора движения в ситуа-
ции риска. Проведенное исследование 
позволяет характеризовать модели от-
ветственного  социального  поведения 
оператора в экстремальной ситуации че-
рез склонность к реализации конкретной 
копинг- стратегии (табл. 1).

Таблица 1. Соотношение моделей социально- ответственного поведения и копинг- стратегии 
в ситуации риска

Копинг- стратегия Эффективная модель социального поведе-
ния оператора

Неэффективная модель социального пове-
дения оператора

Ассертивные действия Активность в последовательной реализации 
своих намерений, уважение окружающих

Социальный контакт Интеграция усилий всех участников в сни-
жении риска

Поиск социальной под-
держки

стремление найти понимание и поддержку 
своего решения проблемы

Осторожность Длительная подготовка к действиям в экс-
тремальной ситуации

Избегание Уход от ответственности в принятии реше-
ния, избегание решительных действий

Импульсивные действия Склонность действовать по первому побуж-
дению, под влиянием внешних обстоятельств 
или эмоций
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Копинг- стратегия Эффективная модель социального поведе-
ния оператора

Неэффективная модель социального пове-
дения оператора

Манипулятивные дей-
ствия

Побуждение других к принятию решений 
и выполнению действий

Асоциальные действия Удовлетворение собственных желаний, 
не считаясь с обстоятельствами и интереса-
ми других людей

Агрессивные действия Обвинение других при неудачах и конфлик-
тах, нагнетание негативных эмоций (гнева, 
раздражения, внутренней напряженности)

Заключение
В условиях новой мобильности повыша-
ется роль личностного потенциала устой-
чивого поведения человека, включён-
ного в динамику современной дорожно- 
транспортной сети. В этой связи в систе-
ме профессиональной подготовки специ-
алистов становится актуальной задача 
формирования личностного потенциала 
ответственного поведения, необходимо-
го для принятия решений в экстремаль-
ных условиях.

По результатам психологического те-
стирования групп студентов транспорт-
ного  вуза,  поведенческая  регуляция, 
сочетающая уровни самооценки и со-
циального одобрения, в соответствии 
с которым корректируются мотивы от-
ветственных действий оператора в си-
туации риска, характерны для 34% ре-
спондентов.

Проведенное исследование показы-
вает, что у молодых людей присутству-
ет склонность к неэффективным моде-
лям поведения, которые препятствуют 
успешному  преодолению  профессио-
нальных стрессов. Поэтому важно в про-
цессе образования обращать внимание 
на формирование личностного потен-
циала, соответствующего реализации 
эффективных моделей ответственного 
социального поведения человека в си-
туациях риска.
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SOCIALLY RESPONSIBLE BEHAVIOR 
MODELS IN THE CONTEXT OF NEW 
MOBILITY

Shipunova O. D., Berezovskaya I. P., Lisenkova A. A.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

In  today’s  world,  smart  technologies  are  de-
signed  to ensure  the reliability and  traffic safe-
ty  in  the conditions of a new transport mobility 
infrastructure.  However,  the  substitution  of  hu-
mans in dispatch functions and control does not 
eliminate  the  responsibility of  the  traffic opera-
tor, which becomes  increasingly evident  in ex-
treme situations. In this regard, it seems relevant 
to  analyze  the  models  of  socially  responsible 
human behavior, which are associated with the 
peculiarities of  risk perception  in a critical situ-
ation and the nature of  response under stress. 
The article purpose is to identify the structure of 
the  personal  potential  of  responsible  behavior, 
which determines the predisposition to a certain 
strategy for coping with stress and the behavior 
model  in  risk  conditions.  The  theoretical  basis 
of the study is the system approach, within the 
framework of which external  factors of motiva-
tion  and  internal  attitudes  of  the  individual  are 
correlated. In the empirical study, psychological 
testing methods of personal parameters charac-
terizing the adaptive potential and stress resist-
ance in critical situations were used. A data gen-
eralization of psychological testing of groups of 
transport university students  is presented. The 
matrix  of  personal  adaptive  potential  in  prob-
lem  situations  through  indicators  of  behavioral 
regulation, communicative potential, and moral 
normativity  is  highlighted.  The  correlation  be-
tween  models  of  socially  responsible  behavior 
and coping strategy in risk conditions is shown.

Keywords:  new  mobility,  personal  potential, 
responsible  behavior,  traffic  safety,  adaptabil-
ity,  stress  resistance, behavior models,  coping 
strategy.
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В социальной философии отмечает-
ся, что сознание наших современников 
в значительной мере является иррацио-
нальным в вопросах правовой культуры 
и грамотности, а мистичность сознания 
прослеживается в обществе достаточ-
но убедительно [3]. Иррациональность 
мышления многих граждан, обусловлен-
ная верой не в рациональность и про-
гресс, а в сверхъестественность мно-
гих происходящих событий, определяет 
ряд жизненных приоритето [4]. В ряде 
сегодняшних научных публикаций речь 
идет о призывах к признанию юриспру-
денцией реальности основных постула-
тов мистицизма –  веры в существование 
сверхъестественных сил, действующих 
вопреки законам природы, и в возмож-
ность непосредственного общения с ни-
ми посредством различных тайных ма-
гических приёмов [30].

Психотерапевт  М. И.  Буянов  отме-
чает: «Людям –  даже очень образован-
ным и хорошо разбирающимся в какой- 
нибудь сфере –  свой ственны заблужде-
ния и даже примитивная вера в сверхъе-
стественное, ибо дело не в информиро-
ванности, а в психологическом складе» 
[13]. В другой своей работе М. И. Буянов 
указывает: «Иррациональность прису-
ща не  только детям, но даже многим 
вроде бы умным и образованным учё-
ным  мужам,  ведь  поразительно,  что 
больше всего верят в домовых, воскре-
шение мёртвых и прочую чертовщину 
депутаты парламентов, писатели, ар-
тисты, многие учёные» [12]. Американ-
ский философ Бэрроуз Данэм писал: 
«Сверхъестественное не есть научное 
понятие, а философская иллюзия, име-
ющая определенное социальное проис-
хождение и цели. Это понятие нельзя 
окончательно уничтожить одной только 
критикой, и оно будет жить до тех пор, 
пока сохранится в нём социальная по-
требность» [17].

В. В. Юдин сообщает, что на сегод-
няшний день существенной частью обы-
денного сознания является вера в кол-
довство и магию. При ответе на вопрос 
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«Верите ли Вы в существование колду-
нов и ведьм?» безоговорочно призна-
ют реальность данного феномена 41,5% 
опрошенных, а 32,5% заявляют, что они 
лично или их близкие стали жертвами 
колдунов и ведьм [57].

Доктор физико- математических наук 
Л. И. Пономарёв развивает данную тему: 
«Склонность к мистике и вера в чудеса, 
по-видимому, присуща природе челове-
ка, и в стародавние времена их симбиоз 
с религией был основой его миросозер-
цания. За четыре столетия просвещения 
и науки создана новая картина мира, без 
ссылок на чудеса и божественное откро-
вение. Сейчас эта картина, на которой 
базируется жизнь всех цивилизованных 
народов, подвергается массированной 
атаке…»  [44].  Совершенно  прав  ака-
демик Э. П. Кругляков, утверждающий: 
«Мистика и вера в чудеса на некото-
рых телеканалах (равно как и в газетах 
и журналах) насаждаются целенаправ-
ленно» [29].

О психологических причинах, застав-
ляющих множество современных обра-
зованных людей верить в магические ри-
туалы, пишет профессор Серж Москови-
чи (Франция): «Немало, однако, суще-
ствует вещей столь скандальных для на-
шей культуры, заявляющей о своей при-
верженности науке и разуму, как парад 
верований,  суеверий,  предрассудков, 
которые разделяются миллионами лю-
дей… Мы сегодня стали более терпимы 
к религиозным верованиям, предполага-
ющим бессмертие души, реинкарнацию, 
действенность молитвы, хотя эти идеи 
исключаются нашими знаниями о чело-
веке и природе. Но достаточно мимолёт-
ного взгляда на публикации, выходящие 
огромными тиражами, чтобы удивиться, 
как много людей в нашем обществе до-
веряют гороскопу, обращаются к цели-
телям или лечатся чудодейственными 
снадобьями.  Мы  наблюдаем,  с  какой 
интенсивностью  практикуется  магия 
во многих кругах, вплоть до универси-
тетских. Те, кто к ней прибегает, вовсе 
не социально дезадаптированные субъ-
екты из необразованных слоёв, как нам 
хотели бы внушить, а учёные, инженеры 
и даже врачи. Я не говорю уже о пред-

приятиях «высоких технологий», которые 
отбирают кадры на основе графологиче-
ского и астрологического тестирования. 
Не скрываясь, большинство практиков 
магии выступают по телевидению и пу-
бликуют книги, у которых больше читате-
лей, чем у работ учёных» [36, с. 3].

Серж Московичи далее отмечает, что 
такого рода умственная деятельность, 
утверждающая иррациональность, поро-
дила множество исследований, резуль-
таты которых свидетельствуют: «Боль-
шинство людей склонны предпочитать 
идеи расхожие идеям научным, делать 
обманчивые сопоставления, некоррек-
тируемые объективными данными. Они 
вообще не принимают в расчет стати-
стику, играющую такую громадную роль 
в наших каждодневных решениях и рас-
суждениях. Они искажают поступающую 
к ним информацию… Люди особенно 
охотно принимают факты или усваивают 
поведение, подтверждающие их привыч-
ные убеждения, и это пока ещё не опро-
вергнуто. Даже если опыт говорит им: 
это ложно, а рассудок –  это абсурдно» 
[36, с. 3–4].

Приведённые наблюдения француз-
ского учёного соответствуют аспектам 
исследования мистики, как культурной 
традиции. Мистика (от греч. mvstikos –  
таинственный), религиозная практика, 
имеющая целью переживание в экста-
зе «непосредственного единения» с Бо-
гом, а также совокупность теологиче-
ских и философских доктрин, оправды-
вающих и осмысляющих эту практику; 
философы относят мистицизм к разно-
видностям интуитивизма и иррациона-
лизма [28]. Психотерапевт М. И. Буянов 
пишет: «Всякая мистика основывается 
на полностью придуманных явлениях, 
либо на редчайших единичных фактах, 
не поддающихся воспроизведению…Ми-
стика –  это широкое, художественное, 
ненаучное понятие, включающее в себя 
многочисленные разнородные явления, 
вызывающие у нас удивление, недоуме-
ние, непонимание» [11, с. 7–8].

Г. В. Плеханов отмечал: «Материа-
лист отвергает магию с тем же презре-
нием, с каким относится он ко всякому 
знахарству и колдовству. В глазах ми-
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стика магия есть нечто более почтенное 
и серьёзное, нежели наше обыкновен-
ное естествознание» [42].

Известный французский исследова-
тель Л. Леви- Брюль (1857–1939) описы-
вал мышление людей первобытных об-
ществ, как дологическое (т.е. нечувстви-
тельное к противоречиям), и мистиче-
ское (т.е. подразумевающее веру в тай-
ные силы) [31]. Со временем он пришёл 
к выводу, что эта гипотеза была ошибоч-
ной и что мистическое мышление при-
суще любому человеку, но «легче на-
блюдается у примитивных народов» [46, 
с. 556]. Аналогичное мнение высказывал 
и российский просветитель Поликарп 
Пузина: «Одной любви ко всему чудес-
ному достаточно уже, чтобы увековечить 
легковерие наше. Невзирая на все дока-
зательства людей благоразумных, ред-
ких в мире, воображение народа, само 
по себе, находит приятность умножать 
чудеса чудесами и химеры химерами; 
а потом защищает чудовища сии пото-
му, что оно само произвело их на свет…
Все мы имеем некоторую наклонность 
к легковерию, где бы мы ни жили, в Кам-
чатке или в столице, во времена ли язы-
чества предков наших, или в нынешнем 
просвещённом веке. Всегда можно уди-
вить народ необыкновенными явления-
ми; а от удивления к легковерию –  один 
шаг!» [47].

В другом старинном российском из-
дании так  говорится о связи мистики 
с  государственным  устройством:  «…
Сила  и  мистика,  положив  основание 
историческому на земле бытию всех из-
вестных в древности Гражданских об-
ществ, сделали и то, что Политику со-
вокупили с Религиею столь тесно, что 
благосостояние правительств и зависе-
ло только от сего союза…Неблагораз-
умно было бы преследовать заблужде-
ния, когда они были полезны и народам 
и Правительствам» [38]. Проф. Дебэ пи-
сал: «Страсть к чудесному существует 
вообще без заметного помешательства 
деятельности мозга. Вера в сверхъесте-
ственное, которой начиняют голову де-
тей, обращается в привычку и продолжа-
ется от детских лет до самой смерти… 
История доказывает нам бесчисленны-

ми примерами, что вещи, самые неле-
пые, укоренившись в уме народа, почи-
таются за истины столь непреложные, 
что мудрец, который решился бы обли-
чать их, был бы осмеян…» [18].

Известный русский философ В. С. Со-
ловьёв определял мистику, как «верхов-
ное начало жизни общечеловеческого 
организма» и утверждал, что в мистике 
жизнь находится в непосредственной, 
тесной связи с действительностью аб-
солютного начала. По его мнению, древ-
нейший период человеческой истории 
воплощал в себе слитность, необосо-
бленность  всех  сфер  общечеловече-
ской жизни. Неразрывны были теология, 
философия, наука, мистика, искусство. 
Жрецы, философы, учёные находились 
в то время в непосредственном мисти-
ческом общении с высшими силами бы-
тия [49].

В  самом  начале  ХХ  века  амери-
канский  психолог  и  философ  Уильям 
Джеймс написал книгу «Многообразие 
религиозного опыта» (первое издание 
на русском языке вышло в 1910 году 
в Москве). По существу –  это своеобраз-
ная энциклопедия мистических пережи-
ваний, свод исповедей святых и проро-
ков, размышление над интуитивными 
прозрениями, к которым автор относится 
с предельным вниманием и исследова-
тельской пытливостью.

Джеймс выделяет четыре главных 
характерных признака, которые служат 
критерием для различия мистических 
переживаний. Первый из них –  неизре-
чённость. Иначе говоря, человек, про-
шедший через мистический опыт, не мо-
жет изложить собственные ощущения 
и полученные впечатления на обычном 
языке. Для такой личности очевидно, что 
никто, не переживший того же, не в со-
стоянии правильно понять её слов (опи-
сание экстатического транса шаманов 
и жрецов и т.п.). «Невозможность опи-
сать словами то, что познаётся в состо-
янии экстаза, является характерной чер-
той мистицизма. Истина мистического 
характера существует лишь для того, 
кто находится в экстазе, и непостижи-
ма ни для кого другого. Это роднит её 
с познанием, которое мы получаем че-
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рез ощущение, в отличие от того, какое 
получается посредством абстрактного 
мышления…» [19, с. 316].

Второй признак мистического опы-
та –  интуитивность. Джеймс подчёрки-
вает, что хотя это состояние относится 
к сфере чувств, оно тем не менее явля-
ется особой формой познания. Человек 
проникает в глубины истины, не доступ-
ные рассудку. Это своего рода открове-
ния, моменты внутреннего просветления. 
Джеймс кроме неизречённости и инту-
итивности называет ещё два признака 
мистического опыта: кратковременность 
и бездеятельность воли. Мистические пе-
реживания не длятся долго, а воля мисти-
ка во время таких переживаний как бы 
парализуется. Джеймс также указывает, 
что истина мистического характера су-
ществует лишь для того, кто находится 
в экстазе, она не постижима ни для ко-
го другого. «Сколько мистиков, столько 
и мистических состояний –  и я уверен, 
что эти состояния столь же разнообраз-
ны, как разнообразны люди» [19, с. 318].

На протяжении тысячелетий мистики 
вели своеобразную работу с человече-
ской психикой, что позволяло им при-
общаться к тайнам мироздания. Здесь 
использовался и опыт медитации (пре-
дельного  духовного  сосредоточения), 
и многодневные посты, и специальные 
упражнения [25]. Приёмы религиозно- 
мистической практики могут быть самы-
ми разными –  от многократного повто-
рения мантр или молитв до определён-
ных поз и регуляций дыхания, от беше-
ных ритмов пляски шаманов, дервишей, 
сектантов- «трясунов» до «тихого уми-
ления» христианских аскетов. Джеймс 
отмечал: «Я не берусь раскрыть перед 
вами во всех подробностях все ступени 
экстазов христианских мистиков, так как 
те бесчисленные подразделения, какие 
мы находим в католической литературе 
этого характера, не кажутся мне доста-
точно ясными» [19, с. 318]. Но при всех 
различиях здесь есть и некоторые общие 
черты –  тяготение к иррациональному, 
интуитивному, парадоксальности в пере-
даче пережитого опыта.

Э. Андерхилл, продолжившая вслед 
за Джеймсом фундаментальные иссле-

дования мистицизма, отмечает «тему 
ошибок и заблуждений», к которым при-
водит людей «гипертрофированное и де-
формированное, граничащее с гордыней 
мистическое чувство. Число таких оши-
бок несметно, а их дикость просто непо-
стижима…» [1]. Психотерапевт М. И. Бу-
янов пишет: «…Мистика будет всегда, 
ибо потребность в ней заложена в че-
ловеческой психике, особенно женской» 
[11, с. 127].

Здесь  уместно  привести  мнение 
А. Сумарокова, ссылавшегося на пря-
мую зависимость между психофизиоло-
гическими аномалиями субъекта и его 
наклонностью к мистицизму: «В высшей 
степени пригодными для мистических це-
лей оказываются натуры с нарушенной 
функцией половой сферы или с неясно- 
выраженными половыми наклонностями. 
Так как в здоровом человеке воспроиз-
водительные стремления поглощают из-
вестное количество нервной деятельно-
сти, и нервная система становится ме-
нее чувствительной к внешним раздра-
жениям, мистицизм, ради своих задач, 
всегда предписывал возможно полное 
половое воздержание. Для известных 
натур, управляемых мистическими иде-
ями, повышение нервной возбудимости, 
которая развивалась вследствие такого 
извращения естественных наклонностей 
и тем легче вела к экстазу, являлось на-
столько выше половых наслаждений, что 
они начинали с отвращением и ненави-
стью относиться к ним и старались всеми 
мерами парализовать в себе эту способ-
ность. Такое стремление в своём край-
нем проявлении привело к скопчеству, 
и оно же всегда заставляло ценить таких 
субъектов, у которых половые наклон-
ности были неразвиты от природы» [50].

Небезынтересно,  что  все  великие 
мистики (создатели мировых религий, 
апологеты  религиозных  учений,  учё-
ные и писатели) –  страдали в той или 
иной форме психическими аномалиями 
(зрительные и слуховые галлюцинации, 
припадки и т.п.). Об этом сообщает, на-
пример, выдающийся русский психиатр, 
профессор, основатель первого в Рос-
сии психиатрического журнала «Архив 
психиатрии, неврологии и судебной пси-

Социология № 1 2024



117

хопатологии» П. И. Ковалевский (1849–
1923). Но следует признать, что пода-
вляющее большинство и отечественных, 
и зарубежных мистиков, поклонников 
«оккультных наук» привлекает не сама 
древняя «сокровенная мудрость», а со-
всем иное. Одни с её помощью наде-
ются решить  свои личные проблемы, 
другие таким образом выражают свой 
протест, третьи надеются исцелиться, 
обрести завидное здоровье и долголе-
тие, четвёртые –  достичь необыкновен-
ных состояний ума и психики, а пятые –  
сделать на всём этом хороший бизнес. 
В свете сказанного уместно привести ут-
верждение Д. Элкока: «Несмотря на всё 
то значение, которое современная наука 
придаёт рациональному мышлению, ис-
следования показывают, что люди обна-
руживают такую же склонность к маги-
ческому мышлению, как и их первобыт-
ные предки. Хотя оккультизм и отражает 
попытку путём магического мышления 
понять устройство окружающего мира, 
в его основе лежат мощные психологи-
ческие потребности и процессы, которые 
действуют в общем и целом за преде-
лами сознания и часто могут обслужи-
вать потребности в усилении личного 
могущества и поиске успокоения перед 
лицом экзистенциальной тревоги. Пред-
ставляется маловероятным, чтобы люди 
когда-либо освободились от таких по-
требностей или склонности к магическо-
му мышлению» [46, с. 500].

Сам термин «оккультизм»  (от лат. 
оcculere –  скрывать, утаивать) употре-
бляется по отношению к доктринам и ри-
туалам, которые, как считается, позволя-
ют приобрести высшие психические или 
духовные способности, но не признают-
ся наукой или официальной религией. 
Современный исследователь мистициз-
ма Д. Бейнс пишет: «Всякий, кто имеет 
какое-либо представление об оккультиз-
ме, поймёт, что в действительности ре-
лигиозные институты являются тайными 
обществами, и что все религии заим-
ствовали для своих обрядов различные 
символы из арсенала тайных братств 
прошлых веков…Все эти организации 
обладают лишь малой частью знаний 
об оккультизме и используют их исклю-

чительно для своей выгоды. Именно так 
обстоит дело с некоторыми религиями, 
которые относятся к своим привержен-
цам, как к овцам, не раскрывая им на-
стоящего смысла символов и обрядов. 
Священники утверждают лишь, что это –  
«таинства» [7, с. 9–10].

Психолог Л. С. Выготский, обобщив-
ший десятки научных трудов, посвящен-
ных магии, дал ретроспективное психо-
логическое обоснование этому явлению: 
«Когда хотят охарактеризовать прими-
тивного (первобытного –  авт.) челове-
ка одним словом, обыкновенно говорят 
о магии или магическом мышлении, как 
наиболее характерной для него черте…
Неправильно рассматривать магию ис-
ключительно как недостаток мышления. 
Напротив, в известном отношении она 
есть огромный шаг вперёд по сравне-
нию с поведением животного…В магии 
проявляется не только тенденция к вла-
сти над природой, но и в такой же ме-
ре и тенденция к господству над собой. 
В этом смысле в магии мы находим за-
родыш  и  другой  чисто  человеческой 
формы поведения: овладения своими 
реакциями. Магия допускает принципи-
ально одинаковое воздействие на силы 
природы и на поведение человека» [14, 
с. 114–115].

Л. С. Выготский отмечает, что маги-
ческое мышление, означающее разницу 
между потребностями и возможностями 
в деле овладения природными силами, 
не только обусловлено недостаточным 
развитием техники и разума при пере-
оценке собственных сил, но закономер-
но возникает на определенной ступени 
развития техники и мышления, как необ-
ходимый продукт нерасчленённой 
ещё тенденции к овладению природой 
и поведением. «Отличительная черта 
магического мышления примитивного 
человека заключается в том, что его по-
ведение, направленное на овладение 
природой, и поведение, направленное 
на овладение собой, еще не отделены 
одно от другого» [14, с. 116].

Пробел  в  человеческих  знаниях, 
неспособность  человека  контролиро-
вать то или иное явление, –  порождают 
магию. В этом случае стихийный поток 
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идей, возникающий под влиянием эмо-
ций, не получает практического приме-
нения, но тем не менее порождает ожи-
дание определённых положительных ре-
зультатов человеческих действий. Это 
ожидание,  конечно,  не  основывается 
на научном предвидении. Магия бази-
руется на определённом общественном 
отборе фактов и человеческого опыта, 
передаваемых традицией. Из множества 
способов поведения традиция отбирает 
и фиксирует в виде стандартизованных 
обычаев только особые типы, которым 
придаёт общественное значение. Жиз-
ненность магии основывается на вере 
в  её  полезную  и  избирательную  дей-
ственность. Её общественная роль как 
силы, организующей и определяющей 
общественное положение человека, на-
ходит свое обоснование в аффективной 
социальной психологии, ограниченной 
подсознательными эмоциями и импуль-
сами, желаниями и страстями. Извест-
ный антрополог Э. Б. Тэйлор писал: «Во-
обще колдун изучает свою знаменитую 
древностью профессию совершенно до-
бросовестно и более или менее сохраня-
ет свою веру в неё от начала и до конца; 
в одно и то же время обманывающий 
и обманутый, он соединяет энергию ве-
рующего с хитростью лицемера… Ма-
гики по профессии существовали, на-
чиная от самых древних известных нам 
ступеней цивилизации; они жили своим 
колдовством и поддерживали его» [54, 
с. 121].

Проф. А Леманн в своём исследо-
вании определяет соотношение между 
понятиями «суеверие» и «магия». Он со-
общает: «Суеверие есть каждое мнение, 
не пользующееся признанием в какой-
либо религии или стоящее в противо-
речии с научным взглядом на природу 
в  какое- нибудь  определённое  время. 
Или другими словами: воззрение, кото-
рое у нецивилизованного дикаря пока-
зывает, может быть, довольно развитое 
религиозное сознание и как таковое за-
служивает внимания, в устах образован-
ного человека нашего времени, очень 
вероятно, покажется смешным суеве-
рием» [32, с. 12]. В то же время, «суеве-
рие –  это теория, а магия –  деятельность, 

являющаяся результатом такой теории… 
коротко и точно: каждый поступок, вы-
текающий из суеверия, есть магия или 
чародейство. К этому мы ещё прибавим: 
всякое действие признаётся за магиче-
ское, раз только его объяснение исходит 
из суеверных представлений» [32, с. 13].

Церковники,  сами  проповедуя  ве-
ру в сверхъестественное, не могут от-
рицать её в устах мистиков, а поэтому 
признают  колдовство,  гадания  и  т.д., 
объясняя их, правда, «искушением дья-
вола».  Духовенству  выгодны  утверж-
дения о волшебстве оккультистов, так 
как это может укрепить веру дьявола, 
а без этого нет и веры в Бога. Магия яв-
ляется неотъемлемой и весьма суще-
ственной частью всех без исключения 
религий. Например, молебствие право-
славного священника о ниспослании до-
ждя в засуху –  это магия. А. Ф. Лосев так 
писал о магии в христианских обрядах: 
«Всякое чудо в христианстве опирает-
ся только на богочеловечество Христа, 
т.е. на тело Христово, на Церковь. Чудо 
есть тут, стало быть, в первичной осно-
ве своей, таинство» [33]. Магию можно 
назвать обрядово- культовой стороной 
религии, они существуют нераздельно 
и соотносятся как теория и практика: ма-
гия является практической стороной ре-
лигиозного мировоззрения.

Считается, что магические действия 
могут  совершаться  либо  с  помощью 
небесных сил (Бог, ангелы, святые и т.п.), 
либо с помощью нечистой силы (дьявол, 
злые духи и т.д.). В первом случае магию 
называют «белой», а во втором –  «чёр-
ной». Такое деление, например, поддер-
живается христианским духовенством, 
которое свои магические (богослужебно- 
обрядовые) действия называет святыми 
таинствами, а культовые обряды языче-
ского духовенства (колдунов, жрецов, 
шаманов) священники презрительно на-
зывают чародейством и чёрной магией. 
Однако подобные упрёки церковников, 
их попытки отмежеваться от языческих 
суеверий и колдовства носят путаный 
характер, поскольку все современные 
«мировые» религии по своей природе 
и содержанию –  естественное продолже-
ние первобытных верований [23].
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К настоящему времени описаны и си-
стематизированы многие тысячи кол-
довских обрядов и церемоний, извест-
ных в разные времена у разных народов 
[34]. В российской этнографии наиболь-
шей полнотой отличается типология ма-
гии, предложенная проф. С. А. Токаре-
вым, различавшем магические приёмы 
по следующим критериям: а) по степени 
сложности; б) по общей направленности; 
в) по психологическому механизму дей-
ствия; г) по целевому назначению [53].

По целевому назначению магические 
приёмы подразделяются на земледель-
ческую, промысловую, лечебную, лю-
бовную, военную и вредоносную (чёр-
ную, злую) магию. О последнем виде 
В. Ф. Зыбковец делает важное замеча-
ние: «Этот вид магии наиболее распро-
странён и поэтому обычно смешивается 
с магией вообще не только в обычном 
словоупотреблении, но и в научной ли-
тературе. Наивные и грубые представ-
ления о вредоносной магии отличаются 
сильной живучестью и продолжают со-
храняться в быту многих народов» [22].

Есть веские основания утверждать, 
что так называемая вредоносная (чёр-
ная, злая) магия является одним из древ-
нейших  видов  магии,  существующей 
несколько десятков тысячелетий  [41]. 
Условия жизни обособленных, замкну-
тых в себе первобытных родоплемен-
ных групп явились социальной почвой, 
на которой возникла и развилась вера 
во вредоносную магию. В. Г. Богораз- Тан 
писал: «Первобытный человек, как из-
вестно, не понимает и не признаёт есте-
ственной смерти. Смерть –  это убийство. 
Убийство совершает враг зримый или 
незримый» [8]. А. Котляревский сооб-
щал: «Смерть, а равно болезнь, по по-
нятиям славян, насылались неведомою 
силою или божеством» [26]. Э. Б. Тэйлор 
отмечал: «В Австралии и Южной Аме-
рике есть грубые племена, которые на-
столько верят в колдовство, что, по их 
словам, люди никогда бы не умирали, ес-
ли бы их не заколдовывали и не убива-
ли насильственно. Подобно австралий-
цам, африканцы стараются узнать отно-
сительно своих умерших, какой колдун 
убил их своим гибельным искусством, 

и когда они удостоверятся в этом, кровь 
должна быть оплачена кровью. В Запад-
ной Африке смело утверждают, что вера 
в колдовство стоит больше жизней, чем 
стоила когда- нибудь торговля невольни-
ками» [54, с. 124–125].

Спустя многие тысячелетия анало-
гичные психологические особенности 
веры в чёрную магию продолжают иметь 
место и в наше время. Декан факульте-
та права университета в г. Найроби (Ке-
ния) Мутунги О. К. опубликовал в 1977 г. 
монографию «Правовые аспекты кол-
довства в Восточной Африке», в которой 
рассматриваются весьма существенные 
для многих африканских стран вопросы 
взаимоотношений права и традицион-
ных социально –  культурных и правовых 
норм африканских народов 1. Автор под-
чёркивает, что просвещение не избав-
ляет от веры в колдовство, и то обстоя-
тельство, что население городов мень-
ше верит в магию, объясняется не более 
высоким культурным уровнем, а иной 
социальной средой. В городе человек 
обладает определённой анонимностью 
и независимостью от других, но когда 
он возвращается в замкнутую сельскую 
общину, то ничем не будет отличаться 
от своих соплеменников. Вера в колдов-
ство, пишет автор, присуща тем ситуа-
циям, где присутствует социальное дав-
ление и враждебность, а в настоящее 
время количество таких случаев имеет 
тенденцию возрастать.

О. К. Мутунги отмечает, что законода-
тельные акты ряда африканских стран, 
дающие определение колдовства, непо-
следовательны и противоречивы, хотя 
предусматривают суровые меры наказа-
ния. Так, закон Кении, оперируя в одной 
из общих норм термином «так называе-
мое колдовство», в другой статье пред-
усматривает смертную казнь за умыш-
ленное убийство с помощью колдовства. 
Закон Уганды определяет колдовство 
лишь негативно: колдовством не при-
знаётся совершение духовного обряда, 

1 Для  кратости  изложения  анализ  книги 
О. К.  Мутунги  приведён  по  рецензии  М. Е.  Петро-
сяна  (Общественные  науки  за  рубежом.  Серия  4. 
Государство и право. 1981. –  № 6. –  С. 95–100). –  
Прим. авт.
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а также применение средств народной 
медицины. Отсюда –  сам объект регу-
лирования остаётся неопределённым, 
что влечёт противоречивость судебной 
практики. Сам автор определяет колдов-
ство как «сверхъестественную силу», 
а колдунов –  как лиц, которые обладают 
сверхъестественной силой и применяют 
её. Если согласиться с такой точкой зре-
ния, что колдовство является простым 
суеверием, –  пишет автор, –  то нужно 
признать, что это особый вид суеверия, 
и сила его столь велика, что оправды-
вает установление правового контроля.

О. К.  Мутунги  отмечает  наличие 
в  традиционных  африканских  обще-
ствах  разграничения  двух  категорий: 
колдунов- знахарей (awe) и злых колду-
нов (аоi), каждый из которых выполняет 
свои функции. Первые занимаются лече-
нием с помощью средств народной ме-
дицины и воздействия на психику боль-
ного. Вторые же действуют в обстановке 
строгой тайны, отчего окружающие при-
писывают им любые несчастья, которые 
постигают членов общины. Автор заме-
чает, что перенесение атрибутов «зло-
го колдовства» на колдовство в широ-
ком смысле слова так же неверно, как 
отождествление права вообще с одной 
из его отраслей –  уголовным правом.

По мнению О. К. Мутунги, колдовство 
выполняет в современном африканском 
обществе две взаимосвязанных роли. 
Во-первых, оно является средством при-
нудить к выполнению норм, не обеспе-
ченных правовой санкцией. Страх перед 
обвинением в колдовстве и следующей 
за ним суровой расправой понуждает 
члена общины дорожить своей репута-
цией и воздерживаться от антисоциаль-
ных поступков. Во-вторых, боязнь на-
влечь на себя злые чары, с одной сто-
роны, и быть обвинённым в колдовстве, 
с другой, заставляет жителей замкнутой 
общины поддерживать добрососедские 
отношения. Поэтому колдовство высту-
пает своеобразным механизмом соци-
ального контроля.

О. К.  Мутунги  делает  вывод,  что 
перевоспитание колдунов с помощью 
тюремного заключения, в силу их из-
начально злой природы, «бессмыслен-

но и противоречит законам естества». 
Для того, кто верит в колдовство, един-
ственным средством обезопасить себя 
и близких (а также общину) от злых чар 
является  убийство  колдуна.  Отсюда, 
неверно рассматривать убийцу колду-
на, как общественно опасное лицо, так 
как его позиция совпадает с позицией 
общины. Автор книги не видит разни-
цы между таким племенным самосудом 
(«отправлением правосудия на основа-
нии национального права и обычая») 
и судебной системой «западного типа». 
Он считает главным здесь одно обсто-
ятельство –   чтобы не была допущена 
несправедливость, и лицо, подвергше-
еся расправе, действительно являлось 
колдуном. О. К. Мутунги считает надёж-
ной гарантией от несправедливой ре-
прессии способы идентификации кол-
дунов, практикуемые у различных аф-
риканских племён.

Если не затрагивать тонкости дан-
ных суеверий, превратившихся в право-
вые обычаи, необходимо признать ре-
альность вреда, причинённого действи-
ями африканских колдунов, когда речь 
идёт не о «сверхъестественных силах», 
а вполне материалистических действи-
ях. Так, исследователь Африки Лоуренс 
Грин упоминает о ритуальных убийствах, 
когда колдунам требовались отдельные 
части тела жертвы, чтобы использовать 
их как «колдовское лекарство». Лейте-
нант М. К. Ван Статен, служивший в кон-
ной полиции Басутоленда, проводил рас-
следование по одному из таких убийств, 
что привело к любопытному открытию. 
Он изъял местное лекарство «маиме», 
нечто  вроде  туземного  хлороформа. 
Колдуны давали его своей жертве, ко-
торая после этого послушно двигалась 
за ними к месту ритуального убийства. 
Одного глотка «маиме» или вдоха его ис-
парений оказывалось достаточным, что-
бы человек превращался в безвольный 
автомат и не мог оказывать сопротив-
ления. До судебного процесса над кол-
дуном Манапо Коенехо и тремя другими 
африканцами, обвиняемыми в ритуаль-
ном убийстве, это необычное лекарство 
оставалось неизвестным. Все четверо 
подсудимых были казнены [15].
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Здесь можно привести мнение проф. 
В. В. Есипова: «Сопоставление тайных 
искусств  с отравлением,  замечаемое 
в древних законах, …показывает, что 
отравление преследовалось в то время 
не столько как вид убийства…, сколь-
ко как квалифицированный вид чаро-
действа…Эти смертоубийства …были 
причиняемы, по мнению современни-
ков, частью чисто магическим путём, 
посредством так называемого нашёп-
тывания –  incantation (carmina мagica), 
частью же посредством различных пред-
метов из царства природы, в особенно-
сти при помощи трав, herbae, над кото-
рыми производились заклинания в та-
инственных формулах, и которые затем 
примешивались в пищу или в питьё на-
меченной жертве… Это соединение от-
равления с магией не содержит в себе 
ничего противоестественного, если при-
помнить младенческое состояние меди-
цины того времени и общий мистицизм, 
который царил тогда даже в естествен-
ных науках» [21].

В Средневековье демонолог Боден 
собрал более 50 способов наведения 
порчи на людей. Учёные- инквизиторы 
Виерус,  Деланкр,  Креспе,  Шпренгер 
и другие оставили обширные сочине-
ния, посвящённые способам дознания 
в мире «тёмных сил» [55, с. 55]. В то же 
время некоторые руководители католи-
ческой церкви серьёзно увлекались из-
учением чёрной магии, например, папа 
Сильвестр Второй. Римский папа Лев 
Третий являлся автором Энхиридиона 
(сборника заклинаний и различных маги-
ческих рецептов), папа Гонорий Третий 
занимался некромантией [37, с. 18]. Этот 
вид оккультизма (necromancy) оценива-
ется как «наиболее безобразный и от-
талкивающий ритуал среди магических 
обрядов» [16, с. 387]. Существует два 
вида некромантии: оживление умершего 
и, что более распространено, –  вызыва-
ние духа умершего. Глава католической 
церкви увлекался некромантией в тот 
период, когда за подобные деяния ин-
тересующихся сжигали на кострах Инк-
визиции. Исследователь магических ри-
туалов эпохи Средневековья, писавший 
под псевдонимом Нитибюс, сообщает: 

«Уже в конце ХIII-го века существовала 
огромная литература по чёрной магии 
на разных языках –   арабском, латин-
ском, итальянском, испанском, немец-
ком, голландском, французском, англий-
ском, и мы едва ли ошибёмся, если при-
бавим –  и на русском…Своего же апогея 
изучение чёрной магии достигло в ХV-м 
столетии, когда книги по чёрной магии…
ходили у всех по рукам» [37, с. 18–19].

При инквизиционном порядке судо-
производства процесс вёлся на осно-
вании  системы  формальных  доказа-
тельств, в числе которых самое важное 
место занимало сознание подсудимого. 
Суд обязан был основывать свой приго-
вор на несомненных доказательствах, 
а самым лучшим доказательством, ис-
ключающим  всякое  сомнение,  счита-
лось собственное сознание обвиняемо-
го. «Поэтому суд добивался сознания 
всеми способами и средствами и к этому 
сводилась главная его задача. Самым 
действенным средством для исторжения 
признания являлась пытка…, вошедшая 
в законодательства всех стран и в по-
всеместную практику судов» [24].

Исторические  источники  свиде-
тельствуют,  что  критическое отноше-
ние к гадалкам и колдунам имело ме-
сто у мудрецов Древней Греции задолго 
до н.э. Так, Аристоксен утверждал: «Кто 
из людей выказывает наибольшую на-
глость? –  Гадатели» [10, с. 28]. По сви-
детельству историка О. Буше- Леклерка, 
в эпоху Древней Греции «в небольшом 
кругу образованных людей господство-
вали в то время понятия, противные тео-
рии ведовства» [10, с. 28]. К сожалению, 
из четырехтомного исследования этого 
ученого, посвященного истории магиче-
ских учений и мантических техник (га-
даний), на русский язык был переведён 
только 1 том [9].

В эпоху Средневековья передовые 
люди открыто выступали против веры 
в колдовство, указывая на такие при-
чины этого суеверия, как невежество, 
мошенничество и душевные болезни. 
Голландский врач И. Вейер опубликовал 
в 1563 году шесть книг «О колдовстве», 
которые, разумеется, были осуждены 
церковью. Вейер отрицал возможность 
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вступления в общение с дьяволом, отли-
чал колдунью- мошенницу от колдуньи- 
душевнобольной. В 1669 году во Фран-
ции и в 1685 году в Голландии опублико-
ваны книги, развенчивающие веру в кол-
довство и ведьм. Немецкий иезуит Фри-
дрих фон Шпее, в обязанности которого 
входило исповедовать приговорённых 
к смертной казни за колдовство, издал 
анонимно в 1631 г. книгу «Предостере-
жение обвинителю», в которой развенчи-
вал веру в «колдунов». Он подчёркивал, 
что инквизиторы имеют выгоду приго-
варивать как можно больше людей, по-
скольку им платят за каждую сожжённую 
ведьму, к тому же они наследуют её иму-
щество [16, с. 640–641]. Английский врач 
Вебстер в 1673 году опубликовал «Опро-
вержение так называемого колдовства». 
В 1701 году профессор права Кристиан 
Томазиус из университета г. Галле (Гер-
мания) публично защитил докторскую 
диссертацию,  главный  тезис  которой 
был «О невозможности чародейства как 
преступления». В 1704 г. её текст был 
издан под названием «Краткие приложе-
ния о колдовстве и о процессах ведьм». 
Томазиус писал: «Процессы ведьм со-
вершенно бессмысленны. Чёрт есть про-
сто изобретение папских попов, главное 
их средство запугивать людей и вытяги-
вать у них деньги» [56] 2. Исследователь 
истории магии М. С. Хотинский, рабо-
тавший с редчайшими литературными 
источниками в королевской библиотеке 
Франции, так отозвался о данной дис-
сертации: «Это сочинение было принято 
с всеобщим одобрением, хотя за полве-
ка ранее оно повело бы автора в тюрь-
мы инквизиции, а оттуда, после мучений 
пытки, на костёр… Диссертация Томази-
уса чрезвычайно способствовала умень-
шению процессов по поводу колдовства, 
но не вполне прекратила их» [55, с. 468].

В эпоху Петра 1 рост просвещения 
в России затронул и отношение к кол-
довству, что выразилось в издании неко-
торых документов, содержание которых 
весьма противоречиво. Так, 7 мая 1715 г. 

2 Текст данного произведения Томазиуса при-
ведён  на  стр.  442–483  сборника  «Герметизм,  ма-
гия, натурфилософия в европейской культуре ХIII–
ХIХ вв.». М., 1999. –  Прим. авт.

(по старому стилю) был объявлен цар-
ский Указ о поимке кликуш обоего пола 
(истериков, нередко объявлявших себя 
колдунами и колдуньями) и приводе их 
в приказы для учинения дознания –  в са-
мом ли деле они больны, либо притворя-
ются. Тем самым «впервые официально 
признаётся, что порчи не существует, 
что кликушество бывает притворным, 
и что обвинение в порче нередко служит 
для разных лиц орудием мести и сведе-
ния личных счётов» [27, с. 44]. Но в ар-
тикулах воинского устава Петра 1 (1716) 
также сказано, что если кто из воинов 
будет чернокнижник (колдун –  авт.), за-
говорщик ружья и богохульный чародей, 
то наказывать его шпицрутенами и за-
ключением в оковах или сожжением [27, 
с. 45].

Небезынтересно научно- историчес-
кое исследование конспиролога Г. Кли-
мова  «Князь  мира  сего»,  в  котором 
доказывается,  что  категории  «бог» 
и «дьявол» –  сложный психофизиоло-
гический  комплекс,  затрагивающий 
интеллектуально- волевую и сексуаль-
ную сферу каждого человека. Сходную 
точку зрения высказывал Н. К. Михай-
ловский: «С тех пор, как человеческая 
мысль достаточно окрепла, не может 
быть речи ни о белой, ни о чёрной ма-
гии…Всё  загадочное и таинственное, 
что входило в состав магических эффек-
тов, распадается на два больших отдела. 
Первый обнимает собою то, что теперь 
называется просто фокусами. Это де-
ло физической ловкости и упражнения, 
в связи с применениями простых истин 
низших естественных наук, –  механики, 
физики, химии. Другой отдел ведает яв-
ления гораздо более сложные, находя-
щиеся в зависимости от разнообразных 
расстройств нервной системы человека. 
Этот-то отдел …и можно назвать пато-
логической магией» [35]. Таким психо-
физиологическим расстройствам лиц, 
считавших  себя  колдунами,  посвятил 
обширное исследование французской 
учёный Ш. Рише [48].

Представляются любопытными све-
дения о личности немецких колдунов 
ХХ  века,  которые  сообщал  директор 
берлинского института судебной меди-
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цины О. Прокоп; «Люди, занимающиеся 
колдовством, как правило, маленькие 
люди: их жизненная кривая непостоянна, 
школьное образование незначительно, 
многие имеют судимость, многие –  сек-
суально неразборчивы. Для них чтение 
«чёрной книги» становится средством 
фиксирования их навязчивых фантазий, 
открывает им их призвание –  исцелять, 
заклинать, расколдовывать» [45]. Ины-
ми словами, такой «маленький человек» 
по социальному статусу, избравший ам-
плуа колдуна, приобретает известность, 
власть над людьми, обладание чужими 
тайнами, а также деньги –  без всяких га-
рантий действительной помощи. Анало-
гичные случаи описал психиатр Лямбль 
в работе «История ясновидящей, как ма-
териал к изучению поренцефалии» [6].

В 1891 году проф. Н. Ф. Сумцов издал 
библиографический указатель по кол-
довству, насчитывающий 408 источни-
ков, из которых на русском языке бы-
ло –  208, немецком языке –  83, фран-
цузском языке –  58, польском языке –  
33, итальянском языке –   11, чешском 
языке –  6, английском языке –  6, бол-
гарском языке –  4, сербском языке –  2, 
на латыни –  1 издание [52]. Тот же ав-
тор издал в 1892 году библиографиче-
ский  указатель  о  колдовских  загово-
рах, включавший в себя 175 источни-
ков на 8 языках [51]. Исповедовавший 
диалектическое отношение к историко- 
филологическим научным дисциплинам, 
проф. Н. Ф. Сумцов писал: «Народные 
поверья о ведьмах и колдунах привле-
кают внимание учёных разных специаль-
ностей и трактуются с различных точек 
зрения. Мифологи справедливо усма-
тривают в этих поверьях яркие остатки 
древнего религиозно- мифического ми-
росозерцания и основательно указыва-
ют в них переживания языческих пред-
ставлений…Исследователи  повестей 
и сказаний находят в сфере народных 
рассказов о колдовстве странствующие 
литературные мотивы, большей частью 
вполне народные, отчасти книжного про-
исхождения. Этнографов интересует со-
временное значение в жизни народа по-
верий о колдовстве…Медики открыва-
ют тесную связь поверий о колдовстве 

с нервными и психическими болезнями, 
и в проявлениях эпилепсии и безумии 
находят объяснение многих чудовищ-
ных рассказов о ведьмах и колдунах. 
Юристов привлекают законоположения 
о колдовстве, судебные процессы ведьм, 
процессуальная  сторона  дела,  пытки 
и казни, совершавшиеся с соблюдением 
юридической казуистики и формально 
понимаемой справедливости. Историки 
просвещения останавливаются на кол-
довстве и судебных процессах ведьм 
ХVI и ХVII столетий, чтобы показать всё 
зло суеверия и невежества, ступени его 
исторического развития, как оно находи-
ло поддержку в клерикализме и как оно 
было устранено…С расширением ре-
альных наук человек увидел причинную 
связь там, где прежде представлялась 
ему  чертовщина.  Вера  в  могущество 
колдовства падала по мере того, как па-
дала вера в личных демонов. История 
колдовства в Европе есть одна из самых 
красноречивых страниц в истории по-
беды разума и гуманизма над невеже-
ством и жестокостью» [52, с. 2].

В  начале  ХХ  века  в  г.  Санкт- 
Петербурге  дважды  издавалась  «Би-
блиография оккультизма», составите-
лем которой являлся выпускник Санкт- 
Петербургского археологического инсти-
тута (1900) И. К. Антошевский, редакти-
ровавший оккультный журнал «Изида». 
В данной книге собраны сведения об из-
даниях по «тайным наукам», вышедшим 
в России с 18 по начало 20 столетия, 
многие из источников являются чрез-
вычайно редкими, т.к. их тиражи были 
изъяты и уничтожены [2].

Современный исследователь «тай-
ных наук» Д. Бейнс отмечает: «Слово 
«оккультизм» сразу же вызывает у лю-
дей отрицательную реакцию, так как оно 
стало синонимом «магии», «ведовства», 
«демонологии», «сатанизма» и т.д. Фор-
мированию этой идеи способствовала 
обширная литература, насыщенная вы-
мыслами на эти темы, беспорядочно со-
бранная под названием «оккультные на-
уки». Большинство подобных книг напи-
сано тщеславными людьми, которые…
изучали лишь фрагменты эзотерической 
части оккультизма по другим книгам, та-
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ким же фантастичным и неправдоподоб-
ным. Шарлатанство и оккультизм стали 
синонимами» [7, с. 7].

О том, что различные колдуны, га-
далки, экстрасенсы способны причинить 
серьезный вред здоровью людей –  при-
менением специальных приемов воздей-
ствия на психику, сообщали разные ав-
торы (Л. Грин, К. Реоли, Б. Симен, Э. Тэй-
лор, З. Фрейд и др.). Известный психоте-
рапевт и физиолог проф. К. И. Платонов 
сообщает, что на почве суеверий, свя-
занных с предсказанием гадалок, могут 
возникать невротические заболевания 
[39]. «Чем больше слушащие доверя-
ют говорящему, тем ярче эмоциональ-
ная окраска воспринимаемых ими слов 
и тем сильнее их действие» [40]. Проф. 
Е. А. Яковлева указывала: «Сущность на-
шёптываний и наговоров носит в себе 
элементы психического воздействия –  
внушения…Нашёптывание не является 
только лечебным средством, но и слу-
жит также средством для причинения 
страданий и болезней людям…»  [58]. 
Научный сотрудник  государственного 
института мозга СССР А. В. Дубровский 
писал: «Так называемые колдовство, во-
рожба и т.п., с которыми чаще всего при-
ходится встречаться в малокультурных 
местностях, объясняются исключительно 
гипнозом, внушением и самовнушени-
ем» [20]. Аналогичное мнение высказы-
вал и Н. Познанский [43].

Можно отметить, что иррациональ-
ность мышления многих наших совре-
менников,  мистичность  сознания  на-
селения влекут различные преступле-
ния –  от ритуальных убийств до убийств 
«колдунов», а также деяния множества 
мошенников, именующих себя «цели-
телями», «экстрасенсами», «астролога-
ми», «магами» и т.п. [5].
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MAGIC: HISTORY, MYTHS, REALITY
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The article shows the prevalence of belief in oc-
cult phenomena in society. A historical analysis 
of  the development  of mysticism  is  given.  It  is 
noted that increasing the educational level of the 
population is not an obstacle to the mass man-
ifestation  of  irrational  (magical)  thinking.  The 
connection between occultism and law, existing 
in different eras, is shown.
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