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Открытое и закрытое общество К. Поппера: 
реальность и иллюзии

Кравченко Альберт Иванович,
д.с.н., профессор, заместитель главного редактора 
журнала «Социология»
E-mail: kravchenkoai@mail.ru

Изучением теории открытого общества Поп‑
пера я начал заниматься в середине 1980‑х 
годов. В обществе начиналась горбачевская 
перестройка, официальная цель которой –  по‑
строение социализма с человеческим лицом. 
Вот так и писали –  без кавычек. Сегодня 
мне понятно, что то был наш доморощенный 
вариант открытого общества. Его прора‑
бы собирались позаимствовать все лучшее 
у запада, а убрать все худшее с востока. 
До провозглашения частной собственности 
и приватизации промышленности дело еще 
не доходило, но о «гласности» говорили из всех 
репродукторов. Вот здесь кавычки для «глас‑
ности» уместны, поскольку гласность допуска‑
лась сквозь полуоткрытый рот и с оглядкой 
по сторонам –  на свое историческое прошлое, 
на свой народ и на чужой запад.
Открытым обществом мы тогда не стали. 
Не являемся таковым и сегодня, если по‑
нимать открытость в попперовском смысле. 
Самое удивительное, что и США –  апостол 
открытого мира –  еще меньше можно при‑
числить к открытому обществу. Парадокс? 
Ну, почему же парадокс. Скорее закономер‑
ность, и вот почему.

Ключевые слова: открытое и закрытое общество, 
идеальный тип, глобализм, верификация и фальси-
фикация, абстрактное общество.

Эпоху Глобализации –  конец ХХ –  на‑
чало XXI века –  в каком‑то смысле мож‑
но поставить в один ряд с двумя предше‑
ствующими великими событиями в исто‑
рии человечества, а именно Ренессан‑
сом и Просвещением. Отличительная 
черта эпохи Возрождения –  светский 
характер культуры, её гуманизм и антро‑
поцентризм, возросший интерес к антич‑
ности. В эпоху Просвещения наука, ра‑
ционализм и свободомыслие заложили 
фундамент промышленному расцвету 
Европы. На третьем этапе место Европы 
заняла Америка, возглавившая научно‑ 
технологический прогресс, подчинив‑
шая себе мировую культуру, науку, тех‑
нологии, текущую повестку дня. Ничто 
не могло шевельнуть или пройти мимо 
острого взгляда гегемона. Первый па‑
рень на деревне, да еще на глобальной 
деревне, он правил, диктовал, усмирял, 
натравливал, ссорил народы, регионы, 
страны. И все это под лозунгом экспор‑
та демократии, торжества общечелове‑
ческих ценностей и идеалов открытого 
общества.

Исходные посылки теории
Термины «открытое общество» и «за‑
крытое общество» первым в научный 
оборот ввел Анри Бергсон в начале 
1930‑х годов. Однако популярность они 
приобрели благодаря усилиям совсем 
другого человека –  выдающегося мыс‑
лителя нашего времени Карла Поппера, 
который считал французского философа 
своим учителем. Учитель лишь наметил 
путь, по которому ученик пошел сам и по‑
вел европейскую интеллигенцию.

А.Бергсон противопоставлял два 
типа обществ: а) закрытое, стремяще‑
еся к самосохранению и опирающееся 
на принципы авторитаризма и насилие; 
б) открытое, воплощенное в великих 
личностях –  моральных героях и хри‑
стианских мистиках. Бергсон связывал 
с ними два типа морали и религии –  ста‑
тический и динамический. Возможность 
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дальнейшего прогресса человеческого 
общества Бергсон видел лишь в откры‑
том обществе, в динамической морали, 
выделяя в качестве главных принципов 
любовь к человечеству, «дух простоты», 
отказ от искусственных потребностей, 
вызванных преимущественным разви‑
тием «тела» человечества в ущерб его 
духовной культуре [1].

Для Поппера закрытое общество –  
это эпоха господства коллективного со‑
знания, родового строя, магии и раство‑
рения –  без остатка –  индивида в груп‑
пе. Аналогия с механической солидар‑
ностью Э. Дюркгейма налицо. Открытое 
общество начинается с прорыва лично‑
сти сквозь путы коллектива и провозгла‑
шения антропоцентризма магистраль‑
ным путем интеллектуального развития 
европейского общества, а это Ренес‑
санс. У французского социолога было 
примерно то же самое. Даже точнее –  
Новое время и ранний капитализм.

В своей книге «Открытое общество 
и его враги» он критиковал платонизм 
за трайбалистский элитаризм, а в рабо‑
те «Нищета историцизма» –  марксизм 
за «историцистскую» веру в законы, 
предсказывающие ход истории. Фило‑
софия жизни Бергсона превратилась 
в политологию у Поппера. Концепт от‑
крытого общества сразу же приобрел 
политически заостренную форму. Рас‑
крывая историю создания своей глав‑
ной социологической книги по типоло‑
гии обществ, К. Поппер писал: «Опубли‑
кована она была в 1945 г., когда вой на 
в Европе уже окончилась, но работу над 
ней я считал своим вкладом в победу. 
Она была направлена против нацизма 
и коммунизма, против Гитлера и Стали‑
на, которых пакт 1939 г. сделал на время 
союзниками», и далее: «Критикуя марк‑
сизм, я до некоторой степени критико‑
вал и самого себя, поскольку в ранней 
молодости был марксистом и даже ком‑
мунистом. (Мне не было и 17 лет, когда 
я отверг это учение.)» [2, с. 7]. Понятие 
открытого общества было выдвинуто 
Карлом Поппером в качестве антитезы 
понятию тоталитарного общества. По‑
нятие открытого общества –  социальный 
эквивалент политического и экономиче‑

ского понятия «конституции свободы» 
Фридриха фон Хайека.

Закрытое и открытое общество –  
идеальные типы, при помощи которых 
К.Поппер хотел раскрыть не столько 
внутренне строение общества, сколько 
два противоположных вектора развития 
человечества. В этих понятиях вопло‑
щается противоборство между комму‑
низмом (социализмом) и либерализмом 
(демократией), борьба между коллекти‑
визмом и индивидуализмом, приорите‑
тами равенства или свободы, труда или 
капитала.

В открытом обществе люди руковод‑
ствуются личными интересами и расче‑
том, которые нужны им для развития 
рыночных отношений и предпринима‑
тельства, ответственностью и рациона‑
листической этикой. Подобные ценности 
восходят к Новому времени и совпада‑
ют с идеологией либерализма. Из них 
проистекают наука, современные дости‑
жения технического прогресса, свобода 
и демократия. Но позаимствованы они 
были человечеством именно у греков, 
которые создали, выражаясь современ‑
ным языком, цивилизацию венчурных 
фирм и малого бизнеса.

В качестве исторических предпосы‑
лок свободного общества служили част‑
ная собственность, рынок, предприни‑
мательство, конкуренция и демократи‑
ческое устройство, которые впервые 
появились в античной Греции. Именно 
к этому периоду человеческой истории 
относят возникновение гражданского об‑
щества и правового государства.

Надо сразу же оговориться, что иде‑
альный тип у Поппера настолько иде‑
ализировал реальную жизнь, что по‑
рой доводил ее чуть ли не до абстрак‑
ционистского абсурда. Закрытое, или 
первобытное общество у него основано 
на вере в магию и коллективизме, здесь 
нет частной собственности, личностно‑
го начала, предпринимательства и де‑
мократии. Его односторонний подход 
расходится с археологическими и ан‑
тропологическими данными. Сегодня 
нам известны многочисленные сведе‑
ния о так называемой племенной демо‑
кратии, зачатках рыночных и торгово‑ 
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обменных отношениях в примитивном 
обществе, наконец, отсутствии какого‑то 
ни было подавления свободы личности. 
Родоплеменной строй вовсе не был по‑
хож на мрачное средневековье, а Спарта 
не служила воплощением тоталитарного 
зла, как это рисовал К. Поппер.

Закрытым первобытное общество 
было только потому, что от всех лю‑
дей требовалось подчинение обыча‑
ям и традициям предков, соблюдения 
нравственных табу, стоявших на защи‑
те человеческого здоровья и ограничи‑
вавших половую распущенность, без‑
законие и своеволие. Любовь к своей 
родине предполагала самопожертвова‑
ние, которое Поппером –  да и не только 
им одним –  трактуется как подавление 
личности во имя коллектива. Нынешний 
либерализм, моральная распущенность, 
гегемония ЛГБТ‑сообществ на западе, 
до которых Поппер к счастью не дожил, 
в его терминах являют собой пик разви‑
тия открытого общества. Точнее сказать, 
логическое развитие античной демокра‑
тии в американской упаковке.

Открытое общество у Поппера оли‑
цетворяла Древня Греция со столицей 
в Афинах, закрытое –  Спарта. «Наша за‑
падная цивилизация была рождена гре‑
ками. Они, по‑видимому, были первыми, 
кто сделал шаг от племенного строя к гу‑
манизму», –  писал К. Поппер [2, с. 216]. 
Именно к этому периоду человеческой 
истории относят возникновение граж‑
данского общества и правового госу‑
дарства. И сегодня у теории открытого 
общества Поппера находится множество 
последователей, в том числе филантроп 
и мультимагнат Дж. Сорос, посвятившей 
ей одну из своих книг. Правда, Афины 
Сорос сравнивает с США, а Спарту –  
с Россией и Китаем.

К. Поппер характеризовал спартан‑
ское политическое устройство как «за‑
стойный олигархический племенной 
режим», «исключительно враждебный 
по отношению к личности». Он обвиняет 
Платона в том, что тот, «подобно другим 
милитаристам, восхищается Спартой» 
и в своих «Законах» копирует установ‑
ления спартанского тоталитарного по‑
лиса [2, с. 141, 223]. Сегодня историки 

во многом переоценивают роль и харак‑
тер Спарты, подчеркивая не только ее 
патриотический консерватизм, умение 
побороться с противостоящим врагом, 
но и проводить самостоятельную, неза‑
висимую политику, отстаивая свое пони‑
мание демократии и свой взгляд на от‑
ношения с другими странами.

Универсальность архаики
Возможно, Спарту можно относить к за‑
крытому обществу, но считать ее тотали‑
тарным строем, понимая тоталитаризм 
в современном смысле слова, каким мы 
его знаем по временам гитлеровской 
Германии и сталинской России, по всей 
видимости, нельзя. Однако Поппер прав 
в том, что оба типа общества –  откры‑
тое и закрытое –  суть некие историче‑
ские универсалии, которые возникли 
в глубокой древности и продолжают 
сосуществовать до сих пор. С течени‑
ем веков два типа общества, сохраняя 
сущностные характеристики, приобре‑
тали новые черты, как‑то видоизменя‑
лись, трансформировались. На пути к от‑
крытому обществу человечество пре‑
одолело немало препятствий. Сегодня 
для большинства европейцев открытое 
общество символизирует Запад, а за‑
крытое –  Восток.

Первоначально Поппер даже задумы‑
вал написать книгу под названием «Лож‑
ные пророки: Платон, Гегель –  Маркс», 
но затем она превратилась в две само‑
стоятельные работы –  «Нищету исто‑
рицизма» и «Открытое общество и его 
враги». В первой он разобрался с тота‑
литарным мышлением, во второй –  с то‑
талитарным обществом, назвав его за‑
крытым, а с нравственной точки зрения –  
порочным и антигуманным.

По убеждению К. Поппера, оправ‑
данием закрытого общества и тотали‑
таризма занимались Гераклит, Платон, 
Аристотель, Гегель, Маркс, М. Шелер, 
К. Мангейм, А. Уайтхед, А. Тойнби. Это 
лишь первый эшелон лжепророков. До‑
сталось бы от него и другим, да они 
слишком малы для истории, поэтому 
Поппер скопом указывает на то, что 
«закрывали» общество многочисленные 
иррационалистические течения, а глав‑
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ное –  религии, в том числе христианство. 
Почему досталось христианству, непо‑
нятно. Зато наука у него –  двигатель про‑
гресса. Не зря она боролась с религией 
и открыла эпоху Нового времени. Откры‑
тые общества в принципе являются секу‑
ляризованными. Поппер умалчивает, что 
именно наука породила атеизм, атомную 
бомбу, а также технический прогресс, 
который загнал экологию в такую про‑
пасть, выбраться из которой не хватит 
тех денег, которые получило человече‑
ство благодаря его достижениям. Имен‑
но сегодня у просвещенного и насквозь 
пропитанного научными знаниями че‑
ловечества почему‑то наблюдается ре‑
нессанс религиозного духа, причем не‑
редко в таких экстравагантных формах, 
например тоталитарных сект, которые 
и не снились племенному строю.

Да, закрытое общество –  это куль‑
тура архаики, которая существовала 
и в ХХI в. до н.э., и в ХХI в.н.э. Это некая 
социальная универсалия, промарширо‑
вавшая с человечеством весь его нелег‑
кий исторический маршрут. Но почему 
архаика и община столь живучи? Может 
быть потому, что они нужны человече‑
ству? Даже тогда (а, может быть, имен‑
но тогда), когда некоторые мыслители 
списывают их в архив?

Неоязычество, равно как и нацио‑
нализм в посткоммунистических евро‑
пейских странах, представляет собой 
не только культурный пережиток, а, воз‑
можно, даже и не столько культурный пе‑
режиток, сколько паллиативную, а еще 
лучше сказать –  социальную превращен‑
ную форму –  древних институтов. Здесь 
нет возрождения древней верности ро‑
ду, они представляют беззастенчивую 
спекуляцию на архаике, часто выгодную 
тем или иным политическим лидерам. 
Но, как выразился сам Поппер, «сила 
и древних, и новых тоталитарных дви‑
жений –  как бы плохо мы ни относились 
к ним –  основана на том, что они пыта‑
ются ответить на вполне реальную соци‑
альную потребность» [2, с. 215].

Опасно ли оно для нас? Специаль‑
ная военная операция 2022 г. выудила 
на поверхность сотни тысяч украинских 
нацистов, идеология которых восходит 

к воинственному неоязычеству, созна‑
тельно противостоящему мировому –  
православному, католическому и про‑
тестантскому –  христианству. Это уже 
не заигрывание с религиозными догма‑
тами. Это уже то неоязычество, которое 
восхваляет идеологию человеконена‑
вистничества и фашизма, преклоняется 
перед Гитлером, стремится уничтожить 
все русское на земле и убить всех рус‑
ских. Такой оказалась универсальность 
архаики!

Абстрактное общество
И уж совсем чужеродным элементом 
в теоретической конструкции К.Поппера 
выглядит понятие абстрактного обще‑
ства, характеризующее, между прочим, 
закрытое общество прошлого, а не наше 
открытое общество с его атомарностью, 
отчуждением и многомиллиардностью 
городской толпы. Свой ства «абстракт‑
ного общества» австрийский философ 
пробует объяснить при помощи следую‑
щей гиперболы. Представьте общество, 
где люди никогда не встречаются лицом 
к лицу. Они не только не знакомы друг 
с другом, но и не разговаривают. Толь‑
ко переписываются –  при помощи писем 
или телеграмм. И уж чтобы совсем под‑
черкнуть ужасы социальной изоляции, 
в которую попадают члены абстрактно‑
го общества, Поппер подчеркивает: они 
разъезжают в закрытых автомобилях, 
а размножаются в колбочках. Такое вы‑
думанное общество можно назвать «пол‑
ностью абстрактным или безличным об‑
ществом» [2, с. 219].

Тут Поппер лукавит: никакое, даже 
самое продвинутое, племенное обще‑
ство не обладает ни телефоном, ни теле‑
графом, ни автомобилями. Так что аб‑
страктное общество возникает не в мо‑
мент перехода от закрытого общества 
к открытому, а в какое‑то другое время. 
Неожиданно у него вырывается откро‑
вение: вследствие потери органического 
характера открытое общество постепен‑
но может стать тем, что можно назвать 
«абстрактным обществом» [2, с. 219]. 
Оказывается, в нашем современном об‑
ществе уже идет процесс «абстрагиро‑
вания». С нарастающей скоростью оно 
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превращается в «совершенно абстракт‑
ное общество».

Мы проносимся друг мимо друга в за‑
крытых авто. В городской толпе мы оди‑
ноки среди проходящих мимо таких же 
одиноких и абстрактных индивидов, пе‑
резваниваемся мы нечасто, а встреча‑
емся еще реже. На работе отношения 
ограничиваем только вопросами бизне‑
са. По два‑три часа в день просиживаем 
в автомобильных пробках, окруженные 
такими же, как и наш, закрытыми лиму‑
зинами. Членство в профсоюзе, добав‑
ляет К. Поппер, ограничивается лишь 
обладанием удостоверения и уплатой 
взносов неизвестному секретарю. С ним 
можно согласиться: существование в си‑
туации полной анонимности и одиноче‑
ства –  участь миллионов людей. А ес‑
ли вспомнить появившийся недавно ин‑
ститут надомного труда, особенно его 
последнюю разновидность –  телерабо‑
ту на карантине (COVID‑19), то карти‑
на абстрактного общества приобрела 
вполне завершенные черты. Это среда 
искусственных цветов, воздуха и отно‑
шений. Большинство социальных групп 
в открытом обществе (за исключением 
семьи и теплых домашних отношений) 
являются не более чем суррогатами. Аб‑
страктные отношения, согласно К. Поп‑
перу, создают механизмы обмена и ко‑
операции, а если хорошенько подумать, 
то окажется, что вся экономика –  это об‑
ласть исключительно таких взаимоотно‑
шений. Она построена на денежном рас‑
чете, рациональности, коммерции. Поп‑
пер не развивает свои идеи, да и не на‑
до. До него это блестяще сделал Г. Зим‑
мель в «Философии денег».

Итак, куда же переходит человече‑
ство у Поппера? Если судить формаль‑
но, то от закрытого общества к открыто‑
му, а от него –  к абстрактному. Получа‑
ется целых три, а не два типа общества. 
Это неверно, утверждает австрийский 
философ: их не более двух. Просто пере‑
ход от закрытого общества к открытому, 
начатый древними греками, еще не за‑
кончился. Трансатлантический дрейф 
всемирной истории у Поппера растя‑
нулся на тысячелетия. Он так и пишет: 
«греки начали величайшую революцию, 

которая, по‑видимому, все еще находит‑
ся в своей начальной стадии, а именно –  
в стадии перехода от закрытого обще‑
ства к открытому» [2, с. 220]. Сегодня 
мы живем «в открытом и частично аб‑
страктном обществе», –  утверждает он 
чуть погодя. Так куда мы все‑таки пере‑
ходим –  от закрытого общества к откры‑
тому, или от открытого –  к абстрактно‑
му? Не закончив первый процесс, мы 
уже немножко забеременели вторым.

Так что на самом деле скрыто у Поп‑
пера? Вначале было закрытое общество. 
Как и почему оно закрылось, Поппер 
не объясняет, а просто описывает яко‑
бы ему присущие черты, которые на са‑
мом деле можно найти у любого типа 
общества, когда‑либо существовавшего 
прежде и где‑либо существующего се‑
годня. Закрытое общество вдруг и сразу 
не сменилось открытым, а был промежу‑
точный этап, растянувшийся на тысяче‑
летия, ибо мы еще находимся в послед‑
ней фазе того общества, которое было 
создано древними греками. Но почему 
мы тянем? Если у греков была демокра‑
тия и всеобщее счастье открытого обще‑
ства, то куда девать темное средневе‑
ковье? Это отскок назад? Ну, да, иначе 
не понадобился Ренессанс с восстанов‑
лением идеалов античности, на фунда‑
менте которого произросла наука Про‑
свещения и всеобщий рационализм се‑
куляризма –  освобождения от религии. 
А такие скачки –  шаг вперед, два шага 
назад –  не являются самостоятельными 
этапами истории человечества?

Гуляющим типом следует представ‑
лять абстрактное общество. То оно воз‑
никает при первобытном, а значит и за‑
крытом, обществе. То оно ждет нас впе‑
реди и наступает после открытого об‑
щества. Это как в России –  наше обще‑
ство вечно кого‑то догоняет и куда‑то 
переходит. То мы отстаем от запада лет 
на 300, то обгоняем и оказываемся уже 
при коммунизме.

Постиндустриальное общество стало 
миром кочевников‑ фрилансеров, посто‑
янно переезжающих с места на место, 
меняющих работу, работающих в одной 
стране, гражданство имеющих в другой, 
легко меняющих знакомых, друзей, ино‑
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гда –  родственников. Многие едва зна‑
ют имена и лица людей по соседству, 
не вступают с ними в разговоры. Люди 
неохотно открывают себя для близких 
отношений, так как боятся быть отвер‑
гнутыми.

А. Маслоу называл Америку нацией 
без корней, отчужденной и разобщен‑
ной, уткнувшейся в маленький мирок 
провинциального коммьюнити и не ин‑
тересующихся, кроме продажной эли‑
ты, планетарными проблемами. Поверх‑
ностные человеческие отношения, на‑
рисованные улыбки, формальные кивки 
и вполне неформальные плевки в сто‑
рону других –  разве это не черты аб‑
страктного общества, уже наступивше‑
го, а не в будущем ожидаемого? К. Поп‑
пер так прямо и указал –  это абстракт‑
ное общество, а Г. Зиммель называл его 
анонимным. Народу в нем много, да лю‑
дей мало!

Общество уже не в силах противо‑
стоять валу научных открытий и покор‑
но уступает им. Вот уже начали клони‑
ровать человека. К. Поппер, живший 
за 50 лет до начала компьютерной эры, 
не мог и помыслить, что его прогнозы 
относительно скорого наступления аб‑
страктного общества так быстро сбу‑
дутся. В этом он оказался прав. Только 
причиной нашего приближения к нему 
оказался не растянувшийся на тысяче‑
летия переход от закрытого общества 
к открытому, а случившийся совсем не‑
давно взрыв научно‑ технического про‑
гресса. Наука подарила нам Интернет 
и виртуальную реальность, в которой мы 
можем общаться друг с другом, остава‑
ясь незнакомыми, анонимными и непро‑
ницаемыми друг для друга.

Симулякр –  выдуманная реальность, 
принимаемая за настоящую, –  правит 
нашим абстрактным обществом. День‑
ги –  тоже симулякры, т.е. копии без 
оригиналов. У тех и других нет эмпи‑
рического референта, который можно 
увидеть или услышать, взять за руку, 
уступить ему место. Но ведь общество, 
государство, нация, класс и прочие аб‑
страктные категории из социологическо‑
го арсенала, тоже мифы. Построенное 
на их основе общество в значительной 

мере –  абстрактное общество. Узни‑
ки в пещере Платона видели на стене 
копии, но не оригиналы кувшинов, де‑
ревьев и лошадей. Поскольку другого 
в своей жизни они никогда не встреча‑
ли, то с удовольствием принимали копии 
за оригинал. И им не важно, насколько 
тень дерева на серой стене отличает‑
ся от зеленого дерева на земле. Узники 
согласились считать тени оригиналами 
и обращались с тенями как с реальными 
предметами. Так и мы, представители 
ХХI века, согласны считать государство 
и деньги не вымыслом, а реальностью, 
за которую можно кровь пролить или чу‑
жой жизнью пожертвовать. Так на бу‑
мажки и фикции мы обмениваем то, что 
сделано из плоти и крови.

Кажется, мы перестали быть чуточку 
беременными. Народившееся абстракт‑
ное общество, цифровой мир, электрон‑
ное правительство, глобальная дерев‑
ня и виртуальные магазины –  это уже 
не наше будущее, а наше настоящее. 
Открытое общество, ставшее возмож‑
ным только благодаря тому, что однаж‑
ды в человеке проснулась Личность, те‑
перь ее уничтожает, превращаясь в обе‑
зличенное, а стало быть, абстрактное 
общество. Как тут не вспомнить пораз‑
ительный афоризм Фр. Фукуямы: «Ко‑
нец истории печален». На безжизнен‑
ной планете останутся только роботы, 
построившие совершенное как утопия 
общество на платформах искусствен‑
ного интеллекта.

Глобализм –  доктрина распростране‑
ния либеральных свобод не только на от‑
дельные страны, но и на все мировое 
сообщество, оказался очень созвучным 
попперовскому идеалу открытого об‑
щества. Правда, переживающем эпоху 
вхождения в абстрактную фазу. Только 
непонятно, это конец или все же начало 
истории? Если тинэйджер верит в вир‑
туальных рейнджеров, образ которых 
создает цифровая программа и которым 
в материальной реальности ровным сче‑
том ничего не соответствует, то чем он 
лучше первобытного человека, веровав‑
шего в силу магии, колдовства и насе‑
лявшего реальность умершими духами, 
которым в материальном мире также ни‑
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чего не соответствовало? С выдуманной 
реальности и ее власти над нашим со‑
знанием начало свой путь человечество, 
ими же оно его, похоже, и заканчивает. 
Во всяком случае, сегодня.

Тут самое время вспомнить учение 
о трех мирах К.Поппера. Он утверждал 
о равноправном существовании а) фи‑
зического мира, б) человеческого со‑
знания, в) идеального мира культуры. 
Все три мира онтологичны совершенно 
одинаково, они одинаково сильно влия‑
ют на нас, мы одинаково сильно верим 
им. С первым мира вроде бы все понят‑
но –  он материален. А вот как быть с дву‑
мя другими. Они‑то виртуальны! Но Поп‑
пер заранее наделяет их равным правом 
на жизнь. Большинство ученых ныне при‑
знают правильность таких воззрений. 
Но тогда придется признать и то, что ре‑
альность абстрактного общества Поппер 
обосновал не только в своих социологи‑
ческих трудах, что еще было бы прости‑
тельно, но и в логико‑ методологических. 
А это уже гораздо серьезнее.

И, тем не менее, пугаться кошмаров 
абстрактного мира еще рано. Открытое, 
закрытое и абстрактное общество –  все‑
го лишь теоретические конструкции, 
а в реальном обществе, каким бы раз‑
витым или отсталым они ни было всегда 
можно обнаружить наличие элементов 
авторитарности, воплощающей закры‑
тое общество, и демократии, служащей 
опознавательным знаком открытого 
общества. Как можно встретить черты 
абстрактного общества –  мобильники 
и спутниковые антенны –  в племенном 
по своей природе обществе (Афгани‑
стан, Чечня). Все перемешано на тер‑
ритории одной страны, все борется и со‑
противляется друг другу. Следователь‑
но, коллективного восшествия в мир 
виртуальной реальности не будет. Стра‑
ны развиваются с неодинаковой скоро‑
стью, и борются за жизненное простран‑
ство с разной силой и успехом.

Вряд ли можно согласиться с поппе‑
ровской моделью вечно мутирующего 
человечества. С одной стороны, он хо‑
чет быть точным, утверждая, что раз‑
валиваться закрытое общество начало 
в связи с морской торговлей. Афины, 

в отличие от материковой Спарты, на‑
ходились на побережье, много торгова‑
ли, увидели весь мир, были подвижным 
и творческим народом. Культурные кон‑
такты и колонизация новых земель до‑
вершили процесс открытия общества. 
С этим никто спорить не станет. Одна‑
ко цена за открытость непомерно вы‑
сокая. Переход от закрытого к открыто‑
му обществу сопровождается сдвигами 
тектонических плит и геоаномальными 
явлениями, как выразились бы геологи, 
т.е. постоянными вой нами, революция‑
ми, классовой борьбой, ростом социаль‑
ного напряжения, которые продолжают‑
ся и в наши дни. А значит, следуя такой 
логике, продолжается и трансисториче‑
ский переход человечества.

Проекция научного метода
В течение 60‑летнего творческого пу‑
ти Поппер защищал идеал «открытой» 
(для критики и новизны) философии. Две 
свои книги он озаглавил «Открытое об‑
щество», «Открытая Вселенная». Сам 
тоже стремился следовать этому идеалу 
[3]. Поппер исходит из универсальности 
разработанной им методологии, полагая, 
что разработанные им метод фальсифи‑
кационизма, демаркации теоретического 
и метафизического, рационального и ир‑
рационального, в равной мере применим 
как к области физических, так и области 
социальных наук.

Только два подхода существуют 
в философии науки: верификация –  под‑
тверждение теории, фальсификация –  
опровержение теории. Верификацией 
называется процедура установления ис‑
тинности тех или иных суждений, под‑
тверждения теоретического знания по‑
средством перечисления всего класса 
эмпирических референтов или объектов, 
которые охватываются данным понятием 
или данной гипотезой. Для установления 
истинности какого‑либо утверждения, 
например о том, что все вороны –  чер‑
ные, надо провести наблюдение, опрос, 
эксперимент. В нашем случае придет‑
ся объехать всю Африку, Азию, Европу 
и Австралию. Верификация –  очень гро‑
моздкая, неблагодарная и трудозатрат‑
ная процедура: потребуется исчерпать 
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весь класс эмпирических референтов, 
чтобы доказать, что все вороны –  чер‑
ные.

Фальсификация предполагает, что 
ученый вместо поиска всех примеров, 
подтверждающих гипотезу, обнаружива‑
ет один‑единственный случай, опровер‑
гающий ее. Ученому надо доказать лож‑
ность гипотезы или теории с помощью 
единичного факта, а не искать всех во‑
рон на Земле ради подтверждения ис‑
тины. Если вы утверждаете, что все во‑
роны черные, вам достаточно найти од‑
ну белую ворону и доказать ее исклю‑
чительность –  тогда вы получите право 
сказать, что, за редким исключением, 
все вороны черные.

Фальсификационизм Поппера гла‑
сит: если из данного правила есть ис‑
ключения, то оно –  научное правило. 
Из каждого правила есть исключение –  
поговорка, раскрывающая суть фальси‑
фикационизма. А если нет? Тогда одно 
из двух: либо это ненаучное правило, 
либо ты плохо искал исключения.

Суть его идеи в том, что теория толь‑
ко в том случае может претендовать 
на статус подлинно научной, если она 
может быть опровергнута. Сколько раз 
опровергали марксизм, особенно ба‑
зовую идею обнищания пролетариата 
по мере прогресса капитализма! Если 
опровергли одну из главных гипотез 
Маркса, то его теория подлинно научная. 
Почему же Поппер, зная об этом, про‑
должал отрицать научную подлинность 
марксизма? Дело всей его жизни –  опро‑
вержение марксистской теории. Но раз‑
ве это имеет какое‑то отношение к под‑
линной учености?

Научные утверждения строятся 
с квантором существования, а не все‑
общности. Это значит, что гипотеза, 
лежащая в основе данной теории, рас‑
пространяется на узкой или более широ‑
кий круг явлений. Но не на все явления. 
Фальсификационизм лишь утверждает, 
что данное явление не попадает, вопре‑
ки мнению ее автора, в сферу ее прило‑
жения. То есть он помогает четче очер‑
тить сферу действия теории. И спасибо 
ей. Она помогла сделать автору то, что 
он не смог.

Теория классовой борьбы применима 
только к классовым обществам, а не к пле‑
менным или феодальным. А классы воз‑
никли в Новое время. Так Маркс и не рас‑
пространял ее на все подряд. Так в чем же 
заключается критика Поппера?

А вот верификация сложнее. Она 
предлагает четкие технологии под‑
тверждения истинности гипотезы. Впо‑
пыхах такого не сделаешь. Эти техноло‑
гии то и дело устаревают и заменяются 
6новыми. Вот в чем научный прогресс, 
а не в том, что плохие теории отверга‑
ются, а им на смену приходят хорошие.

Сравним два утверждения.
1. У меня в саду стоит синяя бочка. 

Чтобы его верифицировать, надо зайти 
ко мне в сад и своими глазами увидеть 
ее: да, она там.

2. У меня в саду стоит красивая 
бочка. Его нельзя ни верифицировать, 
ни фальсифицировать. Это оценочное 
суждение. У всех людей вкусы разные, 
и оценки будут разными.

Таким образом, фильсификация –  
это ход от обратного: ученый ищет 
не подтверждение теории, а ее опро‑
вержение. Путь более короткий и менее 
затратный. Его и предложил К. Поппер. 
Фальсификация теорий, т.е. их отбрасы‑
вание, Поппер считал важнее их вери‑
фикации, т.е. подтверждения. Открытое 
общество способно к публичной критике, 
закрытое –  нет.

Уровень категориального знания, 
а теория общественно‑ экономических 
формаций Маркса, к примеру, является 
именно таковым, на самом деле вери‑
фицируется не локальным опытом, за‑
фиксированным в протокольных предло‑
жениях, а общечеловеческой практикой 
(ведь и сами категории –  это отфиль‑
трованный культурный опыт человече‑
ства), умышленно подменяется частно‑
теоретическим и, «очищенный» таким 
образом, подгоняется затем под крите‑
рии позитивистского идеала научного 
метода. Разумеется, полученную схему 
нельзя фальсифицировать единичны‑
ми фактами и потому ее приходится от‑
бросить. Ошибка, называемая в логике 
подменой тезиса, присутствует, на наш 
взгляд, и здесь.
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Оказывается, опровергать гипотезу 
намного проще и экономичнее, чем ее 
подтверждать. Если вы утверждаете, что 
любая социальная группа имеет свою 
субкультуру, то вы должны либо пере‑
считать все большие социальные группы 
(пенсионеров, молодежь, национальные 
меньшинства, профессиональные груп‑
пы и т.д.) и доказать, что у каждой есть 
своя субкультура, либо найти среди них 
такую, у которой нет своей субкультуры 
и сказать, что есть единственная боль‑
шая социальная группа, которую можно 
назвать исключением из правил. В пер‑
вом случае речь идет о верификации, 
во втором –  о фальсификации.

Верификация возникла в первой по‑
ловине ХХ в. –  в недрах Венского кружка 
позитивистов; фальсификацию изобрел 
К. Поппер во второй половине ХХ в. Еще 
будучи студентом, он глубоко интере‑
совался марксизмом и психоанализом, 
верил, как и создатели этих учений, 
в их безусловную истинность, а значит 
и научность. Но вскоре Поппер стал со‑
мневаться в своих убеждениях. Нельзя 
было отрицать того, что многие выводы 
марксизма и психоанализа подтвержда‑
лись –  верифицировались –  эмпириче‑
скими фактами: реально наблюдаемым 
ходом социально‑ экономических процес‑
сов в одном случае, клинической прак‑
тикой –  в другом. Однако не меньшее 
количество фактов эти учения не могли 
объяснить либо вступали в противоре‑
чие с ними. Тем не менее, сторонники 
марксизма и психоанализа, находясь 
под обаянием теоретической мощи, иг‑
норировали явные противоречия. Раз‑
мышляя над этим, Поппер пришел к вы‑
воду, что нетрудно получить эмпириче‑
ское подтверждение почти для любой 
умело скроенной теории, но подлинно 
научные теории должны выдерживать 
более серьезную проверку –  они долж‑
ны допускать рискованные предсказа‑
ния, т.е. из них должны выводиться та‑
кие факты и следствия, которые, если 
они не наблюдаются в действительно‑
сти, могли бы опровергнуть теорию [4].

Поппер предупреждал: не считайте, 
что наука дает окончательную истину –  
она способна дать лишь частичную ис‑

тину. Если теорию невозможно опровер‑
гнуть, то, по мнению Поппера, она стоит 
вне науки. Именно неопровержимость 
марксизма, психоанализа и астрологии, 
связанная с расплывчатостью исходных 
понятий, а также умением сторонников 
истолковывать любые факты в свою 
пользу, т.е. как подтверждение, делает 
эти учения ненаучными. Настоящая на‑
ука не должна бояться опровержений: 
рациональная критика и постоянная кор‑
рекция фактами является сутью научно‑
го познания.

Не будем и мы бояться опровержения 
теории открытого общества К. Поппе‑
ра. Ведь опровержение играет на руку 
научному прогрессу. Но как выясняет‑
ся, не все так просто. Законы Ньюто‑
на полностью не учитывают планетар‑
ные орбиты. Они были опровергнуты, 
т.е. скорректированы, но не отвергнуты. 
Неоднократно пытались опровергнуть 
и теорию относительности. Опроверга‑
ли, но не отвергали, ибо на ней строятся 
все расчеты в современной космологии. 
Теория флогистона просуществовала 
более ста лет до конца 18‑го века, пока 
не возникла кислородная теория горе‑
ния. ДНК открыли в 1869 г., а признали 
только в 1953 г. Психоанализ, теология 
и марксизм, отвергнутые Поппером как 
ненаучные построения, считаются вер‑
ными миллионами людей. Ошибочные 
следствия или ответвления от теории 
не являются опровержением самой те‑
ории. Неудачная попытка воплощения 
марксизма в СССР не опровергает ис‑
тинности самого марксизма. Вот поче‑
му то и дело –  с периодичностью 15–
20 лет –  мы наблюдаем так называемые 
ренессансы марксизма.

Социологические и политологические 
критерии
Хотя есть все основания считать концеп‑
цию общества К. Поппера в большей сте‑
пени политологической, нежели социоло‑
гической, однако вопреки ожиданиям она 
оказала большее влияние на социологов, 
а не на политологов.

Как нам кажется, концепция откры‑
того и закрытого общества К. Поппера, 
имея несомненно социологическую ос‑
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нову, сильно политизирована. В ней речь 
идет даже не столько о стратификации 
общества или социальной мобильности, 
сколько о политических режимах, свой‑
ствах тоталитарного общества, религии, 
свободе слова и т.п. Возможно, научная 
теория, претендующая дать всесторон‑
нюю картину общества, тем более в его 
историческом развитии, именно такой, 
т.е. комплексной, и должна быть. Но тог‑
да возникает вопрос о разграничении 
чисто социологических и политологиче‑
ских критериев закрытости и открытости 
общества.

В социологическом смысле закры‑
тым считается такое общество, где пере‑
мещения людей из одной страты в дру‑
гую ограничены либо полностью исклю‑
чены. И, наоборот, в открытом обще‑
стве перемещения по вертикали ничем 
не ограничиваются, кроме собственного 
трудолюбия, наличия соответствующей 
мотивации и средств. Рабовладельче‑
ское, кастовое и сословное общества 
считаются социологически закрыты‑
ми, а классовое –  открытым. Рабство –  
исторически первая система социальной 
стратификации. Рабство возникло в глу‑
бокой древности в Египте, Вавилоне, Ки‑
тае, Греции, Риме и сохранилось в ряде 
регионов практически до настоящего 
времени. Касты –  наследственные со‑
циальные страты, которых отличает друг 
от друга, собственность, профессия, по‑
литическая позиция и ритуальные стату‑
сы. Разновидностью кастовой эндога‑
мии служит расовая сегрегация, кото‑
рая сохранялась в США до 1950‑х годов, 
а в ЮАР –  до 1990‑х годов. В феодаль‑
ных обществах, которые существовали 
в Европе с IV по XIV век, люди разделя‑
лись на сословия. Сословие –  социаль‑
ная группа, обладающая закрепленны‑
ми обычаем или юридическим законом 
и передаваемыми по наследству пра‑
вами и обязанностями. Для сословной 
системы, включающей несколько страт, 
характерна иерархия, выраженная в не‑
равенстве их положения и привилегий.

По определению Джорджа Сороса, 
открытое общество –  это общество, ко‑
торое предоставляет своим членам мак‑
симально возможную степень свободы 

в преследовании своих интересов, со‑
вместимых с интересами других. В ра‑
бовладельческом, кастовом и сословном 
обществе каждый индивид –  в рамках 
своей социальной группы –  свободен 
в преследовании своих интересов, если 
они совместимы с интересами других 
людей. Классовое общество, пришед‑
шее им на смену в Новое время, все‑
ми социологами считается историче‑
ски первым типом открытого общества. 
Но и здесь преследование своих инте‑
ресов свободно только в рамках своего 
класса, но отнюдь не между классами. 
Элита никогда не допустит представите‑
лей андеркласса либо просто иностран‑
цев в свои ряды. Так что современное 
британское и американское общество 
открыто только в рамках одной социаль‑
ной страты и закрыто в рамках всей со‑
циальной иерархии.

В политологическом смысле закры‑
той считается такая страна, перемеще‑
ние из которой в другую исключается 
либо строго ограничивается. В данном 
случае правильнее говорить о стране, 
а не об обществе. Из общества нельзя 
уехать или мигрировать. То и другое со‑
вершается по отношению к стране как 
части света. Закрытие называется также 
«железным занавесом». СССР –  пример 
закрытой страны, в которой существова‑
ло тоталитарное государство (тоталитар‑
ный политический режим). В таком слу‑
чае общество не может быть тоталитар‑
ным. Тоталитарными являются страна и/
или государство.

Яркий пример закрытого общества 
в политологическом смысле представ‑
ляет средневековая Япония и бывший 
СССР. Япония издавна проводила по‑
литику изоляции от внешнего мира. 
В 1639 г. страна закрыла свои порты 
для кораблей из Европы и Восточной 
Азии, кроме китайских и нидерландских. 
Годом раньше в стране было запреще‑
но христианство. Еще в 1624 г. Япония 
прекратила торговлю с Испанией. Из ев‑
ропейцев право торговать было предо‑
ставлено только нидерландским купцам. 
Изоляция Японии от внешнего мира про‑
должалась свыше двух столетий, вплоть 
до середины XIX в. Политическая закры‑
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тость общества повела за собой и соци‑
альную закрытость. Японское общество 
было разделено на четыре сословия: са‑
мураев, крестьян, ремесленников и тор‑
говцев. Права и обязанности каждого со‑
словия были строго регламентированы, 
запрещался переход из одного сословия 
в другое. Во главе привилегированного 
сословия самураев стоял верховный сю‑
зерен –  сёгун. На ступень ниже стояли 
его непосредственные вассалы, бывшие 
сподвижники Токугавы, затем шли «по‑
сторонние князья» (крупные феодалы, 
не связанные в прошлом с домом Току‑
гава). Особый слой самураев (хатамото‑ 
самураи) составляли чиновники. Осталь‑
ные самураи входили в вой ско сёгуна.

Советский союз 1960–1980‑х го‑
дов –  удивительное сочетание открытого 
(очень мобильного) общества и закры‑
той страны (ограниченные поездки за ру‑
беж). Политологический критерий закры‑
тости распространяется как на людей, 
так и на информацию. За рубеж не могут 
выезжать граждане, из‑за рубежа не мо‑
гут проникать газеты, журналы, книги. 
Социологический критерий закрытости 
относится только к людям.

Закрытое общество –  это иммобиль‑
ное, неподвижное, застывшее общество. 
Переход из низшей страты в средние 
и высшие происходил в исключительных 
случаях (освобождение от рабства, вы‑
куп на волю). Человек рождался и уми‑
рал преимущественно в своей касте 
и сословии. Вот почему закрытое обще‑
ство называют еще стратификационной 
системой с предписанными (аскриптив‑
ными) статусами.

В нем социальное пространство за‑
ранее разграфлено на ячейки, между 
ними возведены неподвижные барьеры, 
все роли приписаны заранее, а индивид 
не вправе выбирать те нормы, которым 
может подчиняться или не подчиняться. 
Большинство традиционных обществ –  
закрытые системы с низким уровнем 
социальной мобильности, где почти все 
статусы приобретаются с рождением.

В индустриальном и постиндустри‑
альном обществах, характеризующихся 
высокой степенью социальной мобиль‑
ности, как горизонтальной, так и верти‑

кальной, ситуация иная: жесткой свя‑
зи индивида со своим происхождением 
и своей позицией нет. В таких обществах 
широко распространена практика совме‑
стительства –  занятие одним индивидом 
нескольких статусных позиций, выпол‑
нение нескольких видов работы, подра‑
ботки и т.д.

В итоге в теории открытого общества 
Поппера «смешались в кучу кони, лю‑
ди…». Социологические критерии обще‑
ства перепутаны, намеренно подменены, 
научно не оговорены с политологически‑
ми признаками открытого и закрытого 
общества.

Понятия демократии, рыночной 
экономики и гражданского общества 
не должны приводить к мысли, будто су‑
ществует только одна институциональ‑
ная форма, позволяющая воплотить их 
в реальность. Таких форм –  множество. 
Это может быть президентская, парла‑
ментская демократия или демократия 
на основе референдумов, гражданское 
общество основано на инициативе ин‑
дивидов или местных общин, даже ре‑
лигиозных организаций и т.д. Противо‑
поставив открытому обществу закрытое, 
К. Поппер никогда не отождествлял от‑
крытое общество с какой‑либо политиче‑
ской или экономической системой.

Весь смысл открытого общества за‑
ключается в том, что существует не один 
путь, а множество путей развития, и лю‑
ди, совершающие прогресс и воплощаю‑
щие реформы, вправе совершать ошиб‑
ки, не жертвуя своей жизнью. Но они 
обязаны нести также ответственность 
за свои действия перед законом, исправ‑
ляя допущенные неправильности. Враги 
открытого общества исключали возмож‑
ность проб, не говоря уже об ошибках, 
и вместо этого выстраивали соблаз‑
нительный мираж счастливой страны, 
не знающей конфликтов и перемен.

Подобно тому, как в замкнутом по‑
мещении или сосуде все функциониру‑
ет по замкнутому кругу, так и в закры‑
том обществе действует нечто, напо‑
минающее самонаводящуюся индукцию 
(мы прибегли к этому понятию для прояс‑
нения смысла, хотя ни Бергсон, ни Поп‑
пер им не пользовались). Закрытость 
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общества порождает механизмы пере‑
дачи всевозможных слухов и страхов, 
со временем превращаясь в их жертву –  
враждебное или настороженное отноше‑
ние ко всем другим обществам приводит 
к его самоизоляции и ступору. Прогресс 
замедляется, собственных ресурсов для 
скачка вперед не хватает, начинаются 
процессы разложения.

В открытом обществе мирно сосу‑
ществуют разные течения, движения, 
культуры и системы. Они обменивают‑
ся информацией и идеями, постоянно 
конфликтуют и мирятся, уживаясь под 
одной крышей. Степень разнообразия 
мультикультурного общества на поря‑
док выше, а потому выше у него и сте‑
пень адаптивности к среде. Открытое 
общество продуваемо всеми ветрами 
на свете. В нем нет жестких барьеров, 
препятствующих перемещениям людей 
вертикально (мобильность) и горизон‑
тально (миграция). Стало быть, его мож‑
но считать открытым как по социоло‑
гическим, так и по политологическим 
критериям.

Дихотомия открытого и закрыто‑
го общества А.Бергсона и К.Поппера, 
на мой взгляд, продолжает социологи‑
ческую традицию противопоставления 
полярных типов социальных систем, на‑
чатую Ф.Теннисом с его Gemeinschaft 
и Gesellschaft (общиной и обществом) 
и развитую Э.Дюркгеймом в его концеп‑
ции органической и механической соли‑
дарности.

Мыльный пузырь открытого 
общества
Испытания временем попперовская тео‑
рия открытого общества не выдержала. 
А испытание случилось в 2014 г., когда 
коллективный запад начал вводить эко‑
номические санкции против путинской 
России. Что такое санкции? Это ограни‑
чения и запрещения, которые наклады‑
вает более сильный и властный на более 
слабого и подчиненного. Равный на рав‑
ного наложить санкции либо как‑то на‑
казать его не может. У него на это нет 
полномочий и превосходящих сил. Санк‑
ции говорят о превосходстве одного над 
другим либо одного над многими.

США числят себя гегемоном не толь‑
ко западного мира, но и всего глобаль‑
ного мира. Господство над миром обе‑
спечивает им доллар –  мировая валю‑
та номер один и военная мощь, какой 
не у других стран. В военной доктрине 
США содержится, явно не провозглаша‑
емый, принцип, гласящий, что военная 
мощь страны должна превосходить со‑
вокупную мощь всех стран мира вместе 
взятых. Экономическая сила держится 
на том же постулате: количество опера‑
ций по всему миру, совершаемых при 
помощи доллара, должно превосходить 
число операций, совершаемых по любой 
другой валюте либо по всем другим ва‑
лютам мира вместе взятым.

Так оно и происходило на протяжении 
второй половины ХХ века. Итогом стал 
распад СССР, искусственно и искусно 
устроенный американцами в 1991 г. Рас‑
пад царской России в 1917 г. был также 
искусно инспирирован западом. Однако 
с началом Специальной военной опера‑
ции (СВО) в феврале 2022 г. ситуация 
в корне начала меняться. Вызов, бро‑
шенный Россией, был интерпретирован 
как посягательство на гегемонию США 
и угроза гибели глобального мира под 
предводительством запада.

А гегемония США, по мнению аме‑
риканцев, означала порядок на земле, 
стабильность, мир и процветание всех 
наций. Его поддержание обходилось ге‑
гемону очень дорого –  более 30 трилли‑
онов долларов внешнего долга США, как 
теперь оказалось. Выплачивать амери‑
канское правительство его не может фи‑
зически, да и не собирается вовсе –  мож‑
но ведь еще напечатать «зеленых вер‑
толетов». А потому держаться на плаву 
Америке можно было, только устраняя 
непокорных или принуждая их к покор‑
ности. Иными словами, главный коло‑
низатор не мог терпеть никакого бунта 
среди колонизированных им народов. 
А колонией США считали весь мир.

В колонии, как свидетельствует все‑
мирная история, не существует откры‑
того общества. Существует свобода, 
но не для подданных, а только для го‑
спод. После 11 сентября 2001 г. свобо‑
да исчезла для всех американцев, ибо 

Социология № 2 2024



17

отныне, якобы из‑за угрозы террориз‑
ма, было введено прослушивание всех 
телефонов и запрет на любые публика‑
ции, которые, по мнению официальной 
цензуры, могли показаться подозритель‑
ными и опасными. А кто решал вопрос 
опасности? Конечно, не рядовые аме‑
риканцы, кичившиеся абсолютной сво‑
бодой в стране. Оппозиционеров высы‑
лали, сажали, убивали. Народ притих, 
любые возмущения, даже его признаки, 
как это случилось с мнимым штурмом 
Капитолия 6 января 2021 г. при переходе 
власти от республиканцев к демократам. 
Именно демократы, глашатаи открытого 
общества, закрутили все гайки и покон‑
чили со всякими проблесками свободы. 
Эпоха открытого общества закончилась. 
Закончилась и эпоха глобального мира. 
На смену однополярности пришла мно‑
гополярность. Россия вернула себе ста‑
тус мировой сверхдержавы. Гегемонии 
США нанесен смертельный удар.

А что с социологической теорией 
открытого общества К. Поппера? Его 
принцип фальсификации гласит: нель‑
зя доказать истинность научного утверж‑
дения, можно доказать только его лож‑
ность. События 2022 г., как логическое 
продолжение событий 2014 г., доказали, 
Россия стала мировым лидером по ко‑
личеству введенных против нее санк‑
ций. До 22 февраля 2022 г. Россия на‑
ходилась на второй строчке после Ира‑
на. На тот момент против Тегерана было 
введено 3616 санкционных ограничений, 
против Москвы –  2754. На третьей строч‑
ке находилась Сирия с 2608 санкциями. 
Но, начиная с февраля, против Москвы 
было введено 2778 новых санкций, об‑
щее количество ограничений достигло 
5532, и Россия теперь намного опере‑
жает Иран.

Открытое общество в принципе от‑
вергает санкции. Они закрывают обще‑
ство от внешнего мира, изолируют его. 
Нельзя считаться открытым обществом, 
закрывая другие общества. Можно ска‑
зать больше, страна, закрывающая дру‑
гую страну или страны, сама никогда 
не была открытой. Конечно, не в пла‑
не свободы эмиграции, которая каса‑
ется экономики и рынка рабочей силы, 

а в плане политики, культуры и социаль‑
ной жизни. Если в странах коллективно‑
го запада запрещают русскую культуру, 
русский язык, российские номера на ав‑
томашинах, ограничивают российский 
туризм и общение с Россией, то это на‑
зывается уже не просто закрытым обще‑
ством, а лагерной зоной.

Тоталитарное общество оказалось 
не на востоке, как считал Поппер, не‑
навидевший СССР, а у него под но‑
сом –  в самой демократической стра‑
не. По степени тоталитарности США се‑
годня сравнялись, если не превзошли 
СССР. Почему? Да потому что СССР 
не мог навязывать свою волю всему 
миру, а США могут. Они могут заста‑
вить все подведомственные им страны 
считать традиционную семью и разде‑
ление полов ненормальным явлением, 
запретить любую публикацию в прес‑
се, которая не понравится американ‑
скому правительству, черное называть 
белым, считать меньшинства большин‑
ством населения страны, поставить ге‑
ев и лесбиянок во главу правительства, 
именовать зло добром. Идея открытого 
общества Поппера –  общества, в кото‑
ром индивиды могут свободно критико‑
вать действия своего правительства, –  
США похоронили, так и не воплотив ее 
в жизнь.

В конце августа 2022 г. президент 
США Байден назвал движение другого 
президента США Трампа полуфашист‑
ским, а в 2023 г. уже Байдена прирав‑
няли к Гитлеру за уничтожение демокра‑
тии в США. В интернете можно найти 
за 2023 г. такое мнение американцев: 
«В настоящее время Соединенными 
Штатами Америки и западными стра‑
нами ведётся крайне жесткая борьба 
с любым инакомыслящим, и под подоб‑
ное определение может быть подтянуто 
абсолютно любое обстоятельство» (ис‑
точник: https://dzen.ru/a/ZQL0w02R8AY‑
IZTS4). И где оно, открытое общество? 
Не оказалось ли оно мыльным пузырем, 
который лопнул? А существовало ли оно 
когда‑либо в реальности или это только 
вымысел знаменитого социолога?

Кстати сказать, о мыльном пузы‑
ре в отношении к США первым писал 
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Джордж Сорос в своей книге «“Мыль‑
ный пузырь” американского превос‑
ходства: исправление ошибок исполь‑
зования американской мощи». Вполне 
убедительная критика американских 

консерваторов была затеяна автором 
с единственной целью –  похвалить демо‑
кратов и свои достижения, порекламиро‑
вать собственные фонды, внедряющие 
демократию по всему миру.

В 1979 году Джордж Сорос создал 
в США свой первый благотворительный 
фонд «Открытое общество» (Open So‑
ciety Fund). В настоящее время Сорос 
тратит ежегодно на свои некоммерче‑
ские проекты в среднем около 300 мил‑
лионов долларов. Сейчас более чем в 25 
странах им созданы благотворительные 
фонды. Они финансируют оппозицию, 
натравливают народ на свержение своих 
властей, организуют провокации и цвет‑
ные революции по всему миру, разжига‑
ют ненависть и вооруженные конфлик‑
ты. Разве так ведет себя открытое обще‑
ство? Социологическое понятие Поппе‑
ра превратилось в политический жупел 
в руках Сороса. Демократию нельзя 
навязывать другим странам, как пыта‑
лись экспортировать мировую револю‑
цию большевики. Такое несовместимо 
с идеей открытого общества, предпола‑
гающего демократию снизу, а не сверху, 
по приказу начальства.

И не только с идеей, но и с самой 
жизнью. Как сообщила пресса, 16 мая 
2023 г. американский бизнесмен Илон 
Маск заявил, что финансист Джордж 
Сорос ненавидит человечество и хочет 
«разрушить саму ткань цивилизации». 
По мнению Маска, фонд «Открытое об‑

щество», который оказывает финансо‑
вую поддержку группам гражданского 
общества по всему миру, на самом деле 
создан не с благой целью.

Заключение
Что можно сказать в заключение 
о К. Поппере? Сначала мы его ненави‑
дели как открытого врага коммунизма. 
Это происходило в годы советской вла‑
сти. Затем мы его приветствовали. Та‑
кое происходило в годы постсоветской 
России. Сегодня, во втором десятилетии 
ХХI века, мы о нем молчим. Возможно, 
мы стали более мудрыми, выдержанны‑
ми и свободными. Мы знаем силу сво‑
ей страны и своего общества, которому 
не нужны заокеанские теории, ибо ни од‑
на из них так и не смогла предсказать 
развитие России или объяснить удиви‑
тельный исторический креатив русско‑
го народа.

Принцип фальсификации –  опровер‑
жения, а не подтверждения –  научности 
теории можно истолковать сегодня в бо‑
лее широком значении. Теория откры‑
того общества Поппера нигде и никог‑
да не была подтверждена строго эмпи‑
рическими методами. Но она и никогда 
не была ими опровергнута. Скажу боль‑
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ше: она никогда не будет опровергнута, 
ибо миф не опровергается. В миф мож‑
но верить или не верить. Но его нельзя 
проверить.

Как мы помним, Поппер утверждал, 
что истинность научного утверждения 
доказать нельзя, можно доказать толь‑
ко его ложность. История США в ХХI ве‑
ке доказывает лживость морали откры‑
того общества, а саму эту идею делает 
несостоятельной. И что тогда –  если ее 
опровергает история, то она становится 
научной? Абсурднее о научной истине 
и сказать нельзя.

Видный философ науки и социолог 
заявлял, что человеческое знание про‑
грессирует путем «фальсификации». Ка‑
кой фальсификации? В каком смысле 
фальсификации? Мы прекрасно знаем, 
что от фальсифицированных продуктов 
люди помирают. Фальсификация здесь 
предполагает подделку, ложь, замену 
настоящего чем‑то похожим на него. 
Оставаясь на почве строгой социоло‑
гии, фальсификация есть социальная 
превращенная форма.

Использование научной концепции 
Поппера в политических целях есть 
прямое нарушение принципа свободы 
от оценок Вебера, а также проекция на‑
учного метода в политическое поле. Та‑
кой ход означает опровержение фаль‑
сификационизма, провозглашенного 
Поппером в борьбе с превращением 
политических мифом, каковым он счи‑
тал марксизм, в науку. За что боролся, 
на то и напоролся.

Для Поппера и Сороса открытое об‑
щество –  светлое будущее человече‑
ства. Для Маркса светлое будущее все‑
го человечества –  коммунизм. Чем от‑
крытое общество отличается от комму‑
нистического? Практически ничем, ибо 
то и другое существует только на бума‑
ге, в абстракции. А ведь Поппер приду‑
мал свое общество, доказывая научную 
несостоятельность марксова общества. 
Иными словами, одну фантазию –  фан‑
тазию периода раннего капитализма –  
заменил другой фантазией –  фантазией 
постиндустриального или перезрелого 
капитализма.

Открытое общество –  иное название 
глобального общества. Общее для них –  
отсутствие барьеров для перемещения 
по вертикали и горизонтали: карьер, то‑
варов, идей, людей. Соросу не нужны 
политические границы и разные государ‑
ства. Они мешают движению его капи‑
талов. Чем меньше границ‑ препятствий, 
тем выше прибыль. Это чисто политиче‑
ская и политэкономическая вещь. А по‑
тому открытое общество и глобализм 
не являются в чистом виде научными 
понятиями. Науку под них подверстали 
хитроумные либералы.
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OPEN AND CLOSED SOCIETY BY 
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I began studying Popper’s theory of the open so‑
ciety in the mid‑1980s. Gorbachev’s perestroika 
began in society, the official goal of which was 
to build socialism with a human face. That’s how 
they wrote it –  without quotes. Today it is clear to 
me that this was our home‑grown version of an 
open society. His foremen were going to borrow 
all the best from the west, and remove all the 
worst from the east. Things had not yet come to 
the proclamation of private property and the pri‑
vatization of industry, but “glasnost” was talked 
about from all loudspeakers. Here the quotation 
marks for “glasnost” are appropriate, since glas‑
nost was allowed through a half‑open mouth 
and with an eye to both sides –  at one’s histori‑
cal past, at one’s own people and at the foreign 
West.
We did not become an open society then. We 
are not like that today, if we understand open‑
ness in the Popperian sense. The most surpris‑
ing thing is that the United States, the apostle of 
the open world, can even less be considered an 
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open society. Paradox? Well, why the paradox? 
It’s more of a pattern, and here’s why.

Keywords: open and closed society, ideal type, 
globalism, verification and falsification, abstract 
society.
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В статье рассматривается процесс эволюции 
организационной коммуникации как само-
стоятельной исследовательской области. Ак-
туализируется проблематика трансформации 
коммуникационных процессов, меняющей 
систему взаимодействия внутри коллектива 
и облик организации в целом. Показаны истоки 
возникновения организационной коммуника-
ции как дисциплины и сферы исследований, 
приведены основные направления первых 
исследований их стремительное развитие 
в направлениях междисциплинарности и по-
липарадигмальности. Дан обзор современных 
трендов в исследованиях организационной 
коммуникации, показаны методологические 
традиции  и  факторы,  обуславливающие 
формирование исследовательского векто-
ра. На основании существующих тенденций 
сделано предположение о перспективных 
направлениях развития рассматриваемой 
исследовательской сферы.

Ключевые слова: коммуникация, организация, сети, 
теория, исследования, управление.

Понятие «организационная комму-
никация» относится, с одной стороны, 
к широкому спектру практик, осущест-
вляемых в рамках организаций, с дру-
гой –  отдельной области исследований, 
изучающей ключевые характеристики 
и трансформацию коммуникации в ор-
ганизациях. Последнее представляется 
особо важным, поскольку эволюция про-
цессов организационной коммуникации 
кардинально меняет систему взаимодей-
ствия внутри коллектива и облик орга-
низации в целом. Например, смещение 
акцентов с жёстко регламентированной 
должностной иерархии на мягкие, го-
ризонтальные организационные связи, 
ведёт к принципиально новым формам 
сотрудничества, командной работе, ко-
операции. Фиксация подобных процес-
сов и возможность их прогнозирования 
открывает широкие возможности раз-
вития организаций как важной части со-
временного социума, ориентированной 
на социально- экономическое развитие 
общества [3].

Как сфера исследования, организа-
ционная коммуникация методологиче-
ски отличается от таких родственных 
областей, как менеджмент, организаци-
онные исследования и промышленно- 
организационная психология, хотя и раз-
деляет с ними некоторые принципы. Ана-
логично дисциплине «коммуникацион-
ные исследования», изучение органи-
зационных коммуникаций реализуются 
самыми  разными  специалистами:  ву-
зовскими и академическими учёными, 
медиа- исследователями,  социальны-
ми психологами, дискурс- аналитиками, 
и т.д.

Ретроспектива
Исторически возникновение организаци-
онной коммуникации отражает ее связь 
как с социальными, так и с гуманитар-
ными науками. Самостоятельной дан-
ная область исследований стала лишь 
в 1950–1960-х годах и смогла институ-
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ционализироваться только параллель-
но с появлением вузовской дисципли-
ны «организационная коммуникация». 
Один из первых исследователей Чарльз 
Реддинг отмечает, что первые десятиле-
тия данное направление оставалось пе-
риферией уже сложившихся дисциплин 
в социальных науках: производственной 
психологии, менеджмента, экономики, 
социологии [9]. 1950-е годы он опреде-
лил как «десятилетие кристаллизации», 
в течение которого был создан ряд спе-
циализированных программ в американ-
ских университетах.

Первоначально программы называ-
лись «деловые и промышленные комму-
никации» отражая ориентацию на кор-
поративную  среду  и  управленческую 
составляющую. Таким образом, первые 
исследовательские проекты были со-
средоточены на причинно- следственной 
связи между коммуникационными про-
цессами и корпоративной эффективно-
стью. Они затрагивали такие темы, как 
распространение информации, восходя-
щая и нисходящая коммуникация, ком-
муникационные сети, методы улучшения 
коммуникативных навыков и вопросы че-
ловеческих отношений.

Сложившаяся в середине прошлого 
века исследовательская традиция оста-
валась неизменной на протяжении более 
двух десятилетий. Об этом может сви-
детельствовать обзор данной области, 
проведенный Джеральдом Голдхабером 
с коллегами в 1978 году и определяю-
щий две широкие области исследова-
ний: «информационный поток» и «фак-
торы восприятия/установок» [7]. Первая 
область представляет собой изучение 
коммуникационных  сетей,  различных 
ролей в этих сетях (связующие, изоля-
ты, мосты и т.д.), а также особенностей 
каналов и сообщений. Вторая исследу-
ет восприятие членами, организацион-
ного климата, адекватности информа-
ции и удовлетворенности работой. Об-
зор отражает тогдашнее доминирова-
ние в области «системной» модели с ее 
попытками показать организации как 
системы взаимозависимых практик, за-
нимающихся обработкой информации. 
Такие исследования имели четко выра-

женную корпоративно- управленческую 
направленность, уделяя особое внима-
ние вопросам эффективности, произ-
водительности, удержания сотрудников 
и человеческих отношений.

Обзор Д. Гольдхабера интересен тем, 
что представляет собой снимок области, 
которая уже несколько лет спустя выгля-
дела совершенно иначе. В начале 1980-х 
годов довольно исследовательский под-
ход к организационной коммуникации 
существенно расширился. Его суть хо-
рошо резюмировали М Пакановский и Н. 
О’Доннелл- Трухильо фразой о том, что 
«в организациях происходит больше со-
бытий, чем просто выполнение работы: 
люди сплетничают, шутят, воюют друг 
с другом, инициируют романтические 
связи,  обсуждают  спорт,  устраивают 
пикники» [8]. В таком подходе, получив-
шем название культурного или интер-
претативного, базовая идея заключается 
в том, что повседневные «неформаль-
ные» коммуникативные практики лежат 
в основе организации. Если более ран-
ние исследования подразумевали под 
«организацией» некую данность, а ком-
муникацию изучали как переменную, ин-
терпретативный взгляд перевёл комму-
никацию из «переменной» в разряд со-
ставной части организации.

Ориентация на смысл продемонстри-
ровала обращение исследователей ор-
ганизационной  коммуникации  к  трём 
базовым  методологическим  линиям, 
лежащих в русле философских тенден-
ций того периода времени. Во-первых, 
интерпретативные исследования опи-
рались на идеи К. Гирца, отражённые 
в классической работе «Интерпретации 
культур» [2]. В ней известный антропо-
лог рассматривал значение как публич-
ное, семиотическое, коммуникативное, 
а не когнитивное или структурное яв-
ление и предлагал создание «толстых 
описаний»,  раскрывающих  взаимос-
вязь между повседневными практика-
ми общения и коллективным смыслоо-
бразованием и построением значений. 
Во-вторых, для изучения коммуникатив-
ных отношений между властью и орга-
низацией объединялись такие исследо-
вательские традиции, как «лингвисти-
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ческий поворот», «критическая теория» 
и теория Фрейда. Приверженцы такого 
подхода утверждали, что, хотя, интер-
претативные исследования раскрыва-
ли суть коллективного конструирования 
системы значений членами организа-
ции, они упускали из виду главное –  то, 
в какой степени эти значения были глу-
бинным продуктом властных отноше-
ний. В-третьих, для изучения процессов 
убеждения в организационных условиях, 
риторические исследования объедини-
ли достижения континентальной фило-
софии с классической аристотелевской 
традицией. Здесь основное внимание 
уделялось изучению идентичности ра-
ботника  с  организационными  ценно-
стями, а также поиск предпосылок для 
принятия членами организации решений 
в корпоративном дискурсе с целью соз-
дания формы ненавязчивого контроля.

Конечно, «интерпретативный пово-
рот» не означал революционной смены 
парадигм в теории и исследованиях ор-
ганизационной коммуникации. В этом 
смысле 1980-е и 1990-е годы представ-
ляли собой период брожения, когда но-
вые  подходы  конкурировали  с  давно 
устоявшимися исследовательскими тра-
дициями за то, что считалось законны-
ми способами концептуализации и из-
учения организационной коммуникации. 
В центре этих дебатов были не только 
вопросы  о  развитии  теории,  методах 
исследований. Определялся онтологи-
ческий статус организаций как комму-
никативных явлений. Осуществлялись 
попытки ответа на вопрос: обладают ли 
организации реальными, материальны-
ми характеристиками, независимыми 
от человеческого смысла, или же сво-
дятся к системам социально сконструи-
рованных значений и коммуникативной 
практики?

В 2000-х годах это брожение завер-
шилось признанием факта, что для ис-
следований организационной коммуни-
кации могут быть полезны как изуче-
ние самих связей, так и рассмотрение 
противоречий между  теоретическими 
точками зрения. Таким образом, орга-
низационная коммуникация как область 
исследования стала глубоко междисци-

плинарной областью, в которой нашли 
своё место разнообразные теоретиче-
ские точки зрения и эпистемологических 
предположения. Раздробленные и по-
ляризованные дебаты 1980-х и 1990-х 
годов о «несоизмеримости парадигм» 
переросли, если не в парадигмальный 
консенсус, то в признание того, что раз-
ные точки зрения представляют собой 
важный ресурс, на который можно опи-
раться при решении проблем организа-
ционной коммуникации [5].

Современность
Современные  обзоры  исследований 
в области организационных коммуни-
каций свидетельствуют о революцион-
ных изменениях в данной области. Кра-
ткое перечисление теорий и исследова-
тельских тем позволяет оценить мас-
штаб и разнообразие текущей повестки 
исследований. Это интерпретативизм 
в его различных разновидностях (рито-
рика, критическая теория, феминизм, 
постмодернизм),  этнография,  теории 
структурации, теории деятельности, ис-
кусственного интеллекта, символически- 
материальной диалектики и разнообра-
зия в организациях. Наряду с увеличени-
ем теоретического ареала, расширились 
и организационные формы, на которые 
стала распространяться сфера организа-
ционных коммуникаций. Например, гло-
бальные, сетевые, виртуальные, неком-
мерческие организации, кооперативы 
и т.д. Также в исследовательское поле 
попали отношения между технологиями, 
организациями и обществом; групповые 
структуры (часто опосредованные ком-
муникационными технологиями); новые 
формы лидерства; организационные из-
менения; взаимосвязь между рабочей 
и нерабочей сферами; организационная 
этика и др.

Безусловно, существует преемствен-
ность в исследованиях организационных 
коммуникаций, проводимых в прошлом 
и нынешнем веках. Например, рассмо-
трение  организации  как  социальной 
структуры остаётся в рамках системно-
го подхода ключевой и акцентирует вли-
яние на взаимозависимости и коллек-
тивном, целенаправленном поведении. 
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Однако последователи сетевых исследо-
ваний 1960-х и 1970-х годов имеют лишь 
общее сходство с нынешними работа-
ми семантических и реляционных сетей. 
В настоящее время в большей степени 
распространены теории хаоса и принци-
пов самоорганизующихся систем. Кроме 
того, сегодня значительной популярно-
стью по-прежнему пользуются исследо-
вания лидерства, хотя внимание ученых 
сместилось с попыток определить ли-
дерство как индивидуальную характе-
ристику в сторону более дискурсивно 
ориентированных моделей.

Можно утверждать, что хотя ряд ис-
следовательских областей демонстри-
руют преемственность, подходы к ним 
существенно изменились, в направле-
нии развития смыслоориентированно-
сти. Отметим ряд ключевых вопросов, 
тенденций и теоретических разработок, 
дающих общее представление о состо-
янии исследований в области организа-
ционных коммуникаций.

Во-первых, с дисциплинарной точ-
ки  зрения,  предпринимаются  усилия 
для того, чтобы область одновременно 
оставалась уникальной и в то же время 
расширяла междисциплинарность с ме-
неджментом, организационной социоло-
гией, промышленной психологией и т.д. 
Таким образом, современное изучение 
организаций связано не столько с отно-
сительными достоинствами «субъектив-
ных» и «объективных» эпистемологий, 
сколько с пониманием того, как различ-
ные точки зрения конструируют изучае-
мое явление. Например, согласно Дит-
цу, интерпретативные исследования кон-
струируют социальных акторов, в то вре-
мя как нормативные/социологические 
исследования вырабатывают концепции 
посредством изучения их поведения [6].

Во-вторых,  достижения  в  области 
информационно- коммуникационных 
технологий  (ИКТ)  сильно  повлияли 
на  взаимодействие  членов  организа-
ции с информацией, участие в её обра-
ботке и принятии решений. Исследова-
тели организационных коммуникаций 
провели значительный объем исследо-
ваний, уделяя особое внимание тому, 
как цифровизация изменила конфигу-

рацию организационного процесса [1]. 
Если в ранних исследованиях ИКТ игра-
ли роль вспомогательного средства для 
обработки информации, современные 
работы применяют более целевой под-
ход изучая социальное конструирование 
посредством информационных техноло-
гий. Иными словами, определяющий во-
прос: «Как ИКТ используются членами 
организации?» преобразовался в дру-
гой: «Какую роль ИКТ играют для чле-
нов организации?». В этом смысле ИКТ 
социально сконструированы как набор 
правил и ресурсов, которые одновремен-
но поддерживают и ограничивают про-
цессы принятия решений. Цифровиза-
ция породила также большое количество 
исследований новых организационных 
структур, включая онлайн- сообщества, 
социальные  сети,  виртуальные  миры 
и идентичности. Другое направление –  
специфика «внутренних» и «внешних» 
коммуникационных процессов в органи-
зации, которая существенно усложни-
лась с появлением и распространением 
удалённой занятости.

В-третьих,  изучение  организаций 
как площадок коммуникаций в сфере 
властно- политических  отношений  до-
вольно распространённо. Однако, если 
ранние исследования опирались, в боль-
шей  степени  на  традиции  марксизма 
и критическую теорию Франкфуртской 
школы, в начале текущего века значи-
тельно усилили позиции феминистская, 
постструктуралистская  и  постмодер-
нистская мысли. В критической тради-
ции исследовательский фокус настроен 
на влиянии глубоких структурных власт-
ных отношений на внешние процессы. 
В этом контексте были изучены такие 
дискурсивные феномены, как истории, 
метафоры,  повседневные  разговоры, 
ритуалы и т.д. Показана их роль в иде-
ологическом обеспечении властных от-
ношений, скрытые противоречия и ове-
ществление в социальной реальности. 
Одним из ярчайших примеров критиче-
ской традиции является проект Юргена 
Хабермаса, рассматривавшего спосо-
бы, которыми организационная рацио-
нальность приводит к систематическим 
искажениям коммуникации и «корпора-
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тивной колонизации», ограничивающей 
возможности альтернативных способов 
мышления, и оценки организационного 
процесса.

С начала 1990-х годов ряд ученых 
активно использовали различные фе-
министские точки зрения для изучения 
организационной  коммуникации  как 
«гендерной» практики, где гендер рас-
сматривался как конститутивная особен-
ность организации. Исследовательское 
поле охватывало: рассмотрение повсед-
невного  личностного  противостояния 
на рабочем месте как гендерного про-
цесса;  изучение  типичного  становле-
ния мужских и женских идентичностей 
на  рабочем  месте;  изучение  гегемо-
нистской маскулинности и патриархата 
как характерных черт организационной 
жизни; и др. Постмодернистская и пост-
структуралистская традиции дали новый 
импульс, предоставив альтернативное 
прочтение властных отношений в орга-
низациях. Вдохновленные, в частности, 
работами Мишеля Фуко, исследовате-
ли  коммуникации  рассматривали  ор-
ганизации как места дисциплинарной 
практики, где используются различные 
технологии власти для создания лояль-
ных идентичностей, послушания и нор-
мализованных дискурсов. Пересечение 
феминистской и постструктуралистской 
мысли привлекло внимание к изучению 
пробелов и противоречий в повседнев-
ной деятельности организации, которые 
опровергают кажущуюся целостность 
управленческого контроля. Здесь дис-
курс и все формы символических дей-
ствий рассматриваются как скрытые или 
реальные ресурсы, которые сотрудники 
стратегически используют для создания 
пространств сопротивления, тем самым 
ограничивая возможности корпоратив-
ной колонизации.

В-четвертых, и  это  связано с  пре-
дыдущим пунктом, исследователи ор-
ганизационных коммуникаций начали 
серьезно относиться к проблеме орга-
низационного разнообразия, особенно 
в том, что касается вопросов «голоса». 
Эти  усилия вышли за  рамки вопроса 
«управления многообразием» –  подхода, 
который некоторые ученые критиковали 

за усилия руководства решить проблему 
разнообразия на рабочем месте. Разно-
образие исследовалось с точки зрения 
того, какое место в повседневной орга-
низационной коммуникации занимают 
пол, раса, класс и сексуальность. Про-
блема голоса связана с тем, какие орга-
низации можно считать «подходящими» 
для изучения. Сегодня все чаще область 
исследований расширяется, распростра-
няясь на структуры, ранее считавшие-
ся альтернативными: некоммерческие 
и общественные организации, творче-
ские коллективы, и т.д. Это позволило 
исследователям выйти за рамки доволь-
но узких определений организационной 
жизни.

В-пятых, исследователи организа-
ционных коммуникаций внесли вклад 
в продолжающиеся междисциплинар-
ные дебаты по поводу взаимоотноше-
ний между дискурсом и организация-
ми. Одним из последствий этого стал 
вызов стабильности самой идеи «орга-
низации». На протяжении десятилетий 
ученые рассматривали «организацию», 
концентрируясь на коммуникации «вну-
три» этой структуры. Сегодня же основ-
ное внимание уделяется изучению не-
надежных, случайных особенностей ор-
ганизации как текущего процесса, про-
низанного двусмысленностью. В част-
ности, «Монреальская школа» Джима 
Тейлора и его коллег предложила ряд 
теорий, включая философию обычного 
языка, акторно- сетевую теорию Бруно 
Латура и теорию сложности как средства 
объяснения организации с точки зрения 
диалектики разговора и текста, которая 
вовлекает социальных акторов в непре-
рывный, но никогда неразрешимый по-
иск завершенности и стабильности.

В-шестых,  исследователи  комму-
никаций обратили более пристальное 
внимание на метаморфозы организаций 
в связи с глобализационными процесса-
ми. На фоне того, что само понятие «ор-
ганизация» уже довольно давно подвер-
гается пересмотру, меняется представ-
ление об организации как о фиксирован-
ном физическом месте, в которое чело-
век «входит» и «выходит» в противовес 
представлению о ней как герметично 
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закрытом образовании. Такие пробле-
мы, как сжатие пространства и времени, 
фрагментация идентичностей, повыше-
ние уровня мобильности рабочей силы, 
переход к аутсорсингу и использованию 
временных сотрудников, дезинтеграция 
местных сообществ, эффекты брендин-
га, гомогенизация культур всём чаще по-
падают в исследовательский объектив.

Вышеприведенная картина обрисо-
вана довольно широко, однако способ-
на дать общее представление о важных 
аспектах, стимулирующих исследова-
ния. В целом можно отметить, что анализ 
в данной области контекстуализируется 
в рамках более крупных социальных, по-
литических и экономических процессов 
на макроуровне.

Перспектива
Исходя из положения, что будущие ис-
следования  организационной  комму-
никации закладываются в настоящем, 
можно предположить продолжение и раз-
витие существующих тенденций. В част-
ности, сдвиг в сторону эпистемологиче-
ского плюрализма, будет только усили-
вать междисциплинарный характер та-
ких исследований. Это касается, прежде 
всего взаимосвязей организационной 
коммуникации с менеджментом, дисци-
плинами информационной направленно-
сти и IT- сферой в целом. Особое, на наш 
взгляд, место займёт изучение роли ис-
кусственного интеллекта в организаци-
онной коммуникации.

Идеи, заложенные последователя-
ми феминизма и постструктурализма, 
вероятно также получат своё развитие 
в будущих исследованиях организаци-
онной коммуникации. Организации, как 
расовые, половые, классовые и гендер-
ные институты, которые одновременно 
являются средой и результатом субъек-
тивных взглядов своих участников бу-
дут рассматриваться учёными всё чаще. 
Продолжающийся сдвиг в сторону рас-
смотрения организаций как меняющих-
ся, динамичных и проницаемых площа-
док актуализирует изучение взаимосвя-
зей между работой и другими сферами 
жизни людей. Учитывая, что  границы 
между работой и повседневностью ста-

новятся более прозрачными важно по-
нимать влияние таких сдвигов на инди-
видуальную идентичность и поведение 
людей.

Упомянутые направления потребуют 
соответствующей эволюции методологи-
ческого аппарата, применяемого в ис-
следованиях организационной комму-
никации. Представляется, что усилится 
роль качественных методов, позволяю-
щих рассматривать ежедневные комму-
никативные практики членов организа-
ции на месте, от «момента к моменту». 
Количественная традиция также будет 
разрабатывать инструменты, которые 
лучше  отражают  текущие,  процессу-
альные особенности организационной 
жизни. Подводя итог, отметим, что ор-
ганизационные коммуникации являются 
довольно молодой областью, которая, 
хотя и претендует на самостоятельность, 
включает самые разнообразные иссле-
довательские направления и традиции. 
Будучи яркой и динамичной сферой, она 
вносит существенный вклад в наше по-
нимание социальной структуры –  базо-
вой институции, определяющей харак-
тер развития современного социума.
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Автором рассматривается феномен обще-
ственного согласия как фактор демокра-
тического развития общества, регулятор 
реализуемой им социальной политики, в иде-
але формирующей в обществе социальную 
справедливость, приводящую к согласию. 
Автор анализирует эффективные для до-
стижения общественного согласия техноло-
гические аспекты, рассматривает способы 
выстраивания диалога между обществом 
и властью, и, имеющиеся на современном 
этапе развития России политические комму-
никации, выступающие в качестве стратегии 
различных компромиссов. Автором проводит 
эмпирическое исследование и описывает 
его методику, отмечая, что, в современном 
обществе имеются признаки размывания 
традиционного образа социального государ-
ства, и происходящий кризис демократии, 
как политического инструмента управления 
современным обществом.

Ключевые слова: общественное согласие, обще-
ственное развитие, регулятор, Россия, современное 
общество, политические коммуникации, социальная 
справедливость, компромисс.

Согласие во все времена рассма-
тривалось как форма взаимодействия 
субъектов, при которой реализовыва-
лось их единство, равноправие и целост-
ность, хотя они имели разное положение 
в обществе, но в этом взаимодействии 
реализовывалось их бесконфликтное 
существование. Согласие представля-
ет собой важное и жизненно необходи-
мое взаимодействие субъектов, особен-
но в условиях борьбы, разгорающихся 
конфликтов, различных противоречий, 
возникающих в обществе.

При реализации взаимодействия 
отдельные субъекты находят сходство 
во взглядах, интересах, ценностях и при-
оритетах, это схожесть взглядов и позво-
ляет им образовать единство и целост-
ность, в которой отсутствует конфлик-
тогенный фактор. Выраженное сходство 
субъектов способно приблизить поляр-
ности субъектов, устранить имеющиеся 
противоречия, настроить конфликтую-
щие субъекты на взаимопонимание. Со-
гласие, в его обыденном понимании, как 
правило, воспринимается как сходство 
взглядов, суждений, восприятия и т.д. 
Согласие способно возникнуть сразу, 
как исходное начало, а может проявить-
ся и в последствии, как итоговый резуль-
тат взаимодействия.

Уровни проявления согласия в обще-
стве выстраиваются в определенном ие-
рархическом порядке, начиная от меж-
личностного и до межгосударственно-
го взаимодействия его субъектов. При-
менимо к социальной жизни общества 
учеными и исследователями не всегда 
используется термин согласие, посколь-
ку на основе принципа общественного 
согласия могут проявляться и такие со-
циальные явления, как: дружба, граж-
данский мир, гражданское согласие, со-
циальное единство, солидарность и дру-
гие. Несогласие, в свою очередь, при-
менимо к социальной жизни общества, 
проявляется, как правило, в социальных 
противоречиях, конфликтах, протестных 
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настроениях, развязывании вой н, клас-
совой борьбе и т.д. Социальные противо-
речия существенно отличаются от про-
тиворечий природного или техногенного 
характера [7].

К. Маркс, рассматривая социаль-
ные противоречия, утверждал, что, они 
являются предвестником социальных 
революций, а пролетариат выступает 
носителем революционной практики. 
Убежденный в том, что, капиталисти-
ческий способ производства устарел, 
его возможности исчерпаны, К. Маркс 
был абсолютно убежден, что в комму-
нистическом обществе легко устрани-
мы различные конфликты и противоре-
чия. По мнению К. Маркса, успешным 
выходом из данной ситуации может яв-
ляться ассоциация, способная создать 
благоприятные условия для свободного 
развития всех членов общества [2]. Со-
циальное единство всех членов обще-
ства и общественное согласие устанав-
ливаются посредством солидарности, 
единства взглядов большинства членов 
общества, достижения социального бла-
гополучия его граждан и наличия ряда 
других благоприятных факторов.

Э. Дюркгейм, известный француз-
ский социолог, философ, основавший 
во Франции социологическую школу, ос-
новоположник социологии. Э. Дюркгейм 
в теории общественного разделения 
труда дал ответ на вопрос, относитель-
но солидарности отдельных индивидов 
с другими. Общественное разделение 
трудовых функций, жизненно необходи-
мый обмен натуральными продуктами 
позволили осуществляться процессу ин-
теграции общества, чем было обеспече-
но единое строение и функционирова-
ние социального организма. Процессы 
разделения труда в обществе привели 
к возникновению функции разделения 
труда, и стали зарождать чувство соли-
дарности и сплоченности в обществе [4].

Общество, представленное в трудах 
и теориях Э. Дюркгейма и ряда других 
ученых, формирует новую модель в сфе-
ре солидарности, начинает зарождаться 
процесс становления и согласия между 
субъектами взаимодействия, при кото-
рых формируется наивысшая ценность 

общества, и происходит становление 
норм его жизнедеятельности, начинают 
анализировать, рассматривать и изучать 
социальное единство и гармонию [6].

Русская философия, популяризирую-
щая идеи социализма, рассматривая по-
нятие солидарность, отмечала его особую 
значимость, общность интересов, едино-
душие, «важнейший и необходимый фак-
тор развития человеческого общества, 
который ведет к прогрессу и всеобщему 
благоденствию» [9]. По мнению Н. К. Ми-
хайловский считал, что солидарность про-
является и существует между равными, 
что солидарность, как явление существу-
ет в условиях кооперации, которая наце-
лена на достижение взаимопонимания, 
солидарность интересов и взаимопомощь 
отдельных субъектов друг другу [9].

Л. И. Мечников, учитывая роль коо-
перации, считал, что, она влияет на рас-
пространение солидарности, поскольку, 
среди географических условий, напри-
мер, водная среда, за все этапы истори-
ческого развития имеет период развития 
солидарности [8].

Имеющиеся в трудах русских уче-
ных описание явления солидарности 
существенно углубили и расширили ее 
смысл. Понятие солидарности является 
объемным и многогранным, оно насыще-
но разными компонентами, среди кото-
рых: общие интересы, цели субъектов, 
совокупность групп, классов человече-
ской общности, основанное на общно-
сти, их совместная деятельность и от-
ветственность.

Солидарность по своей сути напо-
минает взаимопомощь, в ее функцию 
заложена кооперация, как форма ор-
ганизации труда, которая объединяет 
определенное количество субъектов 
взаимодействия. Стремительный рост 
общественной солидарности способен 
проявиться главной движущей силой 
на историческом пути развития. Соли-
дарность представляет собой конструк-
тивное средство, преодолевающее соци-
альные конфликты, разрешающее про-
тиворечия мирным путем, управляющее 
стихийными процессами, все это позво-
ляет жить, сохраниться и созидательно 
развиваться в дальнейшем.
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В современных условиях обществен-
ное согласие созвучно с идеологией со-
циального партнерства, ее основатели 
поддерживали учение Л. Фейербаха, 
других исследователей, изучали клас-
совую солидарность, как форму соци-
ального взаимодействия и как рефор-
мирование общества [10].

Конец XIX столетия отмечен тем, что 
идеологии классовой борьбы противо-
поставили идеологию социального пар-
тнерства, которая уже проникала в нор-
мы трудовых отношений.

Развитие научно- технического про-
гресса, процессы гуманизации социаль-
ных отношений постепенно размывали 
классовые границы, устанавливали об-
щие стандарты в жизни человека, таким 
образом, утверждалась идеология соци-
ального партнерства.

Согласие, представляющее собой со-
циальное явление, нацеленное по своей 
природе на диалог, является родовым 
началом природы человека, без него че-
ловек не может существовать и стабиль-
но развиваться [11, с. 64–65].

Общественное согласие являет-
ся явлением объективным, социально- 
политическим и социально- культурным, 
что, безусловно, формирует фактор 
устойчивого существования общества 
и мира в целом.

Согласие в обществе может быть 
базовым основанием взаимоотноше-
ний между людьми и народами. Во все 
исторические периоды согласие явля-
лось проблемой общества, поскольку 
люди всегда различались своими инте-
ресами, взглядами, ценностями и при-
оритетами, эти отличия и представля-
ли почву для имеющихся разногласий 
и противостояния субъектов обществен-
ных отношений.

Идея общественного согласия пред-
ставляет собой бесконфликтную це-
лостность, уникальная форма отноше-
ний между субъектами, идея согласия 
ориентируется на ликвидацию или раз-
решение противоречий и конфликтных 
ситуаций во всем мировом сообществе.

Сущность общественного согласия 
заключается в стабильности и безопас-
ности существования, сохранении един-

ства и целостности мирового простран-
ства во всем его многообразии, что яв-
ляется фактором формирования и га-
рантии устойчивого развития общества 
[9, С. 2, 14–15].

Исторически возникающие в разных 
уголках мирового сообщества опасные пе-
риоды, ярко демонстрировали миру угро-
зу существования и отдельного человека 
и всего человечества [10, С. 111–112].

Все вышесказанное значительно уси-
ливает сущность принципа обществен-
ного согласия, способного зафиксиро-
вать способы взаимоотношений людей 
в мировом пространстве. Суть его за-
ключается в согласованных действиях, 
совместных усилиях, исходящих изна-
чально из согласия, а не борьбы, в этом 
и заложен принцип успешного, эффек-
тивного существования и развития в на-
стоящем и будущем измерениях [11, 
С. 14–15].

Опыт мирового развития на протя-
жении длительного исторического пе-
риода показывает, что предотвращение 
вызовов и угроз, периодически проявля-
ющихся в современных реалиях в раз-
ных уголках мирового сообщества, мо-
гут привести к неустойчивому развитию 
общества, а благоприятное развитие об-
щества возможно лишь в условиях об-
щественного согласия.

«Доверие», «недоверие», «согласие», 
«несогласие» представляют собой реаль-
но существующие явления, многогран-
ные по своему содержанию и сути, спо-
собные проявиться, и оказать влияние 
на социально- экономические процессы 
развития общества. Доступ и объем со-
циальных благ представляют собой по-
казатели положения в обществе группы 
населения по признакам власти и дохода.

Политическое доверие может быть 
выражено без глубокого погружения 
в саму проблему. «Политическое дове-
рие» содержит в себе спектр мотиваций 
политической поддержки, в его основу 
заложена вера, а не полученный опыт.

Общественное согласие является 
своеобразной мировоззренческой по-
зицией, по своей сути очень напомина-
ющую «консенсус». Достижение согла-
сия может происходить с помощью сбли-
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жения сторон на фоне их единомыслия 
по ряду или отдельным вопросам. Со-
гласие может быть полным или частич-
ным, в зависимости по какому объему 
вопросов стороны достигли согласия, 
достижимым или не достижимым, в за-
висимости от того, насколько стороны 
заинтересованы достичь согласия.

Вопрос, реально ли достижение абсо-
лютного согласия в современном россий-
ском обществе, где около 160 различных 
наций и национальностей, с серьезными 
показателями социально- политического 
расслоения? В этом случае необходимо 
вести речь о максимально возможном 
общественном согласии, о возможности 
достижения консенсуса.

Предпринятая нами попытка анализа 
общественного согласия, возможности 
доверительных отношений между вла-
стью и обществом, реализации и осу-
ществления роли этих субъектов взаи-
моотношений в успешном дальнейшем 
развитии России.

Выражение своего согласия или не-
согласия субъектов взаимоотношений 
с осуществляемой политикой власти 
и государственных структур представ-
ляют их мировоззрение и выражение 
своих позиций.

Существующая исторически про-
блема доверия к власти состоит в ожи-
дании благоприятных социально- 
экономических предпосылок, реализуе-
мой политики в стране и реальной ситу-
ации, соответствии или несоответствии 
предвыборным обещаниям властей и их 
реальной реализации в жизни.

Доверие является своеобразным 
эффектом от итогового результата реа-
лизуемых властью обещаний, соответ-
ственно, недоверие представляет собой 
эффект утраченных иллюзий, напрасных 
ожиданий и полном или частичном разо-
чаровании граждан. Обязательность вы-
полнения обещанных ожиданий является 
основным залогом доверия людей.

Особенности проведения и анализ 
результатов исследования
Приведем данные общественного мнения 
«Доверие к власти в Российской Федера-
ции», проводимого нами летом 2023 го-

да. Было опрошено 1112 жителей нашего 
региона, среди респондентов 72% жен-
щин и 28% мужчин, возраст респонден-
тов от 18 до 65 лет. Опрос проводился в 6 
районах Иркутской области: Иркутском, 
Усольском, Тайшетском, Братском, Ниж-
неудинском и Усть- Илимском и г. Иркут-
ске, Ангарске, Усолье- Сибирском, Шеле-
хов, Чермхово, Братск.

Относительно доверия к высшим 
властям отметим следующее: деятель-
ности Президента РФ доверяли только 
19%, деятельности Государственной Ду-
мы РФ лишь 22% респондентов, Пра-
вительству РФ доверяли 38%, а Прави-
тельству Иркутской области уже 46%. 
Попытаемся выяснить, какие факторы 
способствовали или оказывали наиболь-
шее влияние на отношение наших со-
отечественников к проводимой полити-
ке в России. Выборочное исследование 
ограничивает нас в полном и достовер-
ном объеме информации, поэтому вос-
пользуемся эмпирическим исследова-
нием, включающим наблюдение, срав-
нение и анализ, направленный на полу-
чение объективной, точной и социальной 
количественной информации. Выборка 
нам позволила по-новому подойти к из-
учению экономических и социальных 
процессов в обществе.

Проведенное исследование отчет-
ливо демонстрирует, что согласие и не-
согласие граждан с политикой государ-
ственных органов и властных структур 
отражает выражение мировоззренче-
ских позиций, которые формируются 
в настоящее время и показывают неста-
бильность, противоречивость, конфликт-
ную атмосферу современного общества 
по отношению к власти. Политика заве-
рения властей на протяжении тридцати 
лет, ложные заявления о помощи лю-
дям, о благополучии каждого, в целом 
об обществе, тем более, если обещан-
ное транслировалось перед выборами, 
а в реальной жизни не совпадало, как 
правило, приводило к народному него-
дованию, вспыхивающим конфликтам, 
различным протестным акциям.

70 лет советской власти граждане 
СССР, верили, что социалистический 
строй –  самый справедливый из имею-
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щихся в мировом сообществе, что с его 
становлением в ближайшем будущем 
будет достигнуто благополучие абсолют-
но всех граждан.

Советский период необходимо рас-
сматривать вместе в его суровыми ре-
алиями общества, особенно в после-
революционные, военные и послево-
енные годы. Однако, справедливо, что 
за советский период наша страна дей-
ствительно стремительно развивалась, 
жизнь простых граждан существенно 
улучшалась, и в этом огромная заслуга 
советской власти, радеющей за свой на-
род, за свою страну.

После вой ны граждане СССР реша-
ли грандиозное количество социально- 
экономических, оборонных задач, проис-
ходило становление нового образования 
и медицины, наука поднималась на но-
вые рубежи, страны быстро выходила 
на серьезные показатели и успехи в жи-
лищном строительстве, строила систему 
лучшего в мире образования, здраво-
охранения, становилась конкурентоспо-
собной и по ряду показателей была луч-
шей в мире. Ельцинские и горбачевские 
обещания н6а протяжении многих лет 
задушили в народе даже малейшую веру 
к власти, потерялась надежда на свет-
лое будущее, достойную, благополуч-
ную жизнь.

Распад Советского Союза отчетливо 
продемонстрировал нашим гражданам, 
что, необходимо самим выстраивать 
свою жизнь, самостоятельно ее улуч-
шать, надеяться только на себя и учить-
ся взаимодействовать с новыми власт-
ными структурами.

Во многом этому содействовали дли-
тельные обещания первого Президента 
РФ Б. Ельцина: «если цены станут не-
управляемы, превысят более чем в три-
четыре раза, я сам лягу на рельсы», «де-
фолта не будет!» и другие. В очередной 
раз ожидания людей напрасны, в даль-
нейшем происходит резкое обострение 
противоречий, проявляющихся во всех 
сферах жизни граждан. Новый путь раз-
вития России по преодолению кризиса, 
наоборот, приводит к его углублению, 
на лицо рост протестной активности 
граждан, конфликный период затягива-

ется, а обнищание населения значитель-
но усиливается.

Проведенное исследование демон-
стрирует, что показатели оценки дея-
тельности власти находятся на низком 
уровне либо ближе к низкому. Длитель-
ный период реформирования, практи-
чески на протяжении более 2-х десяти-
летий, показывает, что благополучие 
и жизнь большинства наших соотече-
ственников тяжелая (39%), либо нелег-
кая (42%), что является невысокими по-
казателями благополучия граждан и на-
ходится на грани с конфликтогенными 
факторами.

Важным критерием эффективности, 
реализуемой в России государственной 
политики, является рост благосостояния 
ее народа. Оценка проблем, включая по-
литические, социально- экономические, 
оборонные, экологические и другие 
преобразования, происходящие с нача-
ла 1990-х гг., представляют в качестве 
приоритетных, на наш взгляд, проведе-
ние анализа социальности и справед-
ливости.

Государственная политика власти 
и правительства должна оценивается 
по уровню социальной ответственности 
перед народом и обществом. Уровень, 
его качественные показатели, основные 
направления реализуемой деятельно-
сти, результаты развития социальной 
сферы общества, их разворот в сторо-
ну бедных слоев населения, предстают 
в качестве индикаторов дальнейшего 
развития страны по пути социального 
прогресса.

Проведенное исследование показы-
вает, что, как благополучную ситуацию 
в нашей стране называет только один 
из восьми респондентов. 75% населе-
ния Иркутской области считают ситуа-
цию неблагополучной, кризисной, а один 
из десяти респондентов считает ситуа-
цию катастрофической.

Исследование показало, что число 
«бедных» в нашем регионе около 60% 
населения, особенно высок этот пока-
затель в отдаленных от центра и север-
ных районах Иркутской области: Тайшет-
ском, Усть- Илимском и Нижнеудинском. 
38% респондентов оценили свои жи-
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лищные условия, как «несоответствую-
щие нормам или некачественные», 34% 
из них имеют неблагоустроенное жилье. 
За последнее двадцатилетие в России 
динамика демонстрирует резкий рост 
показателя поляризации общества. Это 
значит, что исследование показывает 
разрыв в доходах наименее и наиболее 
благополучного и обеспеченного насе-
ления Иркутской области, за указан-
ный период составил чуть больше 15 
раз (для сравнения в других развитых 
странах Западной Европы он ниже в 6 
раз, в США в 10 раз).

За два последних десятилетия в Рос-
сии произошло становление новой эли-
ты, что является основной проблемой. 
Новая элита отделена высокими забора-
ми от граждан, не интересуется их про-
блемами и не настроена оказывать ка-
кую-либо помощь.

Убедительным и печальным является 
аргумент, что к началу ХХ века Россия 
опустилась по показателям на позиции 
развивающейся страны с 2% мирового 
ВВП, хотя еще в 1913 г. он составлял 6% 
[1, с. 6]. В 2023 г. рост экономики России 
составил всего 2,7% [3], несмотря на то, 
что Правительство РФ не раз озвучивало 
это цифру на порядок выше фактической. 
Этот рост не представляется существен-
ным, не дали оптимистичных прогнозов 
и данные нашего исследования, и опро-
сы, и наблюдения за происходящим ро-
стом экономики. Сегодня нашей стране 
срочно необходима всеобъемлющая мо-
дернизация экономики, соответствую-
щая мировым критериям. Наши опросы 
демонстрируют, что за последние годы 
в стране имеется целый ряд нерешенных 
вопросов, социально- экономических про-
блем, отсутствия инновационных техно-
логий, способных поставить экономику 
страны на новые рельсы и вывести на вы-
сокий уровень развития, усугубившиеся 
проблемы в школьном образовании мо-
гут поставить под удар все отрасли эконо-
мики, причем это может произойти в бли-
жайшем будущем.

Больше всего в нашем исследовании 
возмущает жителей нашего региона –  
необоснованно высокие цены на жилье 
(47% респондентов), продукты питания 

(39%) товары и товары первой необходи-
мости (15%), некачественные покрытия 
дорог (42%), коррупция (64%), неблаго-
приятная экология (21%) и ряд других 
показателей.

Вызывает недовольство и недоверие 
к федеральной власти, официально объ-
являемая в стране Росстатом инфляция 
и ее «реальный уровень», отметили 56%.

Коррупция давно уже объявлена 
в нашей стране первоочередной зада-
чей, с ней пытаются бороться, для этого 
имеются все рычаги воздействия, но как 
показывают наши наблюдения и данные 
СМИ, успехов в этой борьбе явно недо-
статочно.

Антикоррупционная международная 
организация «Transparency International» 
опубликовала данные, которые демон-
стрируют, что 20 лет назад Россия была 
в середине списка из 180 стран мирово-
го сообщества, в 2010 г. заняла 154 ме-
сто из 178 стран, а в 2023 г. заняла 137 
место [5], что говорит о мощном разгуле 
коррупции в нашей стране.

Недовольство граждан нашего реги-
она проявляется и в том, что власти либо 
нерешительны, либо бессильны (74%). 
Последние яркие судебные процессы де-
монстрируют ужасающие данные (76%) 
респондентов, участвующих в нашем ис-
следовании на вопрос: Вы считаете себя 
достаточно защищенными от действий 
правоохранительных органов и Росгвар-
дии? На этот вопрос 76% респондентов 
ответили «не считаем», 12% считают, 
что слабо защищены.

Данные исследования показывают, 
что жители нашего региона считают се-
бя не защищенными от преступников, 
но и от призванных их защищать по ро-
ду службы.

Исследование продемонстрировало 
и другую проблему в нашем обществе: 
рост правового, политического и нрав-
ственного нигилизма. 59% граждан во-
обще находятся за пределами правового 
поля. Граждане нашего региона не верят 
в справедливость, считают неспособны-
ми правоохранителей обеспечивать им 
защиту.

Отмеченные нами процессы привели 
к полному или частичному отчуждению 
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граждан от политики. Исследование по-
казало, что 89% респондентов считают, 
что не смогут повлиять на процессы, 
происходящие в нашей стране, верят 
в свое воздействие на ситуацию все-
го 4% респондентов. Можно отметить 
и снижение доверия к политическим пар-
тиям, Правительству РФ, Федеральному 
собранию РФ.

Исследование показывает, что в по-
следние годы в нашей стране ярко про-
является потребность в переменах, не-
смотря на часть населения, которая 
не ждет перемен (38%), боится (12%). 
Это объясняется нестабильностью, не-
определенностью общества и возмож-
ным ухудшением условий жизни граж-
дан. Объясняется такая ситуация непо-
ниманием значительного числа жителей 
региона сути и значения для успешного 
развития страны современной иннова-
ционной деятельности. 27% респонден-
тов не желает слышать о модернизации, 
эту группу представляет подавляющее 
число учителей и других бюджетников, 
это объясняется, что недостаточно обе-
спеченные, малоресурсные группы боль-
ше других подвержены кризису, кото-
рый и обострил консервативные настро-
ения, еще больше усилил укоренившее-
ся недоверие к государственной власти. 
Не желает перемен также большинство 
пенсионеров (64%), рассчитывающих 
в материальном плане только на госу-
дарство. Средний класс сумел приспо-
собиться к новым реалиям жизни об-
щества, рассчитывает только на себя 
и свои силы и здоровье (68%). Необхо-
димо отметить, что от всех кризисных 
явлений и процессов большие негатив-
ные явления имеют социальные группы, 
которые относятся к слою ниже среднего 
класса или к бедным (78% респонден-
тов) группам населения.

Ориентируясь на инновации в раз-
витии нашей страны, необходимо обра-
щать внимание в сторону молодых и са-
мостоятельных граждан, которые пред-
ставляют собой основную движущую си-
лу общества, к ним можно присоединить 
современных, грамотных бюрократов 
и представителей успешно развиваю-
щегося бизнеса.

В ходе проведенного нами эмпири-
ческого исследования, описанную груп-
пу представляют в нашем исследова-
нии представители среднего возраста 
(67%), преимущественно проживающие 
в крупных городах (48%) и поселках 
(32%), получившие качественное со-
ветское среднее (23%) или высшее об-
разование (62%), в жизни, рассчитыва-
ющие только на свои силы, оцениваю-
щие свое финансовое положение выше 
среднего уровня (48%) или как хорошее 
(28%). Это соответствует показателям 
из общего количества наших респонден-
тов 38%, участвующих в проведении ис-
следования. Исследование подтвердило 
и тот факт, что, значительная часть со-
временной молодежи в нашем регионе 
(возрастная категория от 14 до 35 лет) 
не стремится к каким-либо переменам 
(27%), или вовсе устремляется к ради-
кальным идеям (18%).

За последние два года в России на-
блюдается рост гражданской активно-
сти, приводящий к увеличению протест-
ных акций. Положительная динамика 
протестных настроений напрямую свя-
зана с распространением коррупции, не-
эффективной борьбой с ней, недоверия 
к правоохранительным органам, беспра-
вия, невозможностью себя защитить, от-
сутствием желаемых перспектив в ка-
рьере, невозможности изменить сложив-
шуюся ситуацию в стране к лучшему.

Молодое поколение в большинстве 
своем (76%) имеет намерение улучшить 
свою жизнь, полагает, что дальше так 
жить нельзя, что только ярко выражен-
ные протестные настроения граждан мо-
гут заставить власть функционировать, 
и что пришло время восстановить спра-
ведливость [14, с. 16–17].

Анализ проведенного нами иссле-
дования показал, что, молодежь име-
ет оптимистичный настрой на будущее, 
но, она мало информирована, слабо раз-
бирается в государственной политике, 
или совсем не интересуется ей.

Молодежь во все времена истории 
страны являлась авангардом модерни-
зации и двигателем прогресса, но, как 
раз, между молодежью и государством 
всегда была глобальная пропасть, раз-
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деляющая опыт, взгляды и устремления 
в будущее.

Находящаяся в данный период вре-
мени у власти молодежь, отличается 
по отношению к народу четко просле-
живаемым высокомерием. Постоянное 
или неоднократное невыполнения вла-
стями обещаний или открытая ложь 
приводят к стойкому недоверию к вла-
сти, в будущем это начнет проявляться 
на их социальной психологии, становле-
нии политической позиции, выразится 
в растерянности, или проявлению апа-
тии, безразличия, нежелании, неуча-
стии, абсентеизме на выборах, либо их 
бойкоте, а может проявиться в актива-
ции протестного настроения и активном 
участии в митингах и других протестных 
акциях, что требует незамедлительного 
регулирования этих процессов.

В современном обществе граждане 
нашей страны утратили со временем 
веру в достижение провозглашенных 
целей, в победу справедливости, реа-
лизацию в действительность призывов 
к благополучной жизни, эффективным 
реформам, свободе и демократии в ее 
смысловом и юридическом понимании. 
Декларациям, провозглашаемым перед 
очередными выборами, наш народ боль-
ше не верит.

Необходимо разработать конструк-
тивную, но обязательно реалистиче-
скую, рассчитанную долгосрочную и кра-
ткосрочную перспективу программу по-
нятных всему обществу конкретных дей-
ствий и пытаться разными способами 
ее реализовывать в жизнь, осуществляя 
надлежащий контроль за ее исполнени-
ем.

Сегодня нашему обществу, как ни-
когда, требуется грамотно сформулиро-
ванная, тщательно проанализирован-
ная, доступная для восприятия каждого 
гражданина нашей страны программа 
развития (стратегия), с ближайшими 
и конечными целями, с четким указа-
нием этапов ее проведения, указанием 
необходимых механизмов ее реализа-
ции и по взаимодействию субъектов. Это 
и станет отправным вектором развития 
к новым рубежам благополучной жизни 
в нашей стране.
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Онтология сознания и социокультурные 
взаимоотношения: философский анализ форм 
арабского общественного сознания в контексте 
арабо- западных отношений
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В статье рассматриваются проблемы, свя-
занные с онтологическим статусом сознания. 
Содержится информация о факторах, оказыва-
ющих влияние на сознание человека и обще-
ства. Уделено место влиянию общественного 
сознания на социокультурные контакты между 
Западным и исламским миром. В исследова-
нии анализируются множество сторон жизни, 
характерных как для европейского общества, 
так и для социума стран Ближнего Востока 
и Северной Африки. На основании этого мы 
можем рассуждать о том, чем эти две социо-
культурные реальности схожи друг с другом 
и чем они различаются. Естественно, в статье 
читающему можно найти ответ на вопрос 
о причинах различий между двумя сообще-
ствами и о том, почему имеются смежные 
или похожие стороны жизни. При написании 
работы нельзя было обойти стороной историю 
и процессы, которые она описывает, поэтому 
анализ некоторых событий тоже присутствует, 
поскольку он повлиял на эволюцию развития 
отношений между рассматриваемыми циви-
лизациями. Философский анализ является 
важной частью исследования, рассмотрена 
связь между причинами, которые влияют 
на наше сознание и взаимоотношениями 
между Западным миром и Востоком.

Ключевые слова: взаимодействие, исламский мир, 
сознание, онтология, Запад.

Постановка проблемы
На протяжении истории человечества 
можно усмотреть множество примеров 
столкновения тех или иных цивилиза-
ций между собой. В наши дни взаимо-
отношения между западной и арабской 
цивилизациями как никогда актуальны 
(под Западом понимаем страны Евро-
пы, англоязычный мир) [2]. Безусловно, 
любое взаимоотношение между столь 
обширными группами людей оставляет 
след в истории, социологии и культуре. 
Часто тема сосуществования исламского 
и христианского мира становится пред-
метом для исследований и рассужде-
ний ученых и мыслителей [7]. Вероят-
но, сформировалось много устоявших-
ся представлений об этом культурном 
контакте [1]. Рассматривая данную те-
му с философской точки зрения невоз-
можно обойти некоторые вопросы обще-
ственного сознания и его формирования. 
Также нельзя обойти стороной проблему 
онтологического статуса сознания и его 
роли в становлении и развитии отноше-
ний между цивилизациями.

Были сформированы следующие це-
ли исследования: определить, насколь-
ко  сознание  является  онтологичным, 
воплощается ли оно в действительно-
сти через наши действия, поведение, 
в какой степени оно оказывает влияние 
на  наличие  контакта  между  Европой 
и исламским миром, проследить дина-
мику, историю социокультурного взаи-
модействия между Западом и Востоком. 
Второй вопрос касается рассуждений 
о том, на самом ли деле сознание явля-
ется главной детерминантой, оказываю-
щей влияние на взаимодействие между 
исламским миром и Европой? Получив 
ответы на эти вопросы, станет возмож-
ным сделать вывод о влиянии онтологии 
сознания на культурный контакт между 
цивилизациями. Важно получить ответ 
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ещё на один вопрос: по каким причинам 
общественное сознание трансформиру-
ется и как с этим связана онтология со-
знания.

Тема сознания и его роль в жизни 
человека является дискуссионной те-
мой,  её  исследования  начались  ещё 
в  Античности,  начиная  с  Парменида, 
жившего  в  Древней  Греции,  который 
утверждал,  что бытие  есть  конструкт 
сознания, а не чувств. В Новое время 
проблемами сознания и его влиянием 
на нашу жизнь занимались философы- 
просветители  (Дж.  Пристли,  И.  Кант, 
Г. Гегель), пришедшие к выводу о том, 
что сознание антропологично [12]. Позже 
вопросом сознания занимался К. Маркс 
и его многочисленные последователи 
в советской философской школе, к ко-
торым можно отнести В. П. Тугаринова –  
известного русского мыслителя XX ве-
ка, Э. В. Ильенкова и Д. И. Дубровского, 
рассуждавшие о материальном выра-
жении сознания. Современные иссле-
дования за рубежом представляют инте-
рес, поскольку исследователи, рассуж-
дают о вопросах сознания через меж-
дисциплинарность, во многом опираясь 
на психологию и смежные с ней науки 
[12]. Используя исторические знания, по-
священные проблеме отношений Запада 
и исламского мира, а также философ-
ские установки, касающиеся проблемы 
сознания, его роли и функции в нашей 
жизни, будет проанализировано форми-
рование общественного мнения в Араб-
ских странах [3] в течение хода времени 
и под влиянием трансформации индиви-
дуального и массового сознания в араб-
ском мире.

Методологические основы 
и методика исследования
Проблема сознания традиционно рас-
сматривалась в различных дисциплинах, 
в основном, по отдельности, то есть, од-
ни исследователи занимались изучени-
ем вопросов, связанных с онтологиче-
ским статусом сознания, уделяли вни-
мание функционированию мозга чело-
века, принципам его работы и влиянию 
сознания на поведение. К этим иссле-
дователям можно отнести К. Лонгуета- 

Хиггингса, Ч. Лафлина [14], Ф. Вареллу 
[14], которые изучали влияние сознания 
на тело. В результате чего была созда-
на теория нейрофеменологии, область 
которой касается когнитивной стороны 
взаимодействия между мозгом и созна-
нием. Анализировалась связь между со-
знанием и телом посредством сигналов, 
которые сознание через различные кана-
лы передает телу [11]. Джон Сёрл в сво-
ем труде «Сознание, язык и общество», 
с позиций психофизического дуализма, 
характеризует влияние мозга на созна-
тельные процессы, возникающие у че-
ловека [4, С. 60–65].

Немало философов и ученых зани-
мались  проблемой  взаимоотношений 
между  Западом  и  Востоком,  уделяя 
внимание контакту этих цивилизаций 
между собой [7]. Однако, не достаточ-
но исследованы психосоциальные ос-
новы взаимодействий между Европой 
и Востоком. Русский историк В. С. Соло-
вьев посвятил внимание этой проблеме 
и месте России, находящейся на рубе-
же между Западом и Востоком [2]. Наи-
более ценным исследованием является 
работа известного психолога М. Вебера, 
посвященная изучению контакту между 
исламским миром и Востоком. В труде 
«Теория  ступеней  и  направлений  ре-
лигиозного неприятия мира» М. Вебер 
рассматривал взаимоотношения между 
Востоком и Западом через религиозную 
призму религиозного мировоззрения [8].

Данное исследование имеет целью 
рассмотреть взаимодействие между за-
падной и восточной цивилизациями, опи-
раясь в равной степени на историю этого 
многовекового контакта и философию 
сознания.

Данная  тема  является  смежной 
со многими гуманитарными и даже не-
которыми естественными науками, со-
ответственно будет применяться меж-
дисциплинарный подход, при котором 
рассмотрение проблемы производится 
через анализ знаний, информации, свя-
занной с историей изучения междуна-
родных отношений, имиджелогии, куль-
турологии, религиоведения и востокове-
дения, в целом. Большинство перечис-
ленных наук рассматриваются в истори-
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ческом контексте. В данной работе будут 
освещены исторические процессы и со-
бытия, культура и некоторые особенно-
сти устройства Западного и Исламского 
мира. Также важно будет рассмотреть 
политику, которая являлась отражени-
ем контакта между двумя цивилизаци-
ями [7].

Результаты исследования
Онтология  сознания  является  одной 
из наиболее дискуссионных тем во всей 
философской науке. Это связано, пре-
жде всего, с тем, что сознание является 
структурообразующим элементом всей 
философской мысли, является ее осно-
вой. Онтология –  это учение обо всем су-
ществующем, о том, что человек может 
почувствовать, воспринимать визуально, 
осязать тактильно, или с помощью дру-
гих органов чувств. Из этого следует, 
что онтология сознания обращена к про-
блеме способа бытия сознания, которое 
явлено как субъективный опыт, а не объ-
ективная реальность, данная нам в ощу-
щениях. Существуют различные трактов-
ки онтологического статуса сознания: 
идеализм, при котором сознание явля-
ется предпосылкой для существования 
всего материального; дуализм, при ко-
тором сознание и материя автономны 
друг от друга, но тесно переплетаются 
между собой [13]. В свою очередь, созна-
ние и реальность, то есть, бытие –  есть 
основополагающие явления, оказываю-
щие влияние на общество, его культур-
ную жизнь, а влияют на формирование 
массового сознания [12].

Арабский мир, возникший в VII–VI-
II вв. [6] практически сразу начал заво-
евательные вой ны, проводя очень ак-
тивное распространение своей религии 
и культуры на захваченных территориях. 
Что побуждало столь обширную экспан-
сию арабского мира в Средние века? 
Причин много, и многие кроются в мате-
риальной составляющей. Но, что, если 
окружающая среда, массовое сознание, 
лингвистическая организация и организ-
мическая регуляция оказались реальны-
ми причинами, по которым эти завоева-
ния состоялись? На это в своем исследо-
вании указывают Ф. Варелла и Э. Томп-

сон [13]. Процессы, которые описывают 
исследователи относятся к нематери-
альным. Лингвистическую организацию 
и организмическую регуляцию человек 
способен осуществить через сознание, 
психику, которая неразрывно связана 
с телом и оказывает определяющее вли-
яние на его функционирование [12]. Об-
щественное и индивидуальное сознание 
являются взаимозависимыми понятия-
ми, поскольку общественное мнение со-
стоит из того, как каждый отдельный ин-
дивид воспринимает мир вокруг. В то же 
время, формы общественного сознания 
оказывают определяющее воздействие 
на каждого человека. Каждая цивили-
зация имеет свою культуру, состоящую 
из множества отраслей и направлений, 
естественно, между ними могут возни-
кать контакты, которые будут оказывать 
влияние на общественное сознание друг 
друга. Примером того является активная 
торговля Запада с Арабским миром, не-
смотря на различия и конфликты между 
ними, более того, обеспечивалось взаи-
мопроникновение форм Западной куль-
туры в Арабскую и наоборот.

Можно  обнаружить  много  общего 
между  Арабским  и  Западным  миром 
на заре Нового времени. Прежде все-
го,  у  обеих  цивилизаций  очень  боль-
шую  и  важную  роль  играла  религия, 
проникавшая во все сферы общества, 
да и технологическое оснащение было 
примерно на одном уровне. Что позволя-
ло распространять влияние, в том числе 
и культурное с экспансии, которая дости-
гала в отдельные моменты и центра Ев-
ропы (XVII век). Однако мусульманский 
мир является в силу некоторых причин 
более консервативным, традиции и обы-
чаи играют в нем более важную роль, 
чем на Западе [3]. В XVIII–XIX вв. араб-
ский мир начинает заметно отставать 
от Запада практически во всех отноше-
ниях. Геополитическая обстановка меня-
лась стремительно, не менее динамиче-
ской структурой является сознание че-
ловека. Можно проследить по культуре, 
по художественной деятельности людей 
ход этого процесса, который называется 
эволюцией сознания. Позже философы, 
такие как Кант и Гегель делают выводы 
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социальной природе сознания, указы-
вая, что сознание человека формирует-
ся в ходе социальных взаимодействий, 
возникает  при  нахождении  человека 
в обществе и коммуникации с другими 
членами общества. В XIX в. материали-
сты, например, К. Маркс идет дальше 
и делает вывод о том, что сознание явля-
ется процессом, который выступает как 
онтологическая структура, т.е. на него 
оказывает влияние не только окружаю-
щая среда, но и трудовая деятельность, 
способ бытия. Таким образом, не только 
психофизические процессы оказывают 
влияние на формирование обществен-
ного сознания [8], но и общественные 
явления играют не последнюю роль, что 
вполне очевидно, поскольку наши пред-
ставления о мире формируются также 
через общество, на которое, в свою оче-
редь, оказывается под влиянием ком-
муникативных процессов, информации 
и ее восприятия.

Исследования мозга, проведенные 
уже в наше время, позволяют делать вы-
воды о том, что сознание является выра-
жением высших психических функций, 
являющихся явным выражением осоз-
нанного. Но не только нейрофизиоло-
гия головного мозга оказывает влияние 
на формирование процессов сознания 
[12]. Гораздо большее число факторов 
влияет на восприятие этого мира, на на-
ше сознание. Можно проследить эво-
люцию изменений контактов между За-
падом и Востоком, которые прослежи-
вались на всех уровнях, прежде всего, 
научно- технический прогресс Западного 
мира вынуждает последних значимых 
правителей исламского мира –  турецко-
го султана и персидского шаха перени-
мать, заимствовать Европейские техно-
логии, а также устройство основных го-
сударственных институтов. Что начинает 
оказывать существенное влияние на об-
щественное сознание Арабского мира. 
Многие страны Ближнего Востока были 
вынуждены перестраиваться на евро-
пейский лад, потому что риск остаться 
на задворках истории был крайне велик. 
Не последнюю роль в данном процессе 
играла глобализация [5]. Большую роль 
в формировании общественного созна-

ния выполняют СМИ, которые трансли-
руют информацию по множеству кана-
лов связи, тем самым, оказывая ещё бо-
лее сильное влияние на сознание. Это 
вызывало негативную реакцию со сто-
роны наиболее консервативных слоев 
Арабского общества. Европейское со-
знание и образ жизни, которые начали 
активно проникать в арабский мир спо-
собствовали развитию плюралистиче-
ских отношений к нему местного населе-
ния. Где-то Западный опыт перенимался 
и действует до сих пор, в каких-то стра-
нах это выражено в меньшей степени. 
В течение XX века количество мусуль-
манских стран возросло, и в основном 
тенденция перенимать западный образ 
жизни сохраняется. В тоже время, тради-
ционалистские тенденции в исламском 
мире приводят к сохранению традицион-
ных ценностей и стереотипов мышления 
и деятельности.

В  СМИ  активизируются  процессы 
формирования образов, которые нега-
тивно представляют Европейскую обы-
денность и жизнь. Религиозные лиде-
ры начинают обвинять Запад в «забве-
нии» [3]. Политические лидеры зачастую 
обвиняли Запад в проблемах, которые 
сопровождают Ближний Восток и Се-
верную Африку. Между тем, некоторое 
обычное  население  арабского  мира, 
Востока, начинает, в поисках лучших 
условий  для  существования,  уходить 
на Запад. Это тоже говорит об измене-
нии сознания, и, позволяет сделать вы-
воды о том, что на его природу оказыва-
ют влияние не только психофизические 
процессы в головном мозге человека, 
но и социальные процессы, а также про-
дукты деятельности, предметы, воспри-
нимая которые, человек делает опре-
деленные выводы. Приходя с Востока 
на Запад, мигранты стараются создать 
свои порядки, навязать свои условия За-
паду, которые заключаются в протестах, 
терактах и более многочисленных про-
чих мелких инцидентах [3].

Если в Новое время, Запад и Восток 
обладали схожими элементами в своих 
обществах и своих культурных особен-
ностях, то сейчас нет. Прежде всего, раз-
личие видится в том, что обычаи Востока 
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статичны, в то время как на Западе нравы 
динамичны и постоянно претерпевают 
изменения. В то же время, столкновение 
Западной и Восточной цивилизаций явля-
ется «двигателем» всей истории, вокруг 
которой происходят основные события. 
Можно сказать, что на формирование 
этих отношений влияют процессы, ко-
торые оказывают влияние на все обще-
ство, к ним можно отнести СМИ, форми-
рующие общественное мнение, а также 
транслирующие процессы, происходящие 
в изменениях международных отноше-
ний. Таким образом, на сознание влия-
ет множество факторов, определяющих 
субъективный опыт, внутреннее бытие 
человека, так и социальных, возникаю-
щих в его общественном бытии. Традици-
онное и консервативное общество Восто-
ка не готово к столь радикальным транс-
формациям и нововведениям, на которые 
нацелена Западная цивилизация. Такой 
контраст в ценностных установках Восто-
ка и Запада приводит к разной реакции, 
прежде всего, проявляющейся в усиле-
нии роли религии и порицании Западных 
идеалов и норм на Востоке.

Заключение
Сознание, будучи зависимым от множе-
ства процессов, выступает динамиче-
ской, меняющейся структурой. Как обще-
ство оказывает влияние на трансфор-
мацию сознания, так и сознание инди-
видуальное оказывает влияние на фор-
мирование  общества,  его  принципов 
и установок. По этой причине, ошибочно 
утверждать, что лишь сознание оказыва-
ет влияние на формирование отношений 
между Западом и Востоком. На них ока-
зывают влияние множество факторов: 
географических, экономических, соци-
альных, культурных, нравственных, кото-
рые формируются через мыслительные 
процессы в разуме человека, трансли-
руемые в виде определенных поступков 
и действий. Сознание и общество взаи-
мозависимы друг от друга, являясь тесно 
связанными между собой.
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The article discusses problems associated with 
the  ontological  status  of  consciousness.  Con-
tains  information  about  factors  influencing  the 
consciousness  of  man  and  society.  Place  is 
given  to  the  influence  of  public  consciousness 
on sociocultural contacts between the Western 
and  Islamic  worlds.  The  study  analyzes  many 
aspects  of  life  characteristic  of  both  European 
society and  the  society of  the  countries of  the 
Middle East and North Africa. Based on this, we 
can talk about how these two sociocultural real-
ities are similar to each other and how they dif-
fer. Naturally,  in  the article  the  reader can  find 
the answer to the question of the reasons for the 
differences  between  the  two  communities  and 
why there are adjacent or similar aspects of life. 
When writing the work,  it was impossible to ig-
nore history and the processes that it describes, 
so the analysis of some events is also present, 
since  it  influenced  the  evolution  of  the  devel-

opment of relations between the civilizations in 
question. Philosophical analysis is an important 
part of the study, examining the connection be-
tween the reasons that influence our conscious-
ness and the relationship between the Western 
world and the East.

Keywords:  interaction,  Islamic  world,  con-
sciousness, ontology, West.
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Авторы статьи высказывают сомнение в со-
стоятельности иллюзионизма и его способ-
ности решить проблемы, связанные с квалиа 
и сознанием. Для этого рассматривается вну-
треннее противоречие иллюзионизма, которое 
содержится в самом определении феномена 
иллюзии. Ключевым контраргументом против 
иллюзионизма представляется подвержен-
ность животных феномену иллюзии. Авторы 
концентрируются на проявлении когнитивных 
искажений (иллюзий) животных различных 
классов, сравнивая с иллюзиями человече-
ского сознания, и учитывая, что в научной 
литературе достаточно исследований, опи-
сывающих процесс формирования и причины 
иллюзий у человека.
В статье приводятся данные экспериментов 
по восприятию иллюзий Эббингауза и Понцо. 
Описывается, какие различия в оценки дан-
ных примеров существуют между людьми, 
другими животными, рыбами и птицами. 
Формулируется вывод о состоятельности 
тезиса о реальности феноменального опыта 
как необходимого компонента возникновения 
геометрических иллюзий.

Ключевые слова: квалиа, сознание, когнитивные ис-
кажения, иллюзионизм, наблюдение, феноменоло-
гия, Эббингауз, Понцо.

Введение
В истории развития взглядов на природу 
сознания прослеживается две тенденции: 
доказать его реальность через открытие 
субстанции сознания и отрицание его ре-
альности через объяснение субъективно-
сти как иллюзии физических процессов. 
Концепции, в рамках которых пропаган-
дируется последний тезис, оформились 
в понятие «иллюзионизм». В рамках ил-
люзионизма отрицается «трудная про-
блема» сознания, сформулированная 
Д. Чалмерсом: вопрос об «освещенно-
сти» бытия некорректен, так как припи-
сывание субстанциального основания 
этой «освещенности» –  когнитивное за-
блуждение [5]. Вместо этой проблемы ил-
люзионизм предлагает сосредоточиться 
на проблеме иллюзии [4]. Однако мы по-
лагаем, что имеет место либо ошибочная 
формулировка в обобщенном названии 
подходов, обращенная к «иллюзии», либо 
внутренние противоречия подхода. Это 
в совокупности с контаргументами к по-
зиции в ставят под сомнение состоятель-
ность иллюзионизма. Обоснование этого 
сомнения и есть цель данной статьи.

Результаты исследования
В философии сознания существует по-
нятие особого рода, которое некоторы-
ми философами понимается как его 
феноменологическая сущность –  это 
квалиа («трудная проблема», по сути, 
есть проблема причины квалиа). К при-
меру, Л. Штубенберг утверждал, что со-
знательное бытие и есть беспрерывная 
череде квалиа, без которых наше «Я» –  
мёртвое [3]. Отсюда важность уточнения 
тех комбинаций отношений, в которых 
могут состоять квалиа и сознание.
1. Всякое сознание всегда обладает 

квалиа. Отрицание сознания ведет 
к отрицанию квалиа.
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2. Квалиа и сознание находятся в отно-
шении нестрогой дизъюнкции и мы 
можем предполагать, что одно мо-
жет существовать без необходимости 
в признании реальности другого.
Иллюзионизм отрицает оба этих по-

нятия, как сознание, так и квалиа, с той 
разницей, что для одних его предста-
вителей, к примеру, для Деннета [1], 
квалиа –  пустое понятие, так как созна-
ние не обладает феноменологическим 
содержанием, а его иллюзия возника-
ет из языковых структур сознания. Это 
уточнение имеет важное значение, так 
как в рамках данного исследования мы 
рассмотрим контраргументацию, связан-
ную и с сознанием, и с квалиа.

Остановимся на ключевом положе-
нии иллюзионизма: «сознание и/или ква-
лиа есть иллюзия». Сам термин Термин 
был предложен К. Франкишем, который 
в 2016 году опубликовал статью «Ил-
люзионизм как теория сознания» [2]. 
Суть иллюзионизма заключается в том, 
что феноменальные переживания рас-
сматриваются как не реальные объекты, 
а скорее как иллюзии, несмотря на ре-
альность сознания. И хотя это утвержде-
ние отлично от уже упомянутого отрица-
ния Деннетом который приписывает ил-
люзорность как сознанию, так и квалиа, 
сегодня к иллюзионистам приписывают 
(относят) и самого Деннета.

По мнению Франкиша, в существую-
щей картине мира нет теории, способной 
объяснить природу феноменального эле-
мента сознания, а значит, для построе-
ния такой теории требуется радикальное 
преобразование научных конструктов. 
Поэтому с большей вероятностью ис-
тинным окажется отказ от реальности 
квалиа, чем позитивный исход в поисках 
нейтронных коррелятор сознания.

При этом термин «иллюзия» в рус-
скоязычной трактовке подхода есть 
буквальный перевод англоязычного «il-
lusion», при этом используется в каче-
стве иллюстрации «ложности реального 
бытия», то есть как опровержение реаль-
ности феноменов сознания. Проследим, 
насколько состоятелен такой вывод.

Дадим определение понятия «иллю-
зия». Согласно словарю Ожегова, ил-

люзия –  «обман чувств, нечто кажущее-
ся». Ключевыми словами, указывающи-
ми на сущность явления, будут «обман» 
и «чувства». Соответственно, обман 
всегда предполагает несоответствие су-
ществующего Б реальному А. Это всегда 
плоскость отношения. Что подразумева-
ется под Б? Очевидно, что чувства, при-
чём обладающие актуальным бытием, 
иначе соотносить с реальностью будет 
нечего. Ощущение само по себе не мо-
жет быть ложным или истинным; заблуж-
дение возникает на уровне осознания 
и описания источника этих ощущений. 
Иными словами, иллюзия –  это отрица-
ние одновременной истинности ощуще-
ния и реального положения вещей. Цель 
иллюзионизма –  установить равенство 
между иллюзией и феноменальным об-
разом в сознании, но если принять, что 
этот опыт сам по себе нереален, возни-
кает противоречие.

Любые иллюзорные ощущения име-
ют объективные причины. Например, ми-
раж в пустыне обусловлен рефракцией 
световых лучей из-за разницы в темпе-
ратуре между поверхностью и воздухом. 
Таким образом, иллюзия представля-
ет собой необходимое, обусловленное 
объективными причинами, субъектив-
ное восприятие. Глядя на мираж в пусты-
не, мы можем сказать, что видим озеро 
на песке, но ошибочным будет утверж-
дение, что это озеро действительно на-
ходится на песке.

В научной литературе достаточно 
данных о формировании различных ил-
люзий в сознании человека. К тому же 
каждому читателю статьи доступен ил-
люзорный опыт. Особенно следует от-
метить понятие когнитивное искажение, 
которое чаще всего соотносится не толь-
ко с иллюзиями восприятия, но и, в бо-
лее широком смысле, с заблуждениями 
рассудка. Таким образом, иллюзии в со-
знании человека означает и системати-
ческие отклонения в поведении, воспри-
ятии и мышлении, обусловленные субъ-
ективными убеждениями (предубежде-
ниями) и стереотипами, социальными, 
моральными и эмоциональными причи-
нами, сбоями в обработке и анализе ин-
формации, а также физическими огра-
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ничениями и особенностями строения 
человеческого мозга [4].

Мы предполагаем, что анализ пове-
дения в случае оценки наличия у субъек-
та иллюзии может быть, по степени веро-
ятности истинности вывода, равнозначен 
прочим эмпирическим исследованиям. 
Конечно, эпистемологический разрыв, 
на который указал Левин, не преодоле-
вается, но у философов и учёных так 
или иначе отсутствуют инструменты для 
его преодоления. Отсюда наше доверие 
к результатам подобного наблюдения.

В 2016 году Л. С. Фенг и его коман-
да опубликовали статью «Почему жи-
вотные различаются в восприимчивости 
к геометрическим иллюзиям?» [2]. В ней 
они исследовали восприятие животны-
ми не только иллюзии Мюллера- Лайера, 
но также примеры Понзо, Эббингауза, 
Дельбёфа и др. Авторы просмотрели бо-
лее 300 материалов по этой теме в би-
блиотеке PubMed, выбрав релевантные 
исследования. В центре изучения были 
геометрические иллюзии, которые, при 
переводе на язык сенсуализма Локка, мо-
гут быть поняты как первичные качества. 
А исследования квалиа, как правило, от-
носят к вторичным качествам. Однако мы 
считаем, что для выработки стратеги по-
ведения в отношении даже геометриче-
ской иллюзии необходимо формирование 
феноменального переживания.

Вернемся к результатам обзорного 
материала Фенг и её команды. У живот-
ных иллюзия Эббингауза была исследо-
вана на павианах, голубях, кура и крас-
нохвостых рыба и дельфинах. Иллюзия 
Эббингауза, также известная как иллю-
зия размера кругов, представляет собой 
визуальное искажение, в котором раз-
мер объекта оценивается в зависимости 
от размера окружающих его объектов.

В типичном виде иллюзии Эббинга-
уза представлены два круга одинако-
вого размера, но один из них окружен 
маленькими кругами, а другой –  боль-
шими. В результате визуального воспри-
ятия круг, окружённый маленькими кру-
гами, кажется больше, чем тот, который 
окружен большими кругами.

Это искажение восприятия происхо-
дит из-за влияния контекста на воспри-

ятие размеров объектов в мозге челове-
ка. Иллюзия Эббингауза подчёркивает, 
как визуальное восприятие подвержено 
воздействию окружающего контекста, 
что может привести к неверной оценке 
размеров объектов.

Результаты оценки восприятия иллю-
зии животными оказались следующими: 
рыбы и дельфины видят различно иден-
тичные круги, также как и человек. При 
этом бабуины не реагировали на иллю-
зию, а голуби, наоборот, проявили чув-
ствительность к иллюзии. Голуби вос-
принимали круг, окруженный большими 
кругами- индукторами, как более круп-
ный, чем круг, окруженный маленькими. 
В контексте задачи по определению раз-
мера голуби считали, что целевой круг, 
окруженный большими индукторами, 
превышает свой фактический размер, 
в то время как целевой круг, окруженный 
маленькими индукторами, представля-
ется меньше своего реального разме-
ра. Дополнительные проверочные тесты 
проводились для исключения возмож-
ности, что голуби принимали решение, 
ориентируясь на общий размер или раз-
ницу в размере между целевым кругом 
и индукторами.

Эксперимент с иллюзией Понцо был 
проведен на макаках- резусах, шимпан-
зе, голубях- мясоедах и лошадях. Отме-
тим, что иллюзия Понцо схожа с иллю-
зией Эббингауза: его суть в эискажении 
восприятия размеров объектов, обуслов-
ленное окружающим контекстом.

В типичном варианте иллюзии Пон-
цо нарисованы две параллельные гори-
зонтальные линии, которые одинаковы 
по длине. Эти линии соединены диаго-
нальными линиями, создающими эф-
фект железнодорожных рельсов, сбли-
жающихся вглубь перспективы. Верхняя 
горизонтальная линия размещена между 
верхними концами диагональных линий, 
а нижняя –  между нижними. Эта компози-
ция заставляет верхнюю горизонтальную 
линию казаться длиннее, чем нижнюю, 
хотя на самом деле они равны.

Несмотря на то, что считалось, что 
данная иллюзия требует более сложной 
визуальной обработки, характерной для 
людей, результаты показали, что все 
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протестированные виды животных под-
давались этой иллюзии так же, как и лю-
ди. Это подтверждается и тем фактом, 
что у «ближайших родственников чело-
века –  человекообразных обезьян –  в той 
или иной степени присутствуют элемен-
ты всех наиболее сложных когнитивных 
функций человека: обобщения, абстрак-
ции, усвоения символов, а также предна-
меренности коммуникаций и самоузна-
вания» [6]. Причины, по которым те или 
иные виды живых существ подвластны 
восприятию иллюзий не устанавливают-
ся в рамках приведённого обзора.

Заключение
Мы полагаем, что определение квалиа 
как иллюзии нецелесообразно, исходя 
из смысла самого понятия «иллюзия». 
При этом мы считаем, что содержание 
позиции иллюзионизма (феноменальное 
сознание и /или квалиа не существуют 
в общепринятом смысле, так как им оши-
бочно приписывается обладание некими 
феноменальными свой ствами) требует 
отдельного обсуждения, мы же сосредо-
точились на соотношении термина «ил-
люзия» и «квалиа» (в значении феноме-
нального опыта).

Мы исходим из того, что иллюзия 
и есть квалиа, причём именно квалиа её 
образуют, так как иллюзия существует 
как субъективный опыт вне категории 
истинности (как соотношения с реально-
стью). Мы обнаруживаем, что иллюзиям 
подвластны не только люди, но и живот-
ные, что говорит о том, что есть основа-
ния полагать о существовании феноме-
нального опыта и у животных. Природа 
этого явления требует дополнительного 
исследования. Существуют гипотезы, до-
пускающие как значимые в этом процес-
се различные факторы: от физиологии 
до научения (в случае с человеком, даже 
культурно контекста). Однако эти причи-
ны могут быть проигнорированы в усло-
виях нашей работы, так как нас интересу-
ет наличие феноменального содержания 
опыта, а не его происхождение.
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THE REALITY OF PHENOMENAL 
EXPERIENCE AS A COMPONENT OF 
THE EMERGENCE OF GEOMETRIC 
ILLUSIONS: PHILOSOPHICAL 
ANALYSIS OF EXPERIMENTAL 
DATA ON THE IMPACT ON THE 
CONSCIOUSNESS OF PEOPLE AND 
ANIMALS
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Orenburg State University

The authors of the article express doubts 
about the validity of illusionism and its ability 
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to solve problems related to qualia and con-
sciousness.
To do this, we consider the internal contradic-
tion of illusionism, which is contained in the very 
definition of the phenomenon of illusion. The key 
counterargument against illusionism seems to 
be the susceptibility of animals to the phenom-
enon of illusion. The authors concentrate on 
animals of various classes, and not on people, 
since there are enough studies in the scientif-
ic literature describing the process of formation 
and causes of illusions in humans.
The article presents data from experiments on 
the perception of illusions by Ebbinghaus and 
Ponzo. Describes how differences in assess-
ment of these examples exist between humans, 
other animals, fish and birds. A conclusion is 
formulated about the consistency of the thesis 
about the formation of phenomenal experience 
as a necessary component of the emergence of 
even geometric illusions.

Keywords: qualia, consciousness, cognitive 
bias, illusionism, observation, phenomenology, 
Ebbinghaus, Ponzo.
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Социальный активизм россиян
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В статье рассматриваются вопросы соци‑
альной активности россиян, выделяются 
механизмы, типы и виды социальной ак‑
тивности, обозначаются особенности мотив 
россиян для участия в данных мероприятиях. 
Также обозначаются особенности оффлайн 
и онлайн участия в социальной активности. 
Приводятся результаты общероссийского 
эмпирического исследования, основанного 
на сетевом и структуралистском подходах, 
объясняющих происходящие условия транс‑
формации социальной активности россиян 
и раскрывающего особенности ее протекания 
среди представителей разных поколений.

Ключевые слова: социальная активность, социаль-
ный активизм, общественное участие, население, 
поколения.

Современное российское общество 
меняется. Изменяются как повседнев‑
ные практики обывателей, так и осмыс‑
ление этой повседневности учеными, 
наряду с глобальным анализом транс‑
формаций условий жизни во всем мире. 
Социальная среда подвержена воздей‑
ствию глобальных (виртуализация, пан‑
демия COVID‑19) и локальных (военная 
операция, экономические санкции) про‑
цессов. Виртуальность общества изме‑
нила формат понимания работы, уче‑
бы, досуга. Увеличение ее роли в период 
пандемии привело к тому, что многие 
жизненные сценарии стали кардинально 
меняться. А вместе с этим и понимание 
социальной активности, ее глобальных 
смыслов и локальных технологий.

Естественным является и то, что ме‑
няются мотивы, условия и формы соци‑
ального активизма. Ранее социальная 
активность была результатом идеоло‑
гической политики (в советское время), 
после перестройки 90‑х годов ХХ века 
она стала личным выбором, осущест‑
вляемым в результате беды (негативных 
событий) или личных убеждений (веры 
и  надежды  на  изменение).  Сегодня, 
социальный активизм становится для 
одних четким расчетом на преумноже‑
ние собственного социального капита‑
ла (П. А. Трескин [21, 22], П. А. Пружи‑
нин [17, 18], В. В. Петухов, Р. Э. Бараш, 
Н. Н. Седова, Р. В. Петухов [11]), разви‑
тия просоциальной активности (О. А. По‑
люшкевич [12, 13], Л. А. Гуринович [8, 9]). 
Виртуализация мира привнесла много 
иррациональных основ в условия со‑
циализации современников (Р. Г. Арда‑
шев [1–6], Е. В. Бродовская, Т. Хуанг [7], 
В. А. Скуденков [19, 20], Р. В. Парма [10]) 
и это все способствует тому, что не про‑
сто мир меняется, меняется характе‑
ристики социальной активности наших 
сограждан.

В  результате  обозначенных  выше 
трансформаций появляются новые ме‑
ханизмы  межсекторного  партнерства 
и работы институтов гражданского об‑
щества (П. А. Трескин [23, 24]), появля‑
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ются альтернативные модели граждан‑
ского участия и отстаивания интересов 
гражданского общества. Вынужденная 
адаптация и социализация в условиях 
новых практик и норм приводит к но‑
вым формам социальных движений, со‑
циальной активности (О. А. Полюшкевич 
[14–16]). Это становится предметом ис‑
следования для ученых разных наук, так 
как социальная активность населения 
становится ресурсом консолидации и со‑
циальной идентичности обществ.

Под социальной активностью мы по‑
нимаем любые действия индивида или 
сообщества, направленные на решение 
возникающих в результате жизнедея‑
тельности в социуме задач. Социаль‑
ная активность может иметь значение 
(последствия) для политической и со‑
циальной, культурной и экономической, 
этнической и личностно‑ мотивационной 
сферы жизни человека или сообщества. 
Она не может не влиять на последую‑
щее социальное взаимодействие. По‑
этому, ее смысл, контекст, технологии 
и последствия имеют принципиальное 
значение для всего общества.

Социальная активность в большин‑
стве  случаев  напрямую  не  касается 
политики (затрагивает вопросы эколо‑
гии, социальной защиты, уровня жиз‑
ни, сохранения культурного наследия, 
обустройства инфраструктуры и проч.), 
но социально активные граждане в три 
раза чаще, чем не активные вовлече‑
ны в активную социально‑ политическую 
жизнь и имеют свои собственные поли‑
тические убеждения (Р. В. Парма [10]). 
Социальная  активность  может  пере‑
секаться по смыслам с общественным 
участием, которое понимается как про‑
цесс установления социальных связей 
и взаимодействий между институтами 
гражданского общества, позволяющи‑
ми реализовывать разнообразные прак‑
тики, влияющие на качественные пока‑
затели изменения условий и качества 
жизни разных социальных групп. Граж‑
данское участие усиливает вертикаль‑
ные социальные связи своих участников 
и делает более точными процессы взаи‑
модействия по управлению и принятию 
решений способных изменить качество 

и условия жизни всех участников обще‑
ственной жизни.

Особенности проведения 
исследования
В методологическом плане мы опирались 
на сетевой подход, который позволил вы‑
делить социальную активность как сеть 
взаимодействия: чем выше плотность 
и количество разнообразных интерак‑
ций, тем выше и значимее результаты 
социальной активности и наоборот, чем 
ниже количество контактов, и они бо‑
лее однотипные, тем уровень социаль‑
ной активности не значителен. А также 
учитывали идеи структуралистского под‑
хода, позволяющего выделить и понять 
векторы  формирования  новых  форм 
социальной активности как социальной 
структуры.

В  качестве  эмпирических  данных, 
в 2023–2024 годах нами был проведен 
опрос социальных активистов, участие 
которых зафиксировано на личных стра‑
ницах в социальных сетях и официаль‑
ных страницах общественных организа‑
ций (выборка строилась по квоте: пол, 
возраст, регион проживания, социальная 
активность (минимум четыре информа‑
ционных повода о социальной активно‑
сти за год), отраженная в публичном от‑
крытом пространстве).

Всего в исследовании приняло уча‑
стие  1500  человек  в  возрасте  от  18 
до 65 лет, 55% женщин и 45% мужчин, 
проживающих  во  всех  федеральных 
округах России. Опрос проводился в ви‑
де онлайн‑ анкетирования.

Анализ результатов исследования
Ожидаемо, социальная активность выше 
среди молодежи, чем среди представи‑
телей других возрастов (18–35 лет –  со‑
циально активных граждан, участвую‑
щих в гражданских инициативах и об‑
щественной жизни своих населенных 
пунктов –  48%, тогда как в 36–55 лет 
таких в два раза меньше –  23%, среди 
старшего поколения, 56 лет и старше –  
25%). Социальная активность, мобиль‑
ность, не безучастность помогает более 
молодым представителям получать но‑
вые навыки (soft skills), знания и опыт, 
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которые последующем они могут транс‑
формировать в свой личный социальный 
и человеческий капитал (А. Н. Пружинин, 
А. Ю. Поджидаева [18]).

Хотели принять участие в большем 
количестве мероприятий или кому‑то по‑
мочь, но в силу разных обстоятельств 
не смогли это сделать –  18–20% во всех 
рассматриваемых группах. Иными сло‑
вами, есть потенциал увеличения соци‑
альной активности разных возрастных 
групп. При этом, стоит учитывать общую 
инертность сообществ. Чтобы в социаль‑
ной активности принимало участие боль‑
ше представителей разных социальных 
групп, об этом стоит более подробно рас‑
сказывать, приводить примеры измене‑
ний, произошедших благодаря социаль‑
ной активности граждан.

Доля политически активных не вели‑
ка, от 12% в младшей возрастной группе, 
15% в средней и 18% в старшей. Т.е. бо‑
лее возрастные респонденты высказы‑

вают более однозначную политическую 
позицию, чем более молодые. Предста‑
вители оппозиционного власти населе‑
ния присутствуют среди всех возрастов, 
но  более  выражены  среди  молодежи 
(8% –  младшее поколение, 5% среднее 
и 4% старшее). Уровень лояльности к ор‑
ганам власти политическому режиму вы‑
ше у женщин (62%), у мужчин –  45%. 
Оппозиционность выше у мужчин –  22%, 
у женщин 12%.

Интересным фокусом выступают мо‑
тивы участия в социальной активности 
граждан. В таблице 1 приведено срав‑
нение значимости мотивов среди пред‑
ставителей разных возрастов. Для мо‑
лодежи это социальное служение, фор‑
мирование социальных связей и саморе‑
ализация. Для представителей средне‑
го и старшего возраста это социальное 
служение, сопричастность с общим де‑
лом и следование своим нравственным 
и морально‑ этическим убеждениям.

Таблица 1. Мотивы социальной активности (в %)

Мотивы 18–35 лет 36–55 лет 56 лет и старше

Социального служения (быть полезным обществу) 21 32 35

Следование собственным морально- этическим убеждениям 15 24 10

Сопричастность с социально- значимым общим делом 14 25 37

Самореализация (развитие личных качеств) 16 7 4

Формирование социальных связей и личной репутации 18 5 5

Возможность влиять на различные институты (власть, бизнес, 
СМИ, образование и проч.)

12 5 6

Способ заработка 4 2 3

При реализации социальной активно‑
сти россияне предпочитают личное уча‑
стие в режиме офф‑лайн (от 65 до 70% 
среди представителей всех рассматри‑
ваемых возрастных групп). Но среди мо‑
лодежи доля тех, кто участвует в раз‑
личных формах социальной активности 
онлайн в два‑три раза выше, чем сре‑
ди других возрастов (18–35 лет –  55%, 
36–55 лет –  33%, 56 лет и старше –  7%).

Молодые люди чаще проявляют со‑
циальную активность через профкомы 
учебных заведений, работу волонтера‑
ми в общественных организациях, где 
помимо реального участия в меропри‑

ятиях, они задействованы в онлайн об‑
суждении подготовки мероприятий, ор‑
ганизации того или иного формата ра‑
боты. Представители среднего возраста 
лично участвуют в акциях социальных 
активистов чаще, чем в различных он‑
лайн сообществах. Хотя их вовлечен‑
ность в обсуждения в различных мес‑
сенджерах способствует распростране‑
нию информации, социальным оценкам 
и обеспечении массовости и масштаб‑
ности организуемых событий. Предста‑
вители старшей возрастной группы са‑
мые пассивные в обеспечении онлайн 
активности и взаимодействия в соци‑
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альных сетях и других мессенджерах, 
они в большинстве случаев предпочи‑
тают реальное участие в организуемых 
мероприятиях.

При этом, более половины участни‑
ков социальных акций оказывают пас‑
сивную поддержку социальным инициа‑
тивам и участвуя формально. Большие 
усилия не вызывают воодушевления. 

Хотя  получение  каких‑то  социальных 
выгод, реальных или мнимых индивиду‑
альных бонусов и социальной престиж‑
ности как человека (организатора актив‑
ности), так и всего сообщества также 
имеет свое значение. В таблице 2 пред‑
ставлены наиболее распространенные 
формы социальной активности среди 
представителей разного возраста.

Таблица 2. Формы социальной активности (в %)

Формы 18–35 лет 36–55 лет 56 лет и старше

Участвуют в мероприятиях, направленных на актуализацию или 
решение социальной проблемы

18 27 25

Участвуют в мероприятии общественной организации, близкой 
к ценностям и мировоззренческим установкам активистов

20 15 17

Являются волонтерами или добровольцами 28 15 10

Социальная активность, организованная по личной инициативе 19 21 24

Ищут общественные организации, где могли бы помочь 5 12 9

Являются активными участниками движения, общественной ор-
ганизации, инициативной группы

7 8 10

Другое 3 2 5

Как видно в таблице 2, старшее по‑
коление, как и среднее чаще участвует 
в мероприятиях, направленных на акту‑
ализацию или решение социальной про‑
блемы, и организуют социальную актив‑
ность по личной инициативе. Тогда как 
молодые люди являются волонтерами 
или добровольцами (в 2–2,5 раза чаще, 
чем представители других возрастов) 
и участвуют в мероприятии обществен‑
ной организации, близкой к ценностям 
и мировоззренческим установкам акти‑
вистов. Иными словами, молодые люди 
чаще вовлекаются в уже институциона‑
лизированные структуры и реализуют 
там  свою  энергию  и  инициативность. 
Представители старших возрастов ча‑
ще готовы проявлять личную инициати‑
ву и, не опираясь на поддержку каких‑то 
сообществ и институтов, пытаться ее ре‑
шить, также находя единомышленников 
или представителей общественных ор‑
ганизаций, работающих в нише той или 
иной проблемы.

Присутствуют  отличия  и  по  каче‑
ственным критериям социальной актив‑
ности россиян. Среди старших возрас‑

тов больше тех, кто участвует в благо‑
устройстве придомовых территорий, сбо‑
ре средств для нуждающихся граждан, 
помощи больным, организации поддерж‑
ки животных и охраны природы. Среди 
молодежи больше общественных иници‑
атив, касающихся просветительских, об‑
разовательных, культурно‑ досуговых ме‑
роприятий, социальных акций, проектов 
и работ. Это можно объяснить наличием 
жизненных приоритетов и того, что сре‑
ди старших поколений больше зависи‑
мости у них самих и их близких от усло‑
вий и качества жизни на местах, поэтому 
они ориентированы на конкретные со‑
циальные формы активности, позволя‑
ющие изменить повседневное бытовое 
пространство. Среди младших поколе‑
ний меньше социальных, финансовых, 
личных обязательств, поэтому они ча‑
ще проявляют инициативу там, где есть 
их личные интересы и пристрастия. Они 
чаще выступают активистами в таких ак‑
циях как «спасти природу», «помочь жи‑
вотным», «очистить водоемы» и проч.

Также  присутствуют  такие  оценки 
и условия участия, которые касаются 
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отдельных  разовых  акций  (не  всегда 
системных, чаще актуальных (на злобу 
дня), а не позволяющих на регулярной 
основе участвовать в том или ином ви‑
де или форме социальной активности. 
То есть, социальная активность как эмо‑
циональный всплеск (стало жалко со‑
бак, детей, памятник культурного насле‑
дия) или как когнитивная необходимость 
(для отчетности на работе или учебе) 
чаще позволяют себя причислять к ак‑
тивистам, чем регулярная повседнев‑
ная практика просоциальной активности 
индивидуального или группового харак‑
тера.

Эти результаты показывают слож‑
ность и многослойность проявления со‑
циальной активности россиян. Каждое 
поколение несет свой отпечаток соци‑
альных рамок и возможностей их нару‑
шения. Формы и механизмы социально‑
го активизма выступают показателем 
внутренних и индикатором внешних со‑
циальных условий жизни соотечествен‑
ников.

Выводы
Проведенное исследование позволяет 
фиксировать условность организации 
и проявления социальной активности 
россиян. Социально активные граждане 
есть среди всех возрастов, но они далеко 
не всегда готовы организовываться в со‑
циально активное движение или иници‑
ативу. Могут скорее разово участвовать 
в акциях, а не на постоянной основе.

Более молодые люди чаще участву‑
ют в онлайн активности, представители 
старших поколений участвуют в рабо‑
те форумов в социальных сетях и дру‑
гих мессенджерах для обсуждения про‑
блем и путей их решения, но не самого 
решения актуальных вопросов. Среди 
молодежи доля тех, кто реально готов 
и может решать актуальные социаль‑
ные проблемы и противоречия через он‑
лайн более половины. В любом случае, 
цифровые технологии расширяют воз‑
можности социальной активности для 
разных сообществ и групп и перспекти‑
вы их развития могут показывать новые 
формы и механизмы социальной актив‑
ности граждан.

Тех, кто реально вовлечен в практики 
социальной активности, объединяют во‑
просы социальной, исторической, куль‑
турной, экологической, этнической или 
какой‑то еще несправедливости. Они по‑
могают активистам регулировать жизнь 
сообщества и регулировать уровень со‑
циальной напряженности, солидарности, 
идентичности и т.д. Они выступают ре‑
альной силой социальных трансформа‑
ций через формирование сетевого взаи‑
модействия между разными субъектами 
гражданского общества.
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SOCIAL ACTIVISM OF RUSSIANS

Anosov S. S.
Irkutsk National Research Technical University

The  article  discusses  issues  of  social  activity 
of Russians,  identifies mechanisms,  types and 
types of social activity, and identifies the specif‑
ic motives of Russians for participating in these 
events. The features of offline and online partic‑
ipation in social activity are also indicated. The 
results of an all‑ Russian empirical study based 
on  network  and  structuralist  approaches  are 
presented, explaining the current conditions for 
the transformation of social activity of Russians 
and revealing the features of  its course among 
representatives of different generations.
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Экономическое благополучие мировоззренческих 
установок молодежи
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В статье раскрываются экономические фак-
торы, влияющие на социальные установки 
и притязания, на мировоззренческие условия 
жизни, способствующие экономическому 
благополучию молодежи. Выделяются внеш-
ние и внутренние векторы трансформации. 
На основе данных собственного исследования 
показываются особенности развития в разных 
молодежных сообществах, выявляются неоди-
наковые стратегии и смыслы экономического 
благополучия.

Ключевые слова: экономическое благополучие, эко-
номические притязания, мировоззрение, установки, 
экономические факторы, жизненные шансы, моло-
дежь.

Общество меняется и обновляются 
мировоззренческие установки россиян. 
Социальный контекст и условия социа-
лизации современной молодежи отли-
чаются от любого другого поколения, 
они  определяются  новыми  смыслами 
и формами коммуникаций, социально 
значимых символов и практических кон-
текстов выстраивания траекторий жиз-
ненных сценариев. Наиболее наглядно 
мы можем это увидеть через трансфор-
мацию экономических ценностей и при-
тязаний, моделирующих мировоззрен-
ческие устои целых поколений и соци-
альных групп.

Так как экономические стороны жиз-
ни касаются всех: где и как жить, на что, 
откуда получать доходы и куда их тра-
тить и так далее. Финансовый уровень 
влияет напрямую на качество жизни. Бо-
лее того, он создает личные и общегруп-
повые притязания в материальном и со-
циальном аспектах. Но общество потре-
бления, максимально распространяю-
щееся благодаря СМИ и сети Интернет, 
через трансляцию символов достатка 
и благополучия еще больше акцентирует 
важность именно экономических аспек-
тов в социальной реализации человека, 
что изначально трансформирует миро-
воззренческий контекст развития лич-
ности.

Новые условия требуют новых реше-
ний и форматов социальных коммуника-
ций. Примером этого могут быть следу-
ющие положения изменения общества, 
с аспектом на ключевую роль экономи-
ческого благополучия:
–  взаимосвязь  материальных  благ 

и счастья, формирования оптими-
стических и пессимистических оце-
нок настоящего и будущего (О. А. По-
люшкевич [9–13], Н. Н. Седова [15]);

–  влияние  жизненного  успеха 
на социально- экономическое положе-
ние и статус в обществе (Е. В. Зими-
на, Д. С. Хаустов [7, 8, 21], Л. В. Сани-
на, С. Н. Мозулев, В. В. Поляков [14]);
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–  важность обладания модными ма-
териальными символами и благами 
(симулякрами), а не реальными ве-
щами, которые необходимы (Ж. Бо-
дрийяр, Р. Г. Ардашев [1–4], П. А. Баев 
и Д. С. Хаустов [5–6], В. А. Скуденков 
[16–20]) и т.д.
Представленные работы позволяют 

выявить достаточно широкий круг для 
определения экономического благопо-
лучия современных молодых людей. Они 
с разных позиций фиксируют измене-
ния в экономических реалиях, мотивах 
и формах заработка, особенностей по-
требительского поведения и социаль-
ных условий общественного позицио-
нирования. И тем самым говорят о не-
однозначности и сложности изучения 
рассматриваемого нами явления. Это 
и стало отправной точкой для нашего 
исследования.

Особенности исследования
Методологической  основой  исследо-
вания была концепция экономического 
благополучия, опирающая на формаль-
ные критерии показателей потребления 
и участия в социальной жизни (готовно-
сти говорить и быть услышанными или 
усиления уровня неравенства и разно-
образных форм замалчивания и нера-
венства); а также учета уровня удовлет-
ворения своей жизнью, ее качеством 
и содержанием или отсутствия данных 
категорий в осмыслении собственной 
жизни респондентами.

Исследование проводилось в 2023–
2024 годах на территории Российской 
Федерации,  в  нем  приняли  участие 
1250 молодых людей в возрасте от 18 
до 35 лет, 55% женщин и 45% мужчин. 
Исследование проводилось через он-
лайн анкетирование, квотами участия 
в котором были пол, возраст, регион про-
живания, социальный статус, уровень 
личного дохода респондента.

Вопросы анкеты содержали как за-
крытые, так и открытые вопросы, позво-
ляющие нам увидеть не только рацио-
нальные, но и иррациональные формы 
восприятия экономического благополу-
чия и зафиксировать мировоззренче-
ские сдвиги в молодежном сознании.

Анализ результатов исследования
Экономическое благополучие –  это ка-
тегория  неоднозначная.  Респонденты 
смогли выделить несколько типов эко-
номического благополучия, опирающего-
ся на когнитивные, эмоциональные и по-
веденческие условия, определяющие по-
ведение и жизнь в целом. Экономическое 
благополучие:
–  как традиционная ценность, характе-

ристика семьи или рода (обычно оно 
понимается как достаток, пришедший 
от родителей к детям (18%);

–  как результат личных усилий и до-
казательство того, что ты делаешь 
в жизни все правильно, так как мо-
жешь предъявить внешние доказа-
тельства этого (25%);

–  как удача (случай) которым вовре-
мя воспользовались (это не кропот-
ливый и длительный труд, а то, что 
можно получить быстро, в результате 
краткосрочных усилий в виде органи-
зации стартапа или успешного блога) 
(37%);

–  как форма нарушения закона (своро-
вал / придумал махинацию и получил 
достаток) (20%).
Как видно из приведенной выше ти-

пологии, деятельность только на волне 
успеха с реальными символами достат-
ка и готовности пользоваться случаем –  
являются наиболее распространённы-
ми формами восприятия экономического 
благополучия. Настораживает практи-
чески полное совпадение (читай равен-
ство) восприятия значимости родовых 
ресурсов и различных форм нарушения 
закона как критериев экономического 
благополучия. Уравниваются несораз-
мерные и несравнимые между собой ка-
тегории, а это означает нивелирование 
семейных ценностей (в том числе и ма-
териальных притязаний и возможностей) 
и готовность любыми методами полу-
чать символы и статусы экономического 
благополучия.

На когнитивном уровне происходит 
формирование нового знания о том, что 
надо делать, чтобы добиться экономи-
ческого благополучия и быть успешным 
и состоятельным человеком в жизни. 
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Я знаю, что моему ребенку надо полу-
чать образование, иначе он не сможет 
быть успешным человеком, не сможет 
жить не хуже других.  (М.Н., бухгалтер, 
35 лет). Экономическое благополучие 
приходит через навыки и поведенческие 
условия гибкости, так как мир меняется 
и, если не сможешь подстроиться под но-
вые условия –  ни о каком благополучии 
не может идти и речи. (Д.Д., системный 
администратор, 30 лет).

На эмоциональном уровне форми-
руются чувственно- эмоциональные со-
стояния, определяющие аффективный 
контекст экономического благополучия. 
Чем больше вовлечен душей и сердцем 
в свою работу –  тем быстрее получаешь 
финансовый результат. Особенно если 
это положительные эмоции, которые 
вдохновляют на новые уровни реализа-
ции своего потенциала.  (Л.А., архитек-
тор, 25 лет). Эмоциональные выплески 
создают значимые приоритеты финансо-
вых достижений. Я прямо чувствую, где 
мои деньги и иду в этот проект, к кон-
кретным людям. (И.Т., предприниматель, 
29 лет).

На  поведенческом  уровне  форми-
руются реальные стратегии получения 
экономического благополучия или вхож-
дения в статус экономического благопо-
лучия. Я знаю, какое мне нужно получить 
образование и помимо него какие нужны 
навыки, чтобы реализовать свои идеи. 
Уже сейчас они приносят мне доход, 
а после обучения станут источником изо-
билия. (М.П., студент- экономист, 23 го-
да). Я вовлечен в несколько интерес-
ных проектов, они поглотили мое время 
полностью, потому что выхлоп с них от-
личная прибыль, которую я не получу, 
работая специалистом в любой конторе 
по своей специальности. Мне нужен фи-
нансовый результат и я к нему иду. (В.Е., 
студент- политолог, 22 года).

Интересным выступает восприятие 
экономического благополучия как пути 
развития личности (постепенной эволю-
ции) для 46% опрошенных; так и пути 
трансформации, иногда болезненной, 
но необходимой (часто резкой и неожи-
данной) –  54%. Это различие на субъек-
тивном уровне формирует дихотомию 

достижений человека, его базовые уста-
новки и итоговые результаты своей де-
ятельности.

Те, кто экономическое благополучие 
воспринимают как путь перемен –  это 
в основном живущие с родителями, име-
ющие средний или высокий уровень до-
статка родительской семьи, подготов-
ленную «подушку безопасности», если 
что-то пойдет не так. Конечно, я ищу се-
бя, свой путь и место в этом мире. Мои 
родители меня поддерживают и мораль-
но, и финансово, пока не встану на но-
ги и не буду независим.  (Г.Д., студент- 
социолог, 21 год). Невозможно сразу по-
нять –  что вот это мое дело, надо попро-
бовать одно, второе, третье. Только по-
том понимаешь, а что же по-настоящему 
твое. Поэтому поддержка финансовая 
близких важна, также как и их вера в те-
бя. (М.С., социальный предприниматель, 
30 лет).

Те,  кто  говорят об  экономическом 
благополучии как о пути трансформа-
ций –  это те, кто чаще приехал из малых 
городов в крупные областные центры 
или столицу, из села в город, кто совме-
щает учебу и работу, кто готов больше 
рисковать, и они чаще испытывали про-
валы и откатывались по финансам на-
зад, чем представители первой группы. 
Мне не на кого рассчитывать, кроме 
как на себя самого. Мои родители жи-
вут в деревне, сводят концы с концами. 
Мои финансовые возможности –  это ре-
зультат моих усилий, идей и удачи. (Н.Н., 
студент- маркетолог, 22 года). Я из про-
винции, не могу не работать, так как сти-
пендии не хватает на жизнь. Но и рабо-
та у меня такая, что будет полезно при 
дальнейшей карьере. Для экономиче-
ской стабильности надо пройти весь путь 
с низов. Я в этом уверен на все сто! (В.С., 
студент- рекламщик, 21 год).

Более позитивно воспринимают свое 
будущее те, кто видит его путем транс-
формации, так как они готовы к рискам, 
взлетам и падениям (64% оптимистич-
но и 36% пессимистично). А пессими-
стов больше среди тех, кто на своем пу-
ти подстрахован собственными родите-
лями (31% оптимистично и 69% песси-
мистично). Если не будешь верить, что 
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за очередным провалом будет победа, 
то руки опустятся и ничего толком не по-
лучишь в жизни, ни денег, ни статуса. 
(Г.О., дизайнер, 29 лет). Сложно верить 
в светлое завтра, когда нет уверенно-
сти в сегодня, когда все настолько бы-
стро меняется, что экономические при-
тязания на какие-то стабильные доходы, 
а тем более пассивные доходы стано-
вится уделом избранных, а не простых 
людей. (О.Р., преподаватель, 33 года).

Экономическое благополучие долж-
но совпадать с критериями и нормами 
цивилизованного западного общества –  
по мнению 24% молодых людей. Хоро-
ший принцип развития и формирования 
экономических установок сформировал 
еще Макс Вебер в своей протестант-
ской этике … трудись, достигай хоро-
ших результатов и тебя будет любить 
Бог и другие люди признают твой ав-
торитет и ждет тебя признание и успех. 
Это западная модель лично мне близка 
и понятна, стараюсь ее применять в жиз-
ни.  (С.С., социолог, 27 лет). Западное 
общество уже давно прошло те этапы 
социального становления, что проходит 
Россия, поэтому его опытом можно поль-
зоваться хотя бы в аспектах понимания 
экономического благосостояния. (Ж.А., 
маркетолог, 29 лет).

Экономическое благополучие долж-
но иметь социалистические установки 
советского прошлого, так как только оно 
создавало условия для стабильной жиз-
ни для всех –  18%. Наши родители, ба-
бушки и дедушки жили в стабильном ми-
ре, где было все прогнозируемо. Для нас 
это идеальная модель выхода из кризи-
са –  опираться на то, что уже проверено. 
Социалистические ценности социаль-
ного служения и социальной реализа-
ции будут на автомате подкрепляться 
экономическим благосостоянием. (М.М., 
программист, 33 года). Работающая мо-
дель социального развития –  была пред-
ложена в советском обществе. Нам на-
до взять оттуда работающие технологии 
и приманить в современном мире. Воз-
можность социальной реализации и эко-
номической успешности одна из них. 
(С.С., студент- политолог, 22 года).

Экономическое благополучие долж-
но опираться на философию труда и воз-
награждения близкую азиатским стра-
нам –  25%. Мне близок подход комплекс-
ного и всестороннего развития стран 
Азии, где без личностного осмысления 
нет финансового укрепления и наобо-
рот.  (А.К., предприниматель, 34 года). 
Я преклоняюсь перед восточной фило-
софией, там раскрыта все сложность че-
ловеческой души, социальных чаяний 
и ожиданий, используя ее как основу 
для общественного развития, мы смо-
жем формы экономического благополу-
чия адаптировать под все имеющиеся 
в России социальные группы. (Т.Т., пре-
подаватель, 35 лет).

И 33% указывают на то, что эконо-
мическое благополучие в России долж-
но обладать собственной философско- 
мировоззренческой основой. Оно может 
строиться на цивилизационных принци-
пах или гуманистических идеалах, но со-
ответствовать внутренним смыслам рос-
сиян. Экономическое благополучие это 
не просто про то, где ты деньги берешь 
и куда тратишь –  это целая философия 
жизни, чем ты доволен, а чем нет, на что 
тратится твое личное время: на выжива-
ние (зарабатывание необходимого) или 
на проживание (получение удовольствия 
от того, что и как ты делаешь).  (А.А., 
аспирант- социальный философ, 27 лет). 
Россиянин –   это не штамп в паспорте, 
это дух России в одном человеке, поэто-
му этот дух также пропитан экономиче-
ским благополучием и стабильностью. 
Наша задача этот аспект вычленить 
и материализовать в жизни отдельных 
людей и целых сообществ. (С.С., руко-
водитель национально- патриотического 
клуба, 34 года).

Также  хотелось  бы  отметить,  что 
только 15% молодых людей планируют 
работать по своей специальности и при-
йти через полученные знания и конкрет-
ный профиль деятельности к экономи-
ческому благополучию. 66% понимают, 
что их образование никак не пригодится 
им для формирования экономического 
благополучия и они уже сейчас начинают 
получать дополнительные навыки (че-
рез подработку или дополнительное об-
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учение), чтобы в будущем использовать 
этот опыт, а не опыт основного профиль-
ного образования для формирования 
устойчивого положения на рынке. Бо-
лее того, работающая молодежь также 
понимает, что их работа не даст им эко-
номического благополучия в 74%, только 
26% уверены в обратном. А это также 
указывает на отсутствие преемственно-
сти получаемых знаний и навыков в пе-
риод обучения и их практической вос-
требованности, позволяющей молодым 
людям со временем прийти к экономи-
ческому благополучию, а также форми-
рует негативные установки в отношении 
собственной карьеры и профессиональ-
ной реализации. Я учусь для родителей, 
а не для того, чтобы потом жить на ко-
пейки, работая по специальности. Я по-
нимаю, что ни дня не проработаю по спе-
циальности, не потому что не хочу, а по-
тому что мне нужны другие доходы для 
стабильной и счастливой жизни. (Н.Ю., 
студент- социальный работник, 18 лет). 
Без образования сложно формально 
устроиться, но это образование не дает 
гарантий экономической стабильности. 
Поэтому, я буду работать там, где есть 
деньги, а не там, на кого я учусь. (И.А., 
студент- историк, 19 лет).

Таким образом, экономическое бла-
гополучие –  сложная конструкция, ко-
торая строится на мировоззренческих 
трансформациях  современного  этапа 
общественного развития. Новые вре-
мена –  диктуют новые решения. И наша 
задача к ним адаптироваться.

Выводы
Экономическое благополучие становит-
ся результатом адаптации и социализа-
ции к новым внешним условиям жизни, 
а также изменений мировоззренческих 
и ценностных установок молодежи. Оно 
зависит от места проживания и жизнен-
ных шансов  (возможностей) молодых 
людей, наличия или отсутствия поддерж-
ки со стороны старших родственников. 
А также от личных мотивов и устано-
вок к финансовой самостоятельности, 
успешности и экономическому благопо-
лучию как итогу личного и социального 
развития.

Экономическое  благополучие 
не всегда связано с профессией и тем 
более с полученным образованием мо-
лодых людей. Поэтому, можно говорить 
о разрыве преемственности навыков, 
получаемых во время обучения и тем 
знаниям, что реально могут помочь мо-
лодым людям получить финансовую ста-
бильность и независимость. Эти разры-
вы стоит устранять на уровне государ-
ства, через изменение учебных планов 
и профилей и специальностей обучения 
молодежи.

Последующее изучение экономиче-
ского благополучия позволит выявить 
не только возрастные, но и гендерные, 
стратификационные,  географические 
и любые другие особенности предста-
вителей разных  поколений. Эта  тема 
станет одной из перспективных контек-
стов изучения в рамках экономической 
социологии,  фискальной  социологии, 
социологии денег, социологии потреб-
ления и иных предметных полей социо-
логии в экономических процессах жизни 
общества.
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ECONOMIC WELL-BEING OF YOUTH 
WORLDVIEWS

Baev P. A.
Baikal State University of Economics and Law

The  article  reveals  economic  factors  that  in-
fluence  the  social  attitudes  and  aspirations  of 
young  people,  the  ideological  living  conditions 
that  contribute  to  the  economic  well-being  of 
young people. External  and  internal  vectors of 
transformation are distinguished. Based on da-
ta from our own research, we show the features 
of  the  development  of  unequal  strategies  and 
meanings  of  economic  well-being  in  different 
youth communities.

Keywords: economic well-being, economic as-
pirations,  worldview,  attitudes,  economic  fac-
tors, life chances, youth.
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В статье рассматривается влияние креативных 
индустрий на динамику социальных изменений 
и социокультурных процессов в обществен‑
ном развитии. Становление теории креатив‑
ных индустрий и формирование основных 
трендов развития в аспекте взаимодействия 
государства и гражданского общество в со‑
циологическом знании разделяется на три 
периода в течении XX–XXI вв. Первый период 
характеризуется становлением концепций со‑
циального мира и социальной турбулентности. 
Второй период определяется в рамках первых 
двух десятилетий XXI века до пандемии новой 
коронавирусной инфекции. На данном этапе 
происходит процесс популяризации социально‑
го творчества. Признается важность включе‑
ния государственных и гражданских инициатив 
в структуру креативного сектора, закрепляется 
тенденция инновационности. На отечествен‑
ной и международной аренах были определены 
цели на формирование условий реализации 
государственных и гражданских инициатив 
через креативные кластеры, цифровизацию 
новых партнерских отношений между властью 
и обществом. Результатами обсуждений стали 
выработка национальных стратегий развития 
и международные соглашения. Третий период 
определяется с 2020 года по настоящее время, 
поскольку происходят стремительное нарас‑
тание глобальной нестабильности, изменяются 
представления о  гражданском обществе 
и важности инициатив. Вырабатываются но‑
вые представления о креативных индустриях 
наряду с государственными и гражданскими 
инициативами в условиях цифровизации. 
Креативные технологии продвижения госу‑
дарственных инициатив активно реализуются 
в рамках Национальных проектов России через 

принятие Государственных программ, задача 
которых состоит в содействии реализации 
гражданских инициатив, ориентированных 
на сохранение культурных ценностей, эко‑
номики и социального развития страны и её 
субъектов. Общественный активизм, динамич‑
но развивающийся и реализующийся в среде 
студенческой молодежи, являются неотъем‑
лемой частью креативных индустрий за счет 
инновационности и социальной ориентации.

Ключевые слова: креативные индустрии, культура, 
государственные и гражданские инициативы.
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Опыт  социального  развития  под‑
тверждает, что институт культуры ока‑
зывает существенное влияние на дина‑
мику социальных изменений и социо‑
культурных процессов. Существует не‑
сколько  исследовательских  подходов 
и определений культуры, понимаемых 
учеными в области гуманитарных и со‑
циальных  наук.  Философский  подход 
рассматривает  культуру  как  систему 
развития человека, уделяя особое вни‑
мание созидательной творческой функ‑
ции (creativefunction). Исходя из данного 
подхода, можно сделать вывод о том, 
что активная интеллектуальная деятель‑
ность является уникальным фундамен‑
том культурного воспроизводства. В ан‑
тропологическом подходе культура рас‑
сматривается как система знаний, убеж‑
дений и артефактов, которые помогают 
людям адаптироваться к биологической 
и социальной среде, а также формиро‑
вать комфортный образ жизни. Деятель‑
ность в рамках антропологического под‑
хода реализует экономическую функцию 
культуры. Следующий подход –  социоло‑
гический –  рассматривает культуру как 
систему ценностей и принципов взаимо‑
действия людей, которые усваиваются 
в процессе социализации и социального 
взаимодействия. Интеграция выбранных 
подходов позволяет культуру рассматри‑
вать как совокупность навыков, умений 
и знаний, которые позволяют челове‑
ку конструировать модели собственно‑
го поведения и создавать комфортную 
среду обитания в обществе. Именно со‑
зидательный процесс основан на креа‑
тивности, творчестве и гармонии.

Тенденции развития креативных ин‑
дустрий в XX–XXI вв. можно условно раз‑
делить на три периода. Однако важно 
отметить, что имеется большой пласт 
научных исследований, так или иначе 
связанный с креативными индустриями, 
который корнями уходит в античность. 
Значительное внимание на этапе преды‑
стории уделялось предмету и методам 
формирования и расширения инициатив 
в творчестве, а также проблемам моти‑
вации развития мышления изобретате‑
ля. Теоретический анализ показывает, 
что в традиционных обществах основ‑

ным способом продвижения инициатив 
были объединения людей, которые бы‑
ли организованы в соответствии с по‑
требностями и не имели определенной 
структурной организации. Для доинду‑
стриально периода характерно, что ос‑
новной фокус внимания исследователей 
направлен на решение вопросов, свя‑
занных с обеспечением необходимыми 
ресурсами для жизнедеятельности чело‑
века. Творчество и инициатива объектом 
исследований стали лишь в эпоху Воз‑
рождения под влиянием антропологиче‑
ских постулатов того периода.

В XX–XXI вв. происходит развитие 
производства  и  воспроизводства  со‑
циального творчества, активно разра‑
батываются технологии их применения 
в условиях общества промышленного 
типа. Опираясь на характеристики это‑
го времени, мы выделяем, что первым 
периодом научного интереса, выстра‑
ивания научной коммуникации и опре‑
деления  поля  научного  производства 
к технологиям социального творчества 
является 20‑й век –  это эпоха вой ны и ре‑
волюции: информации, технологии, на‑
уки и технологии, социальной политики 
и промышленности. Эпоха, ознамено‑
ванная возникновением концепций соци‑
ального мира и социальной революции, 
характеризовалась появлением новых 
векторов развития человечества. В те‑
чение этих периодов будут сформиро‑
ваны не только новые промышленные 
и технологические структуры, но и такие 
социальные концепции, как марксизм, 
демократическое общество и постинду‑
стриальное общество, будут внедрены 
в  практику.  Связь  между  социально‑ 
экономическими  изменениями  и  эко‑
номической доктриной была признана 
только в 20 веке, когда она была подкре‑
плена социально‑ политической и граж‑
данской теорией. Мы признаем этот век 
как время творческих и инновационных 
возможностей, поскольку он выделяется 
своими творческими и инновационны‑
ми мотивами, жизненно важными для 
дальнейшего прогресса современного 
общества. Индустриальное общество 
характеризуется искусством организо‑
ванного движения. Промышленная ре‑
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волюция развила рабочий класс и сде‑
лала возможным создание профсоюзов. 
Профсоюзы представляли интересы ра‑
ботников до и за пределами руковод‑
ства организации. Внедрение этой тех‑
нологии оказалось успешным в совре‑
менном постиндустриальном обществе. 
Помимо этого, гражданское общество 
также использует информационные тех‑
нологии, развивает и использует их для 
инициирования и поддержки своих соб‑
ственных инициатив. Государственные 
инициативы активно продвигаются че‑
рез цифровые пространства, которые 
способствуют использованию цифровых 
пространств.

В первом десятилетии XXI века стало 
очевидно, что общество нуждается в ин‑
новационных изменениях и поиске новых 
направлений развития. Все это время, 
до наступления пандемии, технологии 
социального творчества шагали вперед. 
Большинство ученых и политиков счита‑
ли государственные и гражданские ини‑
циативы ключевым фактором развития 
креативности и инноваций, необходи‑
мым для социально‑ экономического про‑
гресса России и других стран. В это вре‑
мя возникло множество вопросов о раз‑
витии гражданского общества в эпоху 
цифровых технологий, установлении но‑
вых технологических партнерств между 
правительством и гражданским обще‑
ством, а также о более широком приме‑
нении цифровых технологий в интернет‑ 
среде. Исследователи XX и XXI веков 
рассматривали креативные индустрии 
в социальных науках с экономической 

и культурной перспективы, чему свиде‑
тельствуют соответствующие концеп‑
ции.  Все  эти  особенности  указывают 
на различия второго периода.

Третий период распределения вы‑
зван резким ростом глобальной неста‑
бильности, изменением представлений 
о гражданском обществе, значимости 
инициатив и изменением приоритетов 
на ближайшие несколько десятилетий, 
а также изменением отношения к ини‑
циативам и приоритетам, приводящим 
к распределению. Это связано, прежде 
всего, с резким усилением глобальной 
нестабильности. Социальное развитие 
внесло свой вклад в развитие нового 
подхода к креативным индустриям, в ко‑
тором большое значение теперь прида‑
ется цифровым преобразованиям как 
в креативных индустриях, так и в ини‑
циативах государства/граждан. Необхо‑
димо было изменить то, как мы думаем 
о креативности и открываем границы, 
в то же время устанавливая четкий по‑
рядок и рамки для ее существования 
в турбулентном контексте. Цифровиза‑
ция способствовала не только научной 
и технологической революции, но и те‑
рапевтическому росту продуктов творче‑
ских отраслей, но также и к разработке 
механизмов их регулирования и управ‑
ления. В будущем креативность будет 
подвержена «цифровизации» и участию 
граждан. В этом уникальность нашего 
времени в развитии научного творче‑
ства, во взаимосвязи процессов, связан‑
ных с развитием креативных индустрий 
и гражданского общества.

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «В чем Вы видите отличие креативных индустрий 
от индустрий доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных обществ?», в %

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во от-
ветов

Доля ответов, в % Доля человек, в %

1 Новые системы взаимозависимостей 125 11,7% 41,7%

2 Многовекторность развития 108 10,1% 36,0%

3 Цифровизация производства и управления 107 10,0% 35,7%

4 Рост публичности власти 96 9,0% 32,0%

5 Выход на новый уровень промышленного 
уклада

93 8,7% 31,0%

6 Рост индивидуализации 89 8,3% 29,7%
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№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во от-
ветов

Доля ответов, в % Доля человек, в %

7 Доминирование инновации над традицией 89 8,3% 29,7%

8 Трансформация социальных и профессио-
нальных структур

75 7,0% 25,0%

9 Определение прорывных направлений 
и рост их специализаций

71 6,6% 23,7%

10 Использование достижений научно- 
технического прогресса

66 6,2% 22,0%

11 Трансформация систем ценностей 64 6,0% 21,3%

12 Преобладание деятельностного развития 52 4,9% 17,3%

13 Все вышеперечисленное 22 2,1% 7,3%

14 Затрудняюсь ответить 9 0,8% 3,0%

15 Другое 2 0,2% 0,7%

Всего 1068 100,0% 356,0%

В науке о творчестве обычно выде‑
ляют несколько разновидностей  твор‑
ческой деятельности: искусство, наука, 
техника, производство, социальное твор‑
чество. Интересно, что эти виды твор‑
чества не всегда совместимы между со‑
бой. Скорее всего, можно сказать, что 
они  часто  исключают  друг  друга.  Вот 
простой пример: наша академическая 
наука часто подвергается критике на са‑
мом высоком уровне за то, что не удается 
применить научные достижения в произ‑
водстве, что «корифеи» науки не в со‑
стоянии внедрить свои идеи в техниче‑
ское и технологическое обновление на‑
шей  отечественной  промышленности, 
они не умеют «продавать» результаты 
своих научных исследований. А также 
отмечается, что люди, занятые художе‑
ственным творчеством, не всегда легко 
находят общий язык с другими людьми, 
не умеют продвигать себя и свои произ‑
ведения. Современная история вопро‑
са проблем становления и функциони‑
рования креативного класса содержит 
недостаточно информации о роли соци‑
ального творчества. Несмотря на то, что 
значение отечественной школы социаль‑
ных наук не распространяется на полное 
смысловое поле первой категории, поня‑
тие «социальная деятельность» рассма‑
тривалось как эквивалентное понятию 
«социальное творчество». При этом мас‑
са рассматривалась, прежде всего, как 

предмет социального творчества. Место 
и функции социального творчества лич‑
ности в жизни общества остаются без 
внимания, хотя, согласно обзору имею‑
щихся данных, «маленькому человеку» 
принадлежит значительная роль в разви‑
тии общества. Анализ данных табл. 1 по‑
казал, что креативные индустрий от дру‑
гих технологических укладов отличает со‑
вокупность следующих факторов: «новые 
системы взаимозависимостей» –  11,7%; 
«многовекторность развития» –  10,1%; 
«цифровизация производства и управ‑
ления» –  10%. В то же время отмечается 
рост публичности власти (9%).

Тренды XXI в. показали, что государ‑
ственные и гражданские инициативы яв‑
ляются важным источником инноваци‑
онных идей в развитии креативных ин‑
дустрий в России и мире, способствуют 
распространению инновационных кон‑
цепций внутри этих отраслей. Можно 
констатировать  степень  взаимосвязи 
выявленных инициатив и необходимость 
содействия их включению в социально‑ 
экономическое развитие. Использова‑
ние цифровых технологий для раскры‑
тия и развития творческого потенциала 
гражданского общества в государствен‑
ном развитии стало решающим факто‑
ром развития как государственных, так 
и гражданских инициатив. Тем не менее, 
проблема заключается в том, как разви‑
вать способность предлагать и реали‑
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зовывать государственные и граждан‑
ские инициативы в их взаимосвязи перед 
лицом беспрецедентной глобальной не‑

стабильности, которая является одной 
из причин появления современных циф‑
ровых креативных индустрий.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, является основным лидером 
гражданских инициатив?», в %

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во ответов Доля ответов, в % Доля человек, в %

1 Общественные советы при исполнитель-
ных органах власти

133 19,1% 44,3%

2 Инициативные группы 127 18,2% 42,3%

3 Лидеры общественного мнения 121 17,4% 40,3%

4 Общественные палаты России и ее ре-
гионов

118 17,0% 39,3%

5 Популярные личности (блогеры, политтех-
нологи и др.)

83 11,9% 27,7%

6 Некоммерческие организации 82 11,8% 27,3%

7 Все вышеперечисленное 16 2,3% 5,3%

8 Затрудняюсь ответить 15 2,2% 5,0%

9 Другое (а именно: никто –  1) 1 0,1% 0,3%

Всего 696 100,0% 232,0%

Исходя из анализа данных табл. 2 
ясно, что общественные советы при ис‑
полнительных органах власти являют‑
ся основными источниками граждан‑
ских инициатив –  44,3%. Также актив‑
но в данном вопросе проявляют себя 
инициативные группы (42,3%), но за‑
частую они носят временный характер 
и специализируются лишь на конкрет‑
ной сфере, затрагивающей интересы 
членов данных групп.

Источником гражданских инициатив 
является население, возможности ко‑
торого, как правило, ограничены. Это 

говорит о невозможности большого ох‑
вата аудитории. Основной целью соци‑
альных гражданских инициатив является 
купирование конфликтов на местах, без 
задела на применения разработанных 
рекомендаций для решения подобных 
проблем и масштабирования. Граждан‑
ская инициатива предполагает выдвиже‑
ние инновационных социальных проек‑
тов через номинацию на соответствую‑
щие конкурсы. Как правило, эти проекты 
предназначены для достижения целей 
реализации «зеленых» инициатив и об‑
разовательных программ.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Какие тенденции в становлении и развитии 
креативных индустрий прослеживаются в настоящее время в России?», в %

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во ответов Доля ответов, 
в %

Доля человек, в %

1 Тенденции к широкой реализации партнер-
ских отношений власти, бизнеса  
и общества

144 14,5% 48,0%

2 Тенденции к расширению финансовых воз-
можностей

122 12,3% 40,7%

3 Повышение эффективности реализации 
национальных проектов

106 10,7% 35,3%
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№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во ответов Доля ответов, 
в %

Доля человек, в %

4 Сдерживание развития креативных структур 
вследствие пандемических процессов

99 9,9% 33,0%

5 Расширение сферы гражданских инициатив 98 9,8% 32,7%

6 Создание условий для развития креативного 
производства и воспроизводства

94 9,4% 31,3%

7 Тенденции к разработке государственных 
стратегий

92 9,2% 30,7%

8 Трансформация образов креативности в ус-
ловиях кризиса

63 6,3% 21,0%

9 Рост противоречивости в восприятии циф-
ровизации как вызова креативности

49 4,9% 16,3%

10 Проявление сопротивления в становлении 
новых креативных индустрий

39 3,9% 13,0%

11 Тенденции к созданию креативного контента 29 2,9% 9,7%

12 Все вышеперечисленное 21 2,1% 7,0%

13 Тенденции к формированию креативной 
среды

21 2,1% 7,0%

14 Затрудняюсь ответить 17 1,7% 5,7%

15 Другое (а именно: сдерживание развития 
креативных индустрий)

1 0,1% 0,3%

Всего 995 100,0% 331,7%

Анализ  представленных  в  табл.  3 
данных показал, что в развитии креатив‑
ных индустрий в России большую роль 
играют партнерские отношения между 
властью, бизнесом и обществом (14,5%), 
в связи с этим повышается эффектив‑
ность реализации национальных проек‑
тов (10,7%), что, в свою очередь, влияет 
на расширение сферы гражданских ини‑
циатив (9,8%).

В заключение резюмируем, что про‑
слеживается прямая взаимосвязь между 
развитием креативных индустрий и раз‑
витием гражданского общества. Взаи‑
модействие между властью и граждан‑
ским обществом актуализировало во‑
прос о выдвижении и продвижении госу‑
дарственных и гражданских инициатив, 
что не могло не отразиться на механиз‑
мах саморегулирования отношений, как 
в развитии гражданского общества, так 
и в функционировании креативных ин‑
дустрий. Особенностью развития кре‑
ативных индустрий в цифровую эпоху 
становится институционализация новых 

гражданских институтов. Наряду с тра‑
диционными некоммерческими обще‑
ственными объединениями и организа‑
циями, в этот период развития инфор‑
мационного  общества  приобретают 
большее значение неформальные об‑
разования, набирающие силу в сети Ин‑
тернет. Несмотря на тот факт, что статус 
субъектов выдвижения государственных 
и гражданских инициатив может быть 
разный (формальный и неформальный), 
к каждому из них выдвигаются требова‑
ния к повышению креативности и инно‑
вационности. Постановка вопроса о ме‑
сте и роли государственных и граждан‑
ских инициатив в развитии креативных 
индустрий  способствует  расширению 
дисциплинарного поля в изучении креа‑
тивных индустрий в современную эпоху. 
По итогам исследования были рассмо‑
трены виды государственных инициатив, 
которые делятся на законотворческие 
и проектные. В России широко развива‑
ется реализация государственных ини‑
циатив в рамках выполнения Националь‑
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ных проектов. Гражданские инициативы 
носят социальный характер и ориенти‑
рованы на улучшение социальной, куль‑
турной, образовательной, экологической 
сред, что образует видовое разнообра‑
зие данных инициатив. Государственная 
и гражданская активность способству‑
ет развитию креативных индустрий, что 
свидетельствует об их тесной взаимос‑
вязи. В условиях цифровизация выдви‑
жение и продвижение государственных 
и  гражданских  инициатив  становится 
фактором развития креативных инду‑
стрий. Тем не менее, общее отношение 
к креативным индустриям неоднознач‑
ное за счет разнообразия задействован‑
ных в них сфер. Гражданские инициа‑
тивы, активно реализуемые среди сту‑
дентов, имеют решающее значение для 
развития креативных индустрий благо‑
даря своей инновационной и социальной 
направленности. Курсы обучения талант‑
ливых лидеров муниципальных и регио‑
нальных некоммерческих организаций 
кажутся хорошей идеей. Региональные 
творческие отрасли Иркутской области 
получают выгоду от активной работы ор‑
ганов общественного контроля.
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EATURES AND TRENDS IN THE 
DEVELOPMENT OF CREATIVE 
INDUSTRIES IN THE XX–XXI 
CENTURIES

Gritskikh N. V., Rybak N. S., Motorina E. G.
Irkutsk State University

The article examines the influence of creative in‑
dustries on the dynamics of social changes and 
socio‑ cultural processes in social development. 
In  the  development  of  sociological  thought  on 
the  formation  and  development  of  creative  in‑
dustries  in  the  aspect  of  the  relationship  be‑
tween the state and civil society,  three periods 
in the XX–XXI centuries are clearly traced. The 
first period is characterized by the formation of 
concepts of social peace and social turbulence. 
The second period is defined within the first two 
decades of the XXI century before the pandemic 
of a new coronavirus infection. At this stage, the 
development  of  social  creativity  technologies 
was progressive. There was  recognition of  the 
importance of state and civil initiatives as a fac‑
tor in the development of creativity and innova‑
tion. The issues of the need for the development 
of  civil  society  in  the  digital  era,  the  formation 
of new partner technologies of government and 
civil society, and the wide applicability of digital 
technologies were raised in the domestic and in‑
ternational arenas. The discussions resulted  in 
the development of national development strat‑
egies  and  international  agreements.  The  third 
period  is defined  from 2020  to  the present, as 
there  is  a  rapid  increase  in  global  instability, 
changing perceptions of civil society and the im‑
portance of initiatives. New ideas about creative 
industries are being developed along with state 
and civil initiatives in the context of digitalization. 
For the development of creative industries within 
the framework of the implementation of Nation‑
al  Projects,  State  programs  are  being  created 
aimed at supporting civil initiatives in the field of 
culture, economy and social development of the 
state and its regions. Civic initiatives that are ac‑
tively developing and being implemented among 
students are an  integral part of creative  indus‑
tries due to innovation and social orientation.

Keywords:  creative  industries,  culture,  state 
and civil initiatives.
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Статья подготовлена по материалам 
исследования, проведенного на терри-
тории Иркутской области по изучению 
процесса формирования этнической 
идентичности в молодежной аудито-
рии. Наиболее интересными являются 
данные о современных тенденциях про-
цесса и влиянии социальных институтов 
на процесс формирования этнической 
идентичности. Авторами даны предло-
жения о построении взаимодействия 
между государственными и некоммер-
ческими организациями с целью рас-
ширения числа агентов и институтов, 
участвующих в процессе социального 
воспитания.

Ключевые слова: этническая идентичность, моло-
дежь, социальное воспитание, социальное взаимо-
действие.

Проблема формирования идентично-
сти может анализироваться как в рамках 
проблематики существования самого 
человека, т.е. в глобальном масштабе, 
так и в рамках рассмотрения процессов 
социализации и социального воспита-
ния как части этого процесса и усвое-
ния социальных норм и шаблонов пред-
ставителями разных возрастных групп. 
Идентичность –  это сложный феномен, 
в основании которого находятся инди-
видуальные и коллективные уровни со-
знания. Важность изучения вопросов, 
связанных с проблемами становления 
идентичности как характеристики лично-
сти обусловлена не только тем, что, как 
отмечают многие исследователи, на со-
временном историческом этапе просле-
живается серьезный кризис самоиден-
тификации человека, но и сами по се-
бе эти вопросы с давних времен были 
предметом рассмотрения выдающихся 
исследователей своего времени.

Проблема межэтнических отношений 
наиболее остро проявляет себя в пери-
оды социальной и политической неста-
бильности, когда экономические потря-
сения и рост социального неравенства 
нередко сопровождаются подъемом 
уровня ксенофобии и шовинизма. Рос-
сия сегодня как раз находится в зоне со-
циальной турбулентности. На фоне раз-
общенности в обществе, уже имеющие-
ся противоречия закипают, приобретают 
новые грани и грозят непредсказуемы-
ми последствиями. В связи с этим, так-
же крайне важно в должной мере уде-
лить внимание теме этноса и этнической 
идентичности в нашей суперэтнической 
стране.

Научное исследование идентично-
сти производится на протяжении более 
двух сотен лет, социальную идентич-
ность рассматривают социологи и соци-
альные психологи, начиная с Э. Дюкгей-
ма и Э. Эриксона, что сегодня внесено 
в большинство классических произве-
дений. Весьма полный анализ был про-
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веден Бугазовым А. Х. и Ивановым Н. А. 
[7]. Виды идентичности и связь между 
этнической и религиозной идентично-
сти, например, исследовала Кузнецо-
ва Е. В. [14]. Автор продемонстрировала 
фактор формирования этнорелигиозных 
групп внутри общностей в зависимости 
от формы веры. Большое внимание эт-
нокультурным аспектам идентификации 
личности уделяет в своих исследованиях 
Бобков А. И. [5]. Автор анализирует связь 
между влиянием социальных институ-
тов на рост идентичности, в частности, 
этнической, изменением уровня само-
сознания в зависимости от включенно-
сти в социальные группы, важность этих 
процессов для целостности группы и ди-
намики ее развития.

На первых порах важно обозначить 
место идентичности человека в структу-
ре современного общества, именно это 
должно стать отправным пунктом наше-
го исследования. Так процессы, прояв-
ляющиеся в современном обществе, яв-
ляются вполне созвучными постмодер-
нистской картине мира, именно эта кон-
цепция дает наиболее удобный, на наш 
взгляд, способ понимания и трактовки 
преобладающих на сегодняшний день 
социальных процессов.

Проблемы идентичности и этниче-
ской идентичности, в частности, видятся 
вполне закономерными в рамках тако-
го общества и требуют нашего особо-
го внимания. Начинают стираться даже 
границы между представлениями о нор-
ме и девиации. Неопределенность и слу-
чайность становятся нашими постоян-
ными спутниками по жизни. Возникают 
трудности в том, чтобы определить цели 
общественного развития, пути и сред-
ства для их достижения. В такой атмос-
фере теряется возможность содержа-
тельного обсуждения единых нравствен-
ных принципов, объективных представ-
лений о правильном и неправильном, 
общепринятых взглядов на социальное 
благополучие общества –  важных со-
ставляющих этнического мышления. 
Все эти особенности не могут не отра-
жаться на нашей повседневной жизни 
в виде общей социальной аномии и де-
зориентации.

Нам видится необходимым сконцен-
трировать внимание общественности 
на рассмотрении общедоступного кон-
тента реальных и виртуальных средств 
массовой коммуникации, как платформ 
самоорганизации различных групп, ко-
торая ввиду отсутствия шаблонных ал-
горитмов (и более того, зачастую не-
возможности существования таковых) 
происходит бессистемно и интуитивно, 
как бы «на ощупь». Предполагается, 
что в процессе социализации челове-
ка окружающие акторы «приписывают» 
его к определенному этносу, и проблем 
с идентификацией у него не возникает. 
Но, беря во внимание специфику пост-
модернистского общества, с характер-
ными для него нарушениями социальной 
целостности и размытыми представле-
ниями об идентичности, у многих людей 
в процессе институциализации этниче-
ской идентификации, кроме критерия 
приписывания (то, кем другие их вос-
принимают), большую роль играет и кри-
терий внутреннего выбора (то, кем они 
сами себя осознают). Особую важность 
критерий «внешнего приписывания» 
приобретает в случаях, когда этническое 
происхождение сопровождается явными 
физическими характеристиками, напри-
мер, такими как цвет кожи или разрез 
глаз, но несмотря на это, отдельные ин-
дивиды даже в таком случае могут иден-
тифицировать себя с другой, отличной 
от его собственной, расовой группой.

Таким образом, кризис социальной 
идентичности индивида в современной 
эпохе обусловлен, в немалой степени, 
постмодернистским стремлением к сни-
жению зависимости человека от влияния 
внешних «авторитарного отношений», 
чтобы дать ему возможность реализо-
вать себя и самостоятельно найти свое 
место в меняющемся мире. Это означа-
ет, в свою очередь, сужение роли соци-
альных институтов в жизни индивида.

Современное общество находится 
под сильным влиянием западной куль-
турной гегемонии. Посредством мягкой 
силы западный мир установил монопо-
лию на обладание своими ценностями 
и идеалами, как единственно верными, 
и предлагает принять их как универсаль-
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ные, не учитывая специфику конкретных 
стран. Так, политико- правовая система 
сегодня утверждает примат индивиду-
альных прав над коллективными (этни-
ческими, трудовыми и т.д.) и запрещает 
навязывание общеобязательной госу-
дарственной идеологии. Такое положе-
ние вещей создает почву для вытесне-
ния этнической культуры глобалистской, 
общемировой культурой. Этот фактор 
вкупе с неимением фактуры и ясных 
очертаний национальной идеи РФ дела-
ет сложным выработку ясной концепции 
национальной политики в нашей стране. 
В современной национальной политике 
заметны метания от двух разных подхо-
дов к национальной политике, от концеп-
ции нации- культуры к концепции нации- 
государству [9].

Мы можем отметить два важных для 
темы нашего исследования документа: 
ныне утратившая свою силу Концепция 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации 1996 г. (этот 
документ важен нам для того, чтобы уви-
деть тенденцию развития национальной 
политики в нашей стране) [2] и Страте-
гия государственной национальной по-
литики Российской Федерации, утверж-
денная Указом Президента от 19 дека-
бря 2012 г. № 1666 [3]. Как указывает 
И. В. Ботанцов, утвержденная указом 
Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 г. № 1666 Стратегия 
государственной национальной полити-
ки Российской Федерации определила 
систему современных приоритетов, це-
лей, принципов, основных направлений, 
задач и механизмов реализации данной 
политики. Исследователи отмечают, что 
ключевой для России документ в сфере 
национальной политики содержит глу-
бинные противоречия в принципиальном 
вопросе. С одной стороны, Стратегия 
формально предполагает курс на по-
строение нации –  государства, с другой 
стороны, одно из центральных мест в ри-
торики держателей нашей государствен-
ной власти имеют указания на важность 
сохранения этнического многообразия 
Российской Федерации –  позиция, отра-
жающая приверженность модели нации- 
культуры [3].

В целом, характеризуя положение ве-
щей в национальной политике РФ мож-
но провести показательные параллели 
с оной в СССР. В современной России 
можно проследить те же попытки, на-
правленные на воспитание нового типа 
человека, что и в СССР: человек, кото-
рый был оторван от своей естественной 
традиции для дальнейшего воспитания 
универсального типа человека. Подоб-
ная политика, как видится, может приве-
сти к двум закономерным итогам: полно-
му стиранию этнокультурных различий 
и сопутствующей духовной деградацией; 
или же дроблению государства на уни-
тарные, независимые республики, стре-
мящиеся сохранить свою самобытность. 
Личностные характеристики такого типа 
граждан становятся универсальными, 
в них остается мало элементов идентич-
ности. Становится важным проводить 
анализ социальный среды в процессе 
интенсификации социального образо-
вания и воспитания.

Главная сложность в социально- 
философском рассмотрении феноме-
на этноса, заключается, в первую оче-
редь, в гетерогенности рассматривае-
мой темы и в масштабности материалов 
по ней. Нашим исходным предположени-
ем будет то, что этнос представляет со-
бой сложный биосоциальный феномен, 
анализ которого требует внимательно-
го и глубинного рассмотрения природы 
человеческой социальности как тако-
вой. Мысль может казаться тривиаль-
ной и самоочевидной, но почему-то ча-
сто специалисты, реализующие проекты 
практической направленности в области 
социальной работы с этническими груп-
пами, игнорируют эту данность и счи-
тают, что они освобождены от бремени 
всестороннего онтологического анали-
за факторов, лежащих в основе этноса.

Проведение массовых мероприятий 
в сельских территориях как аспект по-
вышения качества жизни изучают Ре-
шетникова Е. В., Шантанов Р. В., Гурино-
вич Л.А [11]. Авторы выявили, что соци-
альные настроения жителей отличаются 
определенной ригидностью, и сделали 
вывод, что для повышения активности 
нужно комплексное взаимодействие 
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с общественными структурами, где бу-
дут представлены советы ветеранов, во-
лонтерские организации, общественные 
представительства. Целью такого взаи-
модействия станет повышение социаль-
ного оптимизма сельского населения, 
его сплоченность, расширение спектров 
идентификации каждого участника.

С целью выявления предметного 
поля для применения технологий со-
циальной работы в сфере формирова-
ния этничности, нами было проведено 
эмпирическое исследование. В иссле-
довании приняли участие 9 экспертов, 
занятых научным изучением проблем 
этноса или общественной работой эт-
нокультурной и этносоциальной направ-
ленности в Иркутской области. Отвечая 
на вопрос о наиболее характерных для 
жителей нашего региона идентичностях, 
эксперты оказались единодушны, все 
они выделили как наиболее характер-
ные возрастную и этническую идентич-
ность. Отвечая на вопрос об остроте 
проблемы формирования этнической 
идентичности в нашем регионе, треть 
экспертов оценила ее как очень высо-
кую. Это говорит о том, что ощущается 
пространство для осуществления рабо-
ты с этничностью.

Напрямую отвечая на вопрос о фор-
мах взаимодействия, имеющих возмож-
ность позитивным образом сказаться 
на формировании этнической идентич-
ности граждан, эксперты особо отмети-
ли этнокультурные инициативы: изуче-
ние актуальных форм взаимодействия 
представителей отдельных элементов 
общественной структуры выявило, что 
наиболее часто к таковым относят куль-
турные формы (фестивали, концерты, 
кулинарные и вокальные конкурсы), вос-
питательные воздействия (патриотиче-
ские акции и исторические ретроспек-
тивы в виде выставок, музейных экспо-
зиций и пр.).

Сама специфика такого сложного яв-
ления как этничность, делает малоосу-
ществимым, на наш взгляд, корректиру-
ющее и направляющее участие социаль-
ной работы в процессе формирования 
этнической идентичности ведомствен-
ным путем. Этничность –  это самовос-

производящаяся система и нельзя ума-
лять ту роль, которую в этом процессе 
играют деятели культуры –  выразители 
национального этоса, закодированно-
го в символическую форму и отража-
ющего исторический опыт и метафи-
зическую природу народа [14]. Доста-
точно вспомнить то значение, которое 
имело развитие «печатного капитализ-
ма» для формирования наций в странах 
Европы и для появления национально- 
освободительных движений в колониях, 
чтобы оценить важность креативного 
класса в деле формирования идентич-
ности. Такие исследователи как Б. Ан-
дерсон, Э. Геллнер и Э. Хобсбаум, отме-
чали, что во всем обществе, независимо 
от социального слоя (будь то элиты или 
низшие сословия), развитие индустрии 
книгопечатанья и широкого образова-
ния вызывало рост национального са-
мосознания. Как отмечает Б. Андерсон, 
в большей части европейских держав, 
процесс «национального пробуждения» 
происходит на фоне развития нацио-
нальной литературной традиции, именно 
в этот момент большое скопление ничем 
не связанных между собой (кроме язы-
ка) индивидов начинает «воображать» 
себя как нацию [4].

Для развития личности и ее социа-
лизации применение социокультурных 
технологий может иметь огромное зна-
чение. В практику социальной работы 
сегодня все активнее внедряются мето-
дики работы с творческим потенциалом 
клиентов и клиентских групп. Реализа-
ция социальных технологий в профес-
сиональной практике социальной рабо-
ты, также способна оказывать косвен-
ное влияние на глубинные социокультур-
ные процессы и менять социокультурный 
фон в том заданном направлении.

На личностном уровне социокультур-
ные технологии способны изменять ду-
ховный облик человека в лучшую сто-
рону, содействовать развитию его твор-
ческих навыков и личностных качеств. 
Посредством активной творческой жиз-
ни индивид приобретает мотивацию, по-
вышает уровень своей культурной гра-
мотности и приобщается его к миру цен-
ностей.
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Важное преимущество социокультур-
ных технологий в том, что они способ-
ствуют формированию такой социокуль-
турной среды, которая в равной степе-
ни способствует как индивидуализации 
индивида, так и его социализации. Их 
достоинство в том, что при достижении 
целей и задач социальной работы, ин-
дивид выступает как активный субъект 
творческой деятельности.

Как отмечают эксперты, комплекс 
социокультурных технологий основыва-
ется на взаимодействии ключевых эле-
ментов: репродуктивный, творческий, 
репродуктивно- творческий. Именно ре-
продуктивные элементы в системе соци-
окультурных технологий имеют потенци-
ал для передачи ценностного и истори-
ческого содержания этнической идентич-
ности. Это одна из самых важных сторон 
социокультурной деятельности –  интел-
лектуальное проникновение в глубин-
ный образ жизни общества; анализ при-
нимаемых им ценностей и социальных 
норм, духовных и досуговых практик [15].

В числе методов социокультурных 
технологий, которые имеют большое 
значение для темы нашего исследова-
ния, мы подчеркиваем следующие:
– организация творческой деятельно-

сти (организация творческих сорев-
нований, создание творческих групп 
и объединений, выдвижение творче-
ских задач и т.д.);

– просвещение (организация лекций 
и семинаров, подготовка и изложение 
теоретического материала, упражне-
ния на закрепление полученных зна-
ний и т.д.);

– воспитание (организация образова-
тельного процесса, приобщение к ми-
ру ценностей и т.д.);

– рекреация (организация досуговой 
деятельности, приобщение к игровым 
соревнованиям и т.д.) [16].
Социокультурные технологии способ-

ны оказывать эмоциональное и идейное 
влияние через посредство таких инстру-
ментов как устная речь, печатный текст, 
наглядное творчество (экспонаты, карти-
ны, скульптура, кино, театр) и др. В рам-
ках социальной работы на микроуровне 
важное место отводится образователь-

ному процессу, на нем следует остано-
виться подробнее.

В рамках настоящего исследования 
нами был проведен вторичный анализ 
данных, с целью определить техноло-
гический инструментарий, подходя-
щий для социальной работы с этниче-
ской идентичностью. Для этой цели мы 
обратились к 6 исследованиям отече-
ственных авторов, выпущенных в пе-
риод с 2017–2022 год. Ознакомившись 
с представленными статьями, нами бы-
ли выделены общие положения, разде-
ляемые их авторами. На основании этих 
общих точек зрения нами были сделаны 
предположения о наиболее эффектив-
ных технологиях работы с этнической 
идентичностью. В результате вторично-
го анализа данных, мы пришли к следу-
ющим выводам.

Большинство исследователей отме-
чают, что для формирования этнической 
идентичности огромное значение имеет 
этническая осведомленность. Она выра-
жается в осведомленности о существо-
вании этноса, знакомстве с его историей 
и этническом самосознании.

Многие специалисты сходятся 
во мнении, что залогом формирования 
позитивной этнической идентичности 
должны быть соблюдены следующие 
основные критерии:
– опора на авторитетные референтные 

группы;
– атмосфера благополучия и уверен-

ности;
– активное участие самого индивида 

в построении своей личности.
Эксперты, к которым мы обратились 

в нашем исследовании, сходятся во мне-
нии, что этническая идентичность фор-
мируется в процессе социализации че-
ловека, в это время происходит усвоение 
языка и знакомство с определенными 
сторонами духовной жизни этноса. Со-
блюдение обрядов и обычаев, общение 
на родном языке, беседы на историче-
ские темы благоприятно сказываются 
на формировании позитивной этниче-
ской идентичности. Многие авторы осо-
бо выделяют комплекс этнокультур-
ных технологий, хотя и делают акценты 
на разные аспекты.
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Отмечается, что взаимодействие 
и взаимообогащение этнических куль-
тур в отдельных регионах будет способ-
ствовать тому, что люди, живущие в та-
кой атмосфере, смогут лучше ощутить 
принадлежность к определенной общно-
сти, народу, культуре, характеризовать-
ся сформированностью культурных по-
требностей, стремлением к нравствен-
ному, осмысленному поведению, будет 
способен к развитию культуры в себе 
и социуме [6, с. 34].

Нам видится, что этнохудожествен-
ное образование –  один из инструмен-
тов, который может быть эффективно 
использован в рамках работы с подрост-
ками и молодежью. Оно представляет 
собой процесс освоения традиционной 
художественной культуры, самобытных 
этнокультурных и исторических тради-
ций, сложившихся в различных регионах 
страны –  как один из способов преодоле-
ния острых духовно- нравственных про-
блем общественного развития.

Специалисты отмечают наличие ме-
ханизма идентификации, который за-
пускается у каждого обучающегося при 
создании соответствующих педагогиче-
ских и социальных условий и в резуль-
тате действия которого у человека фор-
мируется этническая идентичность. Это 
динамический процесс, как отмечают пе-
дагоги и психологи, на который необхо-
димо влиять. Этот процесс занимает до-
статочно длительный период, зарожда-
ясь в дошкольном возрасте обучающе-
гося и заканчиваясь в период окончания 
формирования личности подростка [5].

Российское государство обязано за-
ботиться о сохранение этнокультурной 
идентичности личности, давая ей воз-
можность приобщения к родному язы-
ку и культуре. Этническая идентичность 
формируется на почве исторической па-
мяти этноса, приобщении к традицион-
ным для него ценностным и духовным 
ориентирам, развитии языка и, конеч-
но же, культурной самобытности народа. 
Весь этот фундамент может и, вероят-
но, должен быть приобретен молодыми 
людьми в стенах образовательных уч-
реждений [7, 17].

На сегодняшний день в Российской 
Федерации уделяется серьезное вни-
мание вопросам развития традицион-
ной культуры этносов, особенно в наци-
ональных регионах. Так, за последние 
несколько лет в ряде субъектов РФ были 
внедрены инициативы по возрождению 
традиционных художественных культур, 
что является хорошим шагом в сторону 
формирования жизненного простран-
ства для национальных креативных ин-
дустрий в этих регионах. Подобного рода 
политика на региональном уровне всег-
да должна осуществляется с учетом эт-
нического и конфессионального состава 
населения, его историей и культурным 
наследием.

Между тем, государство активно 
прорабатывает патриотическое направ-
ление воспитательной работы с моло-
дежью. «Патриотизм означает принад-
лежность человека к чему-то общему, 
и в этом смысле он в чем-то противо-
стоит социальному разнообразию, в том 
числе этническому и культурному» [10]. 
Патриотизм важен, но вопрос о соотно-
шении «национальной», точнее, государ-
ственной, и «этнической» идентичностей 
неизбежен. На данный момент мы мо-
жем лишь констатировать, что на сегод-
няшний день в Российской Федерации 
работа в направлении патриотического 
воспитания ведется неэффективно из-
за акцентирования внимания на граж-
данской идентичности, она не учитывает 
этнический компонент, в результате чего 
неэффективна также работа и в направ-
лении этнокультурного воспитания [8].

По словам некоторых исследовате-
лей, реализация этнохудожественного 
просвещения населения в регионах ча-
сто сталкивается с некоторыми трудно-
стями. Среди прочих, частое замечание 
о том, что выявлено низкое содержание 
компонентов этнической художествен-
ной традиции в образовательном про-
цессе и работе культурно- досуговых уч-
реждений.

В вопросе репрезентации этнокуль-
турного наследия важно учитывать раз-
витие современных глобальных социаль-
ных, культурных, экономических, инфор-
мационных тенденции, все они вносят 

Социология № 2 2024



79

свои коррективы и ставят под сомнение 
эффективность традиционных методов 
координации процессов формирова-
ния этнической идентичности [9]. Так, 
по мнению некоторых экспертов, пере-
нос дискурса в виртуальное простран-
ство создает такую тенденцию как «вир-
туализации идентичности». Идентич-
ность молодежи, которая более чутко 
реагирует на современные тенденции 
в сфере информационных технологий, 
требует особого внимания. В этой связи 
ощущается потребность в повышении 
уровня и качества этнических культур-
ных проектов в виртуальном простран-
стве.

На наш взгляд, эффективным сред-
ством трансляции этнических симво-
лических форм могут выступать кана-
лы YouTube, подкасты на стриминго-
вых сервисах и тематические каналы 
в Telegram. Важно обратить внимание 
на профессионализм создателей этих 
сообществ. Мы уже имеем приме-
ры ведомственных подходов к рабо-
те с интернет- пространством в нашей 
стране и, на наш взгляд, они не могут 
считаться эффективными. Так, напри-
мер, молодёжное политическое дви-
жение «Молодая гвардия Единой Рос-
сии», которое считается «прокремлёв-
ским проектом», в 2008 г. создало свой 
официальный YouTube-канал, который 
за 11 лет деятельности имеет всего 3 378 
подписчиков [19]. Такие показатели сви-
детельствуют не столько об отсутствии 
интереса у целевой аудитории к офици-
альным проектам как таковым, сколь-
ко об отсутствии компетенций в работе 
с интернет- пространством у кураторов 
этого канала. Работа в интернете долж-
на осуществляется заинтересованны-
ми и погруженными в вопрос людьми. 
Удачным решением видится дать воз-
можность самим молодым авторам ре-
ализовать свой творческий потенциал, 
через участие в творческих конкурсах, 
фестивалях и грантах.

Социальная работа посредством 
комплекса социокультурных технологий 
имеет возможность содействовать инди-
виду в развитии его личностных качеств 
в русле традиционных ценностей, сохра-

нению и преобразованию их в творче-
ские единицы [18]. Таким образом, речь 
идет о преумножении культурного на-
следия этноса и, косвенным образом, 
формировании нового социокультурного 
пространства.

В целом, как мы и говорили ранее, 
работа с этничностью должна осущест-
вляться комплексно, с привлечением 
государственных ведомств, институтов 
и общественных организаций [17]. Важ-
ное место в процессе формирования 
этнической идентичности должны зани-
мать социально- культурные технологии, 
именно они, как предполагается, могут 
серьезным образом помочь в воспита-
нии истинно традиционных ценностей 
этноса и содействовать воспроизводству 
нового креативного класса –  важного 
агента формирования этнической иден-
тичности [16]. Благодаря тому, что в них 
соединяются элементы культурного, со-
циального и педагогического подхода, 
их роль в процессе формирования лич-
ности очень высока.

Как правило, когда речь заходит 
об уровне развития или стабильно-
сти региона, говорят в первую очередь 
об его социально- экономических или 
социально- политических показателях. 
Это разумно, но, между тем, порядок 
и благополучие не могут существовать 
без сопутствующего им развитого соци-
окультурного пространства [14]. Кроме 
того, духовная жизнь общества имеет 
особое, этно-консолидирующее значе-
ние, оно важно для обеспечения един-
ства этноса и передачу будущим поко-
лениям накопленного исторического 
опыта. Ключевую роль здесь играет ис-
кусство. Также искусство является важ-
ным инструментом консолидации и спло-
чения этноса, тем самым обеспечивая 
стабильность национальных регионов.

Кажется очевидным, что для соци-
ального и экономического благополу-
чия регионов искусство малозначимо, 
но, в свою очередь, оно является крайне 
важным фактором передачи националь-
ной памяти и сохранения традиций. Так, 
например, такие направления работы, 
как организация деятельности специа-
лизированных этнокультурных центров; 

Социология № 2 2024



80

внедрение образовательных стратегии, 
делающих упор на изучение родного 
языка и культурной самобытности реги-
она; инициативы по охране националь-
ных памятников культуры и искусства, 
являются фактором консолидации [13].

Искусство всегда являлось важной 
часть духовной жизни народов, именно 
поэтому традиционные виды искусства 
лежат в основе этнической идентифи-
кации человека. Важной особенностью 
искусства, в сравнении с прочими сфе-
рами общественной жизни (политика, 
религия, наука, право), является то, что 
национальный этос и этническая форма 
имеет для искусства большое значение, 
в то время как политика или религия мо-
гут быть рассмотрены в отрыве от него. 
В искусстве как духовной практике, от-
ражающей объективную реальность, за-
печатлеются исторический опыт, этнос, 
его ценности и порядки [12].

Многие современные исследователи 
отмечают важность искусства в форми-
ровании этнической идентичности. Ис-
кусство как крупный пласт духовной 
жизни народа главным образом уча-
ствует в формировании его ценност-
ного облика. Одна из главных функций 
искусства, позволяющая ему существо-
вать –  удовлетворение духовных и эсте-
тических потребностей народа [11]. Де-
маркация между культурой своего и чу-
жого этноса начинает просматриваться 
индивидом именно в процессе освоения 
национального искусства. Таким обра-
зом, знакомясь с национальным искус-
ством, человек приобретает ощущение 
принадлежности, присущность к своей 
этнической группе, что в действитель-
ности является проявлением формиро-
вания этнической идентичности.

Образчики этнического искусства 
всегда отражают историко- социальный 
опыт народа. Зачастую мы сталкива-
емся с тем, что на интуитивном уровне 
воспринимаем то или иное произведе-
ние искусства, как будто вся его теле-
ологическая причина кроется в переда-
чи историко- культурных кодов того или 
иного этноса. Это путь, на котором чело-
век приобщается к истории и культуре 
своего народа, впитывает его традиции. 

Для формирования этнической идентич-
ности, сохранения и передачи историче-
ского опыта, этническое искусство явля-
ется наиважнейшим инструментом [21].

Различные морально- нравственные 
установки человека приобретаются им 
в тесном контакте с культурной средой 
его воспитавшей. Различные символи-
ческие формы, идеи, смыслы, традиции 
и обычаи имеют одинаковое значение 
для представителей одной социальной 
общности и усваиваются ими в процессе 
формирования личности [22]. Именно по-
этому перед лицом государства сегодня 
стоит задача формирования такого со-
циокультурного пространства, особенно 
в национальных регионах нашей страны, 
которое могло бы способствовать воспи-
танию оригинальных деятелей креатив-
ного труда –  выразителей этнического 
самосознания своего народа.

Мы уже говорили о том, что ценно-
сти не изобретаются, не являются пло-
дом творческого воображения людей. 
Их не получится выдумать и насильно 
внедрить в общество, потому что они 
не удовлетворяют никакие потребности. 
Выдуманные ценности соответствуют 
выдуманным потребностям, в то вре-
мя как органичные ценности должны 
составлять собой системообразующий 
стержень этноса [23]. Тем не менее, у нас 
остается возможность работать в на-
правлении социокультурного образова-
ния. Это важно, так как для того чтобы 
иметь возможность опереться на этниче-
скую культуру в эпоху социальных бес-
покойств и перемен, необходимо знать 
ценностное содержание этноса и пони-
мать основы этнического самосознания. 
Синтетическое смешивание элементов 
чужеродных традиций, с необходимо-
стью встречает сопротивление и оттор-
жение, о чем нам красноречиво свиде-
тельствует история.

Попов Е. А. в своем исследовании 
делает вывод о том, что теоретическом 
плане этноконсолидирующая роль ис-
кусства определяется тремя важными 
обстоятельствами: 1) имеются ли воз-
можности для использования явлений 
искусства в решении тех или иных ак-
туальных социальных проблемы, на-
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пример, проблемы социальной комму-
никации, социальной справедливости 
и т.д.; 2) насколько региональное искус-
ство сохраняет свою этническую ориги-
нальность и в то же время какова доля 
заимствований из других культур и ак-
тивных процессов глобализации и мо-
дернизации; 3) сохраняет ли искусство 
эффективный механизм этнической са-
моидентификации индивидов и каким 
образом этот механизм влияет на при-
верженность человека устойчивым тра-
дициям» [20]. Сюда следует добавить 
и вопрос институциональной поддержки 
искусства в деле воспитания новых поко-
лений, приобщения их к традиционным 
ценностям и социализации в согласии 
с этическими нормами. Такая поддержка 
должна осуществляться перманентно.

Мы говорим о «размывании» этниче-
ской идентичности молодежи под влия-
нием индустрии культуры, набирающей 
обороты параллельно с развитием ин-
формационных технологий, теперь необ-
ходимо подробнее остановиться на этих 
процессах. Индустрия культуры –  систе-
ма организаций (включая и творческие), 
печатных органов, студий грамм- записи, 
радио и телевидения (а шире –  музеи, 
рекламные агентства и т.д.), создающая 
низкопробную, популярную (массовую) 
продукцию, и тем обеспечивающая ка-
питалистическую гегемонию [17]. В сущ-
ности, современная массовая культура 
не несет ценностных ориентиров, она 
не апеллирует к традиционным смыслам 
и исторической памяти, единственное, 
чем озабочены торговцы культурой –  из-
влечением прибыли из стандартизован-
ного, типового товара, в этом плане со-
временная массовая культура однознач-
но встроена в общую логику рыночных 
отношений.

Учитывая это, можно проследить ис-
токи современных процессов, направ-
ленных на унификацию культуры, приве-
дению ее к единообразию. Современные 
ремесленники от индустрии культуры 
точно так же, как и любые транснацио-
нальные корпорации, стремятся окинуть 
своей сетью как можно большее количе-
ство уголков мира. Для реализации та-
ких амбиций важно перевести искусство 

на язык, понятный широкому потребите-
лю из любой части света. Само искус-
ство как явление при этом концептуаль-
но беднеет, лишается своего очарования 
и ставится на конвейер. Говорить об эт-
ноконсолидирующей функции такого ти-
па искусства не приходится, в сущности, 
его устремления направленны на воспи-
тание нового, «глобального» человека, 
именно этого требует логика рынка.

В настоящее время глобализация 
в области культуры в той форме, в ко-
торой она существует, заключает в се-
бе серьезную опасность. Она сводится 
к унификации национальных культур, 
на основе западных образцов [12]. Од-
носторонний характер культурного вза-
имодействия ведет к подавлению наци-
ональных культур, и, в конечном счете, 
может привести к потере национально- 
культурной самобытности не только ма-
лочисленными народами, но и довольно 
многочисленными. Формирование у под-
растающего поколения ответственности 
за судьбу Отечества через приобщение 
к народной культуре, знакомство с луч-
шими традициями народного творче-
ства, интереса и уважения к истокам –  
одна из актуальных задач современного 
образования и воспитания. И совершен-
но точно нельзя игнорировать ту роль, 
которую играет семья в социализации 
личности, этническое искусство оста-
ется наиболее эффективным мостом 
передачи опыта и традиции новым по-
колениям.

Мы можем сделать следующие выво-
ды: 1) национальное искусство является 
фактором консолидации представите-
лей этнических меньшинств в регионах 
и может применяться как механизм вос-
питания этнической идентичности; 2) со-
временные социокультурные процессы 
в лице глобализации и унификации цен-
ностей и морально- этических норм, фе-
номен мультикультурализма и полити-
ки открытых дверей, заметно снижают 
эффективность этноконсолидирующего 
влияния искусства на общество, но при 
этом они не умаляют ее роль при укре-
плении межпоколенческого диалога вну-
три этноса.
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Искусство по своей природе не пред-
полагает какого-то прямого социального 
влияния. Искусство является очень тон-
кой материей, вызывающей у человека 
те или иные эмоции и настроения, по-
буждающие к рефлексии и поиску своего 
места. Так или иначе, именно искусство 
представляет собой фактор культурного 
воспроизводства и межпоколенческого 
диалога. Несмотря на современные тен-
денции, такие как глобализации и уни-
фикация культур, затрудняющие этни-
ческую самоидентификацию индивида, 
язык национального искусства остается 
для него понятным на уровне духовного 
бытия, он не требуют объяснений и рас-
шифровки; потребность в консолидации 
и принятии запечатленных в языке цен-
ностей ощущается личностью на мета-
физическом уровне.

В рамках нашего эмпирического ис-
следования, отвечая на вопрос о формах 
взаимодействия, которые могли бы по-
ложительным образом сказаться на про-
цессе формирования этнической иден-
тичности граждан, большинство экспер-
тов (восемь человек) посчитало, что та-
кими формами являются: «проведение 
фестивалей детских национальных кол-
лективов и детского народного творче-
ства», а «также организация конкурсов, 
олимпиад по национальным культурам, 
языкам, истории и традициям нацио-
нальных меньшинств». Таким образом, 
эксперты отдали предпочтение этнокуль-
турным формам работы с этнической 
идентичностью.

В Иркутской области регулярно про-
водятся множество фестивалей и празд-
ников. Международный фестиваль «Ёр-
дынские игры», неизменно проводимый 
в Ольхонском районе каждые два года, –  
концентрация всего разнообразия бурят-
ской культуры, которая является неис-
черпаемым ресурсом этнокультурного 
туризма. Ежегодно проводится област-
ной и районные традиционный бурятский 
сезонный праздник Сурхарбан. Также 
увидеть и постичь всю уникальность бу-
рятской культуры можно на международ-
ном фестивале «Алтаргана».

На муниципальном уровне, на тер-
риториях образований Иркутской об-

ласти формируются проекты создания 
этнодеревень и гостевых домов. Все 
контакты городской администрации 
с национально- культурными организа-
циями, объединениями и сообществами, 
осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством. Так осу-
ществляются следующие виды поддерж-
ки социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

1. Финансовая поддержка. Она осу-
ществляется на конкурсной основе, че-
рез реализацию грантов. Первый кон-
курс по предоставление финансовой по-
мощи некоммерческой организации для 
содействия национально- культурного 
развития народов, проживающих на тер-
ритории Иркутской области, был прове-
ден в 2018 году.

В 2022 году в конкурсе приняло уча-
стие 5 национально- культурных объеди-
нений: Иркутская областная обществен-
ная организация «Азербайджанский кон-
гресс Иркутской области» с проектом 
Фестиваль «Навруз Байрам зажигает 
в Прибайкалье!»; Общественная орга-
низация «Национально- культурная ав-
тономия Иркутской области «ЮЛТАШ» 
с проектом «Чувашия-край ста тысяч вы-
шивок и песен»; Иркутская городская 
общественная организация «Этнокуль-
турный центр народов Севера» с про-
ектом «Сохраняя традиции предков»; 
Иркутское товарищество белорусской 
культуры им. Я. Д. Черского с проектом 
«Беларусь приглашает друзей»; Иркут-
ская областная общественная органи-
зация «Татаро- башкирский культурный 
центр» с проектом «Областной конкурс 
фестиваль татарского творчества «Ан-
гара таннары».

2. Имущественная. Она проявляет-
ся в предоставлении помещений под 
мероприятия и для создания офиса. 
В 2013 году в городе Иркутске, с целью 
содействия общественной инициативе 
и поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, был создан ресурсный центр –  
представлявший собой пространство, 
передаваемое некоммерческим орга-
низациям в безвозмездное пользование.

Социология № 2 2024



83

Сами ресурсные центры оборудо-
ваны всей необходимой аппаратурой 
(проекторы, персональные компьюте-
ры и ноутбуки, музыкальное оборудо-
вание, выход в интернет) обеспечива-
ющей возможность проведения семи-
наров, круглых столов, мастер- классов, 
презентации. Имеют конференц-зал, 
кабинеты для размещения сотрудников 
и пространство для проведения откры-
тых мероприятий.

В рамках деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений, были откры-
ты национально- культурные центры, ко-
торые в свою очередь проводят консуль-
тационную работу с мигрантами, прово-
дят открытые мероприятий и собрания.

В городе Иркутске на правах льгот-
ной аренды помещения предоставля-
ются для трех национально- культурных 
объединений: ИГОО «Иркутское Ар-
мянское Культурное Общество»; ИО-
ОО «Азербайджанский конгресс Ир-
кутской области» и ИООО «Литовский 
национально- культурный центр Иркут-
ской области «ШВИТУРИС» («Маяк»).

Помимо прочего, у некоммерческих 
организаций существует возможность 
проведения публичных мероприятий 
национально- культурного плана в му-
ниципальных культурных и образова-
тельных учреждениях, таких как: школы, 
библиотеки, музеи и т.д. использования 
этих площадок осуществляется на без-
возмездной основе.

3. Информационная. Проявляет-
ся в том, что жители города всегда 
проинформированы о деятельности 
национально- культурными организаций 
и о грядущих мероприятиях, организо-
ванных ими. Деятельность организаций 
постоянно сопровождается информаци-
онными материалами в местных газетах. 
Вся важная информация с актуальны-
ми новостями и анонсами размещается 
на официальном сайте администрации 
города Иркутска и ресурсе «Обществен-
ная жизнь города Иркутска». Публика-
ции на этих сайтах включены в инфор-
мационную рассылку для региональных 
новостных агентств и средств массовой 
информации. Впоследствии из них будут 
сделаны полноценные новостные статьи 

и сюжеты, освещающие жизнь города 
Иркутска.

4. Организационная. Связана с орга-
низацией образовательных семинаров 
и лекций, в вовлечении граждан в дея-
тельность национально- культурных объ-
единений, в популяризации проектов 
национально- культурных объединений. 
В нашем городе реализуется проект дви-
жения «Некоммерческий клуб». Проект 
позволяет проводить мероприятия, кон-
ференции и круглые столы на различные 
актуальные темы.

Для области огромный потенциал 
имеет развитие этнотуризма. В совре-
менном мире просыпается большой ин-
терес к этнической проблематике. Мно-
гие специалисты и активисты все чаще 
говорят о важности сохранения этно-
культурной самобытности малых наро-
дов. Образы из этнических культур про-
никают в популярную культуру и хоть не-
редко они опошляются в процессе, хоть 
они, чаще всего, и имеют сугубо декора-
ционные функции и не несут глубокого 
концептуального наполнения, это все же 
свидетельствует о возрастающем инте-
ресе широких масс к традиционному 
культурному наследию разных народов.

Иркутская область –  это уникальное 
место, сосредоточение такого огромно-
го количества самобытных культур. Как 
отмечалось ранее, на территории нашей 
области проживает порядка 150 этно-
сов и малых народов, все они обладают 
своей собственной, непохожей на про-
чие, традицией, культурой и историей. 
Этническое многообразие нашей зем-
ли, помимо прочего, делает его местом 
сильнейшего религиозного присутствия, 
здесь можно встретить как крупнейшие 
мировые религии, так и традиционные 
верования (бурятский шаманизм, ста-
рообрядческое православие). Учиты-
вая это можно сказать, что Байкал –  это 
по-настоящему привлекательное место 
для этнического туризма. Для Иркутской 
области перспективным направлением 
работы является развитие этнического 
туризма. Благодаря сосредоточению та-
кого большого количества самобытных 
культур и удачному географическому по-
ложению, байкальский регион становит-
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ся популярным маршрутом для этниче-
ского туризма. Этнотуризм становится 
фактором консолидации и построения 
позитивного межнационального диало-
га. Он положительным образом сказы-
вается на этической идентичности тури-
стов, так как человек по-новому смотрит 
на родную для себя культуру, знакомясь 
с этническими различиями.

Такое многообразие этнических 
праздников и мероприятий дает нашему 
региону преимущество перед другими 
направлениями для этнического туриз-
ма, а также дает предпосылки к созда-
нию новых туристических объектов, на-
пример, реконструкции и воссозданию 
ранее утраченных, знаковых памятников 
культурного наследия.

Россия является домом для множе-
ства народов. Конституция РФ гласит, 
что народ России является многонаци-
ональным и хоть такой оборот и небес-
спорен, он дает понимание важности 
межнационального и межкультурного 
диалога в нашей стране. Этнотуризм –  
это фактор, который способствует то-
му, чтобы межнациональное взаимодей-
ствие происходило успешно, ведь не зря 
одно из условий позитивной этнической 
идентичности человека –  это сформиро-
ванные представления о способах по-
ведения внутри своей группы и вне ее. 
Так, этнотуризм способствует формиро-
ванию позитивной этнической идентич-
ности самих туристов, так как человек 
переосмысляет свою этничность, знако-
мясь с различиями в обычаях, традициях 
и языке [15].

Выводы по исследованию
Важность интеграции деятельности со-
циальных институтов по формированию 
всех видов идентичности, в особенности, 
этнической, видится авторам актуаль-
ной. Изменение социальных процессов 
в сторону консолидации и сплочения дик-
тует такие условия.

Важной в этом вопросе является роль 
государственной социальной политики, 
призванной формировать основу соци-
окультурной среды, в которой процесс 
приобретения этнической идентичности 
происходил бы благоприятно. Эта цель 

может быть достигнута путем предостав-
ления больших возможностей для само-
стоятельной этнокультурной деятельно-
сти этнических сообществ. Особое вни-
мание важно уделить вопросу развития 
этнокультурной творческой среды и эт-
нокультурного образования молодежи.
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FORMATION OF ETHNIC IDENTITY 
OF YOUTH IN THE PROCESS 
OF REPRODUCTION OF SOCIAL 
EDUCATION

Reshetnikova E. V., Gurinovich L. A., Sharaburak M. A.
Irkutsk State University, Moscow State University

The article was prepared based on materials 
from a study conducted in the Irkutsk region to 
study the process of formation of ethnic identity 
in youth audiences. The most interesting is the 
data on modern trends in the process and the 
influence of social institutions on the process of 
formation of ethnic identity. The authors made 
proposals for building interaction between gov-
ernment and non-profit organizations in order to 
expand the number of agents and institutions 
participating in the process of social upbringing.
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Особенности пропагандистского воздействия 
на современную российскую молодёжь в цифровой 
среде

Дорцева Елена Владимировна,
старший преподаватель Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова
E-mail: edortseva@mail.ru

В настоящей статье автор рассматривает 
особенности пропагандистского воздействия 
на современную российскую молодёжь в циф-
ровой среде. На базе тщательного анализа 
фундаментальных работ, посвященных ана-
лизу феномена пропаганды, дается операцио-
нальное определение пропаганды и выделены 
ее сущностные черты. Большое внимание 
отводится разграничению таких важнейших 
коммуникативных процессов как пропаганда 
и манипулирование. Обозначены методы 
и средства как традиционной пропаганды, 
так и пропаганды в цифровой среде, которая 
в последнее время активно используется 
в борьбе за умы и сердца современной рос-
сийской молодёжи.
Значительное место отводится анализу суще-
ственных отличий «цифровой» пропаганды 
от пропаганды традиционной, многие из кото-
рых обусловлены векторами трансформации 
коммуникационного процесса в условиях 
становления электронно- цифрового общества. 
Сквозь призму выделенных особенностей 
пропаганды в цифровой среде детально рас-
сматриваются ее средства, методы и приемы.

Ключевые слова: информационное противоборство, 
пропаганда, манипулирование, пропаганда традици-
онная, «цифровая» пропаганда, молодёжь, новые 
медиа, цифровые технологии в пропаганде.

Как отмечают исследователи, «в пер-
вой половине ХХ века даже писатели- 
фантасты не могли предположить, что 
спустя несколько десятилетий научно- 
технический прогресс даст человечеству 
новые средства коммуникации, которые 
свяжут невидимыми нитями весь мир. 
К сожалению, и этот мир не обходится 
без вой н –  информационных» 1. В послед-
нее время ряд авторов утверждают, что 
понятие «информационная вой на» по со-
держанию идентично таким феноменам 
как «информационная борьба», «инфор-
мационное противодействие» и «инфор-
мационное противоборство» 2, хотя и от-
ражает «наиболее опасную его форму, 
осуществляемую  насильственными 
средствами и способами воздействия 
на  информационно- психологическую 
сферу  противника  с  целью  решения 
стратегических задач» 3. Достаточно ча-
сто под информационной вой ной или ин-
формационным противоборством пони-
маются «любые формы социальной или 
политической конкуренции, в которых 
используются средства информационно- 
психологического воздействия» 4.

По  своему  целевому  назначению 
средства,  задействованные  в  рамках 
политических,  военных,  экономиче-
ских,  дипломатических  и  собственно 
информационно- психологических кам-
паний, направлены на конкретные груп-

1  Иванов  С. А.  Информационная  вой на:  сущ-
ность  и  основные  формы  проявления  //  Известия 
Алтайского  государственного  университета.  2013. 
№ 4 (80). С. 276.

2  См.,  напр.:  Соловьев  А. В.  Информационная 
вой на,  понятие,  содержание,  перспективы  //  Про-
странство и время. 2010. № 2. С. 76.

3  См.,  напр.:  Манойло  А. В.  Государственно- 
информационная политика в особых условиях. М., 
2003. С. 223.

4  Манойло  А. В.  Информационно- психологи-
чес  кая  вой на:  факторы,  определяющие  формат 
современного  вооруженного  конфликта  //  http://
psyfactor.org/lib/psywar35.htm  (дата  обращения: 
01.08.2023).

Социология № 2 2024



89

пы  населения  в  целях  внедрения  им 
чуждых идеологических и социальных 
установок, формирования ложных сте-
реотипов  поведения,  трансформации 
в нужном направлении их настроений, 
чувств, воли» 5. Из данной посылки оче-
видно, что значимая роль в подобных 
операциях отводится пропаганде.

В широком, общеупотребительном 
смысле пропаганда (от лат. от propa-
go –  распространяю) –  систематическая 
деятельность, направленная на распро-
странение идей, взглядов, систем норм 
и ценностей в интересах организован-
ной группы, имеющая целью изменение 
установок и мнений ее целевой ауди-
тории с помощью различных способов, 
методов и инструментов.

Один из пионеров исследования фе-
номена пропаганды Э. Бернейс подчер-
кивал, что «пропаганда в своем началь-
ном смысле была абсолютно законным 
видом деятельности. Любое объедине-
ние людей, будь оно социальное, рели-
гиозное или политическое, которое обла-
дает определенными убеждениями заяв-
ляет о них в письменной устной форме, 
занимается пропагандой» 6. «Механизм 
широкомасштабного распространения 
идей и есть пропаганда широком смысле 
этого слова» 7. Пропаганда –  это вой на 
идей по поводу идей» 8, также заключал 
первый  видный  теоретик  пропаганды 
Г. Лассуэлл.

Следует отметить, что пропаганда су-
щественным образом отличается от фе-
номена манипулирования под которым 
понимается «деятельность организаций 
и отдельных лиц, целью которой являет-
ся воздействие на людей, подчинение их 

5  Гуревич  П. С.  Пропаганда  в  идеологической 
борьбе:  учеб.  пособие  для  вузов.  М.:  Высш.  шк., 
1987. С. 50.

6  Бернейс  Э.  Пропаганда.  СПб.:  Питер,  2023. 
С. 24.

7  Бернейс  Э.  Пропаганда.  СПб.:  Питер,  2023. 
С. 21.

8  Лассуэлл  Г. Д.  Техника  пропаганды  в  миро-
вой вой не:  перевод с англ.  /  сост.  и пер. В. Г. Ни-
колаев; отв. ред. Д. В. Ефременко. М.: Институт на-
учной информации по общественным наукам РАН, 
2021. С. 57.

своим (экономическим, политическим 
и специфическим частным) интересам» 9.

Пропаганда подразумевает под со-
бой целенаправленный коммуникатив-
ный процесс передачи конкретной ауди-
тории, с помощью специальных средств 
и методов, специальной информации, 
способной оказать воздействие на ее 
мнение, установки, в конечном счете –  
на мировоззрение и последующее пове-
дение, но, как правило, далеко не всегда 
вопреки их интересам. Кроме того, в ос-
нове пропаганды часто лежит идеология, 
а основным методом является убежде-
ние, поскольку именно убеждения, в том 
числе и социально приемлемые в опре-
деленном обществе) формируют осно-
ву мировоззрения, а «истинная вера» 10 
в правильность выбранного жизненно-
го пути направляет дальнейшее пове-
дение человека уже независимо от того, 
находится он под влиянием непосред-
ственным пропаганды или нет. Манипу-
лирование же, как правило, преследует 
кратковременные цели (привлечь, за-
влечь, получить желаемое, обмануть), 
соответственно манипулятивное воздей-
ствие имеет более кратковременный, хо-
тя и весьма ощутимый социально отри-
цательный эффект.

Анализ  фундаментальных  трудов 
первых теоретиков пропаганды Г. Лас-
суэлла и Э. Бернейса, а затем Ж. Эллю-
ля 11, а также ряда современных ученых 12, 

9  Осипова Н. Г. Механизмы социального мани-
пулирования  с  помощью  коммуникативных  техно-
логий  //  Язык.  Культура.  Перевод.  Коммуникация: 
сборник научных  трудов. Выпуск 2. М.: КДУ,  Уни-
верситетская книга, 2018. С. 36.

10  Смотри об этом: Хоффер Э. Истинноверую-
щий / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

11  Лассуэлл  Г. Д.  Техника  пропаганды  в  миро-
вой вой не:  перевод с англ.  /  сост.  и пер. В. Г. Ни-
колаев; отв. ред. Д. В. Ефременко. М.: Институт на-
учной информации по общественным наукам РАН, 
2021;  Бернейс  Э.  Пропаганда.  СПб.:  Питер,  2023; 
Эллюль  Ж.  Феномен  пропаганды  /  пер.  с  франц. 
Г. Шариковой. СПб.: Алетейя, 2023.

12  Вой тасик  Л.  Психология  политической  про-
паганды / Пер. с польск. В. Н. Поруса. М.: Прогресс, 
1981;

Иванов  В. Н.  Социология  пропаганды:  некото-
рые  аспекты  содержания  //  Социологические  ис-
следования. 1983. № 3; Елишев С. О. Политика. Ба-
зовые понятия. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 
2018;
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выделить сущностные характеристики 
пропаганды.

Пропаганда  –   это  социально- 
политический феномен, и, одновремен-
но, специфическая разновидность со-
циального коммуникативного процесса, 
главной особенностью которой являет-
ся «способность воздействовать». Так, 
следует согласиться с тем, что «задачей 
пропаганды является распространение 
и внушение взглядов, идей, мнений с це-
лью позитивно или негативно настроить 
аудиторию (любого состава –  от несколь-
ких человек до масс и даже общества 
в целом) и стимулировать ее реакции 
в желательном направлении» 13.

По своей сути пропаганда также яв-
ляется особым информационным про-
цессом,  состоящим  в  передаче  соот-
ветствующих  сведений  (сообщений), 
имеющих заданную интерпретацию 14. 
Основным  содержанием  пропаганды 
является упорядоченный поток инфор-
мации, передаваемый от коммуникатора 
к реципиенту. В ходе пропагандистской 
деятельности коммуникантам передают-
ся определенные сообщения, которые 
могут быть для них новыми или пред-
ставлять собой относительно новую ин-
терпретацию  уже  известных  фактов. 
Однако отличие пропаганды от других 
информационных  процессов  состоит 
в идеологически выдержанном, интер-
претационном и эмоционально окрашен-
ном характере сведений, содержащихся 
в пропагандистском сообщении. Таким 
образом, необходимым условием при-
дания той или иной информации про-
пагандистского характера является ее 
соответствующая интерпретация 15.

Именно сейчас, во время геополи-
тического и социально- экономического 
противостояния  России  и  Западных 
стран представляется возможным на-
блюдать различные техники пропаганды, 

13  Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: 
Мысль, 2010. Т. III. С. 366.

14  См. подробнее: Вой тасик Л. Психология по-
литической пропаганды / Пер. с польск. В. Н. Пору-
са. М.: Прогресс, 1981.

15  Вой тасик  Л.  Психология  политической  про-
паганды / Пер. с польск. В. Н. Поруса. М.: Прогресс, 
1981. С. 98–99.

использующиеся государствами, полити-
ческими партиями и их лидерами, СМИ, 
ТНК и всеми заинтересованными акто-
рами. При этом в пропагандистском про-
цессе возрастает число техник, связан-
ных с электронно- цифровыми техноло-
гиями. В начале XXI столетия возникла 
новая информационная среда, в которой 
информация предается, складируется 
и копируется практически мгновенно» 
и  которая  «меняет  ценность  и  смысл 
многовековых устоев и понятий, транс-
формирует нормы общественной мора-
ли» 16.

Сегодня Интернет и социальные сети 
являются не просто информационным 
полем, а  своеобразными и удобными 
площадками для «воздействия на систе-
му идейных, общественных и политиче-
ских установок людей» 17, прежде всего, 
молодого поколения. Это обусловлено 
следующими причинами.

Во-первых, распространением и глу-
биной проникновения Интернета и со-
циальных  сетей  во  все  сферы  обще-
ственной жизни. Согласно исследова-
нию «ДИЖИТАЛ. 2022» 18, проведенному 
в начале 2022 г., с 2012 года количество 
пользователей Интернета увеличилось 
более чем в два раза, а численность 
интернет- аудитории  в  мире  достигла 
4,95 млрд пользователей и составила 
62,5% от населения планеты. По данным 
того же исследования, за десятилетие 
количество пользователей социальных 
сетей росло в среднем на 12% в год; 
на начало 2022 г. аудитория социаль-
ных сетей составила 4,62 млрд человек, 
что в 3,1 раза больше аудитории 2012 г. 
Подобная глобализация сети Интернет 
породила новую форму социальной ком-
муникации, которая фактически доми-

16  Макарова  Ю. О.  Особенности  осуществле-
ния цифровых вой н в Интернете // Вестник ЗабГ У. 
2014. № 05 (008). С. 74.

17  Вой тасик  Л.  Психология  политической  про-
паганды // Пер. с польского Поруса В. Н. М., 1981. 
С. 128.

18  DIGITAL  2022:  ANOTHER  YEAR  OF  BUMP-
ER  GROWTH  –   We  Are  Social  UK.  [Электронный 
ресурс].  –   Режим  доступа:  https://wearesocial.com/
uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper- 
growth-2 (дата обращения: 10.07.2023).
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нирует в современном обществе» 19. Как 
отмечают исследователи, «Всемирная 
паутина стала превращаться в виртуаль-
ное государство, размывающее нацио-
нальные границы с развитой киберструк-
турой и целым арсеналом мощнейших 
средств» 20.

Во-вторых, ростом недоверия обще-
ства к традиционным СМИ и усилением 
популярности так называемых «новых 
медиа»», к которым, наряду с интернет- 
версиями традиционных СМИ, относят 
блогосферу; социальные сети; виртуаль-
ные сообщества; виртуальные игры; дру-
гие ресурсы Веб-ресурсы 21.

Главная отличительная черта новых 
медиа –  интерактивная связь с аудито-
рией и высокая динамичность. Важным 
свой ством можно назвать демократи-
зацию процесса создания, распростра-
нения и потребления информации, по-
скольку каждый человек имеет неогра-
ниченный доступ к информации и к пло-
щадкам, где эта информация создает-
ся 22.  При  этом  наблюдается  влияние 
социальных сетей и блогов на медий-
ную систему, что ведет к становлению 
новых источников получения информа-
ции, а, соответственно и к увеличению 
степени информационного воздействия 
на аудиторию 23. Непрерывно обновляясь 
на основе событийности в сознании лич-
ности, различных общностей, новые ме-
диа оказывают неоднозначное, а порой 

19  Виртуальная  реальность  //  Социология:  эн-
циклопедия / сост.: А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, 
Г. М.  Евелькин,  Г. Н.  Соколова,  О. В.  Терещенко.  –  
Минск: Книжный Дом, 2003. С. 175–176.

20  Макарова  Ю. О.  Особенности  осуществле-
ния цифровых вой н в Интернете // Вестник ЗабГ У. 
2014. № 05 (008). С. 74.

21  Корякина К. А. Актуальные формы и модели 
новых медиа: от понимания аудитории к созданию 
контента // Электронный научный журнал «Медиа-
скоп». 2010. Вып. № 1.  //  http://www.mediascope.ru 
(дата обращения: 02.08.2023).

22  Дзялошинский  И.М.,  Дзялошин-
ская  М. И.  Медиатизация  социальной  сферы  // 
Сборник PR и СМИ в Казахстане: Сб. научн.  тру-
дов. Вып. 9. Алматы: Казак Университетi Алматы, 
2017. С. 31–40.

23  Смеюха В. В. Медиатизация общества: про-
блемы  и  последствия  //  НАУЧНЫЕ  ВЕДОМОСТИ. 
Серия Гуманитарные науки. 2015. № 18(215). Вы-
пуск 27. С. 38–48.

деструктивное воздействие на сознание 
и психику молодых людей 24, которое уси-
ливают существенные информационные 
перегрузки. Огромные массивы неупо-
рядоченной и недостоверной информа-
ции приводят к фрагментализации кар-
тины мира 25, когда «происходящие со-
бытия выглядят как бессвязные, случай-
ные и хаотичные» 26. В конечном счете, 
молодой человек оказывается в плену 
специально сконструированных образов 
и стереотипов.

В-третьих, постепенным вхождением 
в активную политическую и социальную 
жизнь поколений, выросших и сформи-
ровавшихся в новом социокультурном 
и технологическом контексте, под мощ-
ным влиянием виртуальных социальных 
сред 27.

Как отмечает исследователь С. В. Во-
лоденков, «в современных виртуальных 
социальных средах Интернета формиру-
ется коммуникационное пространство, 
имеющее собственную специфику и пре-
доставляющее отличные от традицион-
ного медиапространства возможности 
для осуществления воздействия на об-
щественное сознание в рамках совре-
менного политического управления» 28.

К таким свой ствам, в частности, от-
носятся:

1)  распространение  информации 
в виртуальных социальных средах по се-
тевой (а не иерархической) модели;

2) массовость аудитории с активно 
развитыми горизонтальными коммуни-
кационными связями;

24  Шкондин  М.В.,  Свитич  Л. Г.,  Смирно-
ва О. В. Роль журналистики в медиатизирующемся 
жизненном  мире  повседневности  //  Вопросы  тео-
рии и практики журналистики. 2020. № 4. С. 600.

25  Володенков С. В. Медиатизация и виртуали-
зация  современного  пространства  публичной  по-
литики // Коммуникология. 2016. № 4. С. 125–136.

26  Лернер М. Развитие цивилизации в Амери-
ке. М., Радуга, 1992. C. 52.

27  Соловей  В. Д.  Особенности  политической 
пропаганды  в  цифровой  среде  //  Гуманитарные 
науки.  Вестник  финансового  университета.  2018. 
№ 1. С. 81–83.

28  Володенков  С. В.  Особенности  Интернета 
как современного пространства политических ком-
муникаций // Вестник Московского государственно-
го областного университета (электронный журнал). 
2017. № 4.
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3) сегментация пользователей вирту-
альных социальных сред по различным 
социальным параметрам;

4) равноправность участников гори-
зонтальных коммуникаций в виртуаль-
ных социальных средах.

Сегодня виртуальные социальные 
среды служат масштабными площад-
ками для высказывания мнений и про-
ведения дискуссий по актуальным, в том 
числе и политическим вопросам. На них 
каждый может получить нужную ему ин-
формацию, задать вопрос и получить 
ответ  в  режиме  реального  времени, 
включиться в виртуальное сообщество 
по интересам, поделиться оригиналь-
ной информацией, стать важным эле-
ментом  жизни  политизированной  ча-
сти общества 29. Виртуальные средства 
уже являются эффективным средством 
информационно- пропагандистского 
воздействия,  а,  судя  по  прогнозам, 
со временем могут стать главной аре-
ной  «цифровой»  информационно- 
пропагандистской  борьбы  за  умы 
и сердца молодых людей.

Каковы характерные черты пропа-
ганды в цифровой среде? Что отличает 
ее от классической пропаганды, а что 
объединяет с ней?

Цель пропаганды в цифровой среде 
аналогична целям традиционной про-
пагандистской деятельности –  «распро-
странение какой-либо точки зрения та-
ким образом и с такой конечной целью, 
чтобы получатель данного обращения 
приходил к «добровольному» принятию 
этой позиции, как если бы она была его 
собственной» 30. Традиционная и цифро-
вая пропаганда используют одни и те же 
когнитивные заблуждения (или ловушки) 
и социальные стереотипы с целью соз-
дания у людей впечатления, что те само-
стоятельно и без всякого внешнего воз-

29  Васенина  И.В.,  Прончев  Г. Б.  Виртуальные 
социальные среды как инструмент мотивации мо-
лодежи  к  общественно- политической  деятельно-
сти // Социодинамика. 2018, № 4. С. 1–11.

30  Аронсон  Э.,  Пратканис  Э. Р.  Эпоха  пропа-
ганды:  механизмы  убеждения,  повседневное  ис-
пользование  и  злоупотребление.  СПб.:  Прайм- 
ЕВРОЗНАК, 2003. С. 28.

действия пришли к нужным для пропа-
гандистов умозаключениям и оценкам 31.

Изначально  преимущественными 
средствами традиционной пропаганды 
являлись печатные издания, в том числе 
брошюры, плакаты и листовки), органи-
зованные лекции и «всеобучи», затем –  
тематические радио и телепередачи. За-
тем получили развитие такие приемы как 
сенсационность и срочность, повторе-
ние, создание угрозы, «ядовитый сэнд-
вич», фрейминг, умолчание, прикрытие 
авторитетом, метафоризация, каузаль-
ная связь, подмена понятий, утечка ин-
формации, спиндокторинг и многие дру-
гие, которые сегодня также активно ис-
пользуются в «цифровой» пропаганде. 
Однако в рамках Интернет- пространства 
сформировался мощный арсенал тех-
нологий и инструментов замещения ре-
альных объектов, процессов и явлений 
их искаженными виртуальными моде-
лями. Эти модели не имеют во многих 
случаев ничего общего с реальной дей-
ствительностью, однако они способны 
существенным образом трансформиро-
вать общественные представления о по-
литическом пространстве и составляю-
щих его элементах в интересах субъек-
тов информационно- коммуникационного 
воздействия 32.

Следует отметить, что специфиче-
ские особенности «цифровой» пропа-
ганды определяются базовыми вектора-
ми трансформации коммуникационного 
процесса в электронно- цифровую эпоху.

Современные цифровые технологии 
расширили традиционную сферу соци-
альной коммуникации, включив в число 
коммуникаторов нечеловеческих аген-
тов (роботов, технологии искусственно-
го интеллекта), а технологическая ре-
волюция 4.0. обеспечила для этого со-
ответствующую инфраструктуру. Одно-
временно эти технологии создают воз-
можность для накопления, обобщения, 
структурирования и анализа различной 

31  Соловей  Д. В.  Абсолютное  оружие.  Основы 
психологической вой ны и медиаманипулирования. 
М.: Изд-во «Э», 2015.

32  Володенков С. В. Медиатизация и виртуали-
зация  современного  пространства  публичной  по-
литики // Коммуникология. 2016. № 4. С. 125–136.
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информации о поведении людей практи-
чески во всех сферах социальной жизни, 
путем анализа их покупок, кредитных 
историй и т.п., чем часто устраняют не-
обходимость человеческого взаимодей-
ствия.

Серьезной трансформации подвер-
глись такие взаимосвязанные элементы 
коммуникативного процесса как коммуни-
катор –  аудитория. Так, каждый человек 
является одновременно и потребителем, 
и  производителем  контента,  создавая 
блоги, индивидуальные колонки в соци-
альных сетях, которые пользуются дове-
рием у потребителей информации. Дан-
ная модель коммуникации, основанная 
на индивидуальном поведении, реализу-
ющая обсуждение того или иного факта, 
события, продукта или указание на него, 
является высокоэффективной: «разго-
вор с друзьями», т.е., по сути, интерпер-
сональные модели коммуникации способ-
ны оказывать гораздо большее влияние.

Источник информации (коммуника-
тор) в цифровую эпоху может быть не-
известен. Это может быть даже не чело-
век, а информационная система на ба-
зе искусственного интеллекта. Получен-
ную информацию необходимо проверять 
на достоверность, причем для этого нуж-
но использовать другого коммуникато-
ра. Формат классической коммуникации 
предполагает конкретный центр, отку-
да исходит сообщение, но в цифровую 
эпоху невозможно предсказать, где воз-
никнет этот центр. Количество инфор-
мационных источников для реципиента 
в цифровую эпоху значительно увеличи-
вается (теоретически до бесконечности). 
Тем не менее, на практике получатель 
информации обращается к ограниченно-
му числу источников, при этом полагая, 
что обладает полноценной свободой до-
ступа к информации.

Посылаемое коммуникатором сооб-
щение в цифровую эпоху очень часто 
подстраивается  под  реципиента.  На-
пример, разработанные алгоритмы со-
временных браузеров персонифициру-
ет поиск в Интернете. Разными могут 
быть не только порядок выстраивания 
ссылок в результатах поиска, но и их ко-
личество. Таким образом, для каждого 

реципиента создается уникальная вирту-
альная социальная среда, которая может 
входить в противоречие с виртуальной 
социальной средой другого реципиента, 
получающего то же сообщение.

Каналы связи в цифровую эпоху так-
же могут подстраиваться под конкрет-
ного пользователя. Современные ма-
нипулятивные технологии создают по-
добное убеждение у индивида с целью 
формирования определенных системы 
ценностей и представлений о соответ-
ствующем  поведении,  когда  человек 
стремится к постоянному и непрерыв-
ному общению с внешним миром, други-
ми людьми, для чего требуется уверен-
ность в необходимости наличия постоян-
ного доступа к мобильной связи и сети 
«Интернет», обеспечивающих возмож-
ность такого взаимодействия. Важней-
шей из особенностей эффекта комму-
никации в цифровую эпоху является то, 
что в данных условиях реципиент сам 
может являться источником массовой 
информации и распространять сообще-
ние по сетевой структуре.

В основе «цифровой» пропаганды 
лежат три характерные черты, которые 
отличают этот специфический коммуни-
кационный процесс.

Первой  чертой  является  популяр-
ность и одновременно безоговорочная 
авторитетность виртуальных социальных 
сред: большинство пользователей не пы-
таются верифицировать информацию, 
полученную от них, по другим источни-
кам. Тем самым они не в состоянии от-
личить достоверную информацию от аут-
формаций.  «Аутформация»  –   термин, 
введенный израильским ученым Я. Эз-
рахи, означает диффузную конфигура-
цию картин, кадров, звуков, нарративов 
и т.д., генерируемых электронными СМИ. 
Подобно ученым или мудрецам, произ-
водители и распространители «аутфор-
маций» осуществляют действительную 
медиацию между «реальностью» и ши-
рокой публикой. Однако сама их способ-
ность порождать вымышленные миры, 
о чем осведомлены и зрители, побужда-
ет их постоянно беспокоиться о том, что-
бы эти зрители не утратили веру в то, что 
они видят на экране. Отсюда стремление 
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посредством технических приемов вы-
звать у зрителей ощущение «большей» 
реальности. Для современных людей, 
в силу своей доступности и широкой рас-
пространенности, «аутформации» ста-
новятся общими средствами понимания 
и воображения, а также основной для 
действий в политике и других социально- 
культурных сферах 33.

Второй чертой является массирован-
ность и скорость информационного пото-
ка или «информационного удара», в ре-
зультате которого наблюдается мало кон-
тролируемое увеличение объема посту-
пающей информации, которую пользо-
ватель не в состоянии даже осмыслить.

Третья черта –  технологические ма-
нипуляции интернет- гигантов, создаю-
щими для каждого человека уникальное 
виртуальное социальное окружение 34. 
Некоторые ученые в данной связи ак-
тивно пользуются термином «медиакра-
тия», которым обозначают сложившую-
ся форму синтеза политической сферы 
и медиа.

«Медиакратия», по мнению журна-
листа  К.  Дж.  Кина,  представляет  со-
бой «новую форму политической оли-
гархии, вертикальной власти, которая 
в существенной мере опирается на ме-
диа, особенно прессу, радио и телеви-
дение, то есть это новый метод правле-
ния за счет невидимых сетей теневых 
контактов и закрытых информационных 
каналов» 35.  Медиакратия  объединяет 
большое число сфер профессиональ-
ной коммуникационной деятельности: 
PR, рекламы, журналистики, пропаган-
ды, информационного противоборства 
и других, а основными методами, с по-
мощи которых осуществляется управле-
ние общественным мнением, являются 

33  Осипов  Г.В.,  Климовицкий  С. В.  Виртуали-
зация  социальной  реальности  и  фальшивые  но-
вости  //  Гуманитарные,  социально- экономические 
и общественные науки. 2018. № 5. С. 54–59.

34  Прончев  Г.Б.,  Прончева  Н. Г.,  Шишари-
на Е. В. Социальное неравенство в виртуальных со-
циальных средах (объективные ограничения) // Во-
просы политологии. 2020, Т. 10, № 12(64). С. 3441–
3452.

35  Кин  Дж.  Демократия  и  декаданс  медиа  / 
Пер. с англ. Д. Кралечкина. M.: Изд. Дом Высшей 
школы экономики, 2015. C. 220.

«установление новостной повестки дня», 
«прайминг» и «фрейминг».

Так, установление новостной повест-
ки дня осуществляется с целью привле-
чения внимания аудитории к содержа-
нию определенных сообщений. Как пи-
сал исследователь Д. Лиллекер:  «ос-
новная функция политической комму-
никации состоит в том, чтобы заставить 
общественность думать об определен-
ном вопросе так, как это выгодно отпра-
вителю сообщения» 36. Для достижения 
большей достоверности современные 
медиа могут пользоваться эффектом 
CNN (от англ. Cable News Network –  Ка-
бельная Новостная Сеть). Смысл дан-
ного эффекта «заключается в демон-
страции по телевидению потрясающих 
психику  аудитории  актуальных  собы-
тий в реальном масштабе времени» 37, 
в результате чего возникает другой эф-
фект –  присутствия телезрителя в гуще 
событий: например, во время бомбарди-
ровки городов. Так вырванный из обще-
го контекста действия эпизод позволяет 
трактовать его журналистам в желатель-
ном для манипулятора свете.

Манипулятивные возможности Все-
мирной Сети являются неотъемлемой 
частью новейших политических техно-
логий, которые представлены в много-
численных работах отечественных ис-
следователей 3839,. Например, В. Д. Со-

36  Лиллекер  Д.  Политическая  коммуникация. 
Ключевые  концепты.  Х.:  Гуманитарный  центр, 
2010. C. 40.

37  Манойло А. В. Государственная информаци-
онная  политика  в  особых  условиях:  Монография. 
M.: МИФИ, 2003. C. 124.

38  Володенков  С. В.  Технологии  манипули-
рования  общественным  сознанием  в  интернет- 
пространстве как инструмент политического управ-
ления  //  Политическая  экспертиза:  ПОЛИТЭКС. 
2017. Т. 13. № . 3. С. 57–69; Ибрагимов Л. Х. Техно-
логии интернет- манипуляции в  сетевом простран-
стве политики // Контуры глобальных трансформа-
ций: политика, экономика, право. 2015. Т. 8. № 2. 
С.  34–40;  Соловей  В. Д.  Информационная  вой на 
и медиаманипулирование: что, почему, кто  // Рос-
сийская  школа  связей  с  общественностью.  2015. 
№ 6. С. 148–164.

39  Osipova  N.G.,  Elishev  S. O.,  Pronchev  G. B. 
Mass  information media and propaganda mouthpiece 
as a  tool  for manipulating and social  inequality  factor 
among  the young people  // Astra Salvensis. 2018, V. 
6. P. 541–550.
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ловей выделяет медиаманипуляции как 
отдельный  вид  манипуляций,  исходя 
из  масштабности  данного  феномена, 
который может охватить десятки мил-
лионов людей во всем мире 40. С. В. Во-
лоденков, говоря об особенностях ма-
нипуляций в онлайн- пространстве, ут-
верждает, что они на сегодняшний день 
являются общемировым новейшим ору-
жием, которое используют власти для 
дискредитации недружественных стран 
с целью возвысить себя на политической 
общемировой арене 41.

При  этом,  эффекты  очевидности 
и непосредственности, присущие соз-
даваемым электронными СМИ образам, 
утверждают их в глазах массовой ауди-
тории в качестве фактов, что открыва-
ет широкие возможности для манипу-
ляций общественным сознанием 42. Объ-
ектом подобных манипуляций являются 
широкие  массы  молодого  населения, 
не обладающие специальными анали-
тическими навыками, но подверженные 
при этом эмоциональным, психическим 
и информационным перегрузкам. Кро-
ме того, в настоящее время на первый 
план вышло визуальное воздействие. 
Массы все более доверяют фото и ви-
део, распространяемым в социальных 
сетях. При этом стоит отметить, что ис-
тинность данных материалов находится 
под сомнением. В ситуации информа-
ционной вой ны Западных стран и США 
против России в цифровой среде можно 
наблюдать огромное количество непро-
веренной информации, которая включа-
ет в себя даже сцены из компьютерных 
игр, выдаваемые за действительность.

Наиболее  отличительной  чертой 
«цифровой» пропаганды является –  ее 

40  Соловей В. Д. Информационная вой на и ме-
диаманипулирование:  что,  почему,  кто  //  Россий-
ская школа связей с общественностью. 2015, № 6. 
С. 148–164.

41  Володенков  С. В.  Технологии  манипули-
рования  общественным  сознанием  в  интернет- 
пространстве как инструмент политического управ-
ления  //  Политическая  экспертиза:  ПОЛИТЭКС. 
2017. Т. 13. № . 3. С. 57–69.

42  Осипов  Г.В.,  Климовицкий  С. В.  Виртуали-
зация  социальной  реальности  и  фальшивые  но-
вости  //  Гуманитарные,  социально- экономические 
и общественные науки. 2018. № 5. С. 54–59.

демократизм 43. Если классической про-
пагандой занимаются государство, по-
литические институты и организации, 
то пропагандой в социальных сетях ак-
тивно занимаются частные лица, в том 
числе и работающие по специальному 
найму (так называемые «платные поль-
зователи»). Очень часто их называют 
«платными  троллями»,  а  их  деятель-
ность –  «троллингом», означающим про-
вокацию, подстрекательство, оскорбле-
ние и издевательство в сетевом обще-
нии. Смысл троллинга в том, чтобы нару-
шить коммуникацию и сформировать не-
гативистское предубеждение в отноше-
нии личности (личностей), по отношению 
к которым троллинг используется. Плат-
ные пользователи, которые выступают 
важным элементом пропаганды в сети 
Интернет, достаточно часто используют 
три известные тактики –  «фабрикации 
согласия», «вытеснения и критики неже-
лательных точек зрения» и «внедрения 
агентов влияния».

Особое значение в рамках «цифро-
вой» пропаганды имеет техника «про-
изводства согласия», которая основана 
на склонности людей к конформизму, 
их стремлению «быть как все», не вы-
биваться из общего ряда. Из присущего 
роду человеческому массового конфор-
мизма вытекает принципиально важное 
следствие для политики и политической 
пропаганды. Для того чтобы сохранить 
политический статус-кво, надо создать 
у людей впечатление, будто подавля-
ющее  большинство  их  поддерживает 
статус-кво. Не важно, является это впе-
чатление истинным или ложным, ведь 
люди ориентируются на социальный кон-
сенсус и редко решаются его оспаривать 
публично. Так, на некоторых цифровых 
платформах благодаря использованию 
ботов –  специальных программ, копиру-
ющих людей, –  можно без труда созда-
вать впечатление преобладания опреде-
ленной точки зрения, что и называется 
«производством согласия».

43  Woolley  S.S.,  Guilbeault  D. R.  Computational 
Propaganda in the United States of America: Manufac-
turing Consensus Online. Working Paper 2017. № 5. 
p. 28.

Социология № 2 2024



96

Итак, по сравнению с традиционной, 
пропаганда в цифровой среде имеет ряд 
важных преимуществ. Она гораздо опе-
ративнее дает обратную связь, позволя-
ет стремительно модифицировать по-
слание и обеспечить его многовариант-
ность, тем самым значительно повышая 
точность доставки. В целом цифровая 
пропаганда эффективнее традиционной 
и при этом дешевле нее, –  «соотношение 
цена –  эффективность» на несколько по-
рядков превосходит все остальное» 44. 
Иными словами, речь идет о том, что 
объективная реальность, по сути, ста-
новится недоступной для понимания об-
ществом, которое оперирует ее заме-
нителем –  моделями медиарельности, 
включая политическую, формируемыми 
посредством использования цифровых 
каналов массовой коммуникации 45.

В настоящее время сетевые сообще-
ства становятся активными компонента-
ми политических процессов, например, 
катализируя процесс мобилизации масс 
в «цветных революциях». Они, опреде-
ляя характер и быстроту распростране-
ния идей, становятся основным инстру-
ментом создания общего информацион-
ного поля, донесения информации для 
широких пользовательских аудиторий. 
При этом формат объединения, способ 
мобилизации, простота входа и выхода 
являются не более чем ширмой, за кото-
рой скрывается хорошо инспирируемый, 
режиссируемый  и  управляемый  про-
цесс. Следовательно, общие принципы, 
стратегии и тактики политической про-
паганды, выработанные около 100 лет 
тому  назад,  остаются  неизменными. 
В данной связи, в условиях беспреце-
дентного совершенствования техноло-
гий информационно- психологического 
воздействия значимость социологиче-
ского изучения пропаганды трудно пере-
оценить. Новые цифровые технологии 
позволяют делают ее характер все бо-
лее скрытым и завуалированным, а не-

44  Макарова  Ю. О.  Особенности  осуществле-
ния цифровых вой н в Интернете // Вестник ЗабГ У. 
2014. № 05 (008). С. 74.

45  Володенков С. В. Медиатизация и виртуали-
зация  современного  пространства  публичной  по-
литики // Коммуникология. 2016. № 4. С. 125–126.

достаточная изученность особенностей 
применения пропагандистских приемов 
в  условиях  становления  электронно- 
цифрового общества влечет за собой 
выраженные негативные социальные по-
следствия.
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FEATURES OF PROPAGANDA 
INFLUENCE ON MODERN 
RUSSIAN YOUTH IN THE DIGITAL 
ENVIRONMENT

Dortseva E. V.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

In this article, the author examines the features of 
propaganda influence on modern Russian youth 
in the digital environment. Based on a thorough 
analysis  of  fundamental  works  devoted  to  the 
analysis of  the phenomenon of propaganda, an 
operational definition of propaganda is given and 
its essential features are highlighted. Much atten-
tion  is  paid  to  the  distinction  between  such  im-
portant communication processes as propagan-
da and manipulation. The methods and means of 
both  traditional  propaganda and propaganda  in 
the digital environment, which has recently been 
actively  used  in  the  struggle  for  the  minds  and 
hearts of modern Russian youth, are outlined.
Considerable  space  is  given  to  the  analysis 
of  the  significant  differences  between  “digital” 
propaganda  and  traditional  propaganda,  many 
of which are determined by the vectors of trans-
formation of  the communication process  in  the 
conditions  of  the  emergence  of  an  electronic- 
digital  society.  Through  the  prism  of  the  high-
lighted features of propaganda in the digital en-
vironment,  its means, methods and techniques 
are examined in detail.

Keywords:  information  warfare,  propaganda, 
manipulation,  traditional  propaganda,  “digital” 
propaganda, youth, new media, digital technolo-
gies in propaganda.
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В статье анализируются особенности развития 
городской социологии через такие аспекты 
как благоустройство территории. Приводятся 
оценки общественного мнения о благоустрой-
стве территории среди жителей Иркутска, 
рассматриваются как положительные, так 
и отрицательные стороны, возможности и ри-
ски реализации проектов благоустройства 
Иркутска.

Ключевые слова: благоустройство территории, 
общественное мнение, социология города, муници-
пальная социология, территориальное развитие.

Создание  благоприятных  условий 
проживания граждан в населенном пун-
кте является актуальной и важной зада-
чей публичных органов власти, решение 
которой осуществляется в ходе благо-
устройства территории. Оно предполага-
ет проведение целого комплекса меро-
приятий, направленных на создание ком-
форта, безопасности и функционально-
сти жизнедеятельности населения.

В современных условиях обеспече-
ние комфортных условий проживания 
для всех слоев городского населения не-
зависимо от месторасположения города 
и численности его жителей является су-
щественной проблемой в деятельности 
органов местного самоуправления. В на-
стоящее время решение задачи по фор-
мированию благоустроенной городской 
среды сопровождается рядом таких су-
щественных проблем, как недостаток 
бюджетных средств для финансирова-
ния данных мероприятий, трудности ре-
ализации крупных инфраструктурных 
проектов, недостаточное развитие от-
дельных инструментов финансирования 
и реализации проектов в области благо-
устройства, трудности разработки и вне-
дрения «зеленых технологий» в условиях 
рыночной и экспортно- ориентированной 
экономики России и ее отдельных реги-
онов и др.

В связи с активным процессом урба-
низации и развития цивилизации пра-
вительства большинства мировых госу-
дарств, в обществе большое значение 
стало уделяться вопросам благоустрой-
ства городской среды, а также ее ком-
фортности и безопасности. Данные от-
расли имеют прямую взаимосвязь меж-
ду собой. Решение указанных вопросов 
как в мировой, так и российской прак-
тике, напрямую зависит от имеющего 
законодательства,  воли  руководящих 
органов, т.к. развитие благоустройства 
городских территорий имеет под собой 
в основе не только большие материаль-
ные вложения, но и принятие во внима-
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ние общественное мнение, изменение 
экономических механизмов. В  совре-
менных условиях в России наблюдают-
ся трансформации, которые касаются 
повышения качества и комфортности 
городской среды.

При этом учитываются особенности 
сознания горожан (Р. Г. Арадшев [1, 2], 
О. А. Полюшкевич [12–16], В. А. Скуден-
ков [18–22]), экономические и имидже-
вые характеристики конструирования 
города (Ю. В. Борисова [4], Ю. В. Завар-
зина [7–11]). Это позволяет сформиро-
вать общую картину социального мо-
делирования территориального благо-
устройства.

В. Н. Семенов, один из основателей 
градостроительной деятельности в Рос-
сии, в своем издании «Благоустройство 
городов»,  которое  было  напечатано 
в  1912  г.,  изучает  застройку  городов 

и их планирование с точки зрения бла-
гоустройства:  удобные  транспортные 
развязки, устройство районов и квар-
талов, деятельность различных инфра-
структур [17].

Л. А. Велихов –  специалист в сфере 
градоустройства и местного самоуправ-
ления –  в 1920–30-х гг. городское благо-
устройство в своих научных трудах рас-
сматривал с трех точек зрения: общее, 
в  тесном и широком смысле  (рис. 1). 
Базисное городское благоустройство, 
с точки зрения профессора, предпола-
гает производство энергии, планировка 
города, строительство и обслуживание 
зданий, жилищные вопросы, зеленые 
насаждения. Благоустройство в узком 
смысле слова, по мнению Л. А. Велихова, 
предполагает уличное городское благо-
устройство, в широком смысле –  удов-
летворение социальных нужд [5].
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Основное городское благоустройство (базис) – относятся все те 
стороны устройства города, вся та часть его материальной 

культуры, которая назначением своим имеет обратить город в 
общее жилище – здоровое, безопасное, по возможности 

долговечное, прочное, красивое и уютное

Городское благоустройство в тесном смысле надлежит понимать 
жилищное и уличное благоустройство, как-то: планировку, 

муниципальное строительство, жилищный и земельный вопрос, 
замощение, зеленые насаждения, уход за улицами, уличный 

транспорт, муниципальную связь, городское освещение и отоплени
Городское благоустройство в широком смысле следует понимать 

удовлетворение социальных нужд, материальных и духовных, 
причем в первую категорию входят оздоровление городов и 

здравоохранение, область продовольствия и питания, социальное 
обеспечение и призрение, а также и проблема безопасности, а во 
вторую – народное образование и развлечения, муниципальная 

эстетика и общественная нравственность

Рис. 1. Понятие «благоустройство» с точки зрения профессора Л. А. Велихова

В. Э. Бакутис –  кандидат технических 
наук –  в монографии «Инженерное бла-
гоустройство  городских  территорий» 
не дает точного определения понятию 
благоустройства, при этом к его элемен-
там ученый относит инженерное устрой-
ство городской среды, проектирование 
подземных сооружений, озеленение тер-
риторий, сооружения малой архитектур-
ной формы, включая спортивные, осве-
щение и санитарная очистка городской 
среды [3].

В. С. Занадворнов считает, что цель 
благоустройства городских округов и ре-

гионов заключается в создании благо-
приятных условий для жизни населения. 
При достижении этой цели большое зна-
чение имеет внешнее благоустройство. 
Требуют решения проблемы, связанные 
с созданием экологически чистых терри-
торий, охраной памятников [11].

В. В.  Таболин,  А. С.  Емельянов, 
Н. Н. Черногор связывают благоустрой-
ство городских округов и регионов с гра-
достроительством. Задачи благоустрой-
ства городских округов предусматрива-
ют создание удобных, культурных, здо-
ровых условий жизни населения. Благо-
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устройство городов способствует реше-
нию проблемы оздоровления городской 
среды путем озеленения  территорий, 
а также санитарной очисткой террито-
рий. Объединяет эти определения пози-
ция авторов относительно создания бла-
гоприятных условий для жизни населе-
ния за счет проведения благоустройства 
[23]. Отличает состав работ, включае-
мый в благоустройство, так В. В. Влади-
миров включает в благоустройство озе-
ленение, у других авторов озеленение 
рассматривается в составе внешнего 
благоустройства [6].

В  благоустройстве  городов  важно 
наличие и значимость внешнего благо-
устройства, включающего разнообраз-
ные объекты (освещение, зеленые на-
саждения). Зеленые насаждения игра-
ют важную социальную и гигиеническую 
роль, поэтому создавать отдельный тер-
мин внешнее благоустройство, по мне-
нию ряда авторов, не обосновано.

В п. 36 ст. 1 Градостроительного Ко-
декса благоустройство территории опре-

деляется как деятельность по осущест-
влению комплекса мероприятий, которая 
направлена на обеспечение и повыше-
ние комфортности условий проживания 
граждан, а также поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического со-
стояния территории.

С точки зрения автора более полным 
определением можно считать следую-
щее: благоустройство территории –  дея-
тельность по реализации комплекса ме-
роприятий, направленная на обеспече-
ние и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию 
и улучшению санитарного и эстетиче-
ского состояния территории муниципаль-
ного образования, по содержанию тер-
риторий населенных пунктов и располо-
женных на таких территориях объектов.

Для  сущностной  характеристики 
благоустройства территории необходи-
мо выделить основные указанные в его 
определении вопросы, которое оно ре-
шает. Перечень данных вопросов при-
веден на рисунке 2.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

Санитарно-гигиенические 
требования 

Архитектурно-
художественные требования 

Оптимальные условия жизни 
населения: комфортный микроклимат, 

чистый воздух и водоснабжение, 
проветривание и инсоляция 

(освещение солнечным светом) 
помещений

 

Обогащение местного ландшафта за 
счет создания общей и 

индивидуальной объемно-
пространственной композиции 

отдельных мест населенного пункта 

Социально-экономические 
требования 

Инженерные  
требования 

Наиболее комфортные условия жизни 
населения с обеспечением 

рационального использования 
территории 

Организация транспорта, 
инженерное оснащение и 

формирование  
дорожной сети 

Рис. 2. Основные вопросы благоустройства городской среды

В  процессе  благоустройства  ре-
шается множество важных вопросов, 
которые  обеспечивают  формирова-
ние комфортной и развивающейся го-
родской среды для обеспечения при-
емлемых  условия  жизни  населения 
в современных условиях динамичного 

развития деятельности экономических 
субъектов и экономической активности 
граждан.

В качестве важных принципов благо-
устройства как основ, на базе которых 
осуществляется его реализация, можно 
отразить на рисунке 3.
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Приведенные принципы указывают, 
что  главными  и  основополагающими 
особенностями благоустройства явля-
ются создание комфортных условий для 
жизнедеятельности населения. Одной 
из важнейших характеристик сущности 
рассматриваемого благоустройства яв-
ляется состав его элементов:
–  покрытия;
–  сопряжений поверхностей;
–  пешеходные коммуникации;
–  площадки;

–  инженерная подготовка;
–  малые архитектурные формы;
–  наружная реклама;
–  транспортные проезды;
–  объекты спортивного и игрового ха-

рактера;
–  ограждения;
–  оформление и оборудование зданий 

и сооружений;
–  некапитальные стационарные соору-

жения.

принцип функционального разнообразия –
обеспечение насыщенности территории 
разнообразными коммерческими и социальными 
сервисами

принцип комфортной мобильности предполагает 
наличие у населения сопоставимых по скорости и 
степени комфорта возможностей, которые дают 
доступ к ключевым точкам притяжения в 
городской среде и за ее пределами с 
использованием различных видов транспорта

принцип комфортного создания пешеходной среды 
– формирование городской среды с возможностями 
удобных, благоприятных и безопасных 
пешеходных прогулок; реализуется за счет 
совмещения различных функций на пешеходных 
маршрутах: потребительской, транзитной, 
коммуникационной и рекреационно;

принципы насыщенности приватных и 
общественных пространств различными 
элементами природной среды разнообразной 
площади, пространственной организации и 
плотности территориального размещения в 
зависимости от функциональных назначений 
населенных объектов

принцип комфортной среды для общения 
предполагает гармоничное размещение в городской 
среде постоянно и бесплатно доступных для 
населения объектов наряду с созданием территорий 
с ограниченным доступом посторонних лиц 
(формирование приватного пространства)

Рис. 3. Принципы благоустройства городской среды

Указанные элементы благоустрой-
ства  территорий  муниципальных  об-
разований позволяют сделать вывод, 
что данное направление деятельности 
многогранно и может содержать разные 
вопросы по улучшению качества жизни 
населения и создания комфортной го-
родской среды.

В процессе формирования комфорт-
ной городской среды посредством бла-

гоустройства предусматривается реали-
зация различных его видов.

К  первому  виду  благоустройства 
можно отнести непосредственно внеш-
нее благоустройство и озеленение. Дан-
ное направление является одним из са-
мых основных и важных среди других 
видов. К разновидностям работ в дан-
ном аспекте можно отнести обогаще-
ние местного ландшафта за счет созда-
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ния общей и индивидуальной объемно- 
пространственной композиции отдель-
ных  мест  населенного  пункта;  транс-
портных и пешеходных коммуникаций; 
планировочных и объемных элементов 
благоустройства; садово- парковой ме-
бели; малых архитектурных форм, а так-
же игрового и спортивного оборудования 
и других элементов.

Элементы озеленения городской сре-
ды выступают важной частью экологи-
ческой сферы города, а также являются 
источником чистого воздуха для насе-
ления, помогают регулировать тепловой 
режим в летний период, сдерживающим 
фактором при высоком ветре, создают 
неповторимые очертания современного 
города (рис. 4). Совокупность указан-
ных элементов озеленения формирует 
систему зеленых насаждений городской 
среды.

Следующим видом благоустройства 
является инженерное благоустройство. 

Данный вид благоустройства делится 
на два подтипа: инженерная подготов-
ка и инженерное оборудование. Пер-
вый подтип включает в себя комплекс 
мероприятий, которые нацелены на не-
посредственное обеспечение террито-
рий муниципального образования за-
щитой от неблагоприятных погодных 
условий.

На инженерную подготовку как ви-
да благоустройства оказывают значи-
тельное  влияние  природные  условия 
и геолого- географическое расположе-
ние территории, на которой планируется 
проводить указанные виды работ.

Проектирование включает в себя раз-
работку проекта, реализацию проекта, 
эксплуатацию и техническое содержа-
ние объектов благоустройства, ремонт 
и реконструкцию. Проект благоустрой-
ства  является  составной  частью  как 
градостроительной, так и архитектурно- 
строительной документации.
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Насаждения общего 
пользования

парки культуры и отдыха, городской сад, 
сквер, бульвар, насаждения на улицах, 

рядовые и групповые посадки деревьев, 
насаждения при административных и 

общественных учреждениях

Насаждения 
ограниченного 

пользования 

насаждения при детских садах, школах, 
техникумах и высших учебных заведениях; 

при больницах и лечебно-профилактических 
учреждениях; при промышленных 

предприятиях; при научно-
исследовательских учреждениях; при 

санаториях и домах отдыха; при жилых 
домах в районах усадебной застройки; 

жилых кварталов и микрорайонов

Насаждения 
специального 

назначения

санитарно-защитные зоны 
промпредприятий;  защитные зоны от 
неблагоприятных природных явлений;  

водоохранные;  противопожарные;  
мелиоративного назначения;  насаждения на 
кладбищах;  насаждения вдоль железных и 

автомобильных дорог;  питомники и 
цветочные хозяйства

Рис. 4. Классификация элементов озеленения как вида благоустройства городской среды

Мероприятия по инженерной подго-
товке могут быть общими и специаль-
ными. Общая инженерная подготовка 
благоустройства объединяет в себе вер-
тикальную планировку (работы, связан-
ные с изменением рельефного состо-
яния территории и его подготовки для 
дальнейшей деятельности) и организа-
цию поверхностных вод. Специальная 
инженерная подготовка благоустройства 

предполагает мероприятия, которые на-
целены на предупреждение затопления, 
борьбу с заболоченными территориями, 
опасными для населения оврагами и се-
лями, возможными последствиями после 
землетрясений.

Классификация инженерного обору-
дования в рамках благоустройства го-
родской среды представлена на рисун-
ке 5.
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Подземные 
инженерные сети трубопроводы, кабели и коллекторы

Канализация
Для отвода сточных вод в городах 

применяют общесплавный, раздельный, 
полураздельный и комбинированный 

способы

Водоснабжение

По роду обслуживаемых объектов: 
городское, сельское, промышленное, 

сельскохозяйственное водоснабжение. По 
назначению: хозяйственно-питьевые, 

противопожарные, поливочные 
промышленные. По характеру 

использования природных источников: 
водопроводы, получающие воду из 

поверхностных источников и водопроводы 
с механической подачей воды. По 

способам подачи воды – самотечные 
водопроводы и водопроводы с 
механической подачей воды.

Теплоснабжение

Газоснабжение
газопроводы природного газа, попутного 
нефтяного, сжиженных углеводородных, 

искусственного и смешанного газа

Освещенеие 
городских территорий

для уличного освещения; для 
архитектурно-художественного 

освещения; для рекламного освещения; 
для световых сигналов

Рис. 5. Классификация инженерного оборудования в рамках благоустройства городской среды

Мероприятия в сфере дорожной де-
ятельности  включают  строительство, 
реконструкцию, ремонт дорог общего 
пользования, а также работы по их со-
держанию и эксплуатации. Наряду с ре-
монтом и содержанием –  работы по па-
спортизации и оформлению технической 
документации.

Третьим  видом  благоустройства 
городской среды является социально- 
бытовое благоустройство. Оно предпо-
лагает обеспечение жилых территорий 
социально значимыми объектами, ко-
торые обслуживают население и удов-
летворяют его потребности в первичных 
и повседневных культурно- бытовых ус-
лугах. Данные мероприятия предполага-
ют организацию вывоза мусора, вопро-
сы обращения с отходами производств, 
мероприятия, направленные на повыше-
ние экологической культуры населения 
(информацонно- профилактические ме-
роприятия, конкурсы, смотры, привлече-
ние население к совместному решению 
вопросов благоустройства и пр.).

Объектами  благоустройства  тер-
ритории по Приказу Минстроя России 
от 29.12.2021 № 1042-пр «Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по раз-
работке норм и правил по благоустрой-
ству территорий муниципальных обра-
зований» выступают «территории раз-
личного функционального назначения, 
на  которых  осуществляется  деятель-
ность по благоустройству». Перечень 
объектов  благоустройства  в  данном 
Приказе является открытым. Комплек-
сно указанные объекты можно сгруппи-
ровать по видам, которые представлены 
на рисунке 6.

Территории муниципального образо-
вания в пределах городской среды пред-
ставляют из себя совокупность терри-
ториальных зон, виды которых закре-
плены в п. 1 ст. 35 Градостроительного 
кодекса РФ:
–  жилые зоны;
–  общественно- деловые зоны;
–  производственные зоны;
–  зоны инженерной и транспортной ин-

фраструктур;
–  зоны сельскохозяйственного исполь-

зования;
–  зоны рекреационного назначения;
–  зоны особо охраняемых территорий;
–  зоны специального назначения;
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–  зоны размещения военных объектов; –  иные виды территориальных зон.

 

Рис. 6. Объекты благоустройства городской среды

Жилые зоны при благоустройстве го-
родской среды занимают значительное 
место в общей концепции развития ком-
фортной городской среды и архитектуры 
города в целом. Повседневное нахож-
дение населения в данных зонах значи-
тельно влияет на душевное состояние 
и эстетический комфорт, а также имеет 
важность функционал территории, что 
подчеркивает роль благоустройства жи-
лых зон. Основная задача в формирова-

нии комфортной среды в жилых зонах –  
создание условий для быта, трудовой де-
ятельности, отдыха, общественных взаи-
модействий. На благоустройство терри-
торий различных образований влияние 
оказывает множество различных факто-
ров: природно- климатические условия, 
социально- демографические процессы, 
архитектурная планировка в целом, со-
стояние экологии, экономические воз-
можности финансирования.
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Улучшение качества жизни

Создание комфортных условий

Содействие развитию экологии

Привлечение туристов и инвестиций

Повышение привлекательности города

Организация общественного пространства

Повышение безопасности на территории

Рис. 7. Значение благоустройства городской среды
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Помимо  рассмотренных  зон  орга-
ны управления муниципалитетов могут 
устанавливать и иные зоны.

Значение благоустройства городской 
среды состоит не только в улучшении 
внешнего облика города, но и в форми-
ровании  гармоничной  среды,  способ-
ствующей росту и развитию различных 
областей жизни (рис. 7). Поэтому дея-
тельность по благоустройству террито-
рии является важной и неотъемлемой 
частью градостроительства и экологиче-
ской политики современного общества.

Таким образом, благоустройство тер-
ритории можно определить, как сово-
купность мероприятий по планированию 
и озеленению новых и ранее созданных 
населенных пунктов, а также размеще-
нию и проектированию объектов, связан-
ных с санитарно- гигиеническими, архи-
тектурными, социально- экономическими 
и инженерными аспектами устройства 
населенных мест. В вопросах благоу-
стройства территорий как в мире, так 
и в России в целом наиболее важным 
является ориентация на жителей и раз-
витие социальных процессов, которые 
могут происходить в этом благоустрой-
стве, т.е. это системный подход для сти-
муляции всех процессов на данной тер-
ритории.

Особенности исследования и анализ 
его результатов
Несмотря на достигнутые успехи в сфе-
ре благоустройства территории муни-
ципального образования г. Иркутск, его 
проведение остается актуальной зада-
чей, решение которой сопровождается 
рядом проблем. С целью их наиболее 
полной характеристики, нами проведе-
но исследование деятельности органов 
местного самоуправления в сфере бла-
гоустройства на территории муниципаль-
ного образования г. Иркутск.

В опросе приняло участие 1200 жите-
лей г. Иркутск в возрасте от 18 до 65 лет, 
55% женщин и 45% мужчин, все они про-
живают в Иркутске от года до 65 лет.

По мнению иркутян, сильной сторо-
ной деятельности в рассматриваемой 
сфере является наличие специального 
подразделения в структуре Администра-

ции муниципального образования г. Ир-
кутск –  Комитета городского обустрой-
ства,  ответственного  за  обеспечение 
благоустройства (46%). Это позволяет 
четко делегировать полномочия орга-
на власти по отдельным направлениям 
благоустройства за счет специализации 
обязанностей  муниципальных  служа-
щих и прочего персонала Администра-
ции. Кроме того, такой подход позволяет 
привлекать опытных профессионалов 
непосредственно в сфере благоустрой-
ства, которые имеют не только опреде-
ленные и специальные знания, но и на-
личие опыта в сфере благоустройства. 
При этом 34% не считают присутствие 
данного комитета важным звеном в ор-
ганизации благоустройства Иркутска. 
20% затруднились прокомментировать 
работу данного комитета или не знали 
о его существовании вовсе.

Важным моментом развития благо-
устройства выступает реализация му-
ниципальной программы «Формирова-
ние комфортной и безопасной городской 
среды» с целью обеспечения комплекс-
ного развития городской среды г. Ир-
кутска в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» и реги-
ональной государственной программы. 
Об  этом  говорили  43%  опрошенных, 
37% не считают важным участие в дан-
ной программе, а 20% не знают о ее су-
ществовании.

Более молодые иркутяне (18–35 лет) 
ставят акцент на активном использова-
нии бюджетных средств на проведение 
мероприятий в сфере благоустройства 
г. Иркутска, в т.ч. средств федерально-
го и регионального бюджета. Тогда как 
представители более старших возрастов 
полагают этот факт менее важным (18–
35 лет –  56%, 35–55 лет –  29%, 56 лет 
и старше –  15%).

Зато более старшие поколения дела-
ют приоритетным взаимодействие орга-
на местного самоуправления с органами 
власти Иркутской области и федераль-
ными  органами  по  вопросам  благоу-
стройства (18–35 лет –  21%, 35–55 лет –  
44%, 56 лет и старше –  35%).

Они же отмечают значительное по-
вышение за 2020–2023 гг. объемов вы-
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полненных работ в сфере благоустрой-
ства г. Иркутска (устройство газонов, 
посадка саженцев,  уход за зелеными 
насаждениями и др. (18–35 лет –  17%, 
35–55 лет –  43%, 56 лет и старше –  40%).

Молодые  люди  чаще  высоко  оце-
нивали работу по повышению уровня 
вовлеченности населения г. Иркутска 
в проведение мероприятий по его благо-
устройству (18–35 лет –  30%, 35–55 лет –  
44%, 56 лет и старше –  26%).

Представители  среднего  возраста 
особо отмечали наличие особо охраня-
емых природных территорий, регулиро-
вания их посещения, рост площади та-
ких территорий (18–35 лет –  22%, 35–
55 лет –  58%, 56 лет и старше –  20%).

Представители более младших воз-
растов более высоко оценивали участие 
в реализации федеральных и местных 
проектов в сфере благоустройства. На-
пример,  в  реализации  федерального 
проекта «Умный город» для обеспече-
ния  цифровизации  городского  хозяй-
ства (18–35 лет –  38%, 35–55 лет –  37%, 
56 лет и старше –  25%) или в реализации 
различных специальных местных проек-
тов в сфере благоустройства г. Иркутска 
(«Факт дня», «Человек труда» и др. (18–
35 лет –  41%, 35–55 лет –  39%, 56 лет 
и старше –  10%).

Отдельно отмечалась активная ин-
формационная  работа  по  раскрытию 
среди  общественности  результатов 
мероприятий по благоустройству горо-
да (18–35 лет –  35%, 35–55 лет –  39%, 
56 лет и старше –  26%).

Представители  среднего  возраста 
особо отмечали использование меха-
низмов муниципально- частного партнер-
ства по реализации некоторых проектов 
в сфере благоустройства путем заклю-
чения концессионных соглашений (18–
35 лет –  22%, 35–55 лет –  58%, 56 лет 
и старше –  20%).

Также  респонденты  выделили  ряд 
слабых  сторон,  к  которым  в  первую 
очередь отнесли недостаток бюджет-
ных средств для финансирования круп-
ных инвестиционных проектов в сфе-
ре благоустройства г. Иркутска приво-
дит к замедлению их реализации (18–
35 лет –  30%, 35–55 лет –  50%, 56 лет 

и старше –  20%). Неполное использо-
вание  всех  доступных  инструментов 
формирования финансовых ресурсов 
для благоустройства города, например, 
за счет муниципально- частного партнер-
ства (18–35 лет –  37%, 35–55 лет –  43%, 
56 лет и старше –   20%). Недостаточ-
ное внимание к объектам социальной 
инфраструктуры с инклюзивным укло-
ном (18–35 лет –  34%, 35–55 лет –  40%, 
56 лет и старше –  26%). Низкий удель-
ный  вес  площади  жилищного  фонда 
г. Иркутска, обеспеченного всеми ви-
дами благоустройства (66% в 2023 г.) –  
(18–35  лет  –   28%,  35–55  лет  –   50%, 
56 лет и старше –  22%).

Представители всех возрастов и со-
циальных групп отмечали существенный 
недостаток благоустройства большин-
ства образовательных муниципальных 
учреждений г. Иркутска, нуждающих-
ся в капитальном ремонте (18–35 лет –  
35%, 35–55 лет –  35%, 56 лет и старше –  
30%).

Молодые люди в два раза чаще ука-
зывали на отсутствие уникальности и но-
визны в вопросах организации городско-
го пространства г. Иркутска –  исполь-
зование в большинстве случаев одних 
и тех же шаблонов создания элементов 
городской среды (18–35 лет –  60%, 35–
55 лет –  30%, 56 лет и старше –  10%).

При этом иркутяне выделили ряд воз-
можностей, которые могут изменить об-
щую ситуацию.

Основной акцент был сделан на ис-
следование и использование опыта дру-
гих городов, регионов РФ и стран в ор-
ганизации благоустройства городского 
пространства, а также изучение мнения 
исследователей, экспертов, обучающих-
ся и жителей г. Иркутска к совместно-
му планированию городской среды (18–
35 лет –  30%, 35–55 лет –  35%, 56 лет 
и старше –  30%).

Более молодые респонденты говори-
ли о возможностях привлечения частных 
инвестиций в благоустройство городской 
территории за счет развития различных 
механизмов  муниципально- частного 
партнерства и реализация на этой ос-
нове крупных инвестиционных проектов 
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в данной сфере (18–35 лет –  40%, 35–
55 лет –  45%, 56 лет и старше –  15%).

Представители старшего возраста 
говорили об усиление работы за кон-
тролем деятельности обслуживающих 
организаций в области качества уборки 
дворовых территорий, включая органи-
зацию обратной связи с населением (18–
35 лет –  18%, 35–55 лет –  32%, 56 лет 
и старше –  50%). Также как и совершен-
ствование управления муниципальными 
предприятиями города за счет реализа-
ции коммерческих проектов в их дея-
тельности, например, с использованием 
диверсификации направлений их дея-
тельности (18–35 лет –  22%, 35–55 лет –  
28%, 56 лет и старше –  50%).

Отдельно представители всех воз-
растов рассматривали расширение на-
правлений благоустройства объектов со-
циальной инфраструктуры с инклюзив-
ным уклоном за счет создания новых или 
модернизации действующих парков для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (18–35 лет –  33%, 35–55 лет –  
32%, 56 лет и старше –  35%).

Представители  среднего  возраста 
говорили о совершенствовании направ-
лений реализации проекта «Умный го-
род»: внедрение региональных образо-
вательных программ подготовки в об-
ласти цифровизации, стимулирования 
цифрового развития отраслей, цифро-
вой инфраструктуры, прикладных иссле-
дований в учебных заведениях, стимули-
рования ИТ-компаний и др. (18–35 лет –  
30%, 35–55 лет –  55%, 56 лет и стар-
ше –  15%), а также о стимулировании 
создания дополнительных экопунктов 
для повышения улучшения экологиче-
ской обстановки в городе (18–35 лет –  
35%, 35–55 лет –  55%, 56 лет и стар-
ше –  10%) и как следствие, расширение 
мероприятий по формированию эколо-
гической культуры среди всех слоев на-
селения г. Иркутска (18–35 лет –  36%, 
35–55 лет –  44%, 56 лет и старше –  20%).

Отдельно иркутяне указывали о не-
обходимости  проведения  на  местном 
уровне конкурсов «Лучший дом», «Луч-
ший двор», «Лучшая детская площад-
ка»,  «Лучшая  спортивная  площадка» 
для стимулирования населения в обла-

сти проведения мероприятий по благо-
устройству (18–35 лет –  30%, 35–55 лет –  
30%, 56 лет и старше –  40%).

Также иркутяне обозначили возмож-
ные угрозы развития территории.

Представители всех возрастов отме-
чали, что дефицит бюджетных средств 
в условиях нестабильности и неопре-
деленности создает значительные ри-
ски  ухудшения  достаточного  объема 
финансирования мероприятий по бла-
гоустройству города (18–35 лет –  40%, 
35–55 лет –  30%, 56 лет и старше –  30%).

Сейсмическая  опасность  и  невоз-
можность  абсолютной  защиты  от  ее 
негативных последствий создает зна-
чительные  риски  существенных  по-
вреждений результатов работ в сфере 
благоустройства  г.  Иркутска  и  росту 
расходов на его проведение также вы-
делялась всеми возрастными группа-
ми (18–35 лет –  43%, 35–55 лет –  37%, 
56 лет и старше –  20%).

Также рост загрязнений окружающей 
среды  не  позволяет  воспользоваться 
возможностями повышения привлека-
тельности города через улучшение эко-
логии (18–35 лет –  38%, 35–55 лет –  32%, 
56 лет и старше –  30%).

Снижение заинтересованности част-
ного  сектора  в  реализации  проектов 
муниципально- частного  партнерства 
в сфере благоустройства  г. Иркутска 
может  привести  к  резкому  дефициту 
бюджетных финансовых средств  (18–
35 лет –  41%, 35–55 лет –  42%, 56 лет 
и старше –  17%).

Возрастающая популярность концеп-
ции городского развития «Зеленый го-
род» с акцентом на энергосбережение, 
использование возобновляемых источ-
ников энергии, рециклинг (повторное ис-
пользование отходов) и др. позволяет 
из категории риска переместить в кате-
горию персептивного развития (возмож-
ностей) –  (18–35 лет –  36%, 35–55 лет –  
34%, 56 лет и старше –  30%).

Полагаем,  что  использование 
программно- целевого  подхода  в  реа-
лизации муниципальной политики в об-
ласти благоустройства г. Иркутска яв-
ляется сильной стороной деятельности 
органов местного самоуправления. Речь 
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идет о реализации муниципальной про-
граммы  «Формирование  комфортной 
и безопасной городской среды» с целью 
обеспечения комплексного развития го-
родской среды г. Иркутска в рамках на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда» и региональной  государ-
ственной программы. По направлению 
благоустройства реализуется, таким об-
разом, три проекта разных уровней, ко-
торые предполагают проведение целого 
комплекса мероприятий.

Реализация данной программы по-
зволяет обеспечить активное использо-
вание бюджетных средств на проведе-
ние мероприятий в сфере благоустрой-
ства г. Иркутска, в т.ч. федерального 
и регионального бюджета, а также вза-
имодействие  органа  местного  само-
управления с органами власти Иркут-
ской области и федеральными органами 
по вопросам благоустройства. Несмотря 
на это, необходимо отметить недостаток 
бюджетных средств для финансирова-
ния крупных инвестиционных проектов 
в сфере благоустройства г. Иркутска, 
который приводит к замедлению их ре-
ализации.

Таким  образом,  проведенное  ис-
следование  среди  иркутян  позволяет 
фиксировать  противоречивость  и  не-
однозначность территориального бла-
гоустройства. Сами жители города ви-
дят как сильные, так и слабые стороны, 
возможности и риски реализации раз-
личных программ. Полагаем, что даль-
нейшее изучение данной темы позво-
лит более глубоко погрузиться в вопро-
сы территориального благоустройства 
и дополнить знание в области
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The article analyzes the features of the develop-
ment of urban sociology  through such aspects 
as landscaping. Assessments of public opinion 
about  the  improvement  of  the  territory  among 
residents of Irkutsk are given, both positive and 
negative aspects, opportunities and risks of im-
plementing  Irkutsk  improvement  projects  are 
considered.
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Онлайн-знакомствакакальтернативноеполе
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к.ф.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных 
и социально- экономических дисциплин, Сибирский 
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В статье анализируются условия развития 
альтернативной модели формирования брач-
ного рынка в виртуальном мире. Онлайн- 
знакомства становятся новой формой знаком-
ства и последующего заключения брака для 
людей в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты 
опроса, проведенного в двух федеральных 
округах, указывают на активное использова-
ние онлайн- знакомств для заключения браков 
для всех социальных групп, а также разный 
уровень удовлетворенности получаемым ито-
гом складывающихся отношений в результате 
онлайн- знакомства; контент- анализ сайтов 
онлайн- знакомств показывает значимые отли-
чия в виртуальном позиционировании мужчин 
и женщин.

Ключевые слова: онлайн- знакомства, брачный ры-
нок, альтернативность знакомств, информационное 
общество, виртуальность, цифровизация.

Знакомство мужчины и женщины для 
создания семьи во все времена было ак-
туальной темой для моделирования лич-
ного и группового поведения. В тради-
ционных обществах созданием молодой 
семьи  занимались  родители,  приходя 
к договоренности заранее. Современ-
ный мир дает больше свободы и само-
стоятельного выбора партнера. И если 
в ХХ веке этот выбор осуществлялся че-
рез личные знакомства в разнообразных 
местах, то с конца ХХ века и в начале ХХI 
становится нормой онлайн- знакомство. 
Оно экономит время, позволяя изначаль-
но выбирать только «нужных» претен-
дентов по возрасту, территории прожива-
ния (страна, город), доходу, фиксации из-
начальных намерений знакомства (обще-
ние, брак, интимные отношения и т.д.). 
Поэтому этот вид знакомства становится 
все более актуальным и востребованным 
во всех социальных группах.

Появление  предпосылок  для  фор-
мирования нового брачного рынка пу-
тем онлайн- знакомств является одной 
из проблем современного общества, по-
скольку создание, стабильность и дол-
говечность  брака  напрямую  зависит 
от функционирования брачного рынка. 
Его деятельность значительно влияет 
на качество отношений между супру-
гами, ведь выбирая партнера «по сво-
ей цене» человек может удовлетворить 
не только собственные, но и общечело-
веческие потребности с помощью про-
изводства совместных благ.

В семейном кодексе Российской Фе-
дерации прописано,  что брак являет-
ся основой для появления семьи. Она 
в свою очередь обеспечивает демогра-
фический рост в стране и выполняет ряд 
функций, которые необходимы обществу 
для его стабильности и развития. По-
этому новое потенциальное поле для 
брачного рынка требует детального из-
учения, поскольку от его работы зави-
сит не только индивидуальное счастье 
граждан, но и будущее страны.
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Оно формируется на основе инфор-
мационного пространства, готовности 
использовать возможности виртуально-
го мира для реализации личных задач 
используют представители разных воз-
растов и социальных групп. Как резуль-
тат –  новые формы коммуникации и вир-
туального взаимодействия меняют лич-
ностные установки и социальные ожида-
ния людей, желающих найти партнера.

В литературе информационное по-
ле изучается с разных сторон. Вопросы 
безопасности виртуальности и возмож-
ных угроз психологическому здоровью 
и девиантному поведению посвящены 
работы Р. Г. Ардашева [2–5]; условия со-
циализации, формирования истинных 
и ложных образов в виртуальном мире 
рассмотрены в исследованиях Р. В. Ива-
нова [6–9]; вопросы идентичности лично-
сти в условиях виртуального мира ана-
лизируются в исследованиях О. А. По-
люшкевич  [17–20];  в  работах  автора 
и О. И. Титовой [10–15] анализируются 
разнообразные условия изменения ин-
формационной картин мира, в гендер-
ных, территориальных, статусных и иных 
аспектах; вопросы брачного выбора мо-
лодежи  в  интернет- знакомствах  рас-
сматриваются в исследовании Н. Л. Ан-
тоновой [1], Ю. Г. Мироновой и Н. А. Тыр-
новой [16].

Особенностиорганизации
исследования
Цель данного исследования заключается 
в изучении явления онлайн- знакомств 
как альтернативного поля потенциально-
го брачного рынка и его влияния на фор-
мирование отношений и брачных союзов.

Гипотеза  исследования. Изучение 
онлайн- знакомств как альтернативно-
го поля потенциального брачного рынка 
представляет собой важную область ис-
следований в текущих реалиях. С разви-
тием технологий и изменением образа 
жизни социальные сети и приложения 
стали широко распространенным спо-
собом поиска партнера для отношений, 
брака и создания семьи. В данной ги-
потезе предполагается, что знакомства 
в интернете представляют собой новую 
парадигму формирования брачного рын-

ка, ведущую к изменениям в паттернах 
брачности,  предпочтениях  в  выборе, 
а также воздействующую на структуру 
и динамику отношений.

В ходе исследования было проведе-
но анкетирование среди 1500 респон-
дентов в возрасте от 18 до 65 лет с це-
лью выявления их отношения к онлайн- 
знакомствам и оценки влияния онлайн- 
платформ  на  формирование  нового 
брачного рынка. Возрастная категория 
большинства опрашиваемых состави-
ла: 18–30 лет (25%), 31–45 лет –  25%, 
46–55 лет –  25% и старше 56 лет –  25%; 
55% женщин и 45% мужчин. Респонден-
ты проживают на территории Сибирско-
го федерального и Дальневосточного 
федерального округов.

Анализрезультатовисследования
Для подведения первичных итогов ан-
кетирования была проведена выборка 
только тех людей, которые когда-либо 
пользовались приложениями для онлайн- 
знакомств, таких участников получилось 
51. В результате опроса выяснилось, что 
мужчины гораздо чаще знакомятся в ин-
тернете, чем женщины (87% против 67%). 
Данное явление можно объяснить исхо-
дя из социокультурных и психологиче-
ских аспектов, где важную роль играют 
общественные ожидания и стереотипы. 
На вопрос «Какие отношения вы иска-
ли долгосрочные или краткосрочные?» 
50% лиц мужского пола ответили «кра-
ткосрочные», что также является объ-
яснением вышеуказанных результатов, 
поскольку онлайн- платформы являются 
площадками, где можно быстро и удоб-
но познакомиться с огромным количе-
ством партнеров. Среди самых популяр-
ных приложений, которые используют 
или использовали люди для знакомств 
стали Мамба, Badoo, Tinder и социальная 
сеть Вконтакте.

Большая часть респондентов отме-
тили, что их отношения с партнерами, 
с которыми они познакомились в интер-
нете длились в несколько раз меньше, 
чем те отношения, где знакомство про-
исходило традиционным образом. Такая 
закономерность объясняется ответами 
самих участников на вопрос о преиму-
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ществах и недостатках данного способа. 
Они отмечали, что к минусам относятся 
следующие.
1.  Ограниченная коммуникация и вир-

туальное восприятие. При знаком-
стве в интернете в общении исполь-
зуются только текстовые сообщения, 
фотографии и видеозвонки, что зна-
чительно ограничивает восприятие 
партнерами друг друга. В реальной 
жизни же человек имеет возможность 
воспринимать огромное количество 
невербальной информации, такой как 
жесты, интонации, запахи и т.д., что 
создает более глубокое впечатление. 
Невербальные сигналы играют боль-
шую роль при установлении связей 
между людьми.

2.  Романтический идеализм. Когда че-
ловек начинает строить отношения 
в интернете, у него появляется боль-
ше возможности и времени идеали-
зировать своего партнера. Это может 
порождать нереалистичные ожида-
ния, которые вскоре могут не оправ-
даться.
К преимуществам опрашиваемые от-

несли следующее.
1.  Большой выбор. Онлайн- знакомства 

открывают доступ к огромному коли-
честву потенциальных партнеров, что 
дает возможность выбирать из более 
разнообразных кандидатов.

2.  Раскрепощенность. Онлайн общение 
может устранить некоторые барьеры, 
с которыми человек сталкивается 
в реальном мире, такие как стеснение 
или социальная тревожность. Вир-
туальная анонимность дает людям 
больше уверенности для раскрытия 
своих мыслей, чувств и желаний.

3.  Понимание интересов. Часто в опи-
сании профилей в приложениях для 
знакомств люди указывают свои хоб-
би, увлечения и ценности, с помощью 
которых можно получить представле-
ние о человеке еще до начала обще-
ния.
Несмотря на то, что 73% респонден-

тов отнесли «большой выбор» к преиму-
ществам, на подсознательном уровне 
они считают это недостатком, посколь-
ку на вопросы «Как вы оцениваете вли-

яние социальных сетей и приложений 
для знакомств на ваше восприятие соб-
ственной привлекательности и ценности 
как потенциального партнера?» и «Ме-
няется ли ваш подход к выбору партнера 
из-за опыта знакомства через онлайн- 
платформы?» 43% ответили, что их са-
мооценка снижается, когда они понима-
ют, что в интернете у их потенциального 
партнера существует множество альтер-
натив среди кандидатов, ту же самую 
причину отметили и 64% респондентов, 
у которых изменился подход к выбору 
«второй половинки» из-за опыта онлайн- 
знакомств. То есть теперь их желания 
и ожидания в отношении партнера ста-
ли на порядок выше, чем были до этого. 
Этот же фактор повышает и риск изме-
ны, это указали 63% опрошенных, что 
в дальнейшем может привести к разру-
шению отношений или брака.

Далее участникам анкетирования бы-
ло предложено оценить влияние онлайн- 
знакомств на институт брака и форми-
рование нового брачного рынка. 73% 
опрошенных ответили, что в интернете 
можно найти человека для создания се-
мьи. Основываясь на возрастной кате-
гории и половой принадлежности среди 
положительных ответов, можно выявить 
некую закономерность. Большинством 
респондентов, которые допускали дан-
ную возможность стали женщины в воз-
расте от 18 до 29 лет. Отрицательно же 
отвечали чаще всего молодые мужчи-
ны и участники в возрасте от 41 года 
и старше.

Такое  явление  в  первую  очередь 
можно объяснить общественными сте-
реотипами,  где женщина «хранитель-
ница очага», а мужчина «охотник», це-
нящий свободу. Также здесь можно от-
метить социальное воспитание и нор-
мы, поскольку мальчикам и девочкам 
в детстве зачастую прививают разные 
ценности. У женского пола ставится ак-
цент на эмоциональной близости, важ-
ности семьи, а мужской пол зачастую 
фокусируют на самостоятельности и ре-
ализации. К тому же женщины намного 
чаще нуждаются в постоянной психоло-
гической поддержке и опоре в отличие 
от мужчин. Если говорить про возраст-
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ную категорию, то согласно переписи на-
селения 2021 года, чаще всего люди за-
ключают брак в возрасте от 18 до 39 лет, 
далее уже к 40–50 годам 15–20% начина-
ют разводиться, разочаровавшись в се-
мейной жизни.

Также 60% респондентов отметили, 
что онлайн- платформы в значительной 
степени снизили важность таких соци-
альных институтов как  семья и брак. 
Участники отвечали, что в данный мо-
мент  долгосрочные  отношения  пере-
стали иметь высокую ценность. Ранее 
считалось, что именно семья помогает 
удовлетворить  потребности  человека 
в заботе, любви, внимании и близости. 
Однако с появлением приложений для 
знакомств  у  людей  увеличилась  воз-
можность закрывать вышеперечислен-
ные нужды с помощью краткосрочных 
отношений, которые не требуют обяза-
тельств и сильной ответственности, они 
никогда не перерастут в «бытовую рути-
ну» и в них редко будут возникать какие-
либо проблемы.

Далее перейдем к контент- анализу 
приложения  для  онлайн- знакомств 
«Mamba». С уходом «Tinder» и других 
площадок для поиска партнера в интер-
нете, «Mamba» обрела новую жизнь.

Всего для изучения было взято 100 
мужских и 100 женских анкет. В своем 
профиле в приложении можно указать 
несколько  целей  для  знакомства,  та-
кие как отношения, свидание, флирт, 
создание семьи и  заключение брака. 
Также там есть спорт, дружба, путеше-
ствия и другие. Для исследования были 
взяты лишь цели из первого блока, по-
скольку именно они связаны с создани-
ем романтических отношений, которые 
в свою очередь в будущем могут пере-
расти в брак.

Флирт и свидания –  одни из самых 
часто указываемых причин для знаком-
ства во всех возрастах. Но чаще все-
го эту цель преследуют мужчины от 18 
до 29 лет (48%). Женщины в этом воз-
расте ищут кратковременные встречи 
в 24% случаев. Начиная с 30 лет, пока-
затели у оба пола снижаются (22% жен-
щины и 24% мужчины). К 50 годам к «от-

ношениям без обязательств» прибегают 
41% женщин и 43% мужчин.

Отношения также являются распро-
страненной причиной для знакомства 
как среди мужчин, так и среди женщин 
любых  лет.  Однако  в  возрасте  от  18 
до 29 такую цель чаще всего указыва-
ют женщины нежели мужчины (41% про-
тив 30%). В возрасте от 30 до 40 муж-
ские и женские показатели почти при-
равниваются (41% мужчины и 46% жен-
щины). В 50 и более лет 39% женского 
пола ищут отношения, в то время как 
мужчины указывают эту цель в 35% слу-
чаев. Единственный минус заключается 
в том, что в Mamb-е невозможно указать 
какие именно отношения ты ищешь, кра-
ткосрочные или долгосрочные, поэто-
му делать какие-либо выводы о наме-
рениях пользователей представляется 
сложным.

О  создании  семьи  и  заключении 
брака в своих анкетах пишут 35% жен-
щин в возрасте от 18 до 29 лет. От 31 
до  45  такую  причину  указывают  32% 
женского пола. К 50 годам о семье и бра-
ке упоминает лишь 20% женщин. Муж-
чины же в возрасте от 18 до 29 лет ищут 
семью и брак в 22% случаев, но начиная 
с 30 лет и до 40 этот показатель вырас-
тает до 35%. Но к 50 годам снижается 
до 22%.

Контент- анализ «Mamb-ы» позволяет 
сделать следующие выводы.
1.  Более молодые женщины чаще хотят 

построить долгосрочные отношения 
и вступить в брак в отличие от моло-
дых мужчин.

2.  Возраст 30–40 лет является пиком 
для обоих полов для создания семьи.

3.  К 50 годам как мужчины, так и жен-
щины чаще отдают предпочтение 
коротким встречам, чем поиску по-
стоянного партнера.
Данные результаты коррелируются 

с выводами проведенного опроса. При-
чины указаны выше. Однако среди най-
денной  информации  есть  и  абсолют-
но новая. Благодаря анализу выясни-
лось, что пользователи по большей ча-
сти не воспринимают «Mamb-у» (могу 
предположить, что и другие аналогич-
ные приложения) как сервис для поиска 
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партнера «на всю жизнь». Самыми ча-
стыми причинами для знакомства стали 
флирт, свидания и отношения. Как уже 
упоминалось ранее из-за недостаточ-
ного функционала на онлайн- площадке 
нельзя указать какие именно отноше-
ния ты ищешь. Но перебрав около двух-
сот мужских и женских анкет можно от-
метить, что около половины профилей, 
где в описании указывались отношения, 
имели вдобавок такие цели как флирт, 
свидание и другие. Это указывает на то, 
что человек, скорее всего, имеет ввиду 
краткосрочные отношения.

Таким образом, выдвинутая ранее 
гипотеза частично подтвердилась, по-
скольку в данном исследовании просле-
живаются скорее негативные измене-
ния паттернов брачности и предпочте-
ний в выборе партнера. То есть люди 
стали меньше нуждаться в заключении 
браков, поскольку появилась возмож-
ность на постоянной  основе  удовлет-
ворять  все  психологические,  эмоци-
ональные  и  физические  потребности 
с помощью краткосрочных отношений, 
которые легко можно найти в приложе-
ниях для знакомств. Что касается пред-
почтений в выборе партнера, то благода-
ря интернет- площадкам они стали в не-
сколько раз выше. В какой-то степени 
это улучшает брачный рынок, позволяя 
найти партнера «по своей цене», однако 
в данном случае люди пытаются гнать-
ся за «идеальным идеалом», которого 
не существует.

Также стоит отметить, что онлайн- 
знакомства в значительной степени ока-
зывают негативное влияние на создание 
крепких долгосрочных отношений. Это 
в первую очередь связано с ограничен-
ной коммуникацией в начале знакомства 
и в последующем уже в самих отношени-
ях с возрастанием риска измены.

Люди в той или иной степени не вос-
принимают интернет как ресурс для соз-
дания семьи. Поскольку большинство 
пользователей,  регистрируясь  в  при-
ложениях  для  знакомств,  чаще  всего 
указывают краткосрочные цели. Также 
по итогам опроса, можно увидеть, что 
большая часть респондентов в той или 
иной  степени  осуждающе  относятся 

к интернет- знакомствам и предпочитают 
традиционный способ. Поэтому на дан-
ный момент нельзя сказать, что онлайн- 
платформы сформировали новый брач-
ный рынок. Возможно, в дальнейшем 
с развитием общества и информацион-
ных технологий тенденция изменится, 
однако для изучения этого потребуются 
дополнительные более масштабные ис-
следования.
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ONLINE DATING AS AN ALTERNATIVE 
FIELD FOR THE POTENTIAL 
MARRIAGE MARKET

MaslodudovaN.V.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia

The article analyzes the conditions for the devel-
opment of an alternative model of the formation 
of the marriage market in the virtual world. On-
line dating is becoming a new form of dating and 
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subsequent marriage for people aged 18 to 65 
years. The results of a survey conducted in two 
federal districts indicate the active use of online 
dating for marriage for all social groups, as well 
as different levels of satisfaction with the result-
ing relationship as a result of online dating; Con-
tent analysis of online dating sites shows signifi-
cant differences in the virtual positioning of men 
and women.

Keywords:  online dating, marriage market, al-
ternative  dating,  information  society,  virtuality, 
digitalization.
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Формальность доверия и солидарности 
в нестабильном мире

Полюшкевич Оксана Александровна,
к.ф.н., доцент, доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Института 
социальных наук Иркутского государственного 
университета
E-mail: okwook@mail.ru

В статье раскрываются особенности развития 
формальности в аспектах доверия и солидар-
ности сообществ в условиях нестабильного 
мира. Доказывается проникновение формаль-
ности в обозначенные сферы жизни сообществ 
и их негативное воздействие на личные стра-
тегии поведения и ощущений, связанные 
с одиночеством людей и дезинтеграцией 
в социальном воспроизводстве. Приводятся 
результаты собственного исследования о про-
цессах трансформации доверия и изменения 
условий социальной солидарности в совре-
менном российском обществе.

Ключевые слова: формальность, доверие, солидар-
ность, нестабильность мира, одиночество, одиноче-
ство в толпе, социальные нормы, культура доверия, 
социология доверия.

Мы живем в обществе нестабиль-
ности. Традиционные институты если 
не полностью разрушаются, то стано-
вятся достаточно лояльными и гибки-
ми к тем, кто нарушает их нормы. Ра-
нее территория и родовые связи давали 
защиту, то сегодня институты наследо-
вания и традиции разрушаются, люди 
добровольно отказываются от того, как 
жили предки в угоду современным вея-
ниям неограниченности развития, в ре-
зультате теряя безопасность и поддерж-
ку друг друга.

Сегодня появляется возможность 
выбора собственных жизненных ори-
ентиров, начиная от места жительства, 
социальной и политической активно-
сти, включенности в социум. Привыч-
ное теряет устойчивость, на его место 
приходит  многовариантность.  Одно-
временно с этим, воздействие обще-
ства массового потребления, благода-
ря СМИ и сети Интернет ограничива-
ет многих сограждан, создавая рамки 
того  самого  выбора,  определяя,  что 
можно желать  (через образы киноге-
роев, шоузвезд и блогеров). Поэтому, 
разнонаправленные тенденции соци-
ального развития лишь усиливают си-
туацию нестабильности и обществен-
ной разорванности социальных связей, 
формируют общество риска  (У. Бек), 
развивают одиночество, в том числе 
одиночество в толпе.

Формальности, приводящей к неста-
бильности, в современном мире в разы 
больше, чем когда-либо ранее. Это вы-
ражается в том, что:
–  выбор есть всегда, но его осуще-

ствить могут далеко не все (не хва-
тает рефлексии, осознанности, от-
ветственности и проч.);

–  человек вовлечен во множество со-
обществ, но он все больше себя чув-
ствует одиноким;

–  людей связывают общие цели и за-
дачи на поверхностном уровне, в глу-
бине они не столь фундаментальны;

Социология № 2 2024



122

–  социальное устройство и социаль-
ный  порядок  все  чаще  вызывает 
разочарование и дефицит доверия 
(не только к институтам власти, биз-
неса, но любым другим социальным 
сообществам, включённым в соци-
альное взаимодействие; более того –  
уменьшается доверие и к близким 
людям, соседям, коллегам, согражда-
нам) –  результатом этого становится 
формальность солидарности.
Проникновение формальности во все 

социально значимые форматы взаимо-
действия человека и различных соци-
альных групп приводит к коллапсу со-
циального развития. Все, что сближает 
людей, приводит к их интеграции ста-
новится формально выверенным инсти-
тутом, не наполненным живыми пере-
живаниями, эмоциями, поведенческими 
стратегиями.

Чем больше каждого из нас касаются 
внешние перемены в сфере экономики 
и политики, культуры и религии, повсед-
невных практик и значимых ритуалов, 
тем больше включается недоверие, де-
зинтеграция с любым сообществом. Это 
результат социальной реакции на слож-
ности быстрой адаптации к переменам. 
Чем больше свободы у человека, тем 
меньше доверия. И наоборот, меньше 
свободы создает больше доверия всем 
социальным институтам.

Доверие –  это уверенность в чело-
веке, компании, обществе (уверенность 
в их искренности, правильности, честно-
сти и т.д.). Доверие в социальном аспек-
те –  это понимание того, как будут вести 
себя другие. Если это понимание совпа-
дает с собственным поведением, знани-
ем, чувством, то это рождает солидар-
ность, если не совпадает, то порождает 
дезинтеграцию. В восприятии доверия 
всегда важны действия и смыслы, ко-
торые порождают социальный капитал 
(своего рода прибыль). Это будет спра-
ведливо как отдельному человеку, так 
и всему сообществу.

В современных исследованиях до-
верие учеными рассматривается с раз-
ных  сторон:  как  концептуальная  си-
стема и система безопасности обще-
ства (Г. Ф. Ромашкина, В. А. Давыден-

ко, Ю. В. Ушакова [15]; М. И. Черепано-
ва, С. Г. Максимова  [16]); как измене-
ние культуры доверия (Ю. В. Веселов, 
Н. Г. Скворцов [6]; А. В. Иванов, С. А. Да-
нилов [11]; О. А. Полюшкевич [13, 14]); 
как форма цифровой трансформации 
(Ю. В. Веселов, Н. Г. Скворцов [5]). Также 
ученые рассматривают разные сторо-
ны жизни, где доверие выступает свя-
зующим элементом и формой развития 
социальных  институтов  и  процессов: 
воздействие СМИ на восприятие агрес-
сии и преступности в мире как факто-
ры понижения доверия и безопасности 
(Р. Г. Ардашев [1, 2]); доверие в условиях 
развития и изменения жизненного про-
странства и жизненных ориентиров мо-
лодежи (Л. А. Гуринович, Е. В. Решетни-
кова [7], П. П. Люберцев [8]; И. А. Журав-
лева, Р. В. Иванов [12], В. В. Тетерин [9, 
10]; экономические условия социализа-
ции в новых условиях жизни (П. А. Баев 
[3], Д. С. Хаустов [4]) и другие.

Особенности исследования
Методологической основой нашего ис-
следования стала концепция креативных 
индустрий, встроенная в рамки системной 
теории. Эти теоретические подходы объ-
ясняют логику социальной мобильности 
и гибкости различных социальных сооб-
ществ в меняющемся мире, где доверие 
и солидарность выступают цементирую-
щими условиями социального развития.

Исследование проводилось в два эта-
па. Первый –  массовый опрос (n = 1200), 
55% женщин и 45% мужчин, в возрасте 
от 18 до 65 лет, проживающих в разных 
регионах России. Исследование прово-
дилось в онлайн формате.

Второй –  фокус- групповое интервью 
(n = 54), было проведено 6 фоку групп, 
55% женщин и 45% мужчин, в возрасте 
от 18 до 65 лет. Участники фокус- групп 
были представителями тех социальных 
сообществ, что участвовали в массовом 
опросе. Благодаря их оценкам, мы смог-
ли проверить и объяснить полученные 
ранее ответы массового исследования.

Результаты исследования
Доверие социальным институтам присут-
ствует не одинаково в разных сообще-
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ствах, но там, где его больше, участни-
ки проявляют больше творчества (33%), 
социальной активности (29%), иннова-
ционной деятельности (25%), предпри-
нимательской активности (13%). Ком-
муникации с другими людьми строятся 
по принципу расширения выделенных 
сфер и форм активности. Риски стано-
вятся возможностями, а неопределён-
ность –  реальным шансом быть креа-
тивным.

Быть всегда на волне перемен, чутко 
реагировать на новые потребности –  са-
ма эта мысль меня бодрит и вдохновля-
ет, и заставляет каждый день идти на ра-
боту. Сегодня быть не таким, каким ты 
был вчера, а завтра, не таким как се-
годня. Это постоянный рост и развитие, 
которое делает нас счастливыми. (М.Ю., 
предприниматель в сфере креативных 
индустрий, 40 лет). Я вовлечен в публич-
ное пространство своего города, активно 
участвую во многих социальных проек-
тах, потому что этим живу, моя работа 
и мое хобби –   это одно. Наверное по-
этому, могу сказать, что я счастливый 
человек.  (А.П., общественный деятель, 
47 лет).

Смыслы доверия у участников иссле-
дования не одинаковые. Для одних до-
верие –  это стиль жизни (философия) –  
47%, для других –  отношение (инстру-
мент) –  35%, для третьих –  цель (про-
дукт) –  18%.

Доверие –  это не технический акт или 
процесс, а стиль жизни, который позво-
ляет довериться другим, быть с ними 
солидарным и тем самым измениться 
и изменить свою жизнь и жизнь других. 
Доверие состоит из эмоционального со-
участия (35%), нормативного согласия 
(31%) и социокультурного опыта (тра-
диции) –  44%. Соединяя эти три начала, 
формируется солидарность сообществ.

С теми, с кем я испытываю соли-
дарность, солидарность во взглядах 
на жизнь, в качестве проживания жизни 
я всегда ощущаю схожие эмоции и чув-
ства, мы совпадаем по эмоциональным 
окликам и оценкам. Возможно, это свя-
зано со схожим жизненным опытом, ус-
ловиями жизни в детстве и молодости, 
единстве понимания норм права и зако-

на, по которому мы живем. (С.С., пред-
приниматель,  45  лет).  Без совместно 
проживаемых эмоций, прошлого схоже-
го опыта и схожих задач, которые стоят 
перед разными людьми не возникнет ни-
когда единства и солидарности. Людей 
сближают чувства и традиции, возмож-
но формальные условия и рамки, но без 
первого и второго они не будут работать. 
(А.Б., преподаватель, 39 лет).

Доверие –   это отношение. А отно-
шения можно выстроить, испортить или 
наладить. Доверие порождает доверие. 
Трудности, проблемы –  порождают не-
доверие.

Я как руководитель компании заин-
тересован в том, чтобы мои клиенты до-
веряли нашим услугам, моя задача соз-
дать все условия для их доверия. (И.Т., 
предприниматель, 48 лет). Мне важно 
выстроить доверие внутри коллектива, 
иначе мы не сможем быть эффективны-
ми и конкурентоспособными на рынке. 
Отношения доверия рождают корпора-
тивную культуру и это укрепляет силу 
и солидарности нашего сообщества всей 
компании, вне зависимости от должно-
сти и статуса. (Н.Н., предприниматель, 
56 лет).

Доверие  –   это  цель  (продукт),  ко-
торый позволяет занимает свое место 
и самим фактом своего существования 
реализовывать свои услуги и товары, 
личные отношения и установки.

Доверие позволяет понимать других 
и осуществлять задуманное, без каких-
то ограничений или рамок. Это форма 
реализации приобретенных навыков, ре-
ализуемая через манипуляции и систем-
ное регулирование отношений.  (А.В., 
преподаватель, 33 года). Доверие –  это 
продукт, который дорого стоит. И реали-
зуя его на рынке становишься самым ин-
тересным и притягательным партнёром 
в любой нише. (Г.О., маркетолог, 36 лет).

Отвечая на вопрос о том, в вашем 
окружении люди доверяют друг другу? 
Мы получили следующие ответы. Да, до-
веряют –  28%, частично доверяют –  42%, 
не доверяют –  30%. И далее мы уточня-
ли, –  лично вы доверяете другим? Мы 
получили следующие ответы: да, дове-
ряю –   42%, частично доверяю –   38%, 
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не доверяю –  20%. Мужчины доверяют 
окружающим в три раза чаще, чем жен-
щины.

Во  время  обсуждения  данных  ре-
зультатов, эксперты с ними согласились 
и смогли более развернуто объяснить, 
показывая тем самым разные смыслы 
интерпретации доверия.

Человек себя сам видит более по-
зитивно и ему хотелось бы, чтобы в его 
жизни было больше доверия, поэтому 
лично себя он воспринимает более по-
зитивно –  как доверяющего другим боль-
ше, чем другие между собой, потому что 
доверие –  это отношение к себе и к ми-
ру. (А.Б., психолог, 40 лет). Доверие ста-
новится маркером видения и изучения 
реальности. Это фильтр, позволяющий 
видеть все взаимоотношения под опре-
деленным углом. И поэтому наличие 
или отсутствие доверия является соци-
альным условием реализации человека 
в жизни.  (В.В., общественный деятель, 
36 лет).

Ф. Фукуяма говорил о «радиусе дове-
рия» –  чем ближе круг взаимодействия, 
тем выше уровень доверия, чем меньше 
взаимодействует, тем меньше доверяет 
(этот тип восприятия доверия был харак-
терен для традиционных обществ). Се-
годня же мы констатируем высокий уро-
вень разорванных близких связей, уве-
личение взаимодействия в виртуальном 
мире, где участники коммуникации мо-
гут никогда не встречаться в реальности. 
Поэтому, данное утверждение классика 
стоит расширять и применять не толь-
ко к реальному взаимодействию род-
ственников и друзей, но и виртуальных 
партнеров, так как они зачастую знают 
больше о человеке, лучше его понима-
ют и чувствуют, чем те, кто входит непо-
средственно в близкий круг лиц.

Также мы исследовали уровень до-
верия к цифровым изменениям совре-
менного общества. Поэтому задали та-
кой вопрос: вы доверяете возможностям 
виртуального общества, по улучшению 
качества вашей жизни? И получили сле-
дующие ответы: да, доверяю –  25%, час-
тично доверяю –  56%, не доверяю –  19%. 
Мужчины доверяют больше, чем женщи-
ны в 2 два раза.

Участники фокус- группового иссле-
дования проиллюстрировали данные ре-
зультаты своими комментариями.

Возможность использования мобиль-
ного банка облегчает жизнь, но и при-
вносит риски мошенничества и разного 
рода обмана. Доверие в удобстве есть, 
доверия в безопасности –  нет. (М.П., во-
енный в отставке, 64 года). Быстро за-
казать доставку еды или любых товаров 
из магазина через онлайн приложение –  
экономит время. Это необходимость со-
временного этапа развития мира. И до-
верие не всегда уместно использовать, 
скорее –  необходимость. А если какие-то 
проблемы в виде некачественной еды 
или товаров –  так к этому поставщику 
в будущем просто не обращаешься, так 
как он потерял твое доверие и доверие 
твоих друзей. Вот так его теряют или 
приобретают другие компании.  (В.М., 
студент- химик, 20 лет).

Формальность цифрового доверия 
является  чертой  современности.  Нет 
уверенности во взаимодействии в дан-
ной сфере, но при этом, это не стано-
вится поводом не вовлечения в данные 
формы интеракций. Риски становятся 
опытом, который делает осторожными 
и внимательными, но не позволяет пре-
кратить это взаимодействие, так как оно 
уже является частью повседневного ми-
ра на личном, профессиональном и со-
циальном уровне.

Доверие как лозунг и как форма лич-
ного взаимодействия утрачивают свое 
значение  и  смысл.  Оно  подменяется 
частотой взаимодействия с человеком 
(чаще в социальных сетях, чем лично), 
количеством обращений в тот или ной 
плейсмаркет или службу доставки. Об-
щие процессы мнимости включенности 
в активную социальную жизнь со множе-
ством контактов (развитие симулякров 
Ж. Бодрийяра), приводят к одиночеству 
людей, одиночеству в толпе и внутренне-
му опустошению. Формальность доверия 
разрушает человека изнутри, не давая 
ему ни веры, ни надежды на то, что он 
не один во многомиллионном мире.

Таким образом, проведенное нами 
исследование показало формальность 
проявления доверия во многих сферах 
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и сообществах, что с течением време-
ни приводит к его утрате и дезинтегра-
ции сообществ. Без изменений в уровне 
и форах доверия –  нет шансов на фор-
мирование  социальной  солидарности 
и общественного воспроизводства.

На сегодняшний день, формальность 
доверия –  страшный диагноз социально-
го бытия. Говорить о солидарности сооб-
ществ на его основе не приходится. По-
этому без реальных резких изменений 
мы утратим связующие нити социальных 
коммуникаций и не сможем их наполнить 
новым содержанием уже никогда. А это 
становится перспективой социального 
самоуничтожения.

Социальный прогресс, цифровиза-
ция и виртуализация, СМИ и сеть Интер-
нет изменили качество и условия жизни 
всех людей. Без доверия себе и окружа-
ющим, без доверия миру не будет буду-
щего у нас как граждан нашей страны. 
На доверии строится мировоззрение, ба-
зовые установки социальной эволюции 
личности в условиях изменчивости. Со-
циальные риски подтачивают традици-
онный контекст доверия, но предлагают 
ориентиры нового понимания доверия –  
доверия неопределенности. Кто сможет 
этот вариант доверия принять и освоить, 
тот сможет выжить в условиях нового 
мира, а кто нет –  увы, останется приме-
ром убеждений прошлого опыта и будет 
доживать свои дни в уже не актуальной 
картине мира, а не быть творцом нового 
опыта, нового мира, новой жизни.

Выводы
Сегодня важно говорить не просто о до-
верии (как об элементе традиционного 
устойчивого мира, где прошлое опре-
деляет будущее, поэтому и существует 
доверие), а о мире неопределенности 
и многовариантности, где важно гово-
рить о доверии новому, непроверенному, 
инновационному, креативному. И соот-
ветственно, новый тип доверия будет 
подталкивать к новым методам и фор-
мам решения старых вопросов, констру-
ировать новые модели социального мо-
делирования инновационными техноло-
гиями.

Неопределенность будущего приво-
дит к новым акцентам и смыслам пони-
мания доверия. В неопределенном бу-
дущем нужно доверие новому, а этого 
сложно придерживаться. Но не значит, 
что невозможно, так как доверие усили-
вает инновационность, креативность, не-
стандартность, гибкость любой личной 
реакции или новой продукции компании, 
или альтернативного варианта решения 
любой социальной проблемы разными 
общественными институтами.

В доверии имеется социокультурный 
ресурс межличностных или межгруппо-
вых взаимодействий, которые исполь-
зуют по привычке, но нет уже старого 
безусловного восприятия отражения ста-
бильного результата предшествующего 
развития. Есть новые условия и формы 
реализации доверия как социальной ин-
теракции выводящей человека на новый 
социальный уровень, где он живет и вза-
имодействует на новом качественном 
уровне. Также как и целые сообщества, 
включаясь в культуру доверия выходят 
на новый общественный этап развития.

Формальность все больше будет ме-
нять содержание и форму доверия, что 
станет точкой отсчета для новых усло-
вий солидарности и изменения повсед-
невных практик и ритуалов социально-
го взаимодействия. Новые условия ми-
ра –  новая культура доверия. Это неиз-
бежный итог социального моделирова-
ния разорванности социальных связей 
и одиночества в толпе.

Полагаем, что культура доверия бу-
дет меняться и в будущем, так как все 
новые и новые варианты неопределен-
ности  и  непредсказуемости  выходят 
на  авансцену  социального  развития, 
где личная и коллективная ответствен-
ность за себя и за все общества будут 
приоритетной формой моделирования 
будущего. И как следствие, доверие ста-
нет безусловным личным и социальным 
ресурсом человека нового времени.
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FORMALITY OF TRUST AND 
SOLIDARITY IN AN UNSTABLE WORLD
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Irkutsk State University

The  article  reveals  the  features  of  the  devel-
opment of  formality  in  the aspects of  trust and 
solidarity of communities  in an unstable world. 
The penetration of formality into the designated 
spheres of  life of  communities and  their  nega-
tive  impact  on  personal  strategies  of  behavior 
and feelings associated with  loneliness of peo-
ple and disintegration in social reproduction are 
proven. The results of our own research on the 
processes of transformation of trust and chang-
es in the conditions of social solidarity in modern 
Russian society are presented.
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of  the world,  loneliness,  loneliness  in a crowd, 
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В статье проанализированы мнения студентов 
по поводу профессиональной карьеры. Авто-
ром отмечается, что в условиях экономических 
санкций, изменения структуры рынка труда 
и политической нестабильности актуальным 
представляется анализ карьерных ориента-
ций студентов. В статье приводится обзор 
результатов социологических исследований 
и статистических данных, посвященных карье-
ре и профессиональным ориентациям. Выяв-
лено, что пессимистично настроенных россиян 
по поводу трудоустройства выпускников не так 
уж много, большинство опрошенных считают 
трудоустройство выпускников реальным. 
В статье отмечается, что зарплатные ожидания 
у выпускников ВУЗов завышены относительно 
реальных зарплат у молодых специалистов. 
Автором делается вывод, что на современном 
этапе необходимо совершенствовать профо-
риентационную работу с молодежью, а также 
увеличить доступность для студентов старших 
курсов стажировок на предприятиях.

Ключевые слова: карьера, профессиональная ка-
рьера, карьерные ориентации, студенты, молодежь.

Введение
В условиях экономических санкций, из-
менения структуры рынка труда и поли-
тической нестабильности особенно акту-
альным представляется анализ карьер-
ных ориентаций студентов. Современный 
этап характеризуется развитием новых 
технологий, появлением новых профес-
сией и исчезновением старых. Поэтому 
сегодня молодым людям особенно важно 
не только выбрать востребованную про-
фессию, но и продумать свои карьерные 
цели. В процессе получения образования 
у студентов формируются ценностные 
ориентации, жизненные цели и профес-
сиональные ожидания, на основании ко-
торых формируется стратегия продвиже-
ния на рынке труда.

Понятие  «карьера»  используется 
в различных науках и представителями 
различных научных направлений. В ли-
тературе встречается большое количе-
ство определений понятия «карьера». 
Среди всех определений мы можем вы-
делить понимание карьеры как последо-
вательности «профессиональных ролей, 
статусов и видов деятельности в жизни 
человека», а также успешного продви-
жения «по ступеням профессиональной, 
социальной должностной, имуществен-
ной или иной иерархии» [1, с. 119].

Степень научной разработанности 
темы
В постсоветский период вопросы, свя-
занные с анализом термина «карьера», 
являлись актуальными для отечествен-
ной науки. Проблемы карьеры, карьер-
ного роста анализировались социоло-
гами  (В. И.  Добреньков,  Т. И.  Заслав-
ская, А. И. Кравченко, Г. Б. Кораблева, 
О. Г. Лукашова. Р. В. Рывкина, Г. Н. Со-
колова, В. В. Щербин и др.), психологами 
(Е. А. Могилевкин, И. Д. Ладанов, И. П. Ло-
това, О. В. Москаленко, Р. Л. Кричевский 
и др.), а также экономистами (И. А. По-
ленц, С. А. Сотникова, А. В. Маевская) 
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и специалистами в теории управления 
персоналом (Е. В. Маслов, Е. Г. Молл) [4].

Большинство исследователей опре-
деляют карьеру как поступательное дви-
жение «вверх по карьерной лестнице, 
в ходе которого совершенствуются на-
выки, улучшаются способности и воз-
можности, а также благосостояние со-
трудника» [3, c. 32].

Особое место при анализе карьеры 
занимает рассмотрение карьерных ори-
ентаций молодежи. Различные аспекты 
карьерных ориентаций молодежи изу-
чались в работах таких отечественных 
авторов как Е. Я. Варшавская, Л. И. По-
чебут, Т. Н. Харланова, О. Цариценцева, 
В. А. Чикер и др. В этих исследованиях 
анализируется понятие и содержание ка-
рьерных ориентаций, а также основные 
тенденции развития в различных про-
фессиональных группах.

Т. Н.  Харланова  обозначила  такие 
критерии сформированности карьерных 
ориентаций студентов, как «сформиро-
ванность представлений о своей про-
фессиональной  жизни»,  «отношение 
к будущей профессиональной деятель-
ности», «направленность на реализацию 
карьерных решений» [10].

О. П. Терновская справедливо отме-
чает, что карьерные ориентации «выра-
жают направленность личности на опре-
деленные нормы и ценности в области 
карьеры». Карьерные ориентации высту-
пают внутренним источником карьерных 
целей человека, «выражая соответствен-
но то, что является для него наиболее 
важным и обладает личностным смыс-
лом в профессиональной деятельности». 
Система карьерных ориентаций, по мне-
нию ученого, определяют пути для само-
развития и личностного роста. [8, с. 8–9].

От построения карьеры зависит ре-
ализации человеком его способностей 
и возможностей. На старших курсах ин-
ститута сознательные студенты уже ста-
вят перед собой карьерные цели и пы-
таются планировать свое продвижение 
по карьерной лестнице.

Методология исследования
Выявление направлений карьерного про-
движения и анализ карьерных ожиданий 

студентов осуществлялись на основа-
нии системного изучения текстов отече-
ственных социологов и психологов, ана-
лиза статистических данных и результа-
тов социологических опросов студентов 
(проведенных, в том числе, и автором 
статьи). В 2022 году мы провели анкети-
рование 157 студентов московских ВУ-
Зов. Опрос включал в себя несколько 
основных аспектов: удовлетворенность 
организацией учебного процесса в ВУЗе, 
карьерные ожидания студентов, их отно-
шение к семейной жизни и др.

Особенности карьерных ориентаций 
студентов
Рассмотрение особенностей карьерных 
ожиданий студентов является особенно 
актуальным сегодня, а полученные ре-
зультаты могут быть использованы для 
организации профориентационной рабо-
ты с молодежью, а также для планиро-
вания политики в области образования. 
В опросе студентов, проведенном нами, 
мы  получили  следующие  результаты. 
Большинство студентов (62%) считают, 
что смогут найти хорошо оплачиваемую 
работу после окончания ВУЗа. Двадцать 
девять процентов респондентов затруд-
нились ответить на этот вопрос.

В своем исследовании мы задавали 
вопрос о том, какие у студентов планы 
после окончания ВУЗа. Наиболее попу-
лярные ответы были связаны с желани-
ем работать по специальности, продол-
жить обучение в магистратуре и аспи-
рантуре, открыть свое собственное дело. 
Около 15% респондентов собираются 
работать не по специальности. Собира-
ются после окончания ВУЗа стать домо-
хозяйками, взять отпуск по уходу за ре-
бенком лишь 3% опрошенных.

Остановимся  на  зарплатных  ожи-
даниях выпускников ВУЗов. Как пока-
зывают результаты исследований, про-
веденных социологами Высшей школы 
экономики, зарплатные ожидания у вы-
пускников ВУЗов завышены относитель-
но реальных зарплат у молодых специ-
алистов. Данное исследование также по-
казало, что у студентов мужского пола 
более высокие зарплатные требования, 
нежели у девушек. Большее количество 
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девушек по сравнению с юношами хоте-
ли бы работать в бюджетной организа-
ции, а у юношей есть больше предпочте-
ний стать предпринимателями [6, c. 27].

В социологическом опросе, прове-
денном  ВЦИОМом  в  начале  2024  го-
да, задавался вопрос о том, насколько 
сложно выпускникам российских вузов 
найти работу после окончания учебы. 
Ответы россиян распределились следу-
ющим образом. Работу выпускнику уда-
ется найти только с большим трудом –  
такой ответ выбрали 40% опрошенных 
(это на 10% меньше, чем 15 лет назад). 
Каждый  третий  респондент  ответил, 
что для получения работы выпускникам 
нужно приложить определенные усилия. 
Уменьшилось по сравнению с 2009 го-
дом число тех респондентов, которые 
считают, что найти работу выпускникам 
ВУЗов практически невозможно: 2009 г. 
таких респондентов было 24%, а в 2024–
10% [9].

В данном исследовании  также за-
давался  вопрос  по  поводу  того,  что 
для студентов является самым важным 
во время учебы. Лишь каждый четвер-
тый ответил, что во время учебы важно 
«установить контакты с потенциальны-
ми работодателями». Самыми важными 
факторами для респондентов являются 
хорошая учеба –  58%, а также приобре-
тение опыта самостоятельной жизни –  
30%.  Таким  образом,  по  результатам 
исследований мы видим, что пессими-
стично настроенных россиян по пово-
ду трудоустройства выпускников не так 
уж много, большинство опрошенных счи-
тают трудоустройство выпускников ре-
альным [9].

Остановимся на трудностях, которые 
испытывали выпускники при устройстве 
на работе. Сервис по поиску высокоо-
плачиваемой работы SuperJob провел 
в  2023  году  социологический  опрос 
по  этому  поводу.  Главная  трудность, 
с которой столкнулись выпускники –  это 
отсутствие опыта работы (69%) [3]. Оче-
видно, требуется увеличение доступно-
сти для студентов старших курсов ста-
жировок на предприятиях. Таким обра-
зом, они смогут получить недостающий 
опыт работы.

Каждый десятый опрошенный так-
же отмечал низкие зарплатные предло-
жения. Около 8% выделили отсутствие 
или небольшое количество подходящих 
вакансий. Один процент респондентов 
указал в качестве трудностей «гендер-
ные стереотипы», а также «отсутствие 
практических навыков» [3].

Согласно опросу АНО «Россия –  стра-
на возможностей», главным качеством 
соискателя,  которого  работодатели 
с удовольствием примут на работу, яв-
ляется ответственность (75% работода-
телей). Коммуникабельность отметили 
44% работодателей, ответственность –  
43%, целеустремленность –  40%. Такое 
качество как амбициозность выделили 
только 10% работодателей. Отметим, 
что опыт работы находится на втором 
месте среди тех характеристик работни-
ка, которые заинтересуют работодателя 
(44%). На первом же месте находится 
качественное выполнение тестового за-
дания (57% работодателей) [1].

Е. Я.  Варшавская  в  своей  статье 
«Стратегии поиска работы выпускни-
ками вузов: распространенность и эф-
фективность»  называет  следующие 
наиболее эффективные пути поиска вы-
пускниками ВУЗов работы. На первом 
месте по эффективности –  обращение 
к друзьям и родственникам. На втором 
месте –  непосредственное обращение 
на предприятие, на котором хотят ра-
ботать выпускники. На третьем месте 
по эффективности находится помощь 
образовательной  организации.  Оче-
видно, что ВУЗам необходимо активи-
зировать работу, связанную с помощью 
в трудоустройстве своих выпускников. 
Отметим, что почти в два раза менее 
эффективными по сравнению с описан-
ными выше путями являются просмотр 
объявлений о вакансиях и использова-
ние Интернета [2].

Выводы
В целом, результаты исследований по-
казали, что большинство современных 
выпускников ВУЗов уверено, что смо-
гут найти хорошую работу по специаль-
ности. Однако, зарплатные ожидания 
у выпускников ВУЗов завышены отно-
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сительно реальных зарплат у молодых 
специалистов. Главная трудность, с ко-
торой сталкиваются выпускники при по-
иске работы –  отсутствие опыта. Требу-
емый опыт работы выпускники смогут 
приобрести, если стажировки на веду-
щих предприятиях страны станут более 
доступны, и о данных стажировках будет 
больше информации.
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CAREER ORIENTATIONS OF 
UNIVERSITY STUDENTS: EXPERIENCE 
FROM SOCIOLOGICAL RESEARCH

Zayakina O. A.
Moscow International University

The  article  analyzes  the  opinions  of  students 
about  their  professional  careers.  The  author 
notes that in the context of economic sanctions, 
changes in the structure of the labor market and 
political  instability, the analysis of students’ ca-
reer orientations is relevant. The article provides 
an  overview  of  the  results  of  sociological  re-
search and statistical data on career and profes-
sional orientations. It was revealed that there are 
not so many pessimistic Russians about the em-
ployment of graduates, most of the respondents 
consider the employment of graduates to be re-
al. The article notes that the salary expectations 
of university graduates are overestimated rela-
tive to the real salaries of young professionals. 
The author concludes that at the present stage 
it is necessary to improve career guidance work 
with  young  people,  as  well  as  to  increase  the 
availability of internships at enterprises for sen-
ior students.

Keywords:  career,  professional  career,  career 
orientations, students, young people.
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Для молодых людей выбор профессиональной 
карьеры является необходимым условием 
качественного развития той деятельности, 
которую они предполагают осуществлять. При 
этом он представляет собой один из важных 
факторов, имеющих наибольший вес в про-
цессах адаптации и закрепления в высшем 
образовании. Цель настоящего исследова-
ния –  выявить особенности профессиональной 
мотивации студентов ИРНИТУ. Проведенное 
анкетирование позволило констатировать, 
что для молодого поколения важны не только 
материальные ценности, но и возможность 
реализации собственных интересов и спо-
собностей, а критериями привлекательности 
профессии являются интересный процесс 
трудовой деятельности, стабильность, высокая 
заработная плата и условия труда.
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что студенты ИРНИТУ имеют высокий уро-
вень профессионального самоопределения 
и ответственно подошли к выбору своей 
специальности.

Ключевые слова: студенческая молодежь, мотива-
ция, профессиональная мотивация.

Введение
Выбор профессии в современном обще-
стве представляет собой сложное заня-
тие, так как только в России приходится 
выбирать из 251 271 профессии [7]. Ос-
нову выбора составляет мотивация, яв-
ляющаяся необходимым условием суще-
ствования человека, и движущей силой 
его деятельности [1, 3, 4, 5, 6, 8]. Профес-
сиональная мотивация формирует цель, 
которая непосредственно «запускает» 
механизм практической деятельности 
человека, направляет её к достижению 
планируемого результата [2, с. 32]. При 
этом для успешной карьеры, по Парсон-
су Т., необходимо знание собственных 
особенностей, достоинств и недостат-
ков, их соответствие требованиям и воз-
можностям потенциального места ра-
боты [Цит. по 9, p. 3–4]. В связи с этим 
исследования связанные с анализом 
профессиональной мотивации студен-
тов, становятся все более важным, так 
как обучение в вузе напрямую влияет 
на предрасположенность обучающихся 
к усвоению профессиональных знаний. 
Известно, что высокая позитивная моти-
вация к профессиональной деятельности 
во время обучения может компенсиро-
вать недостаток способностей к той или 
иной профессии, но обратная зависи-
мость не наблюдается: высокий уровень 
развития способностей не может компен-
сировать отсутствие учебного мотива 
или низкую его выраженность, не может 
привести к значительным успехам в уче-
бе [10]. Т.е., когда профессия выбирается 
ответственно, и является результатом 
принятия личной позиции в этом процес-
се, это дает возможность успеха в учебе 
и обеспечивает в дальнейшем лучшее 
выполнение профессиональных обязан-
ностей. Именно поэтому особое внима-
ние необходимо уделять исследованию 
профессиональной мотивации студентов 
направленной на выявление позиции, 
которую занимают студенты в профес-
сиональном выборе. Целью настоящего 
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исследования является анализ особен-
ностей профессиональной мотивации 
студентов ИРНИТУ.

Материалы и методы исследования
Методом получения первичных эмпи-
рических данных исследования высту-
пает анкетирование. Опрос проводил-
ся в Иркутском национальном исследо-
вательском техническом университете 
в ноябре- декабре 2023 года.

Расчет объема выборки производил-
ся с учетом доверительного интервала 
95%, и предельной ошибкой выборки, 
то есть отклонение по контрольным при-
знакам составляет 5%, стандартное для 
нормального распределения. Выбороч-
ная совокупность при данных услови-
ях для нашей генеральной совокупно-
сти студентов составила 385 человек 
(Ядов В. Я.). Общая численность студен-
тов 8 институтов ИРНИТУ составляла 
на 1 декабря 2023 года 8978 человек.

Результаты
В начале исследования были рассмотре-
ны факторы мотивации, которые влия-
ют на достижение поставленных целей. 
Большинство студентов выбрали вари-
ант саморазвитие (51,6%). 39,7% утверж-
дают, что стремление к достижению цели 
определяется повышением социального 
статуса. При этом получение образова-
ния является главной мотивацией для 
33,7%, профессиональное развитие вы-
брали 32,4%, 18,4% –  потребность в об-
щении, творчество –  18,5%.

Доминирующим мотивом выбора про-
фессии у 41,5% обучающихся является 
востребованность профессии на рынке 
труда и высокая зарплата. Так же при вы-
боре профессии студенты руководство-
вались следующими факторами: интерес 
и способности к профессии –  18,3%, со-
вет родителей и родственников –  19,5%. 
При этом 1,2% продолжают семейную 
традицию. 13,4% выбрали вариант отве-
та: «подходили экзамены, которые я сда-
вал в школе», а 2,4% доверились мнению 
друзей или рекламы в СМИ –  2,4%. От-
веты на данный вопрос демонстрируют, 
что, с одной стороны, для молодого по-
коления важны материальные ценности, 

с другой стороны, реализация собствен-
ных интересов и способностей. Поэтому 
в своей будущей профессии студенты ви-
дят как возможность получать достойную 
оплату своего труда, так и возможность 
реализовать свой профессиональный 
и личностный потенциал.

Отвечая на вопрос о выборе крите-
риев привлекательности профессии, об-
учающиеся в качестве приоритетного 
выбрали стабильность –  64,6%, то есть 
выбранная профессия стойко ассоции-
руется у респондентов с постоянством 
в оплате труда и занятостью. Так же важ-
ны для респондентов: высокая заработ-
ная плата –  57,3% и сам процесс трудо-
вой деятельности –  56,1%.

Далее участникам опроса было пред-
ложено оценить по 5-и балльной шкале 
удовлетворенность своей специально-
стью, где 1 балл –  это не удовлетворен, 
а 5 баллов –  полностью удовлетворен. 
Удовлетворены своей специальностью 
67% студентов, не удовлетворены 24%, 
из них не удовлетворены полностью –  
2,3% опрошенных.

Ожидание от выбранной специаль-
ности влияет на формирование у студен-
тов желания или не желания по ней ра-
ботать. 54,4% участвовавших в опросе 
отметили соответствие выбранной спе-
циальности их ожиданиям. Ответ «нет, 
не соответствуют» отметили 24,9% сту-
дентов.

При этом на вопрос о соответствии 
личным интересам избранной специаль-
ности 60,4% респондентов уверенно за-
явили о таком соответствии, а 13,5% вы-
сказались о несогласованности личных 
интересов и выбранной профессии. Для 
достижения жизненного успеха к опре-
деленному виду деятельности необхо-
димо учитывать собственные интересы, 
так, как только тогда работа будет при-
носить удовольствие.

96% студентов, принимавших уча-
стие в опросе, считают, что выбранная 
ими профессия актуальна на рынке тру-
да. Из них 40,1% указали вариант отве-
та, согласно которому востребованность 
связана с получением дополнительного 
образования по смежной специально-
сти. Таким образом, ответившие счита-
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ют, что эффективная профессиональная 
деятельность в современном обществе 
требует, помимо конкретных профессио-
нальных знаний, так же знаний, которые 
выражены в других профессиях (управ-
ленческих, психологических и т.д.).

Далее были рассмотрены навыки 
и качества, которые, по мнению студен-
тов, помогут реализоваться в жизни. 
75% студентов отметили, что личные ка-
чества и способности играют наиболее 
важную роль и могут помочь в реали-
зации в жизни. 44,9% выбрали вариант 
знания, полученные по профессии. Здо-
ровье и внешние данные отметили 18%. 
Моральная поддержка родителей важна 
для 13%. 25,1% в данном вопросе выбра-
ли вариант: «способность расставлять 
приоритеты». Такое качество как ини-
циативность указали 31,3%. Умение ана-
лизировать свои действия указали 29%. 
19% из всех респондентов ответили, что 
знакомства и связи могут помочь им ре-
ализовать себя в жизни и профессии.

Мы спросили мнение респондентов, 
о том какие личностные качества они 
считают важными для своей будущей 
специальности. 74% ответивших выбра-
ли трудолюбие и активность в профес-
сиональной деятельности. Следующим 
по популярности вариантом ответа явля-
ется целеустремленность –  46%. Спокой-
ствие и стрессоустойчивость отметили 
34%, умение работать в команде –  25%, 
настойчивость –  17%. Честность и поря-
дочность важны в выбранной профессии 
для 17%. Отзывчивость и требователь-
ность выбрали по 11% опрошенных.

В следующем вопросе были рас-
смотрены аспекты, которые привлека-
ют опрошенных студентов в выбранной 
профессии. Процесс трудовой деятель-
ности является важным показателем 
для 47,8%, высокая заработная плата –  
44,6%, условия труда –  27,3%, стабиль-
ность –  24,1%, самостоятельное приня-
тие решений –  13,7%. Возможность рас-
крытия своих творческих способностей 
в выбранной профессиональной деятель-
ности привлекает 18,7%; 10,1% человек 
выбрали вариант спокойная работа.

Из всего массива обследованных 
87,8% опрошенных планируют работать 

по специальности, по которой они обуча-
ются в ИРНИТУ. И только 12,2% не видят 
себя в будущей профессии.

При выборе места трудоустройства 
большинство респондентов основным 
критерием считают высокий уровень 
оплаты труда –  72%, а также стабиль-
ность/устойчивость компании –  61%. 
Весомым критерием при подборе места 
работы 68,3% опрошенных назвали пер-
спективы карьерного роста (продвиже-
ние по карьерной лестнице, увеличение 
зарплаты), перспективы личностного ро-
ста (профессиональное развитие, воз-
можность корпоративного обучения) –  
19,5%. Гарантии сохранения жизненного 
баланса (отсутствие помех для личной/
семейной жизни) отметили как значимый 
критерий 7,3% респондентов. При этом 
организационно- управленческие крите-
рии выбора не очень интересуют студен-
тов. Так, возможность участия в плани-
ровании работы и управлении не отме-
тил ни один респондент. Интересные за-
дачи выбрали 8,5% участников опроса, 
а 13,4% студентов отметили важность 
комфортной психологической атмосфе-
ры и 9,8% –  важность имиджа/репутации 
компании, её корпоративной культуры.

В профессиональной деятельности 
обучающиеся считают важным: воз-
можность карьерного роста –  85% и ин-
тересную работу –  57,5%, социально- 
психологическую комфортность атмос-
феры в трудовом коллективе –  38,8%, 
размер заработной платы –  32,5%.

Заключение
Рассматривая причины выбора специ-
альности студентами, можно сделать вы-
вод о том, что они в основном поступи-
ли на выбранную специальность по соб-
ственному желанию, также на некоторых 
студентов оказали влияние родители, 
многие поступили из-за наличия бюджет-
ного места, и востребованности профес-
сии на рынке труда. Выбранные ответы 
демонстрируют, что, с одной стороны, 
для молодого поколения важны мате-
риальные ценности, но с другой сторо-
ны, востребована реализация собствен-
ных интересов и способностей. Поэтому 
в своей будущей профессии студенты 
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видят возможность получать достойную 
оплату своего труда и возможность реа-
лизовать свой профессиональный и лич-
ностный потенциал.

Вуз оказывает активное влияние 
на формирование профессионального 
самоопределения студентов, через уро-
вень преподавания дисциплин, органи-
зацию учебного процесса, эффективную 
организацию производственной практи-
ки, материально- техническая среда вуза 
также имеет значение для профессио-
нальной мотивации.

У половины опрошенных студентов 
ожидания от выбранной специальности 
оправдались, треть студентов все же за-
трудняются с ответом на данный вопрос. 
Больше половины студентов удовлетво-
рены своей специальностью и считают, 
что получают для этого в вузе достаточ-
но знаний. Наиболее важными качества-
ми для профессиональной деятельности 
опрошенные выделяют трудолюбие, ак-
куратность, целеустремленность, спо-
койность и стрессоустойчивость.

В выбранной профессии студенты 
выделили критерии ее привлекательно-
сти. К ним относятся: процесс трудовой 
деятельности, стабильность, высокая за-
работная плата, условия труда.

Большинство студентов считают вы-
бранную профессию востребованной 
на рынке труда и планируют в дальнейшем 
работать по выбранной специальности.

Часть студентов осведомлена о том, ка-
кой уровень подготовки должен быть у них 
при трудоустройстве. Это говорит о том, 
что у студентов ИРНИТУ довольно высо-
кий уровень профессионального самоопре-
деления. Все полученные данные свиде-
тельствуют о том, что студенты подошли 
ответственно к выбору своей специально-
сти, но хотели бы внести свои коррективы 
в организацию учебного процесса.
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For young people, choosing a professional ca-
reer is a necessary condition for the qualitative 
development of the activities they intend to carry 
out. At the same time, it is one of the important 
factors that have the greatest weight in the pro-
cesses of adaptation and consolidation in higher 
education. The purpose of this study is to identi-
fy the features of the professional motivation of 
IRNTU students. The conducted survey allowed 
us to state that not only material values are im-
portant for the younger generation, but also the 
possibility of realizing their own interests and 
abilities, and the criteria for the attractiveness of 
the profession are an interesting work process, 
stability, high wages and working conditions.
The data obtained indicate that IRNTU students 
have a high level of professional self-determina-
tion and responsibly approached the choice of 
their specialty.

Keywords: student youth, motivation, profes-
sional motivation.
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В данной статье рассматриваются государ-
ственные механизмы, способствующие фор-
мированию среднего класса. Среди наиболее 
важных выделяются такие как возможности 
для ведения предпринимательской деятель-
ности, национальные проекты и государ-
ственные программы. Для реализации по-
ставленной цели были проанализированы 
существующие способы воздействия госу-
дарства на формирование среднего класса 
и показано стратегическое планирование го-
сударства на формирование среднего класса. 
В статье проанализированы государственные 
официальные документы, направленные 
на достижение национальной цели развития 
России до 2030 года.

Ключевые слова: средний класс, государственное 
управление, предпринимательство, национальные 
проекты, государственные программы.

Многие ученые, определяя понятие 
«качества жизни населения», дают со-
вокупную оценку ряда факторов. Это 
и уровень дохода, и культурная состав-
ляющая, и возможности для покупки не-
движимости, отдыха, занятия спортом, 
медицина, образование для детей и про-
чие характеристики [1].

Но остается вопрос, как при опре-
делении понятия «средний класс» до-
пустимо  определять  качество  жизни 
населения только через соответствие 
совокупности присущих характеристик 
жизнедеятельности определенным тре-
бованиям? Кто будет определять, какая 
частота посещения, например, театра 
соответствует «качеству жизни»? Ка-
кой уровень дохода можно считать до-
статочным? Нужна ли здесь какая-то 
объективность или необходимо руко-
водствоваться потребностями, заявлен-
ными самими гражданами? В периоды 
перетурбаций, турбулентности, кризиса 
в обществе также значительно повыша-
ется роль социального капитала, кото-
рый включает в себя не только горизон-
тальные связи, но и доверие, отношения 
внутри сообщества, нормы взаимодей-
ствия. Социальный капитал помогает 
обществу пережить тяжелые периоды 
более спокойно, самоогранизоваться, 
минимизировать социальные послед-
ствия кризиса [2].

Как и само определение «средний 
класс» трактуется по-разному в рамках 
различных социологических направле-
ний, так и «качество жизни» не всегда 
находит однозначное понимание сре-
ди ученых. Однако большинство их них 
сходятся во мнении, что наиболее су-
щественным является уровень дохода, 
поскольку именно он определяет, что 
и сколько гражданин может себе позво-
лить, т.е. выступает определенным га-
рантом качества жизни.

Сравнивая различные подходы к ана-
лизу факторов, повышающих качество 
жизни населения, следует выделить мо-
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дель факторных доходов (рис. 1), кото-
рая позволяет объяснить многие вопро-

сы периода глубоких институциональных 
преобразований в России.

Рис. 1. Факторная модель доходов населения [3]

Модель  предусматривает  циклич-
ность дохода, а  также взаимозависи-
мость дохода, качества жизни и уровня 
культурно- духовного развития.

Важными способами формирования 
среднего класса в социальном государ-
стве, в том числе в нашей стране, явля-
ется расширение для граждан возмож-
ностей повышения своего уровня жизни. 
И повышение уровня дохода является 
только одним из них. Поскольку пред-
принимателей, представителей средне-
го и малого бизнеса также многие ис-
следователи относят к среднему классу, 
большое значение для них имеют воз-
можности для осуществления своей де-
ятельности. Законодательство должно 
создавать условия для получения дохо-
дов за вложенные капиталы в виде диви-
дендов, процентов, доходы от собствен-
ности и широкие возможности исполь-
зования предпринимательских способ-
ностей [4].

Кроме непосредственно предприни-
мательской деятельности необходимо 
создание возможностей для использо-
вания своих ресурсов. Причем данные 
ресурсы  авторы  трактуют  предельно 
широко: это и недвижимость, которую 
можно сдавать в аренду, и собственные 
способности,  навыки  и  умения,  кото-
рые можно также применять, получая 
за их реализацию финансовое возна-

граждение. У человека, предлагающего 
свои услуги за деньги, больше свобо-
ды, больше мотивации для роста своего 
профессионализма. Однако назвать его 
предпринимателем можно с натяжкой. 
Сегодня в России для таких лиц сфор-
мировано понятие «самозанятый», пред-
полагающее определенное налогообло-
жение и необходимость заявлять о своих 
доходах. Такие лица и юридически ока-
зываются не тождественны бизнесме-
нам, индивидуальным предпринимате-
лям и управленцам.

Формирование доходов населения 
и, как следствие, принадлежность к то-
му или иному классу зависит от эконо-
мической отдачи использования соот-
ветствующего ресурса в качестве фак-
тора  производства.  На  способность 
граждан получать более высокий доход 
оказывают влияние разные факторы. 
Это и уровень образования, и уровень 
дохода семьи, и уровень культуры, кото-
рый также способствует установлению 
более прочных коммуникаций, способ-
ствующих карьерному росту, а также 
наличие  определенной  собственно-
сти, навыков и умений. Формируются 
данные характеристики под влиянием 
экономической, медико- экологической 
и культурно- духовной среды, а также 
управляющей институциональной си-
стемы [3].
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Однако  существуют  и  противники 
связи среды и личности человека, ко-
торый из нее выходит. Так, Попов М. Ю., 
Капишин А. Е. говорят о том, что идеи 
о таком культурном предопределении 
человека, напротив, снижают социаль-
ную мобильность и препятствуют фор-
мированию среднего класса [5].

Также есть и альтернативная точ-
ка зрения на разнообразие и гибкость 
товарно- денежных отношений в XXI ве-
ке. Так, Анисимов Р. И. полагает, что это 
снижает стабильность трудовых отно-
шений и приводит к «турбулентности» 
в обществе. По его мнению, значитель-
ная часть трудовых отношений в совре-
менном российском обществе не под-
контрольны государству. Это приводит 
к тому, что ряд работников оказывает-
ся лишены социальных гарантий, что 
понижает качество жизни. И, соответ-
ственно, препятствуют формированию 
среднего  класса.  Автор  причисляет 
к таким лицам, в первую очередь ми-
грантов [6].

Социальные  гарантии  гражданам 
России  предоставляются  даже,  если 
они не состоят в трудовых отношениях. 
Проблема же предоставления прав ми-
грантам и социальных гарантий, на субъ-
ективный взгляд, не связана напрямую 
с подконтрольностью и не подконтроль-
ностью трудовых отношений, а лежит 
в культурной сфере, возможности дан-
ных лиц адаптироваться к российской 
действительности и легализовать свой 
статус.

Влияние института 
предпринимательства 
на формирование среднего класса
Условия для инвестирования и предпри-
нимательской  деятельности  действи-
тельно  способствует  формированию 
и развитию среднего класса. При этом 
наиболее существенен в этом вопросе 
малый бизнес.

Так же, как можно увидеть из схемы 
на рис. 1 и что подтверждают исследова-
ния [7], формированию среднего класса 
способствует развитие малого бизнеса. 
Эти процессы оказываются взаимосвя-
занными, они поддерживают друг друга, 

стимулируют и способствуют экономиче-
скому развитию страны.

Развитие и поддержка малого биз-
неса является одной из важнейших за-
дач государства. Именно поэтому в со-
временной  России  создана  правовая 
база по его регулированию. Например, 
приняты следующие законы и постанов-
ления: Федеральный закон от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в  Российской  Федерации»  с  измене-
ниями от 14.06.2022 [8], Федеральный 
закон от 28 декабря 2022 г. № 554-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 2 Фе-
дерального закона «О внесении измене-
ния в статью 24.1 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации» [9].

В нашей стране сложилась система 
материальной поддержки малого биз-
неса и субсидирования. Особенно ярко 
она проявила себя во время пандемии 
COVID-19.

В качестве примера можно привести 
финансирование туристической области 
и другие меры правительственной под-
держки во время пандемии. Она очень 
серьезна затронула данную сферу, огра-
ничения нанесли существенный урон ту-
ристической отрасли. По предваритель-
ным данным, российский турбизнес не-
дополучил 1,5 трлн руб лей только в пер-
вом полугодии 2020 года (в масштабе 
страны). За первое полугодие 2020 года, 
например, Московская область потеряла 
порядка 6 млн туристов или около 55% 
совокупного турпотока. Потери туристи-
ческого потребления для Московской об-
ласти только по итогам первого полу-
годия оцениваются в 270 млрд руб лей, 
из которых бюджет города недополучит 
порядка 37 млрд руб лей. Для поддержа-
ния сферы туризма во время пандемии 
были предприняты ряд мер.

Правительство РФ и Правительство 
Москвы разработали и реализовали раз-
личные меры –  помощь с выплатой за-
работной платы, с кредитованием, от-
срочки по налогам и страховым взносам, 
отсрочки по оплате аренды, создание 
новых каналов продвижения туристиче-
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ских услуг. Московский Комитет по ту-
ризму  предоставил  гранты  на  сумму 
1,6 млрд руб лей организациям, которые 
обеспечивали размещение медицинско-
го персонала.

В 2020 году был создан сервис Russ-
pass, который помогает принять реше-
ние о путешествии, сформировать план 
поездки, забронировать гостиницы, при-
обретать билеты на транспорт и в музеи, 
выбирать рестораны. В течение двух лет 
Russpass превратился в крупнейшую на-
циональную экосистему туристических 
сервисов и предложений, которая объ-
единяет 85 регионов.

Еще одной программой, которая под-
держивала сферу туризма, оказался ту-
ристический кэшбек. Туристы, путеше-
ствующие по России, смогли получить 
20% потраченных на путевку средств при 
условии оплаты картой Мир. В Росту-
ризме отметили, что в условиях кризиса 
и низкого осеннего спроса туризм и сфе-
ра гостеприимства в регионах получили 
существенную поддержку, а сотни тысяч 
рабочих мест оказались востребованы.

Во время действия программы для 
туристов  круглосуточно  работал  кон-
тактный  центр  «Мир  путешествий», 
организованный Ростуризмом, и горя-
чая линия Общероссийского народного 
фронта [10].

Данные меры позволили «удержать-
ся на плаву» ряду частных агентств, го-
стиниц, кафе и пр. в столице и регионах, 
сохранить рабочие места и предотвра-
тить сокращение среднего класса. Одна-
ко далеко не все авторы положительно 
оценивают государственную поддержку 
бизнеса как долговременную или посто-
янную стратегию. Более того, в частно-
сти Виленский А. В. отмечает [7], что наи-
более интенсивно предпринимательство 
развивается на тех территориях, в ко-
торых плохая экономическая ситуация, 
сложности с заработком, что стимулиру-
ет их на поиски источников дохода, ак-
тивизирует их на новые, инновационные 
и нестандартные решения, что в итоге 
становится двигателем прогресса.

Сравнивая российскую действитель-
ность с западными странами, он отмеча-
ет, что в последних доля налогов от ве-

дения бизнеса доходит до 35–40% всех 
налоговых поступлений. В России дан-
ный показатель значительно ниже –  в до-
ходах местных бюджетов составляет 15–
20%, а в доходах бюджетов регионов –  
менее 10%.

Исключения составляет два региона 
России: Московская и Ленинградская об-
ласти. В 2020 году доля МСП в Москве 
составила 23,7% в общем объеме нало-
говых и неналоговых поступлений в бюд-
жет Москвы. При этом за десять лет эта 
доля увеличилась в два раза. По вкладу 
МСП в бюджет к Москве близок Санкт- 
Петербург. И это несмотря на ожидае-
мое снижение доходов во время панде-
мии.

Именно в этих областях существуют 
все условия для развития малого и сред-
него бизнеса, что является, по мнению 
Виленского, вторым важным фактором 
его стимулирования. В них сосредото-
чено большое количество населения, 
а  также уровень доходов выше сред-
него по стране, а также по сравнению 
с другими регионами. В Ленинградской 
и Московской областях хорошо развита 
система транспорта, сообщения, инфра-
структура. Это определяет возможности 
для предоставления различных услуг, 
а также спрос на них [7].
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Рис. 2. Динамика предприятий среднего бизнеса 
[11]

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики [11], в России 
в 2018 году насчитывалось 2  659 943 
малых предприятий. В 2017 году их бы-
ло 2 754 577. Таким образом, несмотря 
на то, что эти годы предшествовали пан-
демии, на лицо незначительное, но сни-
жение.  В  выпуске  сборника  «Малое 
и среднее предпринимательство в Рос-
сии» в 2022 году [11], соответственно, 
он выделил 2019–2021 гг. В 2019 году 
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число предприятий составило 1 841 933, 
в 2020 году –  1 903 276, в 2021 году –  
1 882 040. Здесь мы видим, наоборот –  
положительную динамику до 2020 года, 
которая свидетельствует о более благо-
приятных условиях для ведения бизнеса, 
возможно, об эффективности мер го-

сударственной поддержки. В 2021 году 
наблюдается незначительный спад, хотя 
ожидаемо –  наоборот, увеличение коли-
чество предприятий (рис. 2).

Также важным является рассмотре-
ние таких показатели как прибыль и чис-
ленность сотрудников [11] (табл. 1).

Таблица 1. Прибыль и численность сотрудников

Год Среднесписочная численность работни
ков (без внештатных), тыс. человек

Прибыль, млн руб
лей

Отношение в % прибыли к предыдущему 
году

2017 10 854,7 2 200 179 119,7

2018 10 719,9 3 257 334 132,4

2019 11 340,5 3 117 000 95,7

2020 11 074,3 3 943 000 126,5

2021 10 652,4 5 242 400 133

Как можно увидеть из приведенных 
данных, несмотря на пандемию, прибыль 
предприятий малого бизнеса неуклонно 
растет. Вероятно, это указывает на то, 
что позиция Виленского в чем-то спра-
ведлива, чем больше сложности возни-
кают на определенной территории, тем 
больше эти стимулирует те предприятия, 
которые остаются. Тревожным знаком, 
является снижение численности сотруд-
ников с 2019 года. Ведь именно этот по-
казатель демонстрирует насколько ма-
лый бизнес участвует в формировании 
среднего класса. С одной стороны, он 
может  давать  импульс  для  развития 
среднего класса при помощи непосред-
ственно возможностей для ведения соб-
ственной предпринимательской деятель-
ности. Но, с другой стороны, его роль 
заключается и в создании рабочих мест 
для тех, кого мы можем включить в груп-
пу представителей среднего класса. Од-
нако снижение не очень значительное, 
фактически  количество  сотрудников 
в  2021  году  практически  сравнялось 
с уровнем на 2017, что не слишком зна-
чительно с учетом сокращения населе-
ния. Доля лиц, задействованных в ка-
честве сотрудников в малом бизнесе, 
не изменилась. Можно предположить, 
что с  учётом тех испытаний,  которые 
выпали на долю предпринимателей, это 
можно расценить как положительную 
тенденцию.

ВЦИОМ провел в 2019 году опрос, ко-
торый показал, что большинство респон-
дентов относятся к предпринимателям 
и предпринимательству положительно. 
Доля негативных отзывов составило все-
го 6%. Например, в 2009 году таких ре-
спондентов было 13%, более чем в два 
раза больше.

Некоторые опасение представляет 
тот факт, что подавляющее большин-
ство  опрошенных  отказываются  при-
знавать возможность частного ведения 
бизнеса в нашей стране. Таких лиц ока-
залось 62%. Однако ВЦИОМ все же от-
мечают и тут положительную динамику, 
хотя и не очень значительную. В 2007 го-
ду данный показатель составлял 69%.

Также довольно низким является уро-
вень желающих заняться предпринима-
тельской деятельностью. Он составил 
25%. При этом 63% опрошенных заяви-
ли о своем категорическом нежелании 
открыть  собственный  бизнес.  Среди 
основных причин опрошенные назвали 
следующие: высокие налоги, бюрократи-
ческие сложности, большие финансовые 
затраты и коррупцию. Также были отме-
чены следующие тенденции: в большей 
степени в предпринимательстве заин-
тересованы мужчины, а максимальный 
интерес проявляют жители Московской 
и Ленинградской областей [12].

Сложно сказать, что именно явля-
ется причиной негативного отношения 
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к предпринимателям со стороны насе-
ления. Возможно, это отголоски эпохи 
90-х, когда ведение бизнеса было тесно 
сопряжено с контактами с криминальны-
ми структурами. Другой причиной может 
быть использование малого бизнеса как 
социального лифта, в результате чего 
его представители воспринимаются дру-
гими представителями среднего класса 
как «выходцы из низов».

Это  позволяет  также  людям,  ко-
торым он позволяет вой ти в средний 
класс, повысить свой интеллектуальный 
и духовный уровень, а не только уро-
вень дохода. Малый бизнес не предпо-
лагает больших инвестиций и доходов, 
а следовательно, требует от предпри-
нимателей умения вести бухгалтерию, 
сдавать отчетности, начислять зарпла-
ту, общаться с людьми, договаривать-
ся. Также то дело, в котором человек 
планирует начать бизнес, требует от не-
го высокой профессиональной компе-
тенции. В противном случае его дело 
может оказаться убыточным. Ведение 
предпринимательской  деятельности 
требует высокой жизнестойкости, уме-
ния справляться со стрессом, контроли-
ровать свои чувства и эмоции.

Часто предпринимателю приходится 
менять круг своего окружения, менять 
социальную среду. Некоторые его кон-
такты с другими представителями сред-
него класса могут позволить ему ближе 
и глубже понять национальные ценности, 
выразителем которых во многом и явля-
ется средний класс.

Открытым и спорным можно назвать 
вопрос, является ли ведение собствен-
ного бизнеса фактором, повышающим 
качество жизни? С одной стороны, он 
предполагает определенную нестабиль-
ность, лишение некоторых социальных 
гарантий. Часто предприниматели вы-
нуждены работать больше положенных 
40 часов в неделю, не иметь возмож-
ность уйти в отпуск или на больничный. 
Но, с другой стороны, ведение собствен-
ного бизнеса дает возможность зани-
маться своим любимым делом, иметь 
относительную свободу и не зависеть 
от начальства.

Национальные цели и проекты как 
форма воздействия государства 
на формирование среднего класса
Национальные цели развития России 
до 2030 года определены Указом Пре-
зидента № 474 от 14.07.2020 [13]. По-
ставленные цели и индикаторы нацио-
нальных проектов корреспондируются 
с Повесткой дня ООН до 2030 г. и ин-
дексами человеческого развития. Так, 
например, в области образования це-
лью является перемещение с 36 на 10 
место названного индекса, а продолжи-
тельность предстоящей жизни увеличить 
до 78 лет, продвигаясь по лестнице ран-
гов раздела долголетия [14].

Среди целей можно отметить следу-
ющие, имеющие непосредственное от-
ношение к среднему классу.
•  Повышение  здоровья  нации.  Это 

планируется достичь, в частности, 
за счет пропаганды здорового образа 
жизни, доступности спорта, повыше-
ния продолжительности жизни.

•  Повышения уровня дохода граждан. 
В национальных целях развития Рос-
сии заявлено, что к 2030 году необхо-
димо достичь сокращение бедности 
вдвое. Также запланировано улуч-
шение городской среды, жилищных 
условий, снижение уровня отходов 
и вредных выбросов.

•  Рост инвестиций, а также доли лиц, 
занятых в предпринимательской де-
ятельности. К 2030 году предполага-
ется, что их число достигнет 25 мил-
лионов человек.

•  Повышение качества образования 
за счет системы выявления талантов 
среди детей и молодежи и их под-
держки. А также увеличение объема 
научных разработок.

•  Повышение общего уровня культуры 
населения за счет увеличения доли 
лиц, посещающих культурные меро-
приятия.
В качестве инструмента реализации 

национальных целей заявлены нацио-
нальные проекты.

Национальные проекты охватывают 
несколько направлений:
•  демография;
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•  здравоохранение;
•  туризм и индустрия гостеприимства;
•  образование;
•  малое и среднее предприниматель-

ство;
•  жилье и городская среда;
•  культура;
•  безопасные и качественные дороги;
•  экология;
•  наука и университеты;
•  цифровая экономика;
•  производительность труда;
•  международная кооперация и экс-

порт;
•  комплексный план модернизации 

и расширения магистральной инфра-
структуры [15].

Все данные сферы и цели выглядят 
крайне перспективными для развития 
среднего класса в нашей стране. Однако 
многие исследователи относятся к дан-
ным проектам весьма скептически. Од-
ной из причин, которую они указывают, 
является не достижение целей, заявлен-
ных ранее.

Также исследователи видят потен-
циально большое количество проблем 
при реализации данных проектов на ме-
стах. Д. Ю. Козачинская предлагает сле-
дующую схему иерархии национальных, 
федеральных и региональных проектов 
(рис. 3.)

Рис. 3. Иерархия проектов при реализации национальных проектов [16]

По ее мнению, такая схема требует 
высокой степени координации от всех ее 
участников. Каждый проект на данный 
момент довольно абстрактен, тогда как 
для его выполнения требуется предель-
ная конкретизация и детализация [16]. 
В качестве примера приводятся ключе-
вые цели национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография», которые 
размещены на сайте министерства здра-
воохранения РФ: снижение младенче-
ской смертности, смертности населения 
трудоспособного возраста, смертности 
населения от сердечно- сосудистых и он-
кологических заболеваний, больничной 
летальности от инфаркта и инсульта, 
рост  числа  рентгенэндоваскулярных 
операций, достижение практически пол-
ной укомплектованности врачами и мед-

сестрами подразделений, оказывающих 
амбулаторную помощь, внедрение «бе-
режливых технологий» в медицинских 
организациях, обеспечение охвата граж-
дан профилактическими медосмотрами 
не реже одного раза в год, рост объема 
экспорта медицинских услуг [17].

В данных целям нет единого числен-
ного показателя. Например, не указа-
но, насколько процентов планируется 
снизить младенческую смертность, ка-
ких результатов планируется достичь 
при борьбе с больничной летальностью 
от сердечно- сосудистых заболеваний. 
Не совсем ясно, что имеется в виду под 
«практически» полной укомплектован-
ности медицинских учреждений персо-
налом. Не вносят конкретики и представ-
ленные на том же сайте федеральные 
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проекты. В частности, проект по обеспе-
чению кадрами содержит довольно раз-
мытые требования о решении проблемы 
кадрового дефицита и организации не-
прерывного образования медицинских 
сотрудников. Однако не указаны кон-
кретные действия, инструменты для ре-
ализации данных целей [17].

Продолжая рассуждения на примере 
сферы здравоохранение, можно пред-
положить, что снижение кадрового де-
фицита возможно двумя путями: путем 
привлечение новых квалифицированных 
сотрудников или путем оптимизации, т.е. 
фактического сокращения числа рабо-
чих мест.

И если первый вариант, безусловно, 
служит целям развития среднего клас-
са в нашей стране, поскольку предпо-
лагает повышение качества медицин-
ского  обслуживания,  то  второй  вари-
ант, напротив, вредит. При сокращении 
числа должностей в каждой конкретной 
медицинской организации возрастает 
нагрузка на медицинский персонал, со-
кращается время приема, сокращаются 
возможности пациентов для обращения 
к узким специалистам, повышается вре-
мя ожидания в очередях, что способству-
ет взаимному заражению больных.

С другой стороны, многие меры раз-
работаны специалистами и существуют 
в качестве предложений для правитель-
ственных решений на разных уровнях 
властных  структур.  Так  обстоит  дела 
и с решением проблем медицинских ор-
ганизаций муниципальных образований.

Так выглядит список рекомендаций, 
который может быть применен для си-
стемы здравоохранения в целом.
1.  Финансирование  медучреждений 

в зависимости от качества предо-
ставляемых услуг. Это может быть 
система грантов, надбавок, премиро-
вание.

2.  Стимулирование медицинского пер-
сонала к повышению квалификации. 
Это может выражаться в заработной 
плате, удобном графике работы и пр., 
в зависимости от приоритетов каждо-
го конкретного работника.

3.  Разработка системы оценки качества 
работы каждого сотрудника меди-

цинского учреждения. Однако этот 
пункт нельзя сводить к формальным 
показателям, таких как процент вы-
здоровевших от общего числа об-
ратившихся, количество принятых 
пациентов и пр. Некоторые сложные 
случаи требуют повышенного вни-
мания врача, затраты времени, об-
ращение к специальной литературе, 
коллегам за консультацией, собрание 
консилиума.

4.  Разработка адекватной и работоспо-
собной кадровой политики, которая 
должная предотвратить «текучку» 
кадров, а также обеспечить приток 
ценных и востребованных специали-
стов в медицинское учреждение [18].
В качестве примера комплексного 

решения проблемы кадров можно при-
вести рекомендации специалистов При-
морского края, которые, возможно, мо-
гут быть экстраполирована на любые 
муниципальные образования:
•  региональные доплаты трудовым ре-

сурсам данного муниципального об-
разования;

•  решение жилищных проблем моло-
дых медицинских кадров;

•  ревизия порядков оказания помощи 
в части штатных нормативов;

•  введение новых стандартов образо-
вания и штатного расписания;

•  разработка целевой программы со-
циальной поддержки медработников;

•  создание условий для профессио-
нального роста специалистов, в том 
числе через информатизацию и об-
учение;

•  мероприятия по созданию позитив-
ного образа медицинского работника 
[19].
Более детальную разработку меро-

приятий, основанных на эффективном 
межведомственном  взаимодействии 
по решению проблем кадрового дефи-
цита предлагает Созарукова Ф. М.:
•  установить обязательное распреде-

ление выпускников медицинских ву-
зов, которые обучались на бюджет-
ной основе;

•  обеспечить разработку перспектив-
ного плана развития кадровых ре-
сурсов; недостатки планирования 
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в России во многом определяются 
ограниченными ресурсами для про-
ведения детальной плановой работы, 
чрезмерной централизацией плани-
рования;

•  развивать и внедрять механизмы 
государственно- частного партнер-
ства в здравоохранении; внедрение 
механизмов ГЧП на национальном 
уровне позволит ускорить развитие 
рынка медицинских услуг, а также 
будет способствовать формированию 
эффективной конкурентной среды, 
оптимизации управления финансовы-
ми ресурсами, повышению качества 
и увеличению числа оказываемых 
услуг, что повлияет на понижение 
дефицита специалистов в здравоох-
ранении [20].
Можно отметить, что данные реко-

мендации тоже нуждаются в большей 
конкретизации и детализации, но все же 

они  предполагают  конкретные  шаги 
и методы решение насущных проблем.

Гораздо более значительной сложно-
стью, по замечанию Виленского, явля-
ется тот факт, что предложения и реко-
мендации, разрабатываемые специали-
стами, находят не всегда значительный 
отклик у правительства при разработке 
ими конкретных законодательных актов 
[7].

Также,  по  мнению  К. Я.  Серковой, 
проект для своей успешной реализа-
ции должен быть тесно связан с госу-
дарственными программами, которые 
имеют  конкретные  показатели  своей 
эффективности, как социальные,  так 
и экономические. При этом проект мо-
жет реализовываться  и в рамках од-
ной программы, и в рамках нескольких. 
На практике это может иметь следую-
щий вид (рис. 4).

Рис. 4. Типы взаимосвязей проектов и программ [21]

Также  автор  предлагает  решения 
и для реализации данной системы свя-
зей. Это цифровизация системы ком-
муникаций  и  прозрачность  проекта 
на всех сроках его существования для 
облегчения контроля достижения каче-
ства и освоения бюджета. Для этого не-
обходимо предложить конкретные виды 
программного обеспечения, доступные 
для внедрения в государственном секто-
ре, а именно: ООО «Кейсистемс», НПО 
«Криста» и ООО «Бюджетные и Финан-
совые Технологии» [21]. Таким образом 

можно сказать, что проблемы планиро-
вания и координации в принципе решае-
мы, специалистами предлагаются впол-
не конкретные решения.

В качестве другой сложности мож-
но назвать мотивационные проблемы. 
Успешность реализации проектов нацио-
нального масштаба напрямую определя-
ется тем, как их воспринимают основные 
группы акторов: национальная элита, на-
селение, представители бизнеса. По су-
ти, исполнителями проектов становятся 
работники или управленцы низшего зве-
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на, предприниматели на местах, те групп 
лиц, которые и причисляются к средне-
му классу.

Д. Ю. Козачинская полагает, что ре-
шением этой проблемы может стать на-
циональная идея [16]. Эта позиция не ка-
жется прогрессивной и работоспособ-
ной. Во-первых, поиск и попытки акту-
ализировать национальную идею пред-
ставляется  довольно  искусственным 
в современном обществе. Во-вторых, 
сама по себе национальная идея не ре-
шит существующих проблем.

В  этом  отношении  ближе  позиция 
К. Я. Серковой, которая предлагает за-
воевывать данное доверие путем орга-
низации участия среднего класса в мест-
ном самоуправлении, открытости и про-
зрачности деятельности властных струк-
тур разного уровня [21]. Это позволит 
представителям среднего класса ощу-
щать себя полноценными участниками 
национальных проектов. Они смогут ви-
деть, как их конкретные действия улуч-
шают жизнь в их населенном пункте, 
в их регионе. Это, с одной стороны, доба-
вит мотивацию, а с другой –  создаст базу 
для сплочения представителей среднего 
класса и поспособствует целям его фор-
мирования.

Таким образом, подводя итог, можно 
сказать, что эффективность реализации 
национальных проектов на территории 
России в полной мере зависит как от си-
стемы сотрудничества разных уровней 
государственной власти и местного са-
моуправления, так и от принципов взаи-
модействия государства, граждан и об-
щества в целом.

Влияние же национальных проектов 
на формирование среднего класса воз-
можно в нескольких направлениях. Во-
первых, путем увеличения количества 
людей, чей уровень жизни может за счет 
достижения национальных целей «выра-
сти» до условного уровня, необходимого 
для его отнесения к среднему классу. 
Так, национальная цель о сокращении 
бедности вдвое может предполагать уве-
личение доходов населения, в резуль-
тате чего половина тех, кто находился 
на уровне ниже среднего, теперь смо-
жет считаться представителем средне-

го класса. Во-вторых, вклад в реализа-
цию национальных проектов на местах 
позволяет членам общества ощущать 
себя более социально и политически ак-
тивными. Это изменение самосознания, 
определение себя как граждан государ-
ства, важнее, чем рост количественных 
показателей для формирования средне-
го класса.
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opportunities, national projects and government 
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Настоящая статья представляет собой ана-
литический обзор результатов социологиче-
ского исследования, посвященного изучению 
феномена общественного договора, влиянию 
на его содержание структуры современного 
российского общества. В статье представлено 
видение экспертов из различных гуманитар-
ных сфер относительно структурных особен-
ностей современного российского общества, 
детальное описание компонентов, принципов 
и мотивов, лежащих в основе озвученного 
ими деления. Для лучшего погружения в тему 
дано определение самого понятия «обще-
ственный договор», краткая история изучения 
феномена. В основном содержании статьи 
обозначена проблема переформатирования 
структуры российского общества в настоящий 
момент. Выявлены представления экспертов 
о возникших и формирующихся в структуре 
российского общества новых социальных 
группах, их отношении к власти и государству, 
особенностях их вовлечения в общественно- 
политическую коммуникацию.

Ключевые слова: общественный договор, структура 
российского общества, общественно- политическая 
система России, взаимодействие российского обще-
ства и власти.

Статья подготовлена и опубликова-
на в рамках проекта № 123091200074–5 
«Новый общественный договор в Рос-
сии в условиях нарастающей глобальной 
турбулентности: возможности и ограни-
чения». Реализован в Институте научной 
информации по общественным наукам 
РАН по итогам отбора научных проек-
тов, поддержанных Министерством на-
уки и высшего образования РФ и Экс-
пертным институтом социальных иссле-
дований.

Введение
В данной статье исследуются особен-
ности современной структуры россий-
ского общества с акцентом на понятие 
«общественного договора». Авторы рас-
сматривают общественный договор как 
неформальные взаимоотношения между 
обществом и государственными властя-
ми, выражающиеся в абстрактном соци-
альном договоре. Они предполагают, что 
общественный договор может быть ис-
пользован в качестве методологической 
рамки для описания и структурирования 
взаимоотношений между различными 
группами граждан России и обобщен-
ной властью, а также для моделирования 
и прогнозирования развития этих взаи-
моотношений в будущем.

В статье формулируется ключевая 
задача: выделение ключевых групп рос-
сийского общества, мнение которых мо-
жет лечь в основу нового общественного 
договора.

Статья отмечает, что концепция об-
щественного договора широко исполь-
зуется исследователями по всему миру. 
Она уходит своими корнями к Жан- Жаку 
Руссо, который предложил идею о созда-
нии общества и подчинении правилам 
ради общего благосостояния. Другие 
мыслители, такие как Джон Локк и Фи-
лип Петтит, также развивали концепцию 
общественного договора, выделяя роль 
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естественных прав, свободы и справед-
ливости.

В отечественной науке также прово-
дятся исследования, связанные с обще-
ственным договором. Некоторые авто-
ры отмечают необходимость пересмотра 
общественного договора в свете изме-
нения геополитических реалий и настро-
ений в российском обществе. Другие ис-
следователи рассматривают обществен-
ный договор в контексте Конституции 
России, выявляют разрывы между ре-
альными отношениями общества и госу-
дарства и прописанными нормами.

В целом статья предлагает аналити-
ческий взгляд на современную структуру 
российского общества через призму по-
нятия «общественного договора» и ис-
следует его изменения, риски и перспек-
тивы взаимоотношений между гражда-
нами и властью в России.

Методы
Исследовательская группа провела де-
вять глубоких интервью с ведущими экс-
пертами из различных сфер общества, 
чтобы проанализировать и понять тему 
общественного договора в современ-
ной России: как он воспринимается, 
что из себя представляет, нуждается ли 
в пересмотре и что служит основанием 
для его пересмотра. В нашем исследо-
вании участвовали политические кон-
сультанты, представители академиче-
ского сообщества, которые изучают по-
литическую сферу России, а также пред-
ставители общественных и представи-
тельных органов власти. Мы выбрали 
такой набор экспертов и использовали 
качественный метод глубинных интер-
вью с целью получения осмысленных 
и глубоких тезисов относительно обще-
ственного договора между российским 
обществом и властью.

Результаты
Сейчас в экспертной и научной среде 
распространено мнение о высокой ато-
мизации в российском обществе. Од-
нако здесь следует сделать оговорку 
о том, что речь идет исключительно 
об общественно- политической активно-
сти: распаде социальных связей между 

индивидуумами, их неспособности к кол-
лективному действию.

«Наше общество атомизировано. 
Сплоченность –  такая же иллюзия. На-
сколько сплочен песок на берегу моря? 
Он там сплочен или нет? Или каждая 
песчинка сама по себе? Когда все пес-
чинки лежат вместе, вроде похоже, что 
сплочен. По нему можно даже ходить бо-
сыми ногами. А на самом деле все-таки 
каждая песчинка существует отдельно» 
(экспертное интервью).

«Атомизировано –  красивое слово. 
На самом деле оно затрагивает один 
аспект и в очень узком сегменте. Ато-
мизировано –  с точки зрения создания 
каких-то сообществ, которые могут за-
ниматься политикой. С этой точки зре-
ния оно атомизировано. Вернее, власть 
пытается сделать все, чтобы атомизи-
ровать. А что касается всех остальных 
аспектов существования общества, оно 
не атомизировано. Если бы оно было 
атомизировано, мы бы на улицу не могли 
выйти. Нас бы убили ради куска хлеба» 
(экспертное интервью).

Экспертное сообщество в ходе дан-
ного исследования предложило три ос-
новных подхода для структурирования 
современного российского общества: 
на основании отношения к государству 
(его политике): государственники и ли-
бералы; через деление на сословные 
и кастовые группы; социальную стра-
тификацию.

По оценкам тех, кто предлагает 
структурировать российское общество 
на основании его отношения к государ-
ству, получается, что большая часть на-
селения, от половины до двух третей, 
является государственниками. Под этим 
понимается, что их система ценностей 
основывается на том, что они всю свою 
жизнь строят с помощью государства. 
Типичные представители этой группы –  
работники бюджетной сферы. Вторая 
часть населения (примерно 20%) на-
зываются либералами, которые стро-
ят свою социальную и экономическую 
жизнь с минимальной привязкой к го-
сударству.

«Безусловно, либералы, так же, как 
и государственники, зависят от государ-
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ства. В первом случае государственники 
считают это совершенно естественным. 
У них не возникает противоречий между 
их системой ценностей и системой цен-
ностей государства. У либералов она 
возникает» (экспертное интервью).

В последние годы появилось еще 
одно определение, синонимичное госу-
дарственникам, –  лояльное большин-
ство. Эксперты отмечают, что до 2010–
2011 гг. государство перед собой задачу 
по его формированию не ставило. Стра-
на достойно пережила мировой финан-
совый кризис 2008 года с последующим 
выходом на заметный экономический 
рост. В ответ страны Запада приняли 
меры, чтобы развитие России притормо-
зить, введя первые санкции еще до со-
бытий «Крымской весны». Дополнитель-
но извне поддерживался общественный 
протест внутри России.

Когда российская власть оконча-
тельно осознала, что Запад взял курс 
на стратегическое сдерживание нашей 
страны, было принято решение о поиске 
инструмента, с помощью которого мож-
но укреплять государство и общество –  
формирование лояльного большинства.

«У нас падение было один год, и по-
том сразу резкий рост, от которого на За-
паде все удивились и начали нам ставить 
палки в колеса. Санкции, акт Магнитско-
го, все вместе, было еще до Крыма. Они 
захотели нас задержать» (экспертное 
интервью).

«Пришло понимание, что мы стол-
кнемся с Западом. Наличие Навальных, 
Немцовых и прочих давило на государ-
ство. Потому что часть претензий бы-
ли абсолютно обоснованы. И отвечать 
на них приходилось. При этом власть 
понимала, что цель «борьбы с корруп-
цией» в дискредитации власти. Посколь-
ку власть дискредитируют, необходимо 
убирать пространство, где эту власть 
можно дискредитировать, и это сдела-
ли» (экспертное интервью).

«Необходимо общество, которое 
трудно просто так раскачать. Когда ста-
ло понятно, что нас будут тем или иным 
способом дробить и колоть, возник за-
прос на абсолютно лояльное и тоталь-
ное большинство, которое осознанно бу-

дет выбирать государство. Мы к этому 
не дошли, но движемся медленно» (экс-
пертное интервью).

Эксперты полагают, что возрастная 
структура нашего общества способству-
ет решению задачи формирования ло-
яльного большинства. Действительно, 
средний возраст населения России свы-
ше 40 лет. Ядро этой группы взрослые, 
сформировавшиеся мужчины и женщи-
ны со средним образованием и достат-
ком.

«У нас средний возраст россияни-
на –  сорок один год. То есть большин-
ство –  мужчины и женщины среднего 
и старшего возраста, со средним обра-
зованием, доходом. Собственно говоря, 
они являются опорой всего. Мы не Ка-
захстан и Узбекистан, где двадцать во-
семь лет –  средний возраст» (экспертное 
интервью).

В ходе экспертных интервью участ-
никами подчеркивается, что в рамках 
задачи формирования лояльного боль-
шинства государство стремится удержи-
вать коалицию макрообразований (жен-
щины, пенсионеры, дети) под зонтиком 
патерналистской политики. Для системы 
важно конвертировать голоса своих сто-
ронников в результаты «правильного» 
голосования, чтобы удерживать полити-
ческую стабильность.

«Групп много, они не все представле-
ны самостоятельно, некоторые осознан-
но отказываются от выражения и пред-
ставительства. Поэтому формально есть 
ощущение, что все, кто являются опорой 
социальной и политической, они исхо-
дят примерно из одинаковых установок. 
У каждого есть свои причины и мотивы» 
(экспертное интервью).

Эксперты замечают, что в среде госу-
дарственников формируется радикаль-
ное крыло из сторонников авторитарных 
методов управления, требующих увели-
чения репрессивных мер в общественно- 
политических отношениях.

«Мы сейчас видим людей довольно 
образованных, выступающих за усиле-
ние дикости и варварства. Они борются, 
они недовольны, что государство недо-
статочно варварское, что оно не рубит 
голов налево и направо. Наше обще-
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ство еще не прошло той стадии, которую 
прошла в свое время Германия, а потом 
Югославия» (экспертное интервью).

Либеральное меньшинство выступа-
ет за сменяемость власти, более силь-
ную роль ее представительной ветви, 
снижение роли государства.

«Я раньше ждал, что все-таки пред-
ставительная часть государства поти-
хонечку начнет отвоевывать свои пра-
ва, возникнет новый баланс, который 
потом будет меняться в сторону пред-
ставительной власти. Мы видим, этого 
не получилось, а получилось наоборот –  
гипертрофированная роль государства. 
Эта самая позорная поправка из двух 
частей (Конституции), большая часть 
из которых не стоит гроша ломаного, 
а стоит только одна, что Путин имеет 
право править вечно, сколько хочет, по-
ка будет жить» (экспертное интервью).

Часть экспертов характеризует 
структуру российского общества в тер-
минах, описывающих Средневековье, 
делая вывод о том, что страна постепен-
но вступает в период становления касто-
вого, сословного общества, в котором 
существует элита и остальное населе-
ние. Участники исследования отмечают, 
что постепенно сокращаются возможно-
сти для перехода из одной социальной 
группы в другую.

«Мы живем в сословном обществе. 
Те же холопы, смерды, бояре. Есть у че-
ловека погоны, какого цвета погоны, ка-
кие, какого именно ведомства. У него 
больше прав. Нет у него погон, у него 
меньше прав. Все эти поиски современ-
ной терминологии и попытки подогнать 
наше общество под какие-то европей-
ские стандарты я лично не приветствую, 
потому что мне кажется, что наше об-
щество, оно с шестнадцатого века как 
застыло, так и живет» (экспертное ин-
тервью).

«Есть население как масса, есть эли-
та. Этих двух слов вполне достаточно, 
чтобы охарактеризовать наше обще-
ство. Элиту ту же самую можно клас-
сифицировать и разбить по категориям 
и население тоже. Я бы даже сказал, 
может быть, условно, что у нас касто-

вое общество, в принципе» (экспертное 
интервью).

В подтверждение своего подхода 
к построению структуры общества экс-
перты напоминают о том, что в систе-
ме управления страной складывается 
практика предоставления государствен-
ных должностей на основе родственной 
принадлежности к высокопоставленной 
семье.

«Если покопаться в биографиях со-
временных чиновников, то они, так или 
иначе, завязаны на родственные связи 
и возможности отцов. Посмотрите по-
следних губернаторов. К примеру, чтоб 
далеко не ходить, губернатор Москов-
ской области –  отец тренировался с Пу-
тиным, сам работал с Шойгу, вот такие 
связи. Воробьёв, Шойгу, Путин, отцы, 
это все» (экспертное интервью).

Данная тенденция также становится 
осязаемой в политической сфере (в по-
литических партиях) и в бизнесе. Экс-
перты отмечают, что система пытается 
легитимизировать подобные назначения 
через публичные институты («Школа 
губернаторов», конкурс «Лидеры Рос-
сии»). Тем не менее, по оценкам участ-
ников исследования, такая практика ле-
гитимации не меняет сути происходящих 
процессов. Информантов насторажива-
ет, что для талантливых и квалифици-
рованных управленцев осталось мало 
социальных лифтов для того, чтобы за-
нять позицию во властной вертикали, со-
ответствующую их компетенциям.

«Копни сейчас любого высокопо-
ставленного чиновника. Конечно, с ули-
цы они не приходят. Их легитимизируют 
через придуманный инструмент переда-
чи власти. Например, разного рода «Ли-
деры России», «Школы губернаторов». 
Для того чтобы можно было объяснить, 
что парень не с улицы пришел, а лидер 
и учился» (экспертное интервью).

«Будет вполне разумеющимся, что 
губернатором стал сын губернатора. 
Не обязательно этого региона, другого. 
По наследству такие вещи будут переда-
ваться. Тем более мы видим, что в круп-
ном бизнесе так происходит» (эксперт-
ное интервью).
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«У нас министр сельского хозяйства 
сын известного человека. С сельским 
хозяйством у нас вроде бы все неплохо. 
О чем это говорит? Это потому, что его 
папа, или потому что он сам толковый?» 
(экспертное интервью).

В состав формирующегося сослов-
ного общества также входят следующие 
группы: силовики; бизнесмены; бюджет-
ники; интеллигенция, работники культу-
ры и медиа.

Участники исследования отмечают, 
что если силовики выделяют сами себя 
в отдельную группу, то у бизнесменов 
есть собственное политическое пред-
ставительство в виде партии «Новые 
люди».

Отличительной чертой бюджетни-
ков является внутреннее понимание, 
что их «хозяином» является государство. 
По мнению экспертов, главной задачей 
интеллигенции стала пропаганда, для 
обеспечения национального согласия.

В ходе исследования участники при-
ходят к выводу, что привычная структура 
общества сильно изменилась не толь-
ко в нашей стране, но и в мире. При-
вычные деления на социальные классы 
выглядят совершенно иначе, чем 30 лет 
тому назад. Произошло очень большое 
дробление социальных групп. Они ста-
ли мельче, и их стало сложнее изучать. 
Люди стали легко менять работу. Од-
ним из достоинств любого сотрудника 
некоторое время назад был длительный 
стаж работы в одном учреждении, орга-
низации. Сейчас этот длительный опыт 
является скорее недостатком, чем до-
стоинством. Оформилось сильное иму-
щественное расслоение, что отмечает 
большинство экономистов и социологов. 
Люди, которые относятся к богатым пяти 
процентам, во много раз богаче тех, кто 
находится внизу этой лестницы. Также 
стали заметны демографические дис-
пропорции. В стране мало молодежи 
и заметна тенденция уменьшения чис-
ленности населения. И, наконец, реги-
ональные диспропорции, которые наи-
более заметно проявляются по доступу 
к возможностям получить образование, 
культурным объектам, богатству и т.д. 
Такие ресурсы россиянам могут предо-

ставить несколько крупных городов. Вся 
остальная страна, по оценкам экспер-
тов, «оголена», возможности развития 
человека сильно отличаются от региона 
к региону.

В ходе исследования каждый эксперт 
структурировал население России, исхо-
дя из своего видения социальной страти-
фикации: по типам населенных пунктов, 
где проживают граждане, по возрастным 
и профессиональным характеристикам, 
группам по уровням дохода, доступа 
к ресурсам, источникам и содержанию 
получаемой информации и т.д.

«Можно делить на городских жите-
лей, на не городских жителей, жителей 
мегаполисов и жителей остальной Рос-
сии. Использовать теорию Зубаревич 
или теорию Омельченко, можно брать 
любую. Но в целом итог один. Все ис-
следователи, все авторы объяснитель-
ных моделей утверждают одну и ту же 
мысль: российское общество стратифи-
цировано. Эта социальная стратифика-
ция будет только усиливаться» (эксперт-
ное интервью).

Эксперты представили характерис-
тики следующих групп российского об-
щества: сельские жители, жители ма-
лых городов (моногородов) и городов- 
миллионников.

К сельским жителям относятся фер-
меры и латифундисты, которые близки 
друг другу по доходам и владению соб-
ственностью. Вторая группа –  обычные 
крестьяне, которые работают по найму. 
Среди наемных крестьян эксперты вы-
деляют подгруппы хорошо зарабаты-
вающих и тех, у кого материальный до-
статок низкий. Их объединяет коллекти-
вистское мышление. Источниками ин-
формации о мире остается телевидение 
и информация из Интернета, которая со-
звучна тому, что транслируется на ТВ.

Эксперты признают, что социально- 
экономическая ситуация в небольших 
населенных пунктах остается малопер-
спективной для развития. Моногорода 
создавались под иные экономические 
реалии, которые остались в прошлом. 
В современной ситуации у населения 
только небольшой доли отдельных го-
родов есть шанс на достойное существо-
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вание. Жителей крупных городов экс-
перты делят на три основные группы: 
элита, которая контролирует основные 
финансовые потоки; рабочие действую-
щих предприятий; офисные сотрудники 
и менеджеры.

Участники исследования делают вы-
вод о том, что в обществе постепенно 
формируется несколько новых социаль-
ных групп.

1. Участники СВО, члены их семей, 
волонтеры.

«Сейчас особая категория появля-
ется последние полтора года. Мобили-
зованные, добровольцы, все участники 
СВО и их семьи. Это сейчас особая груп-
па в фокусе внимания. Из всех осталь-
ных она сейчас приоритетная» (эксперт-
ное интервью).

2. Жители присоединенных регионов.
«Они сейчас выделяются в отдель-

ную группу людей и обладают своими 
привилегиями на территории Россий-
ской Федерации» (фокус- группа).

3. Курьеры, доставщики, работники 
ЖКХ.

«Они необходимы, потому что это 
рабочий труд. Это люди, которые вне-
дрились в нашу экономику и составляют 
очень важную шестерню. Если сейчас, 
особенно в зимнее время, убрать всех 
мигрантов, которые занимаются уборкой 
снега, то города встанут» (экспертные 
интервью).

4. Специалисты IT-отрасли.
«Какие-то профессии, которые рань-

ше были не особо популярные, сейчас 
на пике популярности, например IT. Это 
стало популярным, может быть, десять 
лет назад. Сейчас очень многие идут 
в эту сферу» (фокус- группа).

Общее мнение экспертов сводится 
к тому, что нельзя идентифицировать 
какую-либо общественную группу как 
полностью лояльную или не лояльную 
по отношению к государству. Скорее 
можно говорить, что внутри каждой есть 
категории, в которых то или иное отно-
шение к власти выражено в большей или 
меньшей степени.

Работники сельского хозяйства, фер-
меры, руководители и владельцы пред-
приятий могут быть лояльными по отно-

шению к власти, так как являются полу-
чателями мер государственной поддерж-
ки. В этой среде сильно распространены 
патриотические убеждения.

«Аграриев мы сразу делим. Есть 
группы, завязанные на связях с “Рос-
сельхозбанком”. У них очень специфи-
ческие отношения с государством» (экс-
пертное интервью).

«Есть крестьяне, которые работают 
в поле. У них большой патриотизм при 
высоком уровне недоверия к государ-
ству» (экспертное интервью).

Офисные сотрудники неоднородны. 
На его верхнем уровне много антинаци-
онально настроенных граждан. При этом 
их значительная часть уехала из стра-
ны. Оставшиеся руководители и высо-
кооплачиваемые специалисты более ло-
яльны, так как отдают себе отчет в том, 
что государство не мешает им зараба-
тывать.

«Офисный планктон, значительная 
часть его наверху абсолютно антинацио-
нально настроена, антигосударственно» 
(экспертное интервью).

«Верхний слой либо свалил, либо 
очень хорошо понимает, где его, как го-
ворится, кормят» (экспертное интервью).

Большая часть городского населе-
ния, по мнению экспертов, достаточно 
лояльна по отношению к государству. 
Самые недовольные горожане покинули 
страну после начала СВО. Оставшиеся 
вынуждены пересматривать свои взгля-
ды.

Также отметим, что общий антирос-
сийский вектор политики западных госу-
дарств, с точки зрения экспертов, оказы-
вает не меньшее консолидирующее воз-
действие. Даже группы граждан, относя-
щиеся к специальной военной операции 
критично, в случае если они остались 
в России, фактически консолидированы 
с другой частью общества в неприятии 
политики других стран по отношению 
к России. В отличие от фактора СВО, 
он объединяет все группы российских 
граждан, независимо от их отношения 
к решениям российских властей.

«Очень много этому способствовал 
Запад, когда они запустили кампанию 
Cancel Russia. Собственно, это и про-
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изошло. Вот эта идея коллективной от-
ветственности всех русских за престу-
пления кремлевского режима, оно, соб-
ственно, заставило каждого от жителя, 
не знаю, какой-то деревни глухой си-
бирской до олигарха, который в Лондо-
не до последнего сидел (кто там, Авен 
еще), сейчас экстренно эвакуирова-
лись в Россию. Они вдруг поняли, что, 
честно говоря, мир-то не особо готов, 
мир агрессивен. Единственной защи-
той от этого агрессивного мира являет-
ся российское государство» (экспертное 
интервью).

Но при этом мы не можем говорить 
о том, что у граждан, как у индивидов, 
пропала способность к коллективным 
действиям. Как упоминалось выше, ха-
рактеристика российского общества как 
более сплоченного остается, люди объ-
единяются в группы для решения общих 
проблем, будь то ситуации, связанные 
со специальной военной операцией, или 
бытовые проблемы, или просто команд-
ные задания. Более того, респонденты 
не говорили о каких-то трудностях при 
таком ситуативном объединении.

Выводы
В ходе нашего исследования мы пришли 
к выводу, что определенный распад при-
вычных социальных групп в обществе 
произошел, поэтому вопрос необходи-
мости заключения нового обществен-
ного договора напрашивается сам со-
бой, текущий формат отношений между 
российским обществом и властью теряет 
свою актуальность. На фоне фиксируе-
мого экспертами тренда к атомизации 
российского общества отмечается, что 
в целом российские граждане не поте-
ряли способность к самоорганизации 
и, наоборот, склонны к формированию 
ситуативных сообществ, что можно от-
нести к определенным рискам и вызовам 
на сегодня. Некоторые эксперты обра-
щали внимание, что таким стихийным 
образом могут формировать протесты.
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TRANSFORMATION OF THE SOCIAL 
CONTRACT IN MODERN RUSSIAN 
SOCIETY (BASED ON THE RESULTS 
OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)

Khudyakova M. A.
Fund INSOMAR

This article presents an analytical review of the 
results of a sociological study dedicated to ex-
ploring the phenomenon of the social contract 
and its influence on the content of the structure 
of modern Russian society. The article provides 
insights from experts in various humanities fields 
regarding the structural characteristics of con-
temporary Russian society, detailed description 
of the components, principles, and motives un-
derlying the mentioned divisions. To delve deep-
er into the topic, the article provides a definition 
of the concept of ‘social contract’ and a brief his-
tory of the study of this phenomenon. The main 
content of the article highlights the problem of 
restructuring the structure of Russian society at 
the present moment. The experts’ views on the 
emergence and formation of new social groups 
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within the structure of Russian society, their re-
lationship with power and the state, as well as 
their involvement in socio- political communica-
tion, are identified.

Keywords: social contract, structure of Russian 
society, socio- political system of Russia, inter-
action between Russian society and power.
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Институциональное влияние образования 
на социальную мобильность молодежи в российском 
обществе
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В условиях современного информационного 
общества, в котором уровень развития на-
уки и технологий становится определяющим 
фактором социально- экономического раз-
вития, а информация и знания выступают 
ключевыми социальными ресурсами, институт 
образования обретает особую роль в обеспе-
чении социальной мобильности, в частности, 
учащейся молодежи, как особой социально- 
демографической группы, не имеющей про-
фессионального опыта, достаточного уровня 
компетенций и высокого статуса, позволяющих 
осуществить вертикальное перемещение 
по стратификационной пирамиде. Однако, 
в контексте несогласованности системы про-
фессионального образования актуальным 
запросам общества в современной России, 
можно отметить ослабевание регулирующего 
потенциала данного института. Для выработки 
новых действенных управленческих меха-
низмов, необходимо подробно рассмотреть 
влияние инновационных образовательных 
подходов на социальную мобильность моло-
дежи. В данной работе приводятся резуль-
таты исследования оценки уровня влияния 
инновационного образования на социальную 
мобильность молодежи в современном россий-
ском обществе, который может стать основой 
формирования управленческого инструмента-
рия регулирования социальной мобильности.

Ключевые слова: учащаяся молодежь, социальная 
мобильность, инновационное образование, институт 
образования, «социальный лифт».

Значительная трансформация рос-
сийского  общества,  происходящая 
на протяжении последних десятилетий 
на фоне перехода от системы обществен-
ных ценностей социалистического типа 
к западной системе [3], перехода к инду-
стриальному типу общества (обществу 
знаний) и затронувшая буквально все 
его аспекты –  политические, экономи-
ческие и ценностно- ориентировочные, 
стала  причиной  коренных  изменений 
в  его  стратификационной  структуре, 
внося  значительные  изменения  в  ха-
рактер и направленность социальной 
мобильности. Происходящие коренные 
изменения создали как дополнительные 
возможности, так и трудности в реализа-
ции перехода между слоями стратифи-
кационной пирамиды.

Сильнее  других  влияние  про-
исходящих  изменений  отражается 
на  молодежи,  как  особой  социально- 
демографической группе, характеризуе-
мой состоянием духовного и социально-
го становления и адаптации, находящей-
ся в наиболее уязвимой позиции в кон-
тексте трудовой мобильности, как одной 
из ключевых составляющих социальной 
мобильности в современном обществе.

Сложившаяся ситуация требует ре-
гулирования  процессов  социальной, 
в частности, трудовой мобильности мо-
лодежи со стороны социальных институ-
тов. В условиях современного информа-
ционного общества, в котором уровень 
развития науки и технологий становит-
ся определяющим фактором социально- 
экономического развития, а информа-
ция и знания выступают ключевыми со-
циальными ресурсами [9], «усиливается 
роль института высшего образования, 
который является  технологически не-
обходимым  инструментом  регуляции 
и управления процессами трудовой мо-
бильности» [5].

Однако,  в  ситуации  необходимо-
сти усиления влияния социальных ин-
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ститутов на процессы социальной мо-
бильности молодежи, можно отметить, 
что, обратно, «регулирующий потенци-
ал в силу ряда обстоятельств оказал-
ся существенно ослаблен» [9]. В част-
ности, в значительной мере ослабевает 
уровень институционального влияния 
высшего образования на социальную 
мобильность молодежи. Так, ряд оте-
чественных исследователей отмечают, 
что высшее образование сегодня более 
не способно автоматически перенести 
индивида на вершину социальной иерар-
хии [4], выделяя среди причин тому его 
излишнюю доступность и массовость 
[7], коммерциализацию и противоречие 
деятельности института высшего обра-
зования  по  подготовке  специалистов 
реальным потребностям рыночной эко-
номики [5]. Так, М. К. Горшков отмечает 
неадекватность развития системы об-
разования реальным потребностям эко-
номики в последние десятилетия. «Как 
следствие, в стране возник колоссаль-
ный и постоянно увеличивающийся раз-
рыв между тем, кем люди хотят быть, 
тем, кто, по прогнозам государственных 
органов, нужен экономике, и теми, кто 
в итоге оказывается на рынке труда» [6]. 
В условиях информационного общества 
еще одной причиной снижения влияния 
института высшего образования на со-
циальную мобильность молодежи можно 
выделить отставание образовательных 
программ и преподаваемого в их рам-
ках материала развитию новейших тех-
нологий.

Приведенные выше тезисы позволя-
ют сделать вывод о том, что усиление 
институционального влияния на соци-
альную мобильность молодежи сегодня 
требует трансформации самого институ-
та высшего образования в сторону соот-
ветствия запросам реального рынка тру-
да, возможной в реализации через ме-
ханизмы инновационного образования.

Существует  множество  трактовок 
термина «инновации» в научной лите-
ратуре. Самое общее понятие иннова-
ции можно определить как «внедренное 
новшество, обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности процессов или 
продукции, востребованное рынком» [8]. 

При этом важно понимать, что инноваци-
ей нельзя назвать любое нововведение, 
так она должна обеспечивать серьезное 
изменение в действующей системе.

В экономике и научно- технической 
сфере существует возможность опре-
делить устоявшееся значение иннова-
ции,  тогда  как  в  контексте образова-
ния термин обретает множество подхо-
дов к его трактовке. Проводя аналогию 
между трактовкой термина инновации 
в классическом понимании в экономике 
и научно- технической сфере, где крите-
рием отнесения той или иной техноло-
гии, нововведения или новшества мо-
жет служить его позитивный эффект, 
можно прийти к выводу, что критерием 
отнесения деятельности в образовании 
к инновационной должны служить зна-
чительные изменения образовательного 
процесса, результатами которого явля-
ется получение качественных актуаль-
ных знаний и компетенций, обеспечи-
вающих повышение востребованности 
выпускников среди работодателей и, со-
ответственно, высоко уровня социаль-
ной мобильности. При этом, анализи-
руя формы реализации инновационного 
образования, важно рассматривать их 
в контексте социально- экономической 
обстановки конкретного общества, его 
актуальных задач и запросов.

Рассматривая  ключевые  формы 
реализации  инновационного  образо-
вания в стране, необходимо обратить-
ся к анализу нормативно- правовой ба-
зы Российской Федерации. В основном 
нормативном  правовом  акте  Россий-
ской Федерации, регулирующем систе-
му образования –  Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ термин 
«инновационное образование» не за-
креплен. Однако, в статье 20 «Экспери-
ментальная и инновационная деятель-
ность в сфере образования» отмечается, 
что «экспериментальная и инновацион-
ная деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения 
модернизации и развития системы об-
разования с учетом основных направле-
ний социально- экономического развития 
Российской Федерации и приоритетов 
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научно- технологического развития Рос-
сийской Федерации» [1].

Проведя анализ проектов, реализу-
емых в 130 инновационных площадках, 
закрепленных в Приказе Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской  Федерации  от  11.01.2023  №  29 
«Об  утверждении  перечня  федераль-
ных инновационных площадок на 2023 
год» [2], можно выделить наиболее рас-
пространенные формы реализации ин-
новационного образования в Российской 
Федерации, среди которых: использова-
ние в процессе образования цифровых 
инструментов; взаимодействие образо-
вательных организаций разного уровня 
или взаимодействие образовательной 
организации с индустриальными партне-
рами (представителями бизнеса) в целях 
реализации образовательного процесса; 
реализация сетевых образовательных 
программ; реализация программ пере-
подготовки и/или программ по разви-
тию  надпрофессиональных  компетен-
ций с целью подготовки востребованных 
высококвалифицированных кадров для 
рынка труда; реализация программ не-
прерывного образования (детский сад –  
школа –  СПО/вуз); реализация инноваци-
онных образовательных программ, в том 
числе с использованием новых педагоги-
ческих и образовательных методик.

Для формирования новых механиз-
мов институционального регулирования 
социальной мобильности молодежи че-
рез инновационную деятельность выс-
шей школы, необходимо провести иссле-
дование уровня восприятия молодежью 
инновационного образования и, в част-
ности, форм его реализации, на их со-
циальную мобильность.

В 2023 году автором было проведе-
но социологическое исследование сту-
дентов и выпускников вузов в возрасте 
18–30 лет «Влияние инновационного об-
разования на социальную мобильность 
молодежи». Проведен анкетный онлайн- 
опрос 1064 респондентов, среди которых 
62,5% –  обучающиеся различных кур-
сов и уровней подготовки и 37,5% –  вы-
пускники образовательных организаций 
высшего образования из 43 субъектов 
Российской Федерации.

Проведенное исследование позволя-
ет оценить уровень восприятия молоде-
жью высшего образования как фактора 
социальной мобильности в современном 
российском обществе. 85,5% респонден-
тов отметили высшее образование важ-
ным фактором реализации социальной 
мобильности, однако, куда меньшее ко-
личество  респондентов  (48,7%,  боль-
шинство из которых согласны частично) 
признают высшее образование гарантом 
продвижения вверх по стратификацион-
ной пирамиде. Кроме того, подавляющее 
большинство опрошенных (80,3%) ука-
зывают на то, что сегодня осуществить 
вертикальную социальную мобильность 
можно без наличия высшего образова-
ния. Результаты опроса свидетельствуют 
о том, что высшее образование продол-
жает восприниматься молодежью как 
важный фактор социальной мобильно-
сти, однако прослеживается тенденция 
снижения его восприятия как гаранти-
рованного «социального лифта». Иссле-
дование также показало реальное вли-
яние высшего образования на социаль-
ную мобильность российской молодежи. 
62,5% опрошенных отмечают, что полу-
чение высшего образования уже повли-
яло на их социальную мобильность. При 
этом важно отметить, что большинство 
респондентов, не отметивших данного 
влияния, на данный момент являются 
студентами бакалавриата (рис. 1).
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Рис. 1. Восприятие высшего образования как 
фактора социальной мобильности

Исследование также позволяет оце-
нить уровень соответствия высшего об-
разования в России современным за-
просам общества в глазах российской 
молодежи. Так, 42,8% процентов моло-
дежи отмечают несоответствие высшего 
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образования запросам современности. 
Сразу  87,5%  опрошенных  указывают 
на необходимость модернизации и вне-
дрение инноваций в  российское выс-
шее образование, еще большее число 
респондентов (88,2%) при этом согласны 
с утверждением, что модернизация и ис-
пользование инновационных технологий 
в современном российском образова-
нии позволит повысить привлекатель-
ность выпускников вузов перед работо-
дателями. На основе результатов мож-
но сделать вывод о том, что молодежь 
высоко оценивает потенциал инноваций 
и модернизации образования в качестве 
фактора влияния на вертикальную соци-
альную мобильность (рис. 2).
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Рис. 2. Соответствие высшего образования 
в России современным запросам общества

Для анализа оценки молодежью вли-
яния отдельных форм реализации инно-
вационного образования на вертикаль-
ную  социальную  мобильность,  автор 
определил перечень данных форм, сре-
ди которых: использование современных 
образовательных методик; реализация 
инновационных/эксклюзивных образо-
вательных программ; взаимодействие 
образовательной организации с рабо-
тодателями; развитие собственного на-
учного центра/технопарка; реализация 
программ переподготовки/дополнитель-
ного образования для студентов; исполь-
зование образовательной организацией 
цифровых и дистанционных технологий 
в обучении; реализация сетевых образо-
вательных программ.

В рамках исследования были опре-
делены формы инновационного образо-
вания, чаще других реализуемые в об-
разовательных организациях высшего 
образования. Так, наиболее популярной 

формой является использование обра-
зовательной организацией цифровых 
и дистанционных технологий в обучении 
(95,4%), что можно объяснить произо-
шедшими цифровыми трансформаци-
ями в образовании, продиктованными, 
в том числе, пандемией COVID-19. Сле-
дующими по частоте реализации фор-
мами инновационного образования яв-
ляются реализация программ перепод-
готовки/дополнительного образования 
для студентов (85,5%) и взаимодействие 
образовательной организации с работо-
дателями (81,6%) (рис. 3).
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Рис. 3. Реализация форм инновационного 
образования в российских образовательных 

организациях высшего образования

При этом рис. 4 показывает, что бо-
лее половины представителей молодежи 
(51,6%), в образовательных организаци-
ях которых реализуется взаимодействие 
с работодателями, не принимают в нем 
участие.

Реже всего  (63,2%) образователь-
ными инновационное образование реа-
лизуется через деятельность собствен-
ных  научных  центров  и  технопарков, 
что, по мнению автора исследования, 
представляет проблему в современном 
информационном обществе, развитие 
которого напрямую зависит от уровня 
развития науки и технологий. Кроме то-
го, участие в их деятельности принимают 
менее трети обучающихся (28,1%).

Результаты исследования подтверж-
дают, что российская молодежь отмеча-
ет значительное влияние форм иннова-
ционного образования на вертикальную 
социальную мобильность. Так, 65,1% ре-
спондентов отметили, что взаимодей-
ствие с работодателями уже значительно 
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повлияло или повлияет в будущем на их 
вертикальную социальную мобильность, 
следующие по популярности ответы –  
использование современных образова-
тельных методик (63,2%) и реализация 
инновационных/эксклюзивных образо-
вательных программ (59,9%). Примеча-
тельно, что при высокой оценке сотруд-
ничества с работодателями в качестве 
«социального лифта», меньшая часть 
студенческой молодежи может реали-
зовать данное взаимодействие (рис. 4).
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Рис. 4. Оценка влияния инновационного 
образования на вертикальную мобильность 

российской молодежью

Наименьшее влияние на вертикаль-
ную социальную мобильность, по мне-
нию респондентов, оказывает развитие 
научных центров и технопарков, что мо-
жет быть связано с выявленной сравни-
тельно низкой реализацией данной фор-
мы инновационного образования в рос-
сийских образовательных организациях 
на современном этапе.

Итак, современная российская мо-
лодежь рассматривает высшее образо-
вание как важный фактор вертикаль-
ной социальной мобильности, однако, 
восприятие его как гарантированного 
«социального лифта» постепенно сни-
жается. Молодые люди отмечают необ-
ходимость внедрения инноваций в обра-
зовательный процесс для роста востре-
бованности выпускников вузов на совре-
менном рынке труда. Молодежь отмеча-
ет высокую значимость инновационного 
образования и отдельных его форм как 
фактора социальной мобильности, от-
водя главную роль взаимодействию об-
разовательных организаций с работо-
дателями.

Анализ  результатов  исследования 
позволяет сделать вывод о том, что фор-
мирование механизмов регулирования 
социальной мобильности молодежи в со-
временном российском обществе через 
институт высшего образования требует 
использования инновационной образо-
вательной деятельности, при этом рост 
потенциала влияния инновационного об-
разования на социальную мобильность 
молодежи возможен через расширение 
использования  его  отдельных  форм, 
а также вовлечение большего числа об-
учающихся в процессы их реализации.

Литература
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

2.  Приказ Министерства науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации от 11.01.2023 № 29 «Об ут-
верждении перечня федеральных 
инновационных площадок на 2023 
год».

3.  Беккер И. Л. Проблема социализации 
студенческой молодежи в современ-
ных условиях / И. Л. Беккер, В. Н. Жу-
равчик.  // Известия Пензенского 
государственного педагогического 
университета им. В. Г. Белинского. –  
2009. –  №№ 12 (16). –  С. 141–151.

4.  Бурлуцкая М. Г. Высшее образование 
как лифт социальной мобильности: 
ожидания выпускников и реалии со-
временного общества // Социология 
образования. М.: Изд-во Современ-
ного гуманит. ун-та, 2012. № 9. С. 93.

5.  Воденко К.В., Черных С. С., Пепа-
нян Л. С. Управление процессами тру-
довой мобильности в условиях транс-
формации системы высшего обра-
зования // Социально- гуманитарные 
знания. 2015. С. 26–33.

6.  Горшков М. К. Российское общество 
как оно есть (опыт социологической 
диагностики). –  М., 2011. –  С. 59.

7.  Моисеенко В. В. Влияние института 
высшего образования на социальную 
мобильность населения в условиях 
современной России / В. В. Моисеен-
ко// Вестник АГУ. –  2015. –  № Выпуск 
2 (158). –  С. 182–187.

Социология № 2 2024



163

8.  Поляков В. Л. Инновации стратеги-
ческий ресурс развития предприни-
мательских организаций // МИР (Мо-
дернизация. Инновации. Развитие). 
2012. № 12. С. 61–65.

9.  Реутова М. Н. Механизмы регулиро-
вания социальной мобильности мо-
лодежи в условиях трансформации 
российского общества: специаль-
ность 22.00.08 «Социология управ-
ления»: автореферат диссертации 
на соискание ученой степени канди-
дата социологических наук / Реутова 
Марина Николаевна; Белгородский 
государственный университет. –  Бел-
город, 2004. –  200 c.

THE INSTITUTIONAL IMPACT OF 
EDUCATION ON THE SOCIAL 
MOBILITY OF YOUNG PEOPLE IN 
RUSSIAN SOCIETY

Kaymarazova A. K.
Moscow Pedagogical State University

In the conditions of the modern information soci-
ety, in which the level of development of science 
and  technology  becomes  a  determining  factor 
of  socio- economic  development,  and  informa-
tion and knowledge act as  key social  resourc-
es, the institute of education acquires a special 
role in ensuring social mobility, in particular, for 
students, as a special socio- demographic group 
that  does  not  have  professional  experience, 
a sufficient  level competencies and high status 
that allow for vertical movement along the strat-
ification pyramid. However, in the context of the 
inconsistency  of  the  vocational  education  sys-
tem with the current needs of society in modern 
Russia, one can note the weakening of the reg-
ulatory potential of this institution. In order to de-
velop new effective management mechanisms, 
it is necessary to consider in detail the impact of 
innovative educational approaches on the social 
mobility  of  young  people.  This  paper  presents 
the results of a study assessing the level of influ-
ence of innovative education on the social mo-
bility of young people in modern Russian socie-
ty, which can become  the basis  for  the  forma-
tion  of  management  tools  for  regulating  social 
mobility.

Keywords: student youth, social mobility, inno-
vative  education,  institute  of  education,  social 
elevator.
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Статья посвящена анализу современных 
представлений о синдроме отчуждения ро-
дителя в общественном дискурсе и практиках 
специалистов, а также о роли медиации при 
отчуждении родителя. Исследование прове-
дено по итогам двух социологических опросов 
экспертного сообщества вовлеченных специ-
алистов (N = 450). Анкетный опрос проводился 
с участниками Круглого стола на тему: «Син-
дром отчуждения родителя: мифы и практика» 
(12.12.2023) до и после мероприятия в онлайн 
режиме. Экспертное сообщество представляли 
заинтересованные профессионалы в решении 
проблемы из 32 регионов страны: психологи, 
медиаторы, специалисты служб опеки и по-
печительства, исполнительного производства, 
семейных центров, представители судейского 
сообщества, судебных приставов, адвокату-
ры, общественных организаций и др. Острую 
актуальность проблемы подтвердило мнение 
о широкой распространенности проблемы 
отчуждения родителя и иных членов семьи 
ребенка после развода, высказанное 99,5% 
специалистов. Только 0,5% профессионалов 
считают, что такой проблемы не существуют. 
Эксперты поддержали необходимость вне-
дрения в практику при спорах разводящих 
родителей о воспитании детей обязательного 
проведения информационно- разъяснительной 
встречи (далее –  ИРВ) по семейной медиации, 
эффективность которой доказана и составляет 
свыше 98%. Это может быть использовано 
в качестве обоснования для законодатель-
ных инициатив, а также развития в регионах 

сервисов поддержки семей, перживающих 
кризис и снижению числа разводов. Также 
экспертами высказана необходимость ис-
пользования диагностических инструментов 
выявления признаков родительского отчуж-
дения и включения полученных результатов 
в качестве дополнений в заключение орга-
на опеки и попечительства, направляемого 
в суд при разрешении спора об определении 
порядка проживания ребенка/детей при рас-
сторжении брака родителей и т.д. Это но-
вый управленческий подход к организации 
междисциплинарной работы специалистов 
по недопущению и минимизации влияния 
последсвий отчуждения родителя на судьбы 
их несовершеннолетних детей.

Ключевые слова: Синдром отчуждения родителя, се-
мейная медиация, информационно- разъяснительная 
встреча по семейной медиации, дополнение к за-
ключению органа опеки и попечительства по спору 
о воспитании детей, Центр медиации и социально- 
правовой поддержки ГБУ Центр «Содействие».
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Актуальность
В России проживает приблизительно 
18 млн семей с детьми, среди которых 
около 6,6 млн представляют собой непол-
ные, моно родительские семьи. По стати-
стике, около одной трети детей в стране, 
что составляет приблизительно 11 млн, 
воспитывается в неполных семьях, при 
этом в 96% таких случаев –  это мать. 
За последние 15 лет число моно роди-
тельских семей значительно увеличи-
лось.

Год от года фиксируется увеличение 
числа детей, чьи родители официально 
прекратили брачные отношения. В Рос-
сии ежегодно от 350 до 600 тыс. детей 
сталкиваются с последствиями развода 
своих родителей –  цифры, свидетель-
ствующие об актуальности этой пробле-
мы. После развода один из родителей 
часто остается главной фигурой в вос-
питании ребенка, тогда как второй ро-
дитель может стать для ребенка лишь 
эпизодическим гостем или же полностью 
исчезнуть из его жизни. Этот процесс 
отчуждения одного из родителей стано-
вится все более проявленным и порож-
дает серьезные опасения. В нашей стра-
не в среднем на 1000 браков приходит-
ся свыше 4,3 разводов. Так, в 2020 году 
на 1000 человек в России пришлось 3,9 
развода и 5,3 зарегистрированных бра-
ков. Наибольшие показатели разводов 
зарегистрированы в Сахалинской (5,1 
на 1000 человек), Магаданской области 
(5,1) и Калининградской (5) областях. 
Меньше всего –  в Ингушетии и Чечне 
(по 1) 1. Резкий рост разводов в России, 
который в некоторые периоды 2022 года 
превысил количество официально заре-
гистрированных браков за год на 130%, 
указывает на глубокую социальную про-
блему.

Дети, испытавшие шок от развода 
родителей, нередко подвергаются вто-
ричному стрессу –  потере связи с одним 
из родителей и другими членами семьи. 
Такое положение вещей ведет к появ-
лению нового феномена социального 

1 Население России. [Электронный ресурс]. –  
URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья: 
Браки_и_разводы_в_России 2024/01/27 23:52:47 
(дата обращения: 30.01.2024).

сиротства, когда в жизни ребенка при 
живом отце или матери отсутствует кон-
такт с одним из них, хотя отчужденный 
родитель желает и способен принимать 
активное участие в воспитании.
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известны работы: Р. Фишера и У. Юри, 
Х. Бесемера, Д. Кэнни, Л. Фуллер, Дж. 
Монка и Дж. Уинслэйда и др 4..

Среди отечественных исследовате-
лей медиативным методам разрешения 
и урегулирования семейных конфликтов 
посвящены труды многих ученых и прак-
тиков [1; 2; 3; 5; 8; 9; 11; 12; 13; 14]. В по-
следнее десятилетие в России был за-
щищен ряд диссертаций по различным 
аспектам медиации 5 (Е. А. Алексеева, 
У. А. Удавихина, Г. А. Юнгус, К. Е. Гаф-
нер, С. В. Абдуллина и др.).

Системное освещение проблем ме-
диации для специалистов осуществляет 

2 Иванова Е. Н. Современная медиация –  един-
ство и многообразие // Психотерапия: научно- 
практический журнал. 2013. № 11. C. 50–57; Гор-
дийчук Н. В. Трансформативная медиация: основ-
ные понятия и установки // Психологическая наука 
и образование. 2014. № 2. С. 41–48.

3 Котанджян Г. С. Этнополитология консенсу-
са –  конфликта: Цивилизац. пробл. теории и прак-
тики. Рос. Акад. управления, Фонд нац. и между-
нар. безопасности. –  М.: Луч, 1992. –  184 с.; Милец-
кий В. П. Введение в историю и теорию институтов 
конфликторазрешения (опыт сравнительного ана-
лиза). –  СПб, 2002. –  100 с.

4 Гафнер К. Е. Медиация как социо- 
коммуникативная технология конфликторазреше-
ния // автореф. Дисс. 22.00.06 –  Нижний Новгород. 
2019. С 4–5.

5 Алексеева Е. А. Формирование готовно-
сти к онлайн- медиации магистрантов психолого- 
педагогического направления // Автореф. 
дисс… к.п.н. 2023; Удавихина У. А. Социально- 
психологические особенности профессиональ-
ной деятельности медиатора // Автореф. дисс… 
к.п.н. 2022; Гафнер К. Е. Медиация как социо- 
коммуникативная технология конфликторазреше-
ния // автореф. Дисс. 22.00.06 –  Нижний Новгород. 
2019.; 2013.; Абдуллина С. В. Социальный феномен 
посредничества: дис. … канд. соц. наук. Уфа, 2011, 
и др.
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специализированный журнал «Медиа-
тор.РФ» 6. Координирующую роль играют 
такие профессиональные объединения, 
как Общероссийский профсоюз меди-
аторов 7, Союз профессиональных ме-
диаторов M2B 8, «Национальная палата 
медиаторов» 9 и др.

С середины 2000-х гг. тема отчуж-
денного родителя проявляется в соци-
ологических исследованиях гендерной 
проблематики в фокусе изучения фе-
номенов отцовства и маскулинности. 
Проблемы роли отца в семье изучали 
такие видные социологи, как: И. С. Кон, 
Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина и др. 
Тема отцовства как важной части муж-
ской жизни подробно исследована в тру-
дах И. С. Кона 10 «Мальчик-отец мужчи-
ны», «Гендер и маскулинность, сыновья 
и отцы» и др. Ученый рассматривал про-
блемы отцовства в трех аспектах: как 
общественный институт; как различные 
группы мужчин- родителей; как межлич-
ностные отношения отцов и детей.

В своих работах Е. А. Здравомысло-
ва 11, А. А. Темкина, Ж. В. Чернова также 
рассматривали социологические модели 
отцовства, их бытование и трансформа-

6 Медиатор.РФ. [Электронный ресурс]. –  
URL: https://медиатор.рф/news/ (дата обращения: 
02.02.2024).

7 Общероссийский профсоюз медиаторов. 
[Электронный ресурс]. –  URL: https://профсоюзме-
диаторов.рф/about/ (дата обращения: 02.02.2024).

8 Союз профессиональных медиаторов M2B 
[Электронный ресурс]. –  URL: https://unionm2b.ru/

9 Национальная палата медиаторов. [Элек-
тронный ресурс]. –  URL: https://www.fpmrf.ru (дата 
обращения: 02.02.2024).

10 Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире. М., 
2009. Мальчик –  отец мужчины. М., 2009. Гендер 
и маскулинность, сыновья и отцы // Журнал социо-
логии и социальной антропологии. 2012. Т. 15. № 1. 
С. 48–64.

11 Здравомыслова Е.А., Темкина А. А. Кри-
зис маскулинности в позднесоветском дискурсе // 
О мужественности. М., 2002. С. 432–451; Здра-
вомыслова Е. А., Тёмкина А. А. 12 лекций по ген-
дерной социологии: учебное пособие / Е. А. Здра-
вомыслова, А. А. Тёмкина. СПб., 2015.; Черно-
ва Ж. В. Модель «советского» отцовства: дискур-
сивные предписания // Российский гендерный по-
рядок / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. 
СПб., 2007. С. 138–168; Чернова Ж. В. Отцовство 
и модели семейной политики // Вестник Нижего-
родского университета им. Н. И. Лобачевского. Се-
рия: Социальные науки. 2011. № 4 (24).

цию. Так, авторы фиксировали кризис 
маскулинности в поздне- советском дис-
курсе, который отразился и на «отцов-
ских практиках», и на самом «образе 
отцовства». Советские отцы характе-
ризовались в дискурсе социума нача-
ла 2000 гг. как играющие роль отчуж-
денного родителя, который ситуативно 
заботится о ребенка лишь «с санкции» 
матери. Проблема отчужденного роди-
теля и пути ее решения занимает все 
более видное место в современном об-
щественном дискурсе и практиках спе-
циалистов.

Результаты исследования
Актуальность и острая социальная зна-
чимость проблемы отчуждения родите-
ля стали побудительным мотивом ор-
ганизации и проведения Центром ме-
диации и социально- правовой помо-
щи 12.12.2023 Круглого стола на тему: 
«Синдром отчуждения родителя: мифы 
и практика». Организаторами явились 
Департамент труда и социальной защи-
ты населения города Москвы (далее –  
ДТСЗН), Центр медиации и социально 
правовой помощи ГБУ Ресурсный центр 
«Содействие» ДТСЗН, ГАУ ИДПО ДТСЗН 
и АНО «Национальная ассоциация ис-
следователей синдрома отчуждения ро-
дителя». В работе Круглого стола, кото-
рый проводился в очном и онлайн фор-
мате, приняли участие 364 специалиста 
из 32 регионов 7 Федеральных Округов. 
Накануне мероприятия было проведено 
анкетирование по обсуждаемой темати-
ке, в котором приняли участие 356 спе-
циалистов из разных регионов нашей 
страны (N = 356), а также 95 экспертов 
заполнили итоговую анкету по заверше-
нии Круглого стола. Полученные ответы 
стали основой исследования в области 
распространенности родительского от-
чуждения, результаты которого пред-
ставлены в данной статье.

Исследование выявило единодушное 
мнение специалистов о широкой рас-
пространенности проблемы отчуждения 
родителя и иных членов семьи ребен-
ка после развода родителей (и начала 
раздельного проживания). Анализ ито-
гов опроса показал, что практически все 
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опрошенные специалисты (99,5%) при-
знают существование проблемы отчуж-
дения родителя и других родственников 
у детей после того, как родители начали 
жить раздельно после развода. В то же 
время, единицы из числа экспертов 
(0,5%) считают, что подобной пробле-
мы не существует. Среди респондентов, 
признавших проблему, каждый девятый 
эксперт (11% из 99,5%) согласен с тем, 
что, хотя проблема отчуждения действи-
тельно имеет место быть, она затрагива-
ет лишь ограниченное количество семей 
и не является широко распространенной.

Таблица 1. Наиболее частые семейные 
проблемы, наблюдаемые в случаях 
отчуждения родителя (несколько вариантов 
ответа)*

Ранг Признак Значе-
ние,%

1. Конфликтный характер развода 64,7%

2. Препятствие общению с ребен-
ком вызвано прошлыми обидами 
родителя

66,0%

3. Клевета на второго родителя 58,3%

4. Бабушки, дедушки «подливают 
масла в огонь»

57,0%

5. Неуважение супругов друг друга 41,5%

6. Неуважение супругов к родствен-
никам друг друга

41,5%

7. Проблемы, связанные с повтор-
ным браком (общение с отчимом/
мачехой)

38,5%

8. Насилие в семье до развода 
со стороны отвергаемого родителя

24,3%

9. Не сталкивался 14,0%

Примечание. * Значения признаков авторами 
не сводились к 100% в целях выявления распро-
страненности мнений среди экспертов.

Отчуждение одного из родителей 
может оказывать негативное влияние 
на детей разных возрастных групп. 
Младшие школьники и подростки, со-
гласно данным опроса, могут оказаться 
более уязвимыми, потому что они актив-
но социализируются, формируют свою 
идентичность, социальные связи и ми-
ропонимание, они «учат» свои социаль-

ные роли и включаются в поведенческий 
репертуар своей семьи.

Эксперты назвали следующие наи-
более частые семейные проблемы, на-
блюдаемые в случаях отчуждения ро-
дителя (табл. 1).

Важно обратить внимание на случаи 
семейного насилия (п. 8 табл. 1), с кото-
рыми так или иначе сталкивались чет-
верть участников Круглого стола. «На-
силие в семье до развода со стороны 
отвергаемого родителя» характерно для 
четверти ситуаций (24,3%), по мнению 
экспертов. Эти сведения могут помочь 
специалистам служб семейной медиа-
ции, семейным психологам, а также спе-
циалистам органов опеки и попечитель-
ства понимать, какие семейные пробле-
мы чаще всего встречаются в ситуациях, 
когда один из родителей испытывает за-
труднения при общении с ребенком по-
сле развода.

Изучены мнения экспертов о распро-
страненности ситуаций при родитель-
ских спорах о воспитании детей явле-
ния, когда ребенок не желает общаться- 
встречаться с одним из родителей (бло-
кирует в соцсетях, телефоне, обесце-
нивает родителя и(или) родственников 
с его стороны). Так, полученные ответы 
экспертов говорят о том, что в случаях 
родительских конфликтов явление от-
чуждения детей от одного из родителей 
может проявляться через: явный отказ 
ребёнка от общения с одним из роди-
телей, включая игнорирование и бло-
кировку в социальных сетях и в теле-
фоне; через обесценивание личности 
этого родителя и его родственников. 
Среди участников Круглого стола 39% 
экспертов сталкиваются с отказом ре-
бенка от общения с одним из родителей 
постоянно, 29,5% встречают подобные 
ситуации часто. Остальные эксперты ре-
же встречаются с проблемой, или вовсе 
не замечают её.

Кроме того, результаты опроса ука-
зывают на важность разработки эф-
фективных механизмов решения се-
мейных конфликтов, таких как семей-
ная медиация, первая информационно- 
разъяснительная встреча по медиации 
разводящихся супругов [1], которые 
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могли бы способствовать восстановле-
нию и сохранению здоровых отношений 
между ребенком и обоими родителями, 
а также предотвращению дальнейше-
го ухудшения ситуации. Эксперты вы-
разили мнение об обязательности Пер-
вой информационно- разъяснительной 
встречи по медиации для разводящихся 
супругов, имеющих детей.

По итогам опроса выявлены прогно-
зы участников Круглого стола о вероят-
ности будущих ситуаций, при которых 
ребенок, столкнувшийся с отчуждени-
ем родителя, повторит сценарий отчуж-
дения в своей семейной жизни (разве-
дется, начнет препятствовать общению 
детей со вторым родителем). Большая 
часть респондентов (82%) признает, что 
существует вероятность того, что такой 
ребенок в будущем сможет повторить 
сценарий отчуждения в своей семейной 
жизни. Определенная часть экспертов 
(8%) не видит связи между переживани-
ями ребенка в детстве и его поведением 
во взрослой жизни на уровне отношений 
в семье. Это может отображать оптими-
стичный взгляд экспертов на будущие 
семейные отношения, несмотря на нега-
тивный опыт в детстве. Каждый десятый 
из числа опрошенных (10%) уверен, что 
ребенок «безусловно повторит» отри-
цательный сценарий родителей и «пе-
редаст эстафету» следующему поколе-
нию. Это мнение может быть основано 
на наблюдении экспертами циклично-
сти стереотипов «токсичных» семейных 
взаимоотношений, которые передаются 
из поколения в поколение.

Оценка представителями эксперт-
ного сообщества вопроса о понимании 
судами серьезности влияния психоло-
гического синдрома отчуждения роди-
теля на будущее ребенка во время раз-
бирательства семейных споров, была 
следующей: 19% экспертов уверены, что 
суды полностью осознают последствия, 
32% специалистов склонны думать, что 
суды скорее осознают, чем не осознают 
серьезность ситуации, в то время как 
23% экспертов думают иначе, и только 
3% экспертов считают, что суды не осоз-
нают серьезности подобных случаев. 
Из анализа высказанных мнений следу-

ет, что больше половины специалистов 
(51%) подтверждают мнение о том, что 
суды признают важность рассматрива-
емого психологического синдрома, или 
склонны к такому мнению.

Большинство участников опроса под-
твердили, что проблема отчуждённого 
родителя так или иначе вовлечена в се-
мейные споры о воспитании детей по-
сле развода. Эти данные подчеркива-
ют необходимость уделять серьезное 
внимание профилактике родительско-
го отчуждения в семейных спорах, по-
скольку она может иметь значительные 
отрицательные последствия для психо- 
эмоционального благополучия ребенка, 
его физического развития и семейных 
отношений во взрослой жизни.

Заключение
Практически все эксперты (99,5%) 
из числа участников Круглого стола 
«Синдром отчуждения родителя: мифы 
и практика» признают существование 
проблемы отчуждения родителя и близ-
ких родственников у детей после того, 
как их родители начали жить раздель-
но вследствие развода. Результаты ис-
следования подчеркивают значимость 
проблемы семейного воспитания и не-
обходимость медиации на всех стади-
ях семейных конфликтов. Важна работа 
с семьями и формирование осознанно-
го родительства, чтобы предотвратить 
повторение негативных семейных сце-
нариев ребенком в будущем. Так, боль-
шинство экспертов уверены (82%), что 
существует вероятность того, что ребе-
нок, который столкнулся с отчуждением 
одного из родителей, в будущем смо-
жет повторить сценарий своих родителей 
в своей собственной семейной жизни. 
Итоги исследования могут помочь спе-
циалистам служб семейной медиации, 
семейным психологам, а также специа-
листам семейных центров, органов опеки 
и попечительства понимать, какие имен-
но конфликтные проявления семейных 
проблем чаще всего встречаются в ситу-
ациях синдрома отчужденного родителя. 
Это знание может быть использовано для 
разработки стратегий экологичного раз-
вода и применения семейной медиации, 

Социология № 2 2024



169

для преодоления проблем отчуждения 
родителя и поддержки семей в сложных 
ситуациях.

Особенно важно то, что эксперты под-
держали необходимость обязательной 
информационно- разъяснительной 
встречи с разводящимися родителями 
о преимуществах медиации, что может 
быть использовано в качестве обосно-
вания для законодательных инициатив, 
а также развития в регионах сервисов 
поддержки семей, перживающих кри-
зис, и снижению числа разводов. Также 
экспертами высказана необходимость 
использования диагностических инстру-
ментов выявления признаков родитель-
ского отчуждения и включения полу-
ченных результатов в качестве до-
полнений в заключение органа опеки 
и попечительства, направляемого в суд 
при разрешении спора об определении 
порядка проживания ребенка/детей при 
рассторжении брака родителей, или ино-
го спора о воспитании детей (например, 
определения порядка общения, взыска-
ния алиментов и др.). Это новый управ-
ленческий подход к организации меж-
дисциплинарной работы специалистов 
по недопущению и минимизации влия-
ния последсвий отчуждения родителя 
на судьбы их несовершеннолетних де-
тей.
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MODERN IDEAS ABOUT THE ROLE 
OF MEDIATION IN PARENTAL 
ALIENATION SYNDROME IN PUBLIC 
DISCOURSE AND THE PRACTICES 
OF SPECIALISTS (BASED ON 
SOCIOLOGICAL RESEARCH 
MATERIALS)

Gracheva O. E., Mkrtumova I. V.
Center of Mediation and Social and Legal Assistance, 
Resource Center for guardianship and trusteeship is-
sues “Sodezidostvo”, G. V. Plekhanov Russian Universi-
ty of Economics

The article is devoted to the analysis of current 
perceptions of parental alienation syndrome in 
the public discourse and practices of profession-
als, as well as the role of mediation in parental 
alienation. The research is based on the results 
of two sociological surveys of the expert commu-
nity of involved specialists (N = 450). The ques-
tionnaire survey was conducted with the partic-
ipants of the Round Table “Parental Alienation 
Syndrome: Myths and Practice” (12.12.2023) 
before and after the event in online mode. The 
expert community was represented by profes-
sionals interested in solving the problem from 
32 regions of the country: psychologists, medi-
ators, specialists of guardianship and custody 
services, enforcement proceedings, family cen-
tres, representatives of the judicial community, 
bailiffs, the Bar, NGOs, etc. The acute urgen-
cy of the problem was confirmed by the opinion 
that the problem of alienation of the parent and 
other family members of the child after divorce 
is widespread, expressed by 99.5 per cent of 
professionals. Only 0.5 per cent of professionals 
believe that such a problem does not exist. The 
experts supported the need to introduce into 
practice in disputes between divorcing parents 
about the upbringing of their children a manda-
tory Family Mediation Information and Advoca-

cy Meeting (hereinafter referred to as FIM), the 
effectiveness of which has been proven to be 
over 98%. This can be used as a justification for 
legislative initiatives, as well as the development 
of regional services to support families in crisis 
and reduce the number of divorces. The experts 
also expressed the need to use diagnostic tools 
to identify signs of parental alienation and to in-
clude the results obtained as additions to the 
opinion of the guardianship and custody agen-
cy sent to the court when resolving a dispute on 
determining the order of residence of a child/
children in the event of dissolution of the par-
ents’ marriage, etc. This is a new management 
approach to the organisation of interdisciplinary 
work of specialists to prevent and minimise the 
impact of the consequences of parental aliena-
tion on the fate of their minor children.

Keywords: Parental alienation syndrome, fam-
ily mediation, informational and explanatory 
meeting on family mediation, supplement to the 
conclusion of the guardianship and custody au-
thority on the dispute about child rearing, Media-
tion and Social and Legal Support Centre of the 
State Budgetary Institution Centre “Sodeistvie” 
(Support).
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В статье рассматриваются методологические 
подходы к формированию корпоративной 
культуры, её роль в эффективности дея-
тельности организации. Авторами проведен 
анализ состояния корпоративной культуры 
на примере конкретной организации. На ос-
нове данных собственного эмпирического 
исследования делается вывод о том, что 
подходы к формированию корпоративной 
культуры детерминированы особенностями 
функционирования, спецификой деятель-
ности организации, факторами внутренней 
и внешней среды. Оценка корпоративной куль-
туры проводится по определенным метрикам 
и субметрикам, характеризующим параметры 
организационной культуры и отражающим её 
специфические особенности для конкретной 
организации. Прикладной характер исследо-
вания отражает возможности использования 
и апробации методологических подходов фор-
мирования корпоративной культуры в практике 
управления организацией с учётом её спец-
ифических особенностей в целях получения 
максимального социально- экономического 
эффекта. В статье обосновывается тезис 
о возрастании роли корпоративной культуры 
в целях повышения эффективности деятель-
ности организаций и формирования положи-
тельного имиджа на рынке.

Ключевые слова: корпоративная культура, метрики 
корпоративной культуры, корпоративные ценности, 
мотивация персонала, вовлечённость сотрудников, 
удовлетворённость сотрудников.

Введение
Формирование корпоративной культу-
ры –  длительный и сложный процесс, 
который включает определение миссии 
и базовых ценностей организации, фор-
мулирование стандартов поведения, соз-
дание традиций и разработку символики 
[1; 2]. Развитие организационной куль-
туры, как непрерывный процесс, требу-
ющий постоянного внимания и совер-
шенствования с целью эффективного 
управления персоналом, является важ-
нейшей на сегодняшний день проблемой 
в практике управления. Актуальность 
данной темы обусловлена, прежде все-
го, тем, что знание основных элементов 
и особенностей корпоративной культуры 
предприятия позволяет оценить степень 
стабильности организации, её конкурен-
тоспособность, предложить вероятные 
направления управленческих решений, 
а также возможность достижения запла-
нированных результатов [9, с. 79–80]. Це-
лью настоящей работы является анализ 
методологических аспектов формиро-
вания корпоративной культуры, а так-
же состояния корпоративной культуры 
конкретной организации и определение 
необходимых условий её развития в кон-
тексте повышения эффективности дея-
тельности организаций и формирования 
положительного имиджа на рынке.

Методология и теоретические рамки 
исследования
Теоретическую и информационную ба-
зу исследования составили труды Дэй-
ва Логана, а также Джона Кинга о ме-
тодах  формирования  корпоративной 
культуры [4; 7], а также локальные нор-
мативные акты компании ООО «Ракурс- 
Инжиниринг»  в  части  формирования 
корпоративной культуры, выступающей 
в данном исследовании в качестве объ-
екта [10]. Эмпирическую базу составили 
данные социологического исследования, 
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респондентами которого выступили со-
трудники ООО «Ракурс- Инжиниринг». 
Общее количество респондентов соста-
вило 144 человека. Тип выборки –  квот-
ная. Доверительный интервал –  3,83%.

Результаты и их обсуждение
Выделяют два основных направления 
методики формирования корпоративной 
культуры.

1. Поиск ценностей успешной орга-
низационной культуры, максимально со-
ответствующей следующим факторам: 

организационной технологии, возможно-
стям и ограничениям внешней среды ор-
ганизации, уровню профессионализма 
персонала и особенностям националь-
ного менталитета.

2. Закрепление выявленных ценно-
стей организационной культуры на уров-
не персонала организации.

Для более подробного анализа ме-
тодов  формирования  корпоративной 
культуры,  целесообразно  объединить 
их в группы (табл. 1.)

Таблица 1. Группы методов формирования корпоративной культуры в организации [4; 6]

Наименование группы методов формирования 
корпоративной культуры организации

Методы формирования корпоративной культуры организации

Методы, связанные с осуществлением лидер-
ства в организации

Стиль руководства, существующий в организации; внимание к аспектам 
деятельности сотрудников; реакция и поведение руководства в критиче-
ских ситуациях; характер решения вопросов руководством; последова-
тельность действий руководства организации

Организационные (управленческие) методы Миссия и стратегия развития предприятия; наличие кодекса поведения, 
профессионального кодекса, корпоративного кодекса деловой этики, 
устава предприятия, правил трудового распорядка, приказов, штатного 
расписания, положений; получение товаров или услуг организации 
со скидкой; предоставление льгот сотрудникам; широкий социальный 
пакет; система поощрения и наказания; принципы продвижения по ка-
рьерной лестнице; налаженные системы коммуникации; принципы под-
бора и увольнения персонала

Методы социально- психологического воздей-
ствия на поведение сотрудников

Артефакты: создание призывов и лозунгов, мифов и легенд, традиций 
и праздников; организация музея в организации; корпоративные семи-
нары, тимбилдинги; введение дресс-кода.
Создание местных СМИ: газеты, сайт, буклеты, журналы.
Непосредственное взаимодействие с руководителем, наставником, кон-
сультантом, психологом

Включение «человеческого факто-
ра в систему управления» проявляется 
в использовании корпоративной культу-
ры в качестве инструмента управления, 
что соответствует мировым тенденциям 
[8]. Знание теоретических механизмов, 
обеспечивающих  формирование  кор-
поративной культуры, позволяет приме-
нять на практике наиболее подходящие 
из них в соответствии с особенностями 
функционирования предприятия и раз-
рабатывать новые методы её создания. 
Каждый раз использование этих мето-
дов будет индивидуальным и зависит 
от  особенностей  функционирования 
предприятия, его специфики.

Корпоративная культура ориентиро-
вана на внутреннюю среду и проявля-

ется, прежде всего, в организационном 
поведении сотрудников. Сюда следует 
отнести устойчивость, эффективность 
и надёжность внутрисистемных органи-
зационных связей; дисциплину и куль-
туру их исполнения; динамизм и адап-
тивность к нововведениям в организа-
ции; общепринятый (на всех уровнях) 
стиль управления, основанный на со-
трудничестве; психологически безопас-
ную среду; активные процессы пози-
тивной самоорганизации и многое дру-
гое, что проявляется в корпоративном 
поведении работников в соответствии 
с принятыми нормами и признанными 
ценностями, объединяющими интересы 
отдельных людей, групп и организации 
в целом.
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Для начала процесса разработки ре-
комендаций по формированию корпора-
тивной культуры необходимо провести 
диагностику имеющейся корпоративной 
культуры или же её отсутствия [12]. Диа-
гностика представляет собой сбор дан-
ных, описывающих состояние изучае-
мого предприятия, а именно: перечень 
ценностей, целей, миссии, задач, кото-
рые в свою очередь составляют основу 
внутрифирменных и внефирменных от-
ношений, изучение сложившихся в ор-
ганизации правил и традиций, практики 
управления. На этом этапе оценивают-
ся также: культура управления, нацио-
нальная культура, структура и размер 
организации, отрасль предприятия [11]. 
Основными мероприятиями по форми-
рованию эффективной корпоративной 
культуры являются:
1)  разработка системы ценностей, це-

лей и конкретных задач по их дости-
жению для всех сотрудников пред-
приятия;

2)  корректировка  организационно- 
экономической документации, обе-
спечивающей профессиональный, 
доброжелательный стиль общения;

3)  информационное обеспечение со-
трудников предприятия;

4)  организация исполнения принятых 
мероприятий;

5)  разработка программы взаимодей-
ствия с местным населением, обще-
ством в целом, городом, государ-
ством.
Немаловажно разработать докумен-

ты, которые чётко обозначают особен-
ности правил взаимоотношений. Одними 
из базовых документов являются Поло-
жение о корпоративной культуре и Ко-
декс деловой этики, благодаря которым 
на предприятии будет:
1)  развернутое описание норм, базиру-

ющихся в организации;
2)  соблюдение установленных в органи-

зации принципов поведения, общения 
и документооборота;

3)  повышение уровня профессионализ-
ма и этичности в деятельности ком-
пании.
Опираясь на базовые ценности, нач-

нём  анализ  корпоративной  культуры 

ООО «Ракурс- Инжиниринг» с определе-
ния типа управления [10]. Одной из цен-
ностей организации является партнёр-
ство и команда: «Мы команда соратни-
ков, уважающих вклад друг друга в об-
щее дело», –  это говорит о том, что глав-
ной составляющей стиля управления яв-
ляется интерес к мнению сотрудников. 
В ходе общения сотрудники и руковод-
ство постоянно находятся в своевремен-
ном информировании друг друга, что по-
зволяет компании эффективно функцио-
нировать. Таким образом, стилем управ-
ления ООО «Ракурс- Инжиниринг» явля-
ется демократический.

Стратегия: «Максимальное удовлет-
ворение потребностей заказчиков по-
средством предложения наиболее эф-
фективных и комплексных инновацион-
ных решений в области промышленной 
автоматизации, направленных на ресур-
сосбережение, повышение надёжности 
эксплуатации оборудования и безопас-
ность  производственных  процессов. 
Создание  собственной  технологиче-
ской цепочки, направленной на импор-
тозамещение и создание специальных 
приборов, используемых в программно- 
технических  комплексах  АСУ  ТП  для 
объектов энергетики. Сотрудничество 
с крупнейшими зарубежными и россий-
скими партнёрами в целях привлечения 
западных  технологий  и  компетенций 
в российскую энергетику, реализации 
новейших технических решений в соз-
дании АСУ ТП» [1; 10]. Ценности:
1)  открытость: «Мы открыты с колле-

гами, заказчиками, поставщиками 
и субподрядчиками»;

2)  здоровье и благополучие: «Мы пропа-
гандируем и поддерживаем здоровый 
образ жизни работников и их семей. 
Мы стремимся к достойному уровню 
жизни и реализуем творческий по-
тенциал»;

3)  эффективность: «Эффективность 
наших решений –  залог успешности 
нашей работы»;

4)  партнёрство и команда: «Мы команда 
соратников, уважающих вклад друг 
друга в общее дело»;

5)  профессионализм:  «Мы  уверены, 
что знания, компетенции, высокие 
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моральные качества, вовлечённость 
в цели и задачи компании –  залог 
качественных, эффективных и без-
опасных решений»;

6)  качество и ответственность: «Мы де-
лаем то, что по-настоящему умеем 
и всегда отвечаем за результат. Мы 
понимаем уровень важности объек-
тов наших заказчиков»;

7)  новаторство: «Новаторство –  наш 
стиль. Мы всегда ищем эффективные 
и оптимальные решения, развивая 
продукты и услуги компании, совер-
шенствуя бизнес- процессы и корпо-
ративное управление».
Миссия компании: «Мы делаем элек-

троэнергию эффективной, безопасной, 
надёжной». Социально- психологический 
климат  в  ООО  «Ракурс- Инжиниринг» 
определяет  характер  межличностных 
отношений  между  сотрудниками.  Тип 
межличностных отношений можно на-
звать партнёрским –  непринужденные 
отношения, при котором присутствует 
дух сплочённости среди коллег, благода-
ря которому цели компании достигаются 
эффективнее за счёт налаженной ком-
муникации между отделами и сотрудни-
ками. В такой атмосфере работа стано-
вится более продуктивной и приятной, 
что в свою очередь повышает мотива-
цию и уровень удовлетворённости пер-
сонала. В целом же, наличие хорошего 
социально- психологического  климата 
является одним из ключевых факторов 
успеха ООО «Ракурс- Инжиниринг» как 
единого организма.

Используя  классификацию  Кима 
Камерона и Роберта Куинна [3], опре-
делим  тип  корпоративной  культуры 
в ООО «Ракурс- Инжиниринг». Основны-
ми характеристиками данной культуры 
являются коллективная работа, дружный 
и поддерживающий коллектив, забота 
о развитии других и удовлетворении по-
требностей клиентов. В отличие от ие-
рархической культуры, клановая куль-
тура сосредоточена на межличностных 
взаимоотношениях по социальным при-
чинам. Она ценит командную работу, 
адаптацию, солидарность, поддержку 
других членов команды и готовность де-
легировать полномочия без конфликтов 

или агрессии. Для клановой культуры 
характерно комплексное моральное сти-
мулирование, регулярный мониторинг 
удовлетворённости трудом, планируе-
мый рост карьеры, развитие творческих 
способностей сотрудников.

На  основании  проведённого  ана-
лиза можно сделать вывод, что кор-
поративная  культура  ООО  «Ракурс- 
Инжиниринг» обладает значительными 
внутренними преимуществами и имеет 
достаточное количество перспектив-
ных возможностей на внешнем рынке. 
Основное преимущество корпоратив-
ной культуры организации заключает-
ся в высоком уровне удовлетворённо-
сти сотрудников, который обеспечива-
ет эффективную работу и достижение 
результатов. Кроме того, гибкость ор-
ганизации при изменении рыночных ус-
ловий или требований клиентов позво-
ляет быстро адаптироваться к новым 
условиям и сохранять конкурентоспо-
собность.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что ООО «Ракурс- Инжиниринг» 
уделяет  внимание  и  ресурсы  на  фор-
мирование  благоприятных  условий 
труда,  а  также  обладает  социально- 
психологической культурой, направлен-
ной на создание партнёрских межлич-
ностных отношений между сотрудниками, 
однако для того чтобы наиболее полно 
удовлетворить потребности сотрудников 
в пределах разумного, компания должна 
осуществить качественный прорыв в ори-
ентации на свою внутреннюю и внешнюю 
среду. Достижение этой цели возможно 
благодаря разработке актуализирован-
ной корпоративной культуры, которая со-
ответствует требованиям рынка.

Для того чтобы анализ корпоративной 
культуры  ООО  «Ракурс- Инжиниринг» 
был более полным, необходимо оценить 
её эффективность внутри организации. 
Для этой цели мы провели опрос среди 
сотрудников (выборочная совокупность 
составила 144 человека) на тему удов-
летворённости, вовлечённости и лояль-
ности [5]. В 2022 году индекс вовлечён-
ности сотрудников составил 79,6% –  сла-
бая вовлечённость, то есть сотрудники 
заинтересованы в рабочем процессе, не-
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которые аспекты жизни компании меша-
ют продуктивности. Опрос проводился 

на основе 10 метрик, представленных 
в таблице 2.

Таблица 2. Метрики вовлечённости

Метрика Характеристика Метрика Характеристика

Руководи-
тель

Чёткие цели, эффективные совещания 
и ориентация на результат определяю каче-
ства руководителя

Изменения Метрика оценивает возможность внедрения 
изменений (новых технологий и процессов) 
в компании с помощью проектного менедж-
мента

Стратегия Компании, которые знакомят сотрудников 
со стратегией и оценивают достижения, 
получают лучшие финансовые результаты 
в отрасли

Коллеги Хорошие отношения, взаимопонимание и эф-
фективные коммуникации в коллективе –  важ-
нейшая составляющая вовлечённости

Призна-
ние

Признание занимает важное место среди 
драйверов мотивации. Большинство со-
трудников работали бы усерднее, если бы 
их правильнее и чаще хвалили

Баланс Когда сотрудники здоровы, счастливы, когда 
соблюдается баланс жизнь/работа, они более 
дружелюбны с клиентами, коллегами и макси-
мально продуктивны –  минимум на 40%

Обратная 
связь

Более 75% сотрудников заявили, что они 
хотели больше обратной связи от руково-
дителей, призванной не обижать, а вдох-
новлять на улучшение результатов

Карьера 45% сотрудников покидают компании или 
работают не в полную силу по причине отсут-
ствия перспектив карьерного роста

Процессы Понятность процессов, требований и гра-
ниц своей ответственности влияет на ин-
теллектуальную вовлечённость любого 
человека

Условия 
и оплата

Оплата труда является одним из главных драй-
веров вовлечённости и мотивации к труду, 
но всегда не основным. Условия –  совокуп-
ность факторов производственной среды, 
оказывающих влияние на работоспособность 
сотрудника

На рисунке 1 видно, что большинство 
сотрудников относятся к группе слабо 
вовлечённых  –   72,6%,  а  также  число 
не  вовлечённых  сотрудников  (20,4%) 
превосходит вовлечённых, что свиде-
тельствует о том, что сотрудники не хо-
тят или просто не могут отдаваться ра-
бочему процессу полностью. Всего 7% 
мотивированы и работают в оптималь-
ных для продуктивной работы условиях.

20,4

72,6

7

Невовлеченные

Слабо вовлеченные

Вовлеченные

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Невовлеченные Слабо вовлеченные Вовлеченные

Рис. 1. Соотношение вовлечённости групп 
сотрудников, в %

Рассмотрим значения метрик шире, 
учитывая субметрики, представленные 
в таблице 3.

Таблица 3. Показатели метрик и субметрик

Метрики Субметрики

Руководитель
8,1

7,0
честность

9,0
доверие

9,4
лидерство

9,1
продуктивность

5,8
совещания

Стратегия
7,7

6,5
знание

8,4
достижимость

6,8
актуализация

7,6
оценка

9,4
инициативность

Признание
8,0

6,6
частота

9,4
обоснование

7,6
своевременность

7,9
культура

8,5
искренность

Обратная 
связь
7,9

7,8
частота

6,2
структура

7,3
результат

9,
диалог

8,6
конструктив

Процессы
7,8

7,3
ресурсы

8,3
клиенты

6,7
интерес

9,1
диалог

7,5
инициативность

Социология № 2 2024



177

Метрики Субметрики

Изменения
7,9

8,0
информация

8,3
барьеры

8,1
планирование

7,1
ресурсы

8,0
оценка

Коллеги
8,1

8,3
отношения

7,8
взаимопони-
мание

8,4
коммуникации

8,7
правила

7,5
взаимоотношения

Баланс
6,8

5,7
питание

7,4
счастье

6,4
стресс

7,4
фитнес

7,1
баланс

Карьера
7,0

5,8
понятность

8,7
автономность

6,8
обучение

7,6
реализация

6,1
наставничество

Условия 
и оплата
8,3

7,2
оплата

7,3
льготы

8,6
условия труда

9,3
безопасность

8,9
комфорт

Низкая вовлечённость 1…… 5, 6, 7, 8, 9, 10 Высокая вовлечённость

Из таблицы 3 мы видим, что самый 
большой балл наблюдается у условий 
труда и его оплаты, выделяется при этом 
безопасность и комфорт как ключевые 
показатели вовлечённости. Что же ка-
сается самого низкого среднего балла, 
им выступает баланс, когда сотрудни-
кам удаётся соблюдать баланс работа/
дом. Показатель 6,8 является низким, 
сотрудников не устраивает питание –  5,7, 
а также уровень стресса –  6,4. Следо-
вательно, это то, на что руководители 
должны обратить внимание в первую 
очередь при формировании мероприя-
тий по улучшению корпоративной куль-
туры.

Далее проанализируем лояльность 
сотрудников.  В  2022  году  индекс  ло-
яльности  сотрудников  (eNPS)  соста-
вил 67,2% –  слабая лояльность, то есть 
не критикуют, но и не рекомендуют ор-
ганизацию и также могут сменить ме-
сто работы. Показатель является ниже 
среднего на 3,3% по отрасли «Производ-
ство». Показатель складывается из про-
цента слабо вовлечённой и вовлечён-
ной групп проголосовавших. Опрос про-
водился на основе 5 метрик: гордость 
за  компанию  –   8,4  баллов,  желание 
остаться в будущем –  8,2; рекоменда-
ция компании –  7,2; отсутствие желания 
сменить работу сейчас –  7,1; стремление 
делать больше, чем требуется –  6,9.

На рисунке 2 видно, что большинство 
сотрудников относится к группе слабо 
лояльных –  48,2%, 19,3% сотрудников 

действуют в интересах компании и не со-
бираются менять место работы, а 32,5% 
сотрудников конфликтуют с интересами 
организации, не удовлетворены работой 
и, скорее всего, имеют планы о её смене.

19,3

48,2

32,5

Нелояльные

Слабо лояльные

Лояльные

0 10 20 30 40 50 60

Группы сотрудников

Рис. 2. Соотношение лояльности групп 
сотрудников, в %

На  основе  данных,  полученных 
из опроса, встала задача оценить сте-
пень удовлетворённости по различным 
метрикам корпоративной культуры. Для 
этого был разработан ещё один опрос 
(выборочная совокупность та же), ко-
торый направлен на более подробный 
анализ 5 метрик предыдущего опроса. 
Каждый вопрос имеет балльную систему 
оценивания от 1 до 10 баллов соответ-
ственно. Чем выше средний балл, тем 
выше удовлетворённость по этой метри-
ке (табл. 4).

Таблица 4. Результаты анкетирования 
сотрудников ООО «Ракурс- Инжиниринг»

Метрика Средний балл 
по шкале от 1 

до 10

% удовлетворён-
ных, ответивших 

«позитивно» с бал-
лом от 7 до 10

Оплата труда 7,2 54%
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Метрика Средний балл 
по шкале от 1 

до 10

% удовлетворён-
ных, ответивших 

«позитивно» с бал-
лом от 7 до 10

Условия труда 8,6 94%

Интерес к ра-
боте

6,7 81%

Безопасность 9,3 95%

Комфорт 8,9 90%

Исходя из данных таблицы 4, мож-
но сказать, что сотрудники организации 

оценивают свой интерес к рабочим зада-
чам и процессам ниже среднего и связы-
вают это с непониманием поставленных 
задач, целей проектов, а также вероят-
ностью задержки после рабочего дня. 
Лидером выступает метрика «Безопас-
ность» –  9,3 балла, что говорит об ощу-
щении защищённости и уверенности со-
трудников в своей безопасности на ра-
бочем месте, которое, в свою очередь, 
может способствовать повышению их 
производительности и работоспособно-
сти (табл. 5).

Таблица 5. Показатели производительности труда персонала ООО «Ракурс- Инжиниринг» 
за период 2020–2022 гг., тыс. руб.

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. Отклонение

2021 / 2020 гг. 2022 / 2021 гг.

Объём реализации 
на одного сотрудника

9816,3 7569,3 8596,4 –2247 1027,1

Объём прибыли на од-
ного сотрудника

823,4 658,4 797,6 –165 139,2

По данным таблицы 5 можно сказать, 
что уровень производительности труда 
в организации в исследуемом перио-
де претерпел небольшой спад в связи 
с  внешнеэкономическими  событиями 
в 2021 году, но смог подняться в 2022 го-
ду, поэтому отметим, что присутству-
ет рост эффективности использования 
кадрового потенциала. Можно сказать, 
что корпоративная культура эффектив-
на, но не настолько, чтобы оставить все 
так, как есть. Она требует вмешатель-
ства в целях повышения производитель-
ности труда, сокращения процента же-
лающих уволиться и роста финансовых 
показателей.

Заключение
Из результатов исследования можно сде-
лать вывод, что корпоративная культура 
оказывает значительное влияние на эф-
фективность работы организации. Высо-
кий уровень удовлетворённости сотруд-
ников свидетельствует о том, что ком-
пания обеспечивает базовые гигиени-
ческие факторы и комфортные условия 
труда. Однако низкие показатели лояль-

ности и вовлечённости сотрудников ука-
зывают на то, что многие из них не чув-
ствуют достаточной поддержки со сто-
роны руководства и не видят перспектив 
для своего развития. Также следует от-
метить высокий уровень стресса на рабо-
чем месте для более чем трети опрошен-
ных сотрудников. Это может привести 
к негативным последствиям и ухудше-
нию социально- психологического кли-
мата в компании.

Формирование и управление корпо-
ративной культурой является механиз-
мом влияния на лояльность. Грамотно 
выстроенная организационная культура 
способна оказать крайне благоприятное 
воздействие на лояльность сотрудников, 
повысить уровень вовлечённости пер-
сонала. Руководители и служба персо-
нала должны чётко осознавать, какая 
корпоративная культура присуща дан-
ной организации, верно распознавать её 
специфику. Это даёт возможность точ-
нее понимать специфику и тип лояльно-
сти в данной компании, а также делает 
более ясными пути влияния на привер-
женность и вовлечённость сотрудников, 
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специфику управления корпоративной 
культурой, позволяет эффективно осу-
ществлять необходимые корректирую-
щие и предупреждающие воздействия.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF 
THE FORMATION OF CORPORATE 
CULTURE AND THE PRACTICE 
OF THEIR APPLICATION IN THE 
ORGANIZATION

Gildingersh M. G., Davydov S. A., Petrov M. A.
St. Petersburg State University of Aerospace Instru-
mentation, St. Petersburg State Economic University

The article discusses methodological approach-
es to the formation of corporate culture, its role 
in the effectiveness of the organization. The au-
thors  analyzed  the  state  of  corporate  culture 
using  the  example  of  a  specific  organization. 
Based on data from our own empirical research, 
it is concluded that approaches to the formation 
of corporate culture are determined by the pecu-
liarities of functioning, the specifics of the organ-
ization’s activities, and factors of the internal and 
external  environment.  The  assessment  of  cor-
porate culture is carried out according to certain 
metrics and submetrics that characterize the pa-
rameters of organizational culture and reflect its 
specific  features  for  a  particular  organization. 
The applied nature of  the research reflects  the 
possibilities of using and testing methodological 
approaches to the formation of corporate culture 
in the practice of managing an organization, tak-
ing into account its specific features in order to 
obtain maximum socio- economic effect. The ar-
ticle substantiates the thesis about the increas-
ing role of corporate culture in order to increase 
the efficiency of organizations and create a pos-
itive image in the market.

Keywords: corporate culture, corporate culture 
metrics, corporate values, staff motivation, em-
ployee engagement, employee satisfaction.
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Организация мониторинга корпоративной культуры 
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Актуальность. В настоящее время существует 
дефицит научных разработок и практических 
рекомендаций по совершенствованию и разви-
тию корпоративной культуры образовательных 
организаций. Важность проведения исследова-
ний в данной области обусловлена созданием 
и развитием образовательных комплексов, 
направленных на реализацию системы непре-
рывного образования, корпоративная культура 
которых находится в стадии формирова-
ния. В этой связи возникает необходимость 
отслеживания состояния формирующейся 
корпоративной культуры организации и воз-
можных направлений ее развития с помощью 
мониторинга. Цель работы заключена в раз-
работке теоретической модели организации 
мониторинга корпоративной культуры обра-
зовательного комплекса. Задачи: определить 
функции корпоративной культуры в образова-
тельном комплексе, выделить область влияния 
корпоративной культуры в образовательном 
комплексе, составить алгоритм процесса 
организации мониторинга корпоративной куль-
туры. Методы: системный, аксиологический 
и структурно- функциональный методологи-
ческие подходы. Результаты. По результатам 
анализа научной литературы определены: 
необходимость организации мониторинга 
корпоративной культуры в образовательном 
комплексе с целью формирования оснований 
для принятия управленческих решений; не-
обходимость определения по результатам 
мониторинга направлений корректировки 
и совершенствования корпоративной культуры 
в соответствии со стратегическими целями 
развития образовательного комплекса.
Вывод. Предлагаемая модель организации 
мониторинга обеспечивает целостный подход 
к формированию наиболее адекватной сло-
жившимся условиям корпоративной культуры 
образовательного комплекса и определяет 
требования для определения направлений 
по ее совершенствованию. Конфликт инте-
ресов. В представленной публикации отсут-
ствует заимствованный материал без ссылок 

на автора и (или) источник заимствования; 
нет результатов научных работ, выполненных 
автором (авторами) публикации, лично и (или) 
в соавторстве, без соответствующих ссылок. 
Автор (ы) декларирует отсутствие конфликта 
интересов, связанных с публикацией данной 
статьи.

Ключевые слова: корпоративная культура, образо-
вательный комплекс, управленческий мониторинг, 
система мониторинга, методы мониторинга.
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Введение
Корпоративная культура в образователь-
ной организации обладает некоторыми 
универсальными характеристиками, 
но при этом имеет место и специфика 
в ее проявлении. Именно специфика 
определяет необходимость обращения 
к исследованиям корпоративной культу-
ры и формирования ее мониторинга с це-
лью выявления особенностей и тенден-
ций. Корпоративная культура становится 
объектом исследований экономистов, со-
циологов, антропологов, культурологов, 
психологов со второй половины ХХ века. 
Для проектирования системы монито-
ринга корпоративной культуры принци-
пиально значимым становится выявле-
ние ее структуры, которая представлена 
в трудах И. И. Буевой [4], В. Г. Зазыкина 
и И. А. Смирновой [5], А. А. Раренко [13], 
Э. Шейна [19] и др. Интерес к вопросам, 
связанным с корпоративной культурой 
в нашей стране, возрастает. Общим 
аспектам данной проблемы посвящена 
работа Л. М. Батталова, С. В. Дадыкин 
и Э. А. Устьян [1].

При этом в отечественной литерату-
ре исследование корпоративной куль-
туры в образовательной организации 
начинается только в XXI веке. Среди 
авторов, исследующих данное явле-
ние, можно назвать Калинину Е. А. [7], 
О. О. Киселеву [8], Н. И. Трубникову 
и Е. Б. Мазурину [16], Г. А. Уланову [17], 
О. Д. Федорова и Н. А. Калдузову [18], 
А. А. Ярулова [21] и др. В работах дан-
ных авторов рассматривается сущность, 
специфика, значение, формирование 
и направления изучения корпоратив-
ной культуры образовательной органи-
зации. Важное значение в современ-
ных условиях приобретают различные 
аспекты формирования корпоративной 
культуры образовательной организации. 
В работе Н. М. Николаевой предложе-
на структурно- функциональная модель 
формирования корпоративной культуры 
общеобразовательной школы [11].

В научной литературе понятие «кор-
поративная культура» часто использу-
ется многозначно, как синоним понятия 
«организационная культура» и как один 

из элементов управленческой культуры 
[20]. Авторский подход к соотношению 
данных понятий заключается в том, что 
второе понятие шире и включает в себя 
первое. Для образовательного комплек-
са целесообразно использовать поня-
тие «корпоративная культура», так как 
она включает в себя совокупность от-
дельных образовательных учреждений, 
имеющих свои особенности в организа-
ционной культуре. Именно общая корпо-
ративная культура объединяет совокуп-
ность разноуровневых и многофункцио-
нальных организаций, создавая единый 
комплекс.

Корпоративную культуру образова-
тельного комплекса можно определить 
как систему ценностей и коммуника-
ций, норм и правил общения, традиций 
и отношений, мифологию организации 
и т.п., которые разделяются большин-
ством участников образовательной сре-
ды, в том числе администрацией, учи-
телями, сотрудниками, обучающимися 
и их родителями, обеспечивающих эф-
фективное взаимодействие всех сторон 
и успешное решение образовательных 
задач. По мнению авторов «Словаря кор-
поративных смыслов московской систе-
мы образования» корпоративная куль-
тура любой образовательной организа-
ции «должна включать в себя не только 
корпоративный дух и внешние корпора-
тивные атрибуты, но прежде всего вза-
имное уважение друг к другу, уважение 
к окружающим» 1.

При наличии значительного внима-
ния к разным аспектам корпоративной 
культуры в образовательных организа-
циях проблема формирования и орга-
низации мониторинга корпоративной 
культуры практически отсутствует. Мо-
ниторинг в образовании рассматривает-
ся в большей мере с точки зрения каче-
ства обучения, чем с позиций управле-
ния 2. Понятие «управленческого монито-

1 Словарь корпоративных смыслов московской 
системы образования / М. Н. Русецкая, А. И. Рытов, 
Осадчий, М. Н. Лазутова, Т. Г. Новикова и др. –  М., 
2018. –  57 с. –  С. 21.

2 Постановление Правительства РФ 
от 05.08.2013 № 662 (ред. от 24.03.2022) «Об осу-
ществлении мониторинга системы образова-
ния» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
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ринга» как особой функции управления 
и подходы к нему в системе образования 
исследуются Э. Н. Рычихиной [14], [15].

Постановка проблемы
Проблема исследования обусловлена 
наличием противоречия между, с од-
ной стороны, необходимостью форми-
рования и поддержания корпоративной 
культуры и потребностью в определе-
нии основных направлений на основе 
системы управленческого мониторинга, 
а, с другой, отсутствием модели такого 
мониторинга.

Методология и методы исследования
В основе исследования проблемы ор-
ганизации мониторинга корпоративной 
культуры образовательного комплек-
са лежат системный, аксиологический 
и структурно- функциональный методо-
логический подходы. Опираясь на раз-
работанные теоретические и методо-
логические подходы к пониманию кор-
поративной культуры, особенностей ее 
в образовательных комплексах [3], ав-
торами предпринята попытка построе-
ния теоретической модели мониторинга 
в исследуемой области.

Результаты и дискуссия
Корпоративная культура, являясь объ-
единяющей характеристикой педагоги-
ческой системы, носит двой ственный 
характер: она и продукт, и условие 
функционирования и развития данной 
системы [2]. При этом, с одной сторо-
ны, приоритетом образовательных ор-
ганизаций становится задача форми-
рования у педагогического коллектива 
комплекса социокультурных компетен-
ций, основанных на ценностях культу-
ры организации. С другой, в качестве 
основного результата подготовки обу-
чающихся должно стать формирование 
целостной личности, способной креатив-
но мыслить, принимать самостоятель-
ные решения и обладающей набором 
навыков и умений, являющихся элемен-
тами общей организационной культуры 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_150568/e880e1694b71d1c4af747b32e-
fea1a6648c5e994/

образовательной организации 3. С точки 
зрения структуры образовательного ком-
плекса, формирование корпоративной 
культуры основывается на принципах 
иерархии и унификации, то есть систе-
ма управления образовательными ком-
плексами является единой и целостной 
как для школ, так и для детских садов, 
при этом функционирование образова-
тельных комплексов должно рассматри-
ваться в рамках единого образователь-
ного подхода [6]. Именно корпоративная 
культура выполняет прежде всего роль 
придания целостности объединенных об-
разовательных организаций, которые 
осуществляют взаимосвязанные обра-
зовательные программы на различных 
уровнях. Эффективная корпоративная 
культура способствует регулированию 
потребностей, интересов, ценностей, как 
групп отдельных учреждений, так и ин-
дивидуумов, что позволяет разрешить 
противоречия, возникающие между груп-
пами внешних и внутренних отношений. 
Также важной функцией развитой корпо-
ративной культуры является позитивное 
отношение к инновациям и готовность 
принятия новшеств.

Корпоративная культура выступает 
важным фактором управленческого воз-
действия, влияющего на многие сторо-
ны функционирования образовательно-
го комплекса, в том числе:
– сохранение и развитие преподава-

тельского состава, объединение его 
для реализации главных целей и за-
дач образования;

– адаптацию новых сотрудников в об-
разовательной организации;

– внедрение и освоение инноваций 
в образовательной деятельности;

– сохранение положительных свой ств 
внутренней среды образовательной 
организации и предохранение ее 
от негативных внешних воздействий;

– регулирование взаимодействия вну-
три организации и с внешней средой;

3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 04.08.2023) «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/
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– способствует согласованности 
и предсказуемости поведения в рам-
ках образовательной среды организа-
ции, а также создает основания для 
налаживания эффективных комму-
никаций.
Обобщая значимые функции кор-

поративная культуры, О. А. Пестерева 
и Э. В. Будаева пишут о том, что она «по-
могает организации динамично разви-
ваться, формировать позитивный имидж, 
быть конкурентоспособной и успешно ре-
шать неизбежно возникающие внешние 
и внутренние проблемы» [12].

Отмечая значимую роль корпора-
тивной культуры образовательного 
комплекса, важно подчеркнуть необ-
ходимость организации ее мониторин-
га с целью формирования оснований 
для принятия управленческих реше-
ний по направлениям ее корректиров-
ки и совершенствования в соответствии 
со стратегическими целями развития об-
разования. Управленческий мониторинг 
в понимании авторов представляет со-
бой «систематическое отслеживание 
и сбор данных об объекте управленче-
ской деятельности как системе, обра-
ботку, сохранение, использование и рас-
пространение полученных результатов 
с целью эффективного воздействия 
субъекта управления на управляемый 
объект» [14]. Данное определение может 
быть применимо к мониторингу корпора-
тивной культуры образовательного ком-
плекса, процесс организации которого 
представлен на рис. 1.

Определение ключевых 
элементов корпоративной 

культуры

Выявление состояния 
ключевых элементов 

корпоративной культуры  

Планирование проведения 
мониторинга: методы, сроки, 

ответственные

Реализация системы 
мониторинга

Мотивация участников 
образовательной среды для 

реализации мониторинга

Анализ результатов 
мониторинга

Принятие управленческих 
решений на основе полученных 

результатов

Рис. 1. Алгоритм организации процесса 
проведения управленческого мониторинга 
корпоративной культуры образовательного 

комплекса

В основе предложенного алгоритма 
процесса мониторинга лежит управлен-
ческий подход, опирающийся на реа-
лизацию общих функций управления. 
Управленческое решение с позиции тео-
рии управления, можно представить как 
результат осуществления различных ви-
дов деятельности, отражающих содер-
жание цикла комплексной реализации 
управленческих функций [9].

Организация проведения мониторин-
га может быть представлена в виде те-
оретической модели, состоящей из трех 
блоков, отраженных на рис. 2.

Система сбора информации

Источники мониторинговой информации
Блок 1

Внешняя среда Внутренняя среда

Блок 2

Направления мониторинга корпоративной 
культуры

Ценности Отношения

Внешний видРуководство

Блок 3 Обработка, анализ и распространение 
информации

Управленческие решения

Рис. 2. Модель организации мониторинга 
корпоративной культуры образовательного 

комплекса

Каждый из трех блоков модели ха-
рактеризуется определенным этапом 
его организации. Первый блок представ-
лен определением основных источников 
информации из внешней и внутренней 
среды организации. Второй блок вклю-
чает основные направления, связанные 
с ценностями организации, в том числе 
ее миссией, целями и стратегией разви-
тия. Отношения определяются не только 
характером коммуникаций между всеми 
участниками образовательной среды, 
но и проявлениями конфликтов, их функ-
циональностью. Совокупность получен-
ной информации должна быть обрабо-
тана, проанализирована, а также рас-
пространена в соответствии с интере-
сами участников образовательной сре-
ды комплекса. Все это создает важную 
информационную базу для разработки 
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и принятия оптимальных управленческих 
решений.

Формируя систему организации мо-
ниторинга корпоративной культуры об-
разовательного комплекса, требуется 
выделить его направления, периодич-
ность сбора, основных респондентов 

и определить методы, которые позволят 
собрать наиболее релевантные данные 
о состоянии отдельных элементов кор-
поративной культуры. Подобная система 
управленческого мониторинга для обра-
зовательного комплекса представлена 
в табл. 1.

Таблица 1. Система мониторинга корпоративной культуры образовательного комплекса

Элементы 
корпоративной 

культуры

Выборка Периодич-
ность

Методы сбора данных

Миссия и стра-
тегия

Руководство, учителя Раз в год Анкетирование, анализ документов, тестирование по ме-
тодике Д. Р. Дэнисона

Ценности Руководство, учителя, об-
учающиеся, родители

2 раза 
в год

Пульс-опросы, тестирование, деловые игры, тестирование 
по опроснику OCAI К. Камерона и Р Куинна

Традиции, ри-
туалы

Руководство, учителя, об-
учающиеся, родители

Раз 
в квартал

Кейс-тесты, наблюдение, глубинное интервью, тестиро-
вание

Внешние атри-
буты

Руководство, учителя, об-
учающиеся, родители

1–2 раза 
в год

Анкетирование, контент- анализ, наблюдение, фокус- 
группы

Нормы пове-
дения

Руководство, учителя, об-
учающиеся

2 раза 
в год

Анализ документов, текучесть кадров, интервью, кейс-
тесты, наблюдение, деловые игры, тестирование на опре-
деление маркеров этичности поведения сотрудника 
в организации

Стиль управле-
ния и лидерство

Руководство, учителя Раз в год Анализ документов, наблюдение, экспертный опрос, те-
стирование на определение типа корпоративной культуры

Представленные в таблице мето-
ды сбора мониторинговых данных но-
сят примерный характер. Как пишет 
М. В. Митрофанова, «существуют две 
группы методов исследований корпора-
тивной культуры: клинические методы 
и экспресс- методы» [10].

На основе обобщения и анализа 
полученных результатов для принятия 
управленческих решений руководство 
образовательного комплекса реша-
ет вопрос об уровнях распространения 
полученной информации. Выявленные 
в результате проведения мониторинга 
проблемы становятся основанием для 
выяснения их причин и нацеливает ор-
ганизацию на построение наиболее эф-
фективной организационной культуры, 
создающей комфортные условия для 
развития образования, педагогическо-
го состава и для обучающихся.

Выводы
Во-первых, корпоративная культура в об-
разовательном комплексе выполняет 

следующие функции: объединяющую –  
создание единого социокультурного век-
тора развития, в рамках которого реали-
зуются взаимосвязанные образователь-
ные программы на различных уровнях 
комплекса; регулирующую –  выявление 
и удовлетворение групповых и индиви-
дуальных потребностей, интересов, цен-
ностей, что позволяет разрешить проти-
воречия, возникающие между группами 
внешних и внутренних отношений; ин-
новационная –  позитивное отношение 
к инновациям и готовность принятия 
новшеств.

Во-вторых, корпоративная культура 
выступает важным фактором управлен-
ческого воздействия, влияющего на со-
хранение, развитие и объединение пре-
подавательского состава для реализа-
ции целей и задач образования; влияет 
на успешность адаптации новых сотруд-
ников; способствует внедрению и осво-
ению инноваций в образовательной де-
ятельности; сохраняет положительные 
свой ства внутренней среды образова-
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тельной организации и выступает за-
щитным барьером от негативных внеш-
них воздействий; способствует согласо-
ванности и предсказуемости поведения 
в рамках образовательной среды орга-
низации.

В-третьих, для успешной реализации 
мониторинга корпоративной культуры 
в образовательном комплексе необхо-
димо действовать согласно алгоритму 
и модели организации мониторинга кор-
поративной культуры в рамках разрабо-
танной системы ценностей, сроков и ме-
тодов сбора данных.

Таким образом, предлагаемая систе-
ма организации мониторинга обеспечи-
вает целостный подход к формированию 
наиболее адекватной сложившимся ус-
ловиям корпоративной культуры обра-
зовательного комплекса, создание тре-
бований для ее поддержания или опре-
деление направлений по ее совершен-
ствованию.
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ORGANIZATION OF MONITORING OF 
THE CORPORATE CULTURE OF THE 
EDUCATIONAL COMPLEX

Rychikhina E. N., Shchetkina M. A.
Moscow City Pedagogical University

The relevance of the research. Currently, there 
is a shortage of scientific developments and 
practical recommendations for improving and 
developing the corporate culture of education-
al organizations. The importance of conducting 
research in this area is due to the creation and 
development of educational complexes aimed 
at implementing a system of lifelong education, 
the corporate culture of which is in the process 
of formation. In this regard, there is a need to 
monitor the state of the organization’s emerg-
ing corporate culture and possible directions for 
its development through monitoring. The main 
aim is to develop a theoretical model for organ-
izing monitoring of the corporate culture of the 
educational complex. Objects: determine the 
functions of corporate culture in the educational 
complex, highlight the area of influence of cor-
porate culture in the educational complex, cre-
ate an algorithm for organizing corporate culture 
monitoring. Methods: systemic, axiological, and 
structural- functional methodological approach-
es. Results. Based on the results of the analysis 
of scientific literature, the following was deter-
mined: the need to organize monitoring of cor-
porate culture in the educational complex in or-
der to form the basis for making management 
decisions; the need to determine, based on the 
results of monitoring, areas for adjusting and im-
proving corporate culture in accordance with the 
strategic goals of the development of the educa-
tional complex.
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Conclusion. The proposed model for organizing 
monitoring provides a holistic approach to the 
formation of the most appropriate corporate cul-
ture of the educational complex to the current 
conditions and creates requirements for deter-
mining directions for its improvement. Conflict 
of interest. The presented publication does not 
contain borrowed material without reference to 
the author and (or) source of borrowing; there 
are no results of scientific work performed by 
the author (authors) of the publication, person-
ally and (or) in collaboration, without appropriate 
references. The author(s) declares no conflict of 
interest related to the publication of this article.

Keywords: corporate culture, educational com-
plex, management monitoring, monitoring sys-
tem, monitoring methods.
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О принципе деления культурно- исторических типов 
Н. Я. Данилевского

Ван Цян,
постдокторант, Столичный педагогический 
университет
E-mail: 1156661243@qq.com

В статье рассматриваются критические под-
ходы к теории культурно- исторических ти-
пов Н. Я. Данилевского, а также к описанию 
языка, как основанию для выделения десяти 
культурно- исторических типов. Особенное 
внимание уделяется взглядам Н. И. Кареева 
и Вл. Соловьёва, отмеченных наиболее ради-
кальным подходом к рассмотрению концепции 
Данилевского и характеристике принципов его 
классификации. Автор подробно останавли-
вается на описании оснований «естественной 
систематизации» культурно- исторических 
типов, требованиях к принципу научной клас-
сификации и законах культурно- исторического 
развития, сформулированных Данилевским 
и критикуемых Соловьёвым и Кареевым.

Выводами из этого исследования стали умо-
заключения: 1) принципом деления культурно- 
исторических типов служит не только язык, 
но внутренняя творческая идея этих типов; 
2) в качестве методологии для получения 
объективных знаний о различных культурно- 
исторических типах можно использовать 
подход, основанный на всестороннем изуче-
нии периодов цивилизации в историческом 
развитии каждого из них.

Ключевые  слова: Н. Я. Данилевский, цивилизация, 
культурно- исторический тип, «естественная систе-
ма», язык, внутренняя творческая идея.

Введение
Известный русский мыслитель XIX ве-
ка Н. Я. Данилевский в контексте рас-
пространённых в русском обществе то-
го времени философско- политических 
споров о взаимодействии России и Ев-
ропы, о прогрессе человеческой циви-
лизации и отдельных народов формули-
рует собственную концепцию культурно- 
исторических типов, периодизации и на-
правленности исторического процесса. 
Основные идеи учёного были изложены 
им в книге «Россия и Европа», которая 
впервые вышла в 1871 году [1]. Локально- 
цивилизационная парадигма Данилев-
ского выглядела в определённой степе-
ни оригинальной, поскольку оспаривала 
принципы философско- исторической си-
стемы Г. Гегеля, основанной на реализа-
ции принципа абсолютной диалектики 
и получившей поддержку в тогдашней 
Европе и России. Для немецкого фило-
софа история представляла собой еди-
ный процесс, который захватывал все 
народы и государства и был направлен 
на достижение духовного прогресса [2]. 
Гегель утверждал, что на разных исто-
рических этапах выделялся какой-либо 
один народ, представлявший собой дей-
ствующую силу, способную максимально 
реализовать свободу, как цель истории.

Н. Я.  Данилевский  же  высказался 
о плюралистическом понимании исто-
рии –  он «отвергает единство человече-
ства и абсолютизирует его многообра-
зие» [3, с. 169], заявляя, что «естествен-
ная система истории должна заключать-
ся в различении культурно- исторических 
типов развития как главного основания 
её делений от степеней развития, по ко-
торым только эти типы (а не совокуп-
ность исторических явлений) могут под-
разделяться. Отыскание и перечисление 
этих типов не представляет никакого за-
труднения, так как они общеизвестны» 
[3, с. 109]. Этими «общеизвестными» ти-
пами были: 1) египетский; 2) китайский; 
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3) ассирийско- вавилоно-финикийский, 
халдейский, или древнесемитический; 
4) индийский; 5) иранский; 6) еврейский; 
7) греческий; 8) римский; 9) ново-семи-
тический, или аравийский и 10) германо- 
романский, или европейский. Данилев-
ский расположил эти типы именно так, 
в хронологическом порядке. Реальны-
ми субъектами истории у Данилевско-
го, так же, как и у Гегеля, выступают от-
дельные, самобытные народы, что видно 
по данной типизации (далее обоснова-
ния позиции у философов расходятся), 
но вопрос о том, какой же «морфоло-
гический принцип» (по словам Р. Мак- 
Мастера. Цит. по:  [4]) лежит в основе 
моделирования именно эти десять ти-
пов, остается открытым. Что составляет 
основу этого «морфологического прин-
ципа», т.е. «образовательного начала», 
по Данилевскому: языковое своеобразие 
или уникальные положительные дости-
жения цивилизации в религиозной, поли-
тической, общественно- экономической 
и культурной деятельности?

Эту проблему исследует и В. Соло-
вьёв в своей статье «Россия и Европа» 
(1888).  Соловьёва  смущает  «крайняя 
произвольность» классификации исто-
рических типов, и он обрушивается с се-
рьёзной критикой на концепцию Дани-
левского [5]. Однако, несмотря на авто-
ритет философа, не всё в позиции Со-
ловьёва  выглядит  последовательным 
и аргументированным, что заставляет 
и сегодня возвращаться к поставленной 
проблематике.

Критика принципов деления 
культурно- исторических типов 
Данилевского
Философы и представители других на-
учных областей (О. Шпенглер, В. фон 
Гумбольдт, Э. Сепир и Б. Уорф, К. Леви- 
Строс, Г. О. Винокур) выдвигают язык 
в качестве определяющего, движущего 
начала и главного условия, обеспечива-
ющего единство конкретного культурно-
го пространства. Другие исследователи 
утверждают, что «образовательным на-
чалом», или «морфологическим прин-
ципом», культурно- исторического типа 
является так называемая «общеизвест-

ность» (некая исторически- культурно-
пространственно- региональная  сово-
купная соотнесённость). Хотя первый, 
«лингвистический»,  подход  является 
более распространённым, в книге Да-
нилевского нашли свои аргументы оба 
подхода.  При  этом  Данилевский  чёт-
ко указывает на априорность критерия 
«общеизвестности» в выделении деся-
ти типов культур, ограничиваясь лишь 
их перечислением, что не могло не вы-
звать сомнения у тех, кто «видит в чело-
вечестве единое живое целое» [5, с. 360], 
в том числе и у В. Соловьёва.

По  мнению  Соловьёва,  классифи-
кация Данилевским культурных типов 
на основании «общеизвестности» явля-
ется чрезвычайно произвольной: «Един-
ственное основание, на которое ссыла-
ется сам автор, есть общеизвестность, 
как будто он не знал, сколько раз в исто-
рии знаний общеизвестное оказывалось 
только общим заблуждением» [5, с. 361]. 
На самом деле, принцип «общеизвестно-
сти» входит в противоречие с «требова-
ниями здравой логики», которые сам же 
Данилевский предлагает в качестве на-
учного обоснования любой классифи-
кации [1, с. 98]. По мнению Соловьёва, 
часто то, что находится на поверхности 
и кажется большинству несомненным, 
можно опровергнуть открытием внутрен-
них связей и признаков. И как, напри-
мер, можно разграничить между собой 
греков и римлян, если существует масса 
очевидных фактов того, что в реальной 
жизни эти два культурно- исторических 
типа были «тесно и всесторонне связа-
ны» [5, с. 362]. Также сомнительным Со-
ловьёву кажется и вывод Данилевского 
о том, что «мексиканский и перуанский 
типы насильственно погибли, не успев-
ши совершить своего развития», лишь 
на основании того, что они были заво-
ёваны испанцами. Возможно, они бы-
ли завоёваны как раз по причине того, 
что их культура изжила себя, «достигла 
крайних пределов своего развития, до-
шла, так сказать, до абсурда» [5, с. 362].

Более аргументированным для Со-
ловьёва выглядит «лингвистический» 
подход к философии истории и выде-
ление Данилевским десяти культурно- 
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исторических типов по признаку языко-
вой специфики и принадлежности языка 
народа к какой-либо языковой группе. 
Эта же позиция остаётся убедительной 
и для последующих поколений исследо-
вателей из России и Китая –  Дина Хайли 
[6], М. А. Шабуровой [7], А. В. Смирнова 
[8] и др.

В соответствии с первым законом 
исторического  развития,  сформули-
рованным Данилевским, племя, народ 
или объединение народов на опреде-
лённом этапе развития, обладая язы-
ком или группой близких между собой 
языков, способно составить самобытный 
культурно- исторический тип [1, с. 113]. 
Поясняя этот закон, Данилевский, на-
пример, халдейский, еврейский и ара-
вийский типы, сложившиеся на основе 
племён семитической группы, обладают 
соответственно одним из трёх языков 
этой группы –  халдейским, еврейским 
и арабским. Соответствующие племе-
нам арийской породы индийский, иран-
ский, греческий, римский, германский 
типы  характеризуются  собственным 
из семи языков этой группы –   индий-
ским,  иранским,  греческим,  римским 
или  германским. Египетское и китай-
ское племена, обладающие собствен-
ными языками, также образовали свое-
образные культурно- исторические типы. 
Однако Соловьёву кажется неправомер-
ным «совмещение Данилевским в один 
культурно- исторический тип всех роман-
ских и германских народов» [5, с. 366]. 
Причину неубедительности, неясности 
идей  Данилевского  Соловьёв  видит 
в том, что тот изначально не дал чёткого 
определения культурно- историческому 
типу. Лишь при описании «мнимых за-
конов» исторического развития, Дани-
левским  конкретизируется  самое  по-
нятие  культурно- исторического  типа: 
становится понятно, что главным «мор-
фологическим признаком» культурно- 
исторического типа у Данилевского яв-
ляется язык. Поняв это, далее Соловьёв 
начинает резко критиковать этот прин-
цип.

Если семитический язык подразде-
ляется на три диалекта: северный (ара-
мейский), средний (хананейский), и юж-

ный (арабский), а на самом деле, эти три 
отдела довольно близки между собою, 
и сродство их всегда непосредственно 
ощущалось, то тогда почему Данилев-
ский не объединяет все семитические на-
роды в единый культурно- исторический 
тип, но разделяет их на три типа? К то-
му же, финикийское наречие принад-
лежало не к северному диалекту, оно 
вместе с еврейским входило в средний 
диалект. Эти аргументы подводят В. Со-
ловьёва к выводу об ошибочности клас-
сификации Данилевского.

Для более подробного и объективно-
го рассмотрения недостатков самой кон-
цепции культурно- исторических типов 
Данилевского и её критики, к позиции 
В. Соловьёва подключим также взгля-
ды его современника –  Н. И. Кареева. 
Русский историк и философ, основопо-
ложник «Ecole Russe» («Русской шко-
лы») Н. И. Кареев в своей статье «Теория 
культурно- исторических типов» (1889), 
написанной сразу после выхода книги 
Данилевского, также задавался этим во-
просом: «с одной стороны, очень близ-
кие  между  собою  в  лингвистическом 
отношении племена, каковы индусские 
арийцы и иранцы, например, образова-
ли два различные типа, а, с другой сто-
роны, к одному типу отнесены роман-
ские и германские нации, сродство меж-
ду языками которых непосредственно 
не ощущается, и опять-таки к одному ти-
пу отнесены вообще все православные 
народы?» [9]. Если язык действительно 
служит основанием для деления десяти 
культурно- исторических типов, то как из-
бежать возникших непонятных момен-
тов? Однако сам Данилевский не видел 
этих сомнительных и требующих допол-
нительных пояснений сторон своей кон-
цепции.

Итак,  критике  подвергаются  оба 
«образовательных начала» культурно- 
исторических типов, описанных Н. Я. Да-
нилевским, и такие высказывания вы-
глядят  последовательными  и  доказа-
тельными –  как «общеизвестность», так 
и язык не могут служить единственно 
обоснованным принципом представлен-
ности культурных типов. Однако, на наш 
взгляд, сам критический подход также 
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требует тщательного разъяснения. Во-
первых, может ли высказанная крити-
ка  полностью  дискредитировать  тео-
рию культурно- исторических типов Да-
нилевского? Во-вторых, почему только 
язык в первом законе рассматривает-
ся как основание для классификации 
культурно- исторических типов? Форму-
лировка этого закона также содержит 
важное уточнение о том, что племя, на-
род или объединение народов для вклю-
чения  в  культурно- исторический  тип 
должно быть «по своим духовным за-
даткам способно к историческому раз-
витию и вышло уже из младенчества». 
В-третьих, почему именно первый закон 
предопределяет понимание культурно- 
исторического  типа,  а  другие  –   нет? 
В-четвёртых, правомерно ли изначаль-
но  вычленение  толкования  термина 
«культурно- исторический  тип»  лишь 
из законов его развития?

Относительно поиска ответа на пер-
вый вопрос вновь обратимся к В. Со-
ловьёву и Н. И. Карееву, как наиболее 
серьёзных критиков теории культурно- 
исторических типов Данилевского. От-
метим, что их критика не выходит на пол-
ное отрицание плюралистического по-
нимания истории Данилевским  (даже 
Соловьёв не может до конца отрицать 
автономные культурно- исторические ти-
пы вне христианской идеи [5, с. 374]), 
она лишь фиксирует отсутствие прямой 
взаимосвязи  между  классификацией 
языков  и  классификацией  историко- 
культурных  типов,  которую  пытается 
узаконить Данилевский. Вл. Соловьёв 
доказывает, что классификация семи-
тических диалектов не  соответствует 
делению  Данилевским  десяти  типов. 
Н. И.  Кареев  высказывает  сомнение 
по поводу выделения близких по языку 
индийцев и иранцев в разные культурно- 
исторические типы, а не близких по язы-
ку  римлян  и  германцев  объединение 
в один культурно- исторический тип. Вы-
сказанные критические мысли Соловьё-
ва и Кареева не мешают сделать объек-
тивные выводы о концепции Данилев-
ского: 1) между классификацией языков 
и выделением культурно- исторических 
типов определённо существует связь; 

2) эта связь конкретизируется в виде 
соответствия  классификаций  языков 
и  культурно- исторических  типов,  т.е. 
каждый из десяти типов характеризует-
ся одним языком. И именно второе по-
ложение вызывает критику В. Соловьёва 
и Н. И. Кареева. Таким образом, несмо-
тря на несоответствие классификаций 
языков и десяти культурно- исторических 
типов, у нас всё равно остаётся возмож-
ность задаваться вопросом о том, каким 
образом связаны классификации языков 
и культурно- исторических типов.

По второму вопросу стоит вернуться 
к моменту о том, что у Данилевского важ-
ными «морфологическими признаками» 
самобытного культурно- исторического 
типа, помимо языка и принадлежности 
к конкретной языковой семье, являются 
также в духовном плане «способность 
к историческому развитию» и к «выхо-
ду из младенчества». И эти моменты 
уже  не  встают  в  жёсткое  противоре-
чие с историологией того же Кареева, 
по утверждениям которого каждый на-
род в силу своих прирождённых свой ств 
и собственной культуры под воздействи-
ем особенностей внешней среды прожи-
вает собственную историю [9].

Третий  вопрос  касается  критики 
В. Соловьёвым и Н. И. Кареевым выде-
ления и описания Данилевским имен-
но десяти культурно- исторических ти-
пов с опорой только на первый закон, 
без учёта остальных четырёх законов. 
Соответственно второму закону, циви-
лизационно  развитие  того  или  иного 
культурно- исторического типа возмож-
но при наличии политической незави-
симости  народа/народов,  в  него  вхо-
дящих. По третьему закону, цивилиза-
ционное начало никак не может быть 
заимствовано  народом  одного  типа 
у народа другого типа; каждый народ 
самостоятельно вырабатывает это на-
чало под влиянием предшествовавших 
или современных цивилизаций. В соот-
ветствии с четвёртым законом, состав-
ляющие один культурно- исторический 
тип этнографические элементы долж-
ны сохранять свои свой ства и незави-
симость, которые и обеспечат полноту, 
богатство и разнообразие цивилизации. 
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Последний, пятый закон исторического 
развития закрепляет представления Да-
нилевского о том, что каждый культурно- 
исторический тип только один раз про-
ходит периоды роста, цветения и плодо-
ношения, после чего его жизненная си-
ла истощается навсегда [1, с. 113–114]. 
Совершенно очевидно, что Данилевский 
в своих пяти закономерностях уделяет 
внимание  не  только  языку,  но  также 
политической независимости народов 
(второй закон), непередаваемости ци-
вилизационных начал между народами 
(третий закон), условиям полного рас-
цвета цивилизаций (четвертый закон) 
и единичности процесса цивилизацион-
ного развития культурно- исторического 
типа (пятый закон). Однако все эти мо-
менты не учитывались критиками при 
рассмотрении  оснований  выделения 
культурно- исторических типов. Причины 
такой позиции критиков остаются невы-
ясненными, что заставляет задуматься 
над тем, содержится ли принцип выделе-
ния культурно- исторических типов в за-
конах их развития? На видится в этом 
методологическое упущение со стороны 
и В. Соловьёва, и Н. И. Кареева.

Принцип деление культурно- 
исторических типов и его 
соотношение с пятью законами 
исторического развития 
по Данилевскому
В четвёртой  главе своей книги Дани-
левский рассуждает о принципе науч-
ной классификации исторических типов, 
который должен соответствовать трём 
требованиям: «1. Принцип деления дол-
жен обнимать собой всю сферу делимо-
го, входя в неё как наисущественнейший 
признак. 2. Все предметы или явления 
одной группы должны иметь между собой 
большую степень сходства или сродства, 
чем с явлениями или с предметами, от-
несенными к другой группе. 3. Группы 
должны быть однородны, то есть сте-
пень сродства, соединяющая их членов, 
должна быть одинакова в одноименных 
группах» [1, с. 98]. Но это скорее опи-
сание требуемых условий без подроб-
ного разъяснения содержания самого 

принципа. Поэтому при обсуждении это-
го вопроса следует обратить внимание 
не столько на эти три требования, сколь-
ко на понятие «естественной системы», 
которое обсуждается далее Данилев-
ским. Дефиниция «естественная систе-
ма» перенесена им из ботаники и зоо-
логии. Для Данилевского, окончившего 
физико- математический факультет и за-
щитившего магистерскую диссертацию 
по ботанике, был близким и понятным 
подход  к  классификации  культурно- 
исторических типов как к «естественной 
систематизации», включающей в себя 
элементы, по закономерностям своего 
существования схожие с биологически-
ми или зоологическими организмами. 
Потому  как  сами  «растения  и  живот-
ные представляют собой не хаос раз-
нообразных случайных форм», а имеют 
признаки сходства и особенности для 
деления в соответствии с «сутью выра-
жения глубокого внутреннего плана» [1, 
с. 96]. План этот, или внутренняя идея, 
реализуется под воздействием внешних 
условий и в соответствии с её сущностью 
для каждого организма. Так и культурно- 
исторические типы можно «группиро-
вать» или разделять тем или иным об-
разом –  на основе признаков сходства 
и особенностей деления. Рассуждения 
Данилевского о «естественной системе» 
основаны на утверждении, что опреде-
ляющим принципом научной классифи-
кации может быть  только внутреннее 
устройство или план предмета, или яв-
ления. С онтологической точки зрения, 
внутреннее устройство или внутренний 
план является именно творческой идей, 
которая может воплощаться во всём раз-
нообразии, какое только допускается как 
внешними условиями, так и внутренней 
сущностью самой идеи, а воплотившаяся 
идея и есть предметы или явления, кото-
рые подлежат классификации.

Очевидно, пять законов историческо-
го развития не затрагивают эту идею. 
Это вполне понятно, потому что преи-
мущественно эти пять законов обобща-
ют закономерности развития культурно- 
исторических типов в целом, т.е. меха-
низм воплощения творческой идеи как 
таковой. Сам же поиск принципа выде-

Социология № 2 2024



195

ления Данилевским десяти культурно- 
исторических типов в этих пяти законах 
выглядит ошибочным.

Такой вывод, однако, не означает бес-
полезности этих законов для понимания 
самобытной идеи каждого культурно- 
исторического типа. Они представляют 
интерес в части описания цивилизации 
и толкования цивилизационного разви-
тия. Напомним, что понятия «цивилиза-
ция» и «культурно- исторический тип» 
у Данилевского не равнозначны, хотя 
некоторые  исследователи  ошибочно 
полагают, что эти понятия у Данилев-
ского тождественны. Этой позиции при-
держиваются: Д. Кузнецов, написавший 
предисловие к одному из изданий книги 
«Россия и Европа» [10], Б. В. Балуев [11], 
китайские исследователи Сунь Фан [12] 
и Ду Юйпэн [13]. Такому подходу изна-
чально способствует сам Данилевский, 
который порой использует эти термины 
без чёткого различения их содержатель-
ного контекста: например, при перечис-
лении десяти культурно- исторических 
типов он описывает их как, «культурно- 
исторические  типы,  или  самобытные 
цивилизации, расположенные в хроно-
логическом порядке…» [1, с. 109], или, 
рассуждая о разнообразии форм исто-
рической жизни человечества внутри 
культурно- исторических  типов,  Дани-
левский пишут: «только внутри одного 
и того же типа, или, как говорится, ци-
вилизации, и можно отличать те формы 
исторического движения…» [1, с. 106]. 
Но в то же время, при тщательном про-
чтении текста Данилевского становится 
однозначным понимание этих категорий: 
цивилизация –  это только один из пери-
одов развития культурно- исторического 
типа, точнее, цивилизация –  это третий 
из четырёх период развития культурно- 
исторического типа, в котором он дости-
гает вершины своего развития и после 
которой  начинает  проживать  упадок. 
Продолжительность этапа цивилизации 
очень короткая, но интенсивность этого 
периода очень высокая, поэтому силы 
для развития культурно- исторического 
типа быстро исчерпываются, а восста-
новление их невозможно. Для Данилев-
ского цивилизация является воплоще-

нием всех творческих сил народа, по-
зволивших ему через осуществление 
разнонаправленной духовной деятель-
ности пройти путь от «бессознательной 
чисто этнографической формы быта» 
до «самобытной политической едини-
цы». Завершение этапа цивилизации мо-
жет проявиться в двух вариантах: либо 
успокоением на достигнутом и постепен-
ным дряхлением «в апатии самодоволь-
ства»; либо «апатией отчаяния», причи-
ной которого становится осознание не-
разрешимых противоречий, указываю-
щих на недостижимость идеала или его 
ошибочность [1, с. 131]. У Б. В. Балуева, 
историка и автора глубокого научного 
исследования трудов Н. Я. Данилевско-
го и его критиков, также находим это-
му подтверждение: «период «расцвета» 
и плодоношения Данилевский и считает 
цивилизацией культурно- исторического 
типа. Т.е. он разделяет эти два понятия, 
считая цивилизацию вершинной частью 
в развитии культурно- исторического ти-
па» [11, с. 91–92].

Для культурно- исторического типа 
период цивилизации занимает особое 
место  –   с  формированием  этого  эта-
па можно определить появление само-
бытного культурно- исторического типа. 
Утверждение возникновения самобыт-
ного культурно- исторического типа не-
возможно ни на первом, ни на втором 
этапе. Когда один или объединение на-
родов находятся на ступени организации 
«бессознательной чисто этнографиче-
ской формы быта», по Данилевскому, 
они ещё не составляют самостоятель-
ный культурно- исторический тип, пред-
ставляя собой лишь этнографический 
материал. Вариантов «биографии» у та-
ких народов три: они либо накаплива-
ют силы для развития и оформляются 
в политическую единицу, реализуя сце-
нарий  как  «положительных  деятелей 
в истории человечества» (греки, рим-
ляне, египтяне), так и «отрицательных 
деятелей» (гунны, турки, монголы), либо, 
не имея сил для политической незави-
симости, вынуждены принимать чужие 
конструктивистские принципы и служить 
материалом для целей других народов. 
Если даже народ/народы приобретает 
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политическую  независимость  и  фор-
мирует политическую единицу, это то-
же не может являться подтверждением 
возникновения самобытного культурно- 
исторического типа. Данилевский обо-
сновывает  это  положение  примером 
культурно- исторического пути финских 
племён [1, с. 111–112].

Цивилизация –  это период полного 
расцвета культурно- исторического типа, 
максимального воплощения его твор-
ческой идеи. Такое представление по-
зволяет определить целесообразность 
определённого методологического под-
хода: для понимания содержания твор-
ческой  идеи  конкретного  культурно- 
исторического типа вполне возможно 
начать с изучения периода цивилизации 
этого типа.

Заключение
Выделяя  язык  в  качестве  единствен-
ного  «морфологического  признака» 
выделения  Н. Я.  Данилевским  десяти 
культурно- исторических типов, критики 
его «естественной систематизации» (В. 
Соловьёв, Н. И. Кареев и др.) настаивают 
на несоответствии между квалификаци-
ей языков и культурно- историческими 
типами.  Однако  такой  подход  выгля-
дит сомнительным и требует дополни-
тельной аргументации, поскольку Да-
нилевский, помимо языка, указал так-
же внутреннюю творческую идею кон-
кретного культурно- исторического типа 
как основу его «биографии» развития. 
Поиск критиками принципа выделения 
культурно- исторических типов в зако-
нах развития культурно- исторических 
типов  также  представляется  необо-
снованным. Результативным в получе-
нии объективных знаний о различных 
культурно- исторических  типах  может 
стать методологический подход, осно-
ванный на всестороннем изучении пери-
одов цивилизации в историческом раз-
витии каждого из них.
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ON THE PRINCIPLE OF THE DIVISION 
OF CULTURAL- HISTORICAL TYPES BY 
N. I. DANILEVSKY
Wang Qiang
Capital Normal University

The  article  examines  critical  approaches  to  the 
theory of cultural and historical types by N. Y. Da-
nilevsky, as well as to the description of language 
as  the basis  for  the  identification of  ten cultural 
and historical  types. Special attention  is paid  to 
the views of N. I. Kareev and V. Solovyov, marked 
by the most radical approach to the consideration 
of Danilevsky’s concept and the characterization 
of the principles of his classification. The author 
dwells in detail on the description of the founda-
tions  of  the  “natural  systematization”  of  cultur-
al and historical  types,  the  requirements  for  the 
principle of  scientific  classification and  the  laws 
of cultural and historical development formulated 
by Danilevsky and criticized by Solovyov and Ka-
reev. The conclusions  from  this  study were  the 
following conclusions: 1) the principle of dividing 
cultural  and historical  types  is not  only  the  lan-
guage, but the inner creative idea of these types; 
2)  as  a  methodology  for  obtaining  objective 
knowledge  about  various  cultural  and  historical 
types, an approach based on a comprehensive 
study of the periods of civilization in the historical 
development of each of them can be used.

Keywords: N. Y. Danilevsky, civilization, cultural 
and historical type, “natural system”, language, 
inner creative idea.

References

1.  Danilevsky  N.  Ya.  Russia  and  Europe.  –  
M.: Institute of Russian Civilization, 2008. –  
816 p.

2.  Hegel  G.V.F.  Lectures  on  the  philosophy 
of  history.  –   St.  Petersburg:  Nauka,  1993, 
2000. –  480 p.

3.  Aslanov  Ibrahim  Kibar  Ogly.  Theory  of 
cultural- historical types N. Ya. Danilevsky // 
Philosophy  and  Society.  2002.  No.  1  (26). 
pp. 164–181.

4.  Pivovarov Yu. S. Nikolai Danilevsky: in Rus-
sian  culture  and  world  science  //  World  of 
Russia. T.1. 1992. No. 1. pp. 163–216.

5.  Solovyov V. S. Russia and Europe // Op. in 
2 volumes. T.1. Philosophical  journalism. –  
M.: Pravda, 1989. –  689 p.

6.  2012 2012页。(Dean  Haili.  Theory  of 
cultural- historical  types  N.Ya  Danilevsky 
and  its value  // Academic exchange. 2012. 
No. 2. P. 11–13.)

7.  Shaburova M. A. The role of language in the 
formation of a cultural- historical type // Vest-
nik Nizhny Novgorod. University named af-
ter N. I. Lobachevsky. Series: Social Scienc-
es. 2011. No. 1 (21) pp. 158–163.

8.  安德烈•瓦基莫维奇•斯米尔诺夫著，陈红
译，尼•雅•丹尼列夫斯基的文化历史类型
概念∥国外理论动态，2020年第2期，第
127–134页。(Smirnov  A. V.  N.  Ya.  Danile-
vsky: The concept of cultural and historical 
types // Theoretical trends abroad. Translat-
ed from Russian. Chen Hong. 2020. No. 2. 
P. 127–134.)

9.  Kareev N. I. Theory of cultural and historical 
types // “Russian Thought”, book. IX, 1889. 
URL:  https://danilevsky.ru/wp-content/up-
loads/2020/01/kareev.-teoriya- kulturno-
istoricheskih- tipov..docx  (access  date: 
02/09/2024).

10. Kuznetsov D. Preface // N. Ya. Danilevsky. 
Russia and Europe. M.: Institute of Russian 
Civilization, 2008. pp. 5–10.

11. Baluev B. V. Disputes about the fate of Rus-
sia:  N.  Ya.  Danilevsky  and  his  book  “Rus-
sia and Europe”. –  Tver: Publishing house. 
house “Bulat”, 2001. –  418 p.

12. 孙芳，丹尼列夫斯基的“文化历史类型”理论
及其现实意义∥西北师大学学报（社会科学
版），2008年3月第45卷第2期，第1–5页。 
(Sun Fan. The  theory  of  “cultural- historical 
types”  of  N.  Ya.  Danilevsky  and  its  rele-
vance // Bulletin of the North- Western Ped-
agogical  University.  Series:  Philosophical 
and social sciences. 2008. No. 2. P. 1–5.)

13. 19年第五期，第14–15页。(Du  Yupeng. 
Cultural and historical type N. Y. Danilevsky 
and his modern  influence  // Bulletin of Su-
zhou  University.  Series:  Philosophical  and 
social sciences. 2019. No. 5. pp. 14–19.)

Социология № 2 2024



198

Национальное самосознание: факторы формирования 
и элементы проявления

Петрова Елена Игоревна,
к.ф.н., доцент кафедры правовых и политических 
наук ФГБОУ ВО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган- Барановского»

Исследование направлено на рассмотрение 
национального самосознания и элементов, 
на основе которых такое сознание появляется 
и факторов его формирования. В процессе 
исследования было приведено определение 
основополагающей сущности самосознания, 
его характерных черт, элементов и выполня-
емых функций, а также определены действия 
факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на самосознание на национальном 
уровне. Помимо этого, были выделены ос-
новные части национального самосознания, 
выраженные в проявлениях такого явления 
на практике. Отдельное внимание уделя-
ется элементам и функциям самосознания 
национальной направленности, что играет 
существенную роль в формировании всей 
нации в целом. Национальное самосознание 
является неотъемлемой частью любой на-
ции, ведь именно на её основе происходит 
формирование многочисленных аспектов 
становления религии, ценностей, ориентиров, 
понятий и многого другого.

Ключевые слова: самосознание, сознание, этниче-
ское самосознание, национальное самосознание, 
общественное сознание, психология.

Конец прошлого тысячелетия понес 
за собой различные изменения и преоб-
разования, модификации и модерниза-
ции в социальной, культурной, духовной, 
политической и экономической сферах 
жизни нашего государства, что породило 
высокую актуальность изучения и ана-
лиза понятия термина «идентичность» 
как социокультурного феномена. Дру-
гими словами, высокий интерес к этому 
вопросу просматривается в различных 
социально- философских и теоретико- 
концептуальных дискурсах во всем ми-
ре. Перед большинством современных 
государств последние четыре десяти-
летия стоит вопрос соответствия поли-
тической системы, которая базируется 
на универсальных ценностях, и чувством 
идентичности личности, которое опре-
деляет ее принадлежность к тому или 
иному сообществ.

Основу человеческой идентично-
сти во всем мире главным образом со-
ставляют ценности, общечеловеческие 
взгляды, интересы, обычаи и традиции, 
что имеет огромное значение для объ-
единения общества, этнической группы 
или нации в единое целое под давлени-
ем процессов развития государств, над-
национальных групп и гражданского об-
щества в целом.

В современном понимании анализ 
теоретико- методологических основ со-
держания этнического и национально-
го начал мирового сообщества следу-
ет осуществлять в сцепке природных 
и искусственно созданных факторов 
в формировании наций, взаимодействия 
и культурного влияния, соотношения на-
ции и государства, коллективных пред-
ставлений и системы социальных свя-
зей.

Нация как историческая общность 
людей, сложившаяся на определенной 
территории в процессе своего станов-
ления, а также формирования особен-
ностей культуры, основана на его этни-
ческом значении и синонимично с по-
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нятием «этнос». Следует отметить, что 
контекст понятий «этнос» и «нация» не-
сет в себе некую связь. Так, вне зави-
симости от условий развития общества 
и общественного сознания в целом тер-
мина понятия «нация» всегда несет в се-
бе следующие условия: гражданство, об-
щее волеизъявление, массовое участие 
всех слоев населения в делах государ-
ства, в политической жизни страны. Та-
ким образом, следует сделать вывод, 
что нация в современном понимании 
представляет собой сознательно скон-
струированное сообщество.

Национальная идентичность являет-
ся одной из составляющих идентичности 
человека, которая связана с принадлеж-
ностью его к определенной нации, куль-
туре, стране. Она не является прирож-
денной чертой личности, а проистекает 
из осознания общности культуры, языка, 
истории с определенной группой людей. 
Разделение человечества на нации яв-
ляется закономерным и естественным 
процессом. Каждой нации свой ственна 
самобытность, свой ственна определен-
ная идентичность. Государство является 
определяющим условием для полноцен-
ного функционирования нации, а нация, 
в свою очередь, является источником по-
литической власти в обществе.

Наступивший век, в котором про-
цессы глобализации, интеграции, 
унификации интенсифицировались 
не только в политике и экономике, 
но и в социально- культурной жизни че-
ловека, особенно ярко раскрыл пробле-
мы сосуществования людей, разных эт-
нических и национальных групп в мире. 
Так, следует отметить, что в современ-
ном мире самосознание существует как 
социальное явление лишь в том случае, 
если оно в любых исторических фор-
мациях реализует в себе органическое 
единство теоретического и практическо-
го, индивидуального и коллективного, 
современного и исторического.

Основной целью проводимого в ста-
тье исследования является рассмотре-
ние национального самосознания, а так-
же элементов, на основе которых такое 
сознание появляется и факторов его 

формирования. Поэтому были намече-
ны к решению следующие задачи:
– провести определение основопола-

гающей сущности самосознания, его 
характерных черт, элементов;

– выявить оказывающие влияние дей-
ствия факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на самосозна-
ние на национальном уровне;

– выделить основные части нацио-
нального самосознания, выражен-
ные в проявлениях такого явления 
на практике.
Исторически сложилось так, что 

разные этнические группы осознава-
ли бытие ещё со времён учений Карла 
Маркса. Учёный, вместе с Фридрихом 
Энгельсом, рассуждал о том, что в те-
ории существуют два понятия: нацио-
нальное создание и сознание племенное 
[8]. При этом, первое понятие нередко 
можно было заметить в высказываниях 
Ленина В. И., когда речь заходила про на-
циональные аспекты [7, с. 419]. В рамках 
научных пониманий Кушнер П. И. разра-
ботал обобщающее понимание «этниче-
ское самосознание», которое могло бы 
быть использовано для любой этниче-
ской общности вне зависимости от её 
вида. Таким образом, была отмечена су-
щественная роль понятия [6].

Немного позднее Чебоксаровым Н. П. 
понятие было отнесено к характеристи-
кам этничества [13]. После этого, иссле-
дователем Козловым В. И., характери-
стика этнического самосознания была 
выдвинута в качестве основной отно-
сительно этноса [3, с. 103]. Подобное 
мнение было сформулировано Шелепо-
вым Г. В. [15, с. 71]. Следует отметить, 
что в рамках 1960 годов самосознание 
в рамках национального уровня доста-
точно полно прослеживалось в научной 
литературе [9, с. 25].

Тем не менее, многочисленные раз-
ногласия можно встретить между на-
циональным и этническим самосозна-
нием и сознанием. В большей степени 
разногласия базируются на сложности 
понятий и явлений, определение кото-
рых авторы пытаются сформулировать. 
Помимо указанных разногласий, мож-
но встретить различность в трактовках 
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понимания этноса и нации, а также со-
знания и самосознания. Нередко авто-
ры предпринимают попытку отнесения 
этнического самосознания к элементам 
национального [1].

К основной отличительной черте сле-
дует отнести то, что сознание в большей 
степени подразумевает знание о дру-
гом человеке или явлении, в то время 
как самосознание представляет собой 
знание конкретно о себе [9, с. 25]. Так, 
можно сделать вывод о том, что мнения 
основаны на общественной форме вы-
ражения обоих пониманий, когда само-
сознание представляет собой наличие 
знаний об общности самого человека, 
либо об общности других людей, если 
речь идёт об общем сознании.

Даже в самом определении самосо-
знания заложено сразу два термина: са-
мосознание и сознание. Ведь животного 
от человека отличает именно отсутствие 
сознания. Человек способен сформиро-
ваться как личность, посредством заня-
тия различной деятельностью, общения 
и другими видами активности. Так, при 
наличии сознания будет сформировано 
и самосознание. А посредством само-
сознания, человек способен: сформи-
ровать личные идеалы и интересы; по-
казать себя в мире многонациональном; 
выразить личное отношение к другим 
национальностям; выразить отношение 
к государствам и другое. На основании 
этого многие исследователи считают на-
циональное самосознание основой куль-
туры национального характера.

Тем не менее, точное определение 
понятий национального этнического са-
мосознания в большей степени имеет 
зависимость от понимания нации и эт-
носа.

Так, национальное самосознание 
является одним из основных элементов 
в цепочке: «этническое самосознание –  
национальное самосознание –  общече-
ловеческое самосознание» (П. Е. Аста-
фьев, Б. Т. Лихачёв, В. М. Межуев и др.).

По сути, самосознание националь-
ного характера может быть выражено 
во мнениях, чувствах, взглядах, идеях, 
настроении, характерных чертах и дру-
гих аспектах. Помимо этого, оно выража-

ется через историю, направления разви-
тия, расположении как на государствен-
ном, так и на национальном уровне [10].

Под национальным самосознанием 
следует понимать осознание идентич-
ности, наследия культурного характера, 
прошлого в историческом понимании. 
На основании этого у личности фор-
мируется солидарность, национальное 
единство народа. На базе национально-
го самосознания происходит определе-
ние человека в обществе, место и роль 
в будущем всей страны и своего народа.

Также формируется уважение лю-
дей друг к другу, а также выстраивание 
понимания и терпимости между собой. 
Так, национальное самосознание мож-
но считать основой национального со-
знания, выраженной в качестве систе-
мы отношений оценочного характера 
и рационально- ценностных представле-
ний, столь необходимых при самоопре-
делении человека в рамках: социальной, 
политической и духовной жизни чело-
века.

Национальное сознание, по сути, вы-
ражает общие понимания национально- 
этнических групп, в то время как самосо-
знание представляет собой более узкое 
персональное понятие, определяющее 
уровень общего национального созна-
ния в рамках одного индивида [14].

Здесь следует выделить понятие на-
ции, как исторически сложившуюся фор-
му общности людей с определёнными 
особенностями, характерными чертами 
которой являются: общее территориаль-
ное расположение; общность культурных 
аспектов; наличие общего языка.

Для каждой нации характерны раз-
личные формы национального самосо-
знания, а также духовная составляющая 
жизни людей. Таким образом, самосо-
знание не может быть отдельно от на-
ции и способно убедить в отличитель-
ных особенностях национальной группы, 
которая проявляется в многочисленных 
аспектах, в том числе в языке, традици-
ях, обычаях, религии и других.

При самопознании существенное 
влияние оказывают национальное на-
строение и чувства, которые способ-
ны сформировать определенного рода 
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эмоции, выражающиеся по отношению 
к этносу.

В рамках выражения национальных 
чувств могут быть проявлены ценност-
ные отношения [2, с. 149].

Основой многоуровневости и много-
формности национального самосозна-
ния является разносторонность культуры 
и политики. Следует подчеркнуть, что 
представители других народов и наций 
могут не понимать и не принимать мно-
гое из культурного и духовного насле-
дия людей, представляющих другие эт-
нические и национальные группы. Тем 
не менее, самосознание нации и есть 
основной аспект для ее социализации 
в мировом сообществе.

Можно выделить несколько основных 
этапов, связанных с процессом форми-
рования национального самосознания 
в качестве представителей националь-
ности:
– национальная самоидентификация, 

которая подразумевает под собой 
осознание национальной принадлеж-
ности индивида;

– этап развития интернационального 
и национального аспекта;

– становление сознания патриотиче-
ского характера, выраженного через 
формирование отношения к Родине, 
народу, определённым ценностям 
и понятиям, патриотизма, историче-
ского самосознания;

– сформированность отношения к дру-
гим национальным группам, воспита-
нию, межнациональному общению;

– сформированность культуры поли-
тического характера в рамках отно-
шений национальных в гражданской 
деятельности [10].
Под национальным самосознанием 

следует понимать образование духов-
ного характера, имеющего связь непо-
средственно с сознанием нации и иден-
тификацией личности. Из этого делает-
ся вывод о приемлемости определения, 
когда под рассматриваемым явлением 
понимается осознание человеком лич-
ной принадлежности к конкретной на-
циональности.

В рамках исследования необходимо 
отдельно выделить основные аспекты, 

способные оказать существенное вли-
яние на самосознание национального 
характера, среди которых основными яв-
ляются: условия, в которых находится 
человек, социального и экономическо-
го характера; этническая среда нахож-
дения человека; ценности и традиции, 
свой ственные непосредственно опреде-
лённой этнической группе; разного рода 
идеи социального характера, сформи-
рованные при развитии государствен-
ного строя, коммуникаций и институтов 
разных уровней; религиозное мировоз-
зрения и чувства, связанные с политиче-
скими аспектами; процесс миграции и её 
уровень в конкретном местоположении; 
контакты между различными этниче-
скими группами; институты государства 
и институт семьи; действующая система 
образования, включающее в себя мето-
ды и способы воспитания и обучения; 
сложившейся образ жизни людей; дея-
тельность и уровень культурных учреж-
дений; деятельность средств массовой 
информации и их уровень в конкретном 
местоположении и многое другое.

Таким образом, каждый из указан-
ных выше аспектов, выраженных фак-
торами влияния, способны существен-
но отразиться на самосознании нацио-
нального масштаба. Так, можно отме-
тить значимость разного рода условий, 
особенностей развития и других момен-
тов влияния на формирование этноса 
в конкретном регионе.

При этом, указанные аспекты мо-
гут двояко оказать влияние на этнос, 
а именно:
– благоприятно сблизить людей, сфор-

мировать достойный уровень патри-
отизма, любви к родине, взаимного 
отношения между людьми различных 
этнологических групп;

– неблагоприятно отразиться на наро-
дах, тем самым сформировав враже-
ские отношения, фашистское стрем-
ление и другие негативные послед-
ствия взаимоотношений [11].
В историческом плане основопола-

гающей стратегической детерминантой 
развития национального самосозна-
ния являются реальные материальные, 
исторически обусловленные потребно-
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сти развития общностей, что связано 
с формированием экономических общ-
ностей, которые относятся к одним на-
циональным группам. Это определяется 
прежде всего общностью территории, 
на которой формировалось единое об-
щее рыночное экономическое простран-
ство. Именно экономический фактор яв-
ляется основополагающим для образо-
вания нации.

Посредством принадлежности 
к определённым этническим группам, 
формируются интересы и идеалы, свой-
ственные для людей этой нации. Как 
правило, выбор таких идеалов бази-
руется на едином самоназвании наро-
да, а также происхождении индивидов, 
принадлежащих к определённой группе, 
территории расположения.

Существенное влияние на самосо-
знание национального характера спо-
собны оказать воззрения религиозные, 
в большей степени определяющие ха-
рактерные особенности менталитета.

Помимо этого, влияние оказывают 
идеи социального масштаба, сформиро-
ванные посредством развития государ-
ства с точки зрения экономики, политики 
и культуры.

Среди компонентов, которые можно 
выделить в самосознании, теория вы-
деляет сразу несколько видов: элемен-
ты рационального и эмоционального ха-
рактера. К примеру, исследователь Оль-
шанский Д. В., в своих исследованиях 
под национальным самосознанием пони-
мает некую группу взглядов, отношений, 
оценок и умозаключений, отражающих 
представления людей нации об истории, 
развитии, других общественных объеди-
нений.

Эмоциональные элементы при этом 
содержат в себе сопереживание личного 
единства нации другим, в то время как 
рациональные представлены самой при-
надлежностью к нации.

Так, нация проходит процесс обога-
щения, развивается и достигает пика 
организации в соответствии с целями 
и задачами своего становления. Так, вы-
ражаются лидеры, которые привержены 
идеи воплощения национальных инте-
ресов [11].

Базируясь на проведённом исследо-
вании, можно отметить, что отражается 
самосознание национального характе-
ра в эмоциях, мнениях, чувствах и иде-
ях, тем самым демонстрируя особенно-
сти представлений нации и её отличие 
от других национальных групп. Помимо 
этого, происходит становление мнения 
относительно истории, ценностях, инте-
ресах и перспективах развития нации 
как в настоящем времени, так и в долго-
срочной перспективе [10].

Рассматривая теоретические воззре-
ния на структуру самосознания нацио-
нального характера, можно отметить, 
что одним из элементов проявления на-
ционального самосознания выступает 
национальное чувство, которое выража-
ет как эмоциональное отношение к соб-
ственной этнической действительности, 
так и к характеру межнациональных от-
ношений, вой нам, национальной экспан-
сии. Другими словами, основным крите-
рием объединения индивидуумов в груп-
пы по национальному фактору имеет то, 
что они чувствуют по отношению к по-
вседневным вещам, какой образ жизни 
они ведут, какие поступки совершают 
и как оценивают совершенные другими 
поступки.

Отмечается, что отношение к соб-
ственной нации, чувства, которые инди-
вид испытывает в ключе национального 
самосознания могут быть не только по-
ложительными, такими как патриотизм, 
братство, гордость и дружба, но и отри-
цательными, негативными: националь-
ное превосходство, рознь, отчуждение, 
гнев, национализм, шовинизм, оценка 
по расовому и гендерному признаку [2, 
с. 150].

Наиболее обобщенными формами 
и принципами общественных отноше-
ний, которые передаются из поколения 
в поколение и охраняемые силой обще-
ственного мнения по мнению многих 
ученых (А. К. Алиев, Н. С. Сансенбаев, 
Н. Д. Джандильдин) выступают обы-
чаи и традиции, неразрывно связан-
ные с национальными чувствами. Тра-
диции не могут существовать без обы-
чаев, а обычаи без традиций, поэтому 
данные понятия взаимообусловленые, 
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взаимосвязанные и взаимопереходя-
щие. Обычаи и традиции формируются 
в процессе эволюции длительное время, 
передаются из поколения в поколение, 
закрепляются в сознании и отражают-
ся в поведении людей, становятся ду-
ховной потребностью людей и могучим 
средством их объединения и сплочения. 
Таким образом, можно отметить, что на-
циональные традиции –  это историче-
ски сложившиеся устойчивые взгляды 
и чувства людей, которые отличаются 
твердой преемственностью и устойчиво-
стью и закреплены в обычаях и правилах 
поведения. Так, формирование и уста-
новка жизненных ценностей и убежде-
ний часть происходит под их влиянием 
[5, c. 43–45].

При общении с представителями дру-
гих наций, люди воспринимают сложив-
шиеся обстоятельства специфически 
и действуют своеобразно в соответствии 
с национальными установками. Опреде-
ление национальной установке впервые 
дала Л. М. Дробижева, определив ее как 
готовность представителя определен-
ной нации к своеобразному действию, 
поведению в межнациональных контак-
тах. Следовательно, национальные уста-
новки можно считать составной частью 
национального самосознания, которая 
формирует его определенный настрой, 
вызывает к жизни соответствующие со-
циальным нормам стереотипы поведе-
ния и действий.

В современной науке отмечается, что 
главным объединяющим нацию факто-
ром выступают ее общие национальные 
интересы, которые могут включать в се-
бя политические взгляды, религиозные 
воззрения, образы средств массовой ин-
формации, систему и подходы к образо-
ванию и воспитания и т.д. Попытки уще-
мить интересы нации рассматривают-
ся членами сообщества как покушение 
на их свободу и жизненные права. Так, 
национальные интересы русского наро-
да всегда выражаются в его стремлении 
жить в мире с представителями других 
наций, сохранять атмосферу дружбы 
и взаимопомощи в сплоченном много-
национальном российском обществе.

Однако основную выраженность жиз-
ни нации обеспечивают национальная 
культура и язык. Совокупность матери-
альных и духовных ценностей нации, ос-
новные способы взаимодействия с при-
родой и представителями иных этниче-
ских сообществ –  это и есть националь-
ная культура.

Занимательно, что формирование 
культур происходит именно под воздей-
ствием разного отношения этносов и на-
ций к одним и тем же явлениям в мире 
и обществе. Другими словами, основой 
культурного становления является по-
ведение человека, его образ жизни. На-
пример, культура Запада направлена 
на воспитание индивидуализма и чрез-
мерного самолюбия, восточная куль-
тура же акцентирует внимание на под-
чинение личных интересов ценностям 
группы, а русская культура ставит в при-
оритет на формирование личности, под-
чиняющей свои действия и поступки об-
ществу в целом.

Следует отметить, что националь-
ный язык выступает одним из важней-
ших факторов передачи наследия из по-
коления в поколение в рамках опреде-
ленной нации. Национальный язык рас-
сматривается как главный структурный 
компонент национального единства че-
ловека, он позволяет передавать тради-
ции и обычаи в их изначальном, перво-
бытном виде, такими, какими они были 
сформированы при становлении нации.

По мнению А. Д. Карнышева нацио-
нальная самооценка бывает: занижен-
ная, адекватно низкая, адекватно высо-
кая и завышенная. Как заниженная, так 
и завышенная самооценки одинаково 
неадекватно сказываются на поведении 
личности. Первая опасна тем, что лич-
ность с заниженной самооценкой ведет 
себя инертно, пассивно, не стремится 
изменить создавшееся положение и мо-
жет стать орудием в действиях непоря-
дочных людей. Завышенная самооцен-
ка не менее опасна. Такая оценка, есте-
ственно, детерминирует соответствую-
щее поведение по отношению к другим 
людям [5, с. 46–47].

Уровень самооценки и самоуважения 
личности напрямую связан с чувством 
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национального достоинства. Чем боль-
ше развито в нации чувство своего до-
стоинства, тем быстрее и чаще предста-
вители этой нации переносят эту значи-
мость на уровень своего самоуважения.

В качестве составляющих чувства 
национального достоинства можно на-
звать гордость делами и духовным бо-
гатством своего народа, своих предков, 
уважение к обычаям и традициям, лю-
бовь к родному краю, почитание в каче-
стве образцов культуры фольклорных 
музыкальных, поэтических, изобрази-
тельных, литературных произведений, 
выражение почтения к их авторам. Па-
триотические чувства любви к своей Ро-
дине и народу, осознание принадлежно-
сти к определенной нации –  это и есть 
национальная гордость.

Термин «национальная гордость» 
в современном мире можно рассматри-
вать с точки зрения его схожести с по-
нятием патриотизм, которое произо-
шло от греческого слова «родина». Так, 
определение термина «национальная 
гордость» заключается следующем: это 
многогранное и многофакторное «явле-
ние общественного сознания, связанное 
с любовью к своему Отечеству, предан-
ности Родине, гордостью за ее прошлое 
и настоящее, готовностью служить инте-
ресам Родины и защищать ее от врагов, 
любовью к своему народу» [5, с. 47–48].

В настоящее время особенности на-
ционального самосознания, как одной 
из составляющих национального харак-
тера, является важной задачей тех сил, 
чьи усилия направлены на обеспечение 
бесконфликтного общественного раз-
вития.

Таким образом, характеризуя нацио-
нальное самосознание, можно сказать, 
что оно является важнейшим фактором 
характеристики нации как общности 
и человека как члена этой общности.

На основе всего вышесказанного, 
следует сделать ряд определенных вы-
водов:
– национальное самосознание –  это 

сложное духовное образование, свя-
занное с сознанием нации и с само-
идентификацией личности, то есть –  

это осознание людьми своей принад-
лежности к определенной нации;

– национальное самосознание форми-
руется под воздействием следующих 
факторов: социально- экономические 
и исторические условия жизнеде-
ятельности; этническая среда; эт-
нокультурные традиции и ценности; 
социальные идеи; политические чув-
ства, религиозные воззрения; мигра-
ционные процессы; активные межэт-
нические контакты; государство и его 
институты; система образования (об-
учение и воспитание); достигнутый 
образ жизни; СМИ, учреждения куль-
туры и т.д.;

– элементам проявления национально-
го самосознания, которые и являются 
его проявлениями можно считать: на-
циональное чувство, национальные 
традиции, национальные вкусы, на-
циональные интересы, национальную 
культуру и язык, национальную само-
оценку, национальное достоинство, 
национальную гордость, патриотизм.
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NATIONAL IDENTITY: FORMATION 
FACTORS AND ELEMENTS OF 
MANIFESTATION

Petrova E. I.
Donetsk National University of Economics and Trade 
named after Mikhail Tugan- Baranovsky

The study is aimed at considering national iden-
tity and the elements on the basis of which such 
consciousness appears and the factors of its 
formation. In the process of the study, a defini-
tion was given of the fundamental essence of 
self-awareness, its characteristic features, ele-
ments and functions performed, as well as the 
actions of factors that have a direct impact on 
self-awareness at the national level. In addition, 
the main parts of national identity, expressed in 
the manifestations of this phenomenon in prac-
tice, were identified. Special attention is paid to 
the elements and functions of national identity, 
which plays a significant role in the formation of 
the entire nation as a whole. National identity is 
an integral part of any nation, because it is on its 
basis that the formation of numerous aspects of 
the formation of religion, values, guidelines, con-
cepts and much more takes place.

Keywords: self-awareness, consciousness, 
ethnic identity, national identity, social con-
sciousness, psychology.
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Дается социально- философское обоснование 
таких теорий и концепций, как социальные 
изменения, трансформации и развитие со-
временных общественно- политических про-
цессов. Анализируется эволюционный подход 
в социальных науках, социокультурный эволю-
ционизм, идеи линейного типа как движение 
вперед во времени и пространстве. Рассма-
триваются социальные изменения в теориях 
инновации, трансформации, модернизации, 
которые превращаются в особый фактор со-
циального развития общества, Инновационная 
деятельности человека рассматривается как 
внесение разнообразных изменений и но-
вых элементов –  видов, методов, способов, 
повышающих результативность деятельно-
сти. Под социальной инновацией понимают 
формирование и внедрение принципиально 
новых социальных институтов и институци-
онального взаимодействия, новых струк-
тур и механизмов общественного развития, 
основанные на особой роли изобретений, 
как источника социально- экономического, 
социально- политического прогресса. Со-
циальная философия исходит из того, что 
динамика социальной жизни может меняться 
самым неожиданным образом, испытывая 
на себе влияние разных трендов. Как прави-
ло, для социальной динамики и социальных 

изменений характерно трансформироваться 
под воздействием определенного типа обще-
ства, для которого характерна определенная 
форма. Обозначается проблема модернизации 
в Российской Федерации, которая отличается 
существенной спецификой, что делает ситу-
ацию в стране неповторимой и уникальной 
не похожей на соседние страны.

Ключевые слова: социальные изменения, транс-
формация, развитие, самоорганизация, институты, 
модернизация инновации, нововведение, эволюция, 
социокультурный эволюционизм.
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Понятие «социальные изменения» –  
одно из наиболее распространённых 
и обобщено трактуемых социально- 
философских понятий. Объясняется 
это тем, что как раз социальная фило-
софия изучает фундаментальные осно-
вания социальной жизни, человеческого 
взаимодействия, развитие многообра-
зия институциональных форм и обще-
жития, наиболее общие закономерности 
функционирования роста и эволюции со-
циума. Цель данной стати социально- 
философский анализ теории соци-
альных изменении в общественно 
политических процессах. Даная цель 
предполагает решение следующих 
задач: проанализировать концепции 
эволюционного подхода в социальных 
науках, а также идею прогресса линей-
ного типа как движение вперед во вре-
мени и пространстве, раскрыть теории 
циклического развития как альтернати-
ву теории эволюционизма, рассмотреть 
и раскрыть социальные изменения в те-
ориях инновации, трансформации, мо-
дернизации.

Эволюционныйподходвсоциальных
наукахберетсвоеначало
иметодологическоеобоснования
втеорииЧ.Дарвинаисоциал-
дарвинизмаСпенсера[9]
Э. Дюркгейм раскрывал процесс соци-
альных изменений как естественную 
механическую солидарность, основан-
ную на сходстве индивидов и их обще-
ственных функций, к солидарности ор-
ганической, основанной на разделении 
труда и дифференциации социальной, 
которая приводит к объединению лю-
дей в единый социум. [5, c. 18]. Согласно 
«историческому материализму» К. Марк-
са, производительные силы объективно 
и эволюционно развиваются, развивая 
способности человека воздействовать 
на окружающую среду. Дальнейшее по-
ступательное развитие приводит к ро-
сту и развитию производительных сил 
что, обуславливает возникновение новых 
классов, базовые потребности и инте-
ресы которых вступают в противоречие 
с потребностями и интересами эконо-

мически и политически доминирующих 
классов, от которых зависят производ-
ственные отношений. В конечном итоге 
это приводит к возникновению антаго-
нистических противоречий в обществе, 
что приводит к социальным конфликтам. 
Таким образом, у К. Маркса присутству-
ют как эволюционный, так и революци-
онный подходы к анализу социальных 
изменений [14, c. 1, 4].

Для преодоления некоторых ограни-
чений в концепции эволюционизма был 
выработан так называемый линейный 
тип социальных изменений. Линейный 
тип социальных изменений рассматри-
вает историю развития человечества как 
целенаправленное движение. Линейный 
тип динамики социального движения 
возник вследствие результата влияния 
библейского богословия, учения теоло-
гов и воспринят в общественном созна-
нии в идеях эволюционизма и прогрес-
са. Линейный прогресс направлен в бу-
дущее, воспринимаемый как движение 
вперед во времени и пространстве [8, 
с. 30–51].

Наиболее ярким выражением линей-
ных представлений являются идеи со-
циокультурного эволюционизма. Алек-
сандр Месуди утверждает, что челове-
ческая культура представляет собой 
эволюционный процесс, который обна-
руживает основные дарвиновские меха-
низмы: изменчивость, конкуренцию и на-
следование [7, c. 11]. Согласно Дарви-
ну, разнообразие и сложность природы 
можно объяснить с помощью достаточно 
простых принципов, действие каждого 
из которых можно раскрыть эмпириче-
ски. Во-первых, различия, которые суще-
ствуют между индивидами; во-вторых, 
происходит «борьба за существование» 
в виду ограниченности ресурсов на дан-
ной территории; в-третьих, признаки 
передаются от родителей к потомкам 
в процессе размножения. Сам Дарвин 
в некоторых своих поздних работах про-
водил определённые параллели между 
природной эволюцией и развитием со-
циумом [2, c. 90, 91].

Позже многие другие выдающиеся 
ученые делали подобные наблюдения –  
например, американский философ Уи-
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льям Джеймс, представитель прагматиз-
ма и функционализма, которого приня-
то называть «основателем психологии». 
В частности, он отмечал, что существу-
ют заметная параллель между факта-
ми социально эволюционного развития, 
и биологической эволюцией, как пред-
лагал Дарвин [3]. Следовательно, можно 
утверждать, что развитие культуры, ре-
лигии, знаний, технологий, социальных 
институтов происходит по принципам, 
описанным Дарвином.

Поискновыхальтернативных
теорийэволюционизма,подходов
ксоциальнымизменениям,привел
кобоснованиютеориициклического
развитияитеориисоциального
измененияТ.Парсонса
В концепции циклического развития эво-
люция общества, рассматривает соци-
альные изменения по примеру с коле-
банием маятника. Которое оказалось, 
выведено из равновесия под действи-
ем каких-либо социальных процессов, 
колебательно двигается от одной точки 
общественного к другой, приостанавли-
вается посередине и восстанавливает 
стабильность.

Даная теория раскрывает историю 
России как постоянное колебание «ра-
зобщённого общества» между полюсами 
противоположных идеалов. Собственно 
развитие представляет собой, постоян-
ный поиск равновесия между этими по-
люсами, наиболее удачный –  в период 
устойчивого развития страны и наиме-
нее удачный –  в период кризисов [4].

Теория социального изменения 
Т. Парсонса строится на основе струк-
турно функциональной мыслитель-
ной модели общества и его изменения 
по аналоги с кибернетической иерархи-
ей управленческих систем сложности. 
Глубокими изменениями, по мнению 
Парсонса можно считать те, что меняют 
культурную систему [11, c. 10]. Следу-
ющий вид социального изменения «из-
менение структуры» происходит, когда 
общественная система выходит из со-
стояния равновесия слишком сильным 
становится давления изнутри и вовне.

Система способна самоорганизо-
ваться, что соответствует свободному 
развитию. Внешнее влияние необходимо 
учитывать, но его воздействие не в со-
стоянии полностью изменить развития 
системы [1, c. 20].

Исследователи социальных изме-
нений выделяют также инновацион-
ные изменения, которые превраща-
ются в особый фактор социального 
развития [6, с. 16].

Практически во всех сферах дея-
тельности человека инновационная де-
ятельность рассматривается как внесе-
ние разнообразных изменений и новых 
элементов –  видов, методов, способов, 
повышающих результативность деятель-
ности.

Теория и методология инноваций 
основана на эволюционной модели 
развития общества. Теорию иннова-
ции объективно обусловило необходи-
мость изучить поступательное разви-
тие общества. В основу была поставле-
на роль изобретений, нововведений как 
источника социально- экономического, 
социально- политического прогресса. 
Обоснование эволюционного характера 
общественного развития, более подроб-
но рассматривается в социальных теори-
ях инновации. С позиции социальной фи-
лософии как науки об обществе, измене-
ния являются ключевой характеристикой 
эволюционного развития общества, со-
циальных явлений и процессов. В тео-
рии социальной философии изучение 
социально- экономических изменений 
связывалось: с выявлением причин и за-
кономерностей изменений и процессов, 
с обоснованием зарождения механизмов 
нового и дальнейшего его распростране-
ние и внедрение в общественную прак-
тику, выявление и проектно- прогнозное 
обоснование возможных социальных по-
следствий.

Французский социолог Г. Тард счи-
тал, что социальное развитие, представ-
ляет собой определённую систему вы-
бираемых и передаваемых человеком 
изобретений. Возникновение инновации 
происходит как результат творческой де-
ятельности человека на необходимые 
потребности общественного и личност-
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ного развития, инновация является за-
ключительным продуктом изобретения, 
после его внедрения обществом [12, 
с. 45–46].

Наиболее важными для социального 
развития являются социальные иннова-
ции, которые носят комплексный харак-
тер, применяются во всех областях. Под 
социальной инновацией понимают фор-
мирование и внедрение принципиально 
новых социальных институтов и инсти-
туционального взаимодействия, новых 
структур и механизмов общественно-
го развития. Исследователи социаль-
ной инновации считают, что наиболее 
благоприятным периодом для принятия 
инновации этого типа является период 
социальной турбулентности, который 
наступает вследствие экономического 
кризиса. В период устойчивого обще-
ственного развития инновационные идеи 
могут быть не восприняты, не актуаль-
ны. В период социальных завихрений, 
как считают специалисты, инновации 
становятся фактором выхода из кри-
зиса. Социальная философия исходит 
из того, что динамика социальной жиз-
ни может меняться самым неожиданным 
образом, испытывая на себе влияние 
разных трендов. Первоначально поня-
тие «тренд» возникло в географическом 
расположении потока реки, океана, мор-
ского изгиба, поворота, а впоследствии 
это слово стало означать поворот и из-
менения в экономическом плане. Затем 
этот термин стали использовать многие 
науки, в том числе и философия, соци-
ология. Данное понятие трактовалось 
как смена социальных взглядов, про-
цессов, происходящих в определенных 
сферах жизни общества. Например, Хо-
се Оргета-и- Гассет, в своей знаменитой 
книге «Восстание масс» отмечает, что 
в современных глобальных изменениях 
бюрократии западных институтов кар-
динально меняются и ценностные уста-
новки [10].

По нашему мнению, тренд –  это фун-
даментальные специфические черты со-
циальной динамики, имеющие главные 
(целеполагающие) задачи для опреде-
ленного этапа социального развития 

и сопряженные с ценностной и культур-
ной ориентацией человека.

Исследователь в области социальной 
философии отмечают, что для социаль-
ной динамики и социальных изменений 
характерно трансформироваться под 
воздействием определенного типа об-
щества, для которого характерна опре-
деленная форма [13, c. 169].

В заключение следует сказать, что 
в России, некоторые важные процес-
сы обладают существенной специфи-
кой, что делает ситуацию в стране не-
повторимой и уникальной не похожей 
на соседние страны. Анализ социально- 
трансформационных процессов в раз-
ных регионах мира указывает на суще-
ственные цивилизационные различия, 
подтверждает убедительность аргумен-
тов в пользу своеобразия российских 
трансформаций и в историческом про-
шлом, и в предстоящем будущем.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
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PROCESSES
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AtabievaZ.A.
Kabardino- Balkarian State University named after. HM. 
Berbekova

The socio- philosophical substantiation of such 
theories and concepts as social changes, trans-
formations and the development of modern 
socio- political processes is given. The evolution-
ary approach in the social sciences, sociocultur-
al evolutionism, linear type ideas as a move-
ment forward in time and space are analyzed. 
Social changes in the theories of innovation, 
transformation, modernization is considered, 
which turn into a special factor of social devel-
opment of society, human innovation activity is 
considered as the introduction of various chang-

es and new elements –  types, methods, meth-
ods that increase the effectiveness of activities. 
Social innovation is understood as the forma-
tion and implementation of fundamentally new 
social institutions and institutional interaction, 
new structures and mechanisms of social devel-
opment based on the special role of inventions 
as a source of socio- economic, socio- political 
progress. Social philosophy proceeds from the 
fact that the dynamics of social life can change 
in the most unexpected ways, being influenced 
by different trends. As a rule, it is characteristic 
for social dynamics and social changes to trans-
form under the influence of a certain type of so-
ciety, which is characterized by a certain form. 
The problem of modernization in the Russian 
Federation is outlined, which is characterized by 
significant specifics, which makes the situation 
in the country unique and unique unlike neigh-
boring countries.

Keywords: social change, transformation, de-
velopment, self-organization, institutions, mod-
ernization of innovation, innovation, evolution, 
sociocultural evolutionism.
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В обзоре представлены результаты исследова-
ний тенденций применения и внедрения наи-
более современных технологий для развития 
общества. Оценивается возможности развития 
нанотехнологий для революционного прорыва 
в промышленном производстве и социально- 
экономической сфере. Целесообразность 
разработки новых промышленных технологий 
для производства наноматериалов, позволят 
российскому обществу сохранить приоритеты 
в науке и производстве.

Ключевые слова: общество, развитие, нанотехноло-
гия, приоритеты, исследования, достижения.

Успешное внедрение новых техно-
логий требует пристального внимания 
к взаимодействию между технологией 
и обществом. Эти взаимодействия носят 
двунаправленный характер: с одной сто-
роны, технология изменяет социальные 
модели и бросает им вызов. С другой 
стороны, структуры управления и ценно-
сти общества влияют на прогресс в раз-
витии технологий.

Такое грандиозное испытание при-
звано направить исследователей на по-
иск конкретного научного или технологи-
ческого прорыва, который позволил бы 
преодолеть одно или несколько узких 
мест на воображаемом пути к решению 
важной проблемы развития (или, пред-
почтительно, нескольких).

Подход к рассмотрению социальных 
аспектов внедрения новых технологий 
представляет собой эксперимент в ре-
альном времени: попытка понять, как 
наилучшим образом сбалансировать не-
обходимое делегирование ответственно-
сти за детальные аспекты новых техно-
логий с необходимостью более широко 
информировать общественность в во-
просах, касающихся их использования 
[1].

Научные принципы, лежащие в осно-
ве технологических достижений, гаран-
тируют, что преимущества для общества 
превосходят любые связанные с ними 
затраты или риски. Но иногда изобрете-
ние либо представляет риск само по се-
бе, либо привносит некоторые элементы 
риска. Преимущества остаются основ-
ным направлением инноваций на протя-
жении большей части пути от их созда-
ния до общественного признания и вне-
дрения. Если очевидные затраты и риски 
не были учтены, необходимо учитывать 
фундаментальные факторы риска и на-
учить общество правильно на них реа-
гировать.

В соответствии с анализом существу-
ющих на данный момент тенденций при-
менения и внедрения наиболее совре-
менных технологий в рамках технически 
и экономически развитых государств, 
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можно прийти к выводу, что в ближай-
шем обозримом будущем прочной ос-
новной дальнейшего развития произ-
водственных сфер станут те технологии 
и материалы, которые сформированы 
в соответствии с наиболее современны-
ми разработками в сфере нанотехноло-
гий [2].

Нанотехнологии, которые появились 
в жизни человечества сравнительно не-
давно, с течением времени занимают 
все более прочные позиции в целом ряде 
сфер жизни человека и общества. Ос-
новным фундаментом сложного процес-
са развития нанотехнологий являются 
фундаментальные исследования, кото-
рые разрабатываются в прикладных об-
ластях многих сфер деятельности чело-
века, поскольку нанотехнологии, с одной 
стороны, сами строятся на результатах 
теоретических исследований, а с дру-
гой, именно благодаря им они и разви-
ваются.

Сферы  научной  и  производствен-
ной деятельности, в которых могут и бу-
дут применяться нанотехнологии, без-
граничны, а появление нанотехнологий 
рассматривается как начало новой эры 
научно- технической революции, которая 
сильно меняет мир в ХХI веке.

Следовательно, развитие нанотех-
нологий приведёт нас к совершенство-
ванию эволюционного взаимодействия 
природы и общества на основе удовлет-
ворения жизненных потребностей чело-
века, решению проблем исследования 
и синтеза новых веществ, биосферы, ра-
ционального природопользования, воз-
обновляемой энергетики [3].

В нашей стране в последние годы на-
чался процесс активного перехода от те-
оретической и фундаментальной состав-
ляющей исследований к практическому 
освоению  передовых  нанотехнологий 
для реальных секторов экономики. Это 
во многом прослеживается и в увеличе-
нии дотаций государственного бюджета, 
направленных на развитие нанотехноло-
гий: в 2015 году на Федеральную целе-
вую программу развития нанотехнологий 
в Российской Федерации и СНГ было 
выделено свыше 300 млрд руб. Значи-
тельно возросли и показатели потенци-

ального рынка нанопродукции: на сегод-
няшний день он определяется объемом 
в примерно 600 млрд. руб. Таким обра-
зом, степень значимости и высота по-
тенциала развития рынка инновацион-
ных технологий, в том числе и нанотех-
нологий, достаточно очевидны. В нано-
технологиях существуют такие области, 
где российские ученые стали первыми 
в мире, получив результаты, положив-
шие начало развитию новых научных 
течений. Однако, по мнению экспертов, 
по комммерциализации нанотехнологи-
ческих разработок Россия пока еще от-
стает от многих развитых стран [4].

Большинство экспертов в области 
стратегического планирования, научно- 
технической политики и инвестирования 
уверены, что в ближайшее десятилетие 
нас ждет новая научно- техническая ре-
волюция –  нанореволюция, которая за-
тронет все области науки, производства, 
национальной безопасности, медицины, 
быта, отдыха и развлечений. Послед-
ствия ее будут не менее значимыми, чем 
изменения, вызванные компьютерной 
революцией последней трети XX века. 
И этому уже есть весомые подтверж-
дения в самых разных сферах жизни. 
Сегодня в государственных программах 
практически всех экономически разви-
тых стран в качестве приоритетных на-
правлений научно- технического разви-
тия указаны исследования в области на-
нотехнологий, что призвано обеспечить 
скорейшее преодоление последствий 
кризиса и стабильный рост экономики 
на ближайшие десятилетия [5].

Важнейшей тенденцией и требовани-
ем современного этапа развития техно-
логии является сокращение доли сырья, 
материалов и энергии в себестоимости 
готового  продукта  при  значительном 
увеличении затрат на предварительные 
исследования, проектирование, разра-
ботку оборудования и технологии. Рас-
ширение объемов и областей примене-
ния  наноматериалов  является  одним 
из факторов, обеспечивающих реализа-
цию этих тенденций. Чтобы не оказаться 
на обочине мировой цивилизации, необ-
ходимо соответствующим образом вы-
страивать инфраструктуру экономики 
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и управления, совершенствовать систе-
му образования, разумно инвестировать 
в фундаментальную науку и поддержи-
вать инновационные разработки, быстро 
доводя их до рынка [6].

Сегодня интерес к наноматериалам 
достиг настоящего ажиотажа, в котором 
могут потеряться ориентиры и ключевые 
результаты исследований. В научном со-
обществе до сих пор нет единого мнения 
о перспективах развития нанотехноло-
гий. Некоторые ученые уверены в без-
граничных возможностях нанотехноло-
гий и предсказывают революционный 
прорыв в промышленном производстве 
и социально- экономической сфере.

Осознавая  все  неопределенности 
и риски, следует согласиться с мнением, 
часто высказываемым крупнейшими ав-
торитетами в науке и высокотехнологич-
ном бизнесе, что «самая большая опас-
ность, исходящая от нанотехнологий, ко-
торая может нанести наибольший ущерб 
обществу, это решение не развивать эти 
технологии!» [7].

Сегодня развитие нанотехнологий, 
заключающееся в получении нанострук-
турированных материалов (частиц, пле-
нок, композитов) и расширении сфер их 
применения, является одним из значи-
мых направлений научно- технического 
прогресса, что позволяет поднять на но-
вый уровень конструкторские и техно-
логические разработки, повысить каче-
ство потребляемых человеком продук-
тов, что, несомненно, окажет огромное 
влияние на мировую экономику и соци-
альную сферу [8].

Нанотехнологии признаны важней-
шей технологией благодаря их способ-
ности улучшать социальное благососто-
яние и экономический рост в различных 
областях  промышленности.  В  долго-
срочной  перспективе  нанотехнологии 
позволят применять более эффектив-
ные подходы к производству с исполь-
зованием меньшего количества сырья 
и энергии. В краткосрочной перспективе 
общественные проблемы, возникающие 
в связи с развитием нанотехнологий, со-
средоточены вокруг вопросов, кто кон-
тролирует использование нанотехноло-

гий, и кто извлекает выгоду из их ис-
пользования [9].

В отличие от западных стран, кото-
рые начали активно внедрять нанотех-
нологии в 1990-е, в России эти исследо-
вания начались спустя 10 лет. Это было 
связано с отсутствием финансирования 
проектов и общим отсутствием спроса. 
Первая программа по нанотехнологии 
была разработана в 2000 году для нужд 
военной промышленности. В 2007 году 
нанотехнологии были признаны потен-
циально приоритетной отраслью и, на-
чиная с этого года, был принят ряд го-
сударственных  программ:  создание 
финансово- экономического механизма 
для формирования оборотного капитала 
в учреждениях и предприятиях, разраба-
тывающих наноматериалы и нанотехно-
логии, а также развитие инфраструктуры 
для поддержки инноваций в этой обла-
сти на всех ее этапах. В том же 2007 году 
была основана Российская корпорация 
нанотехнологий, являющейся на данный 
момент важной компанией страны в дан-
ной отрасли. Задачами корпорации яв-
ляются поддержка и софинансирование 
проектов в области нанотехнологий.

Актуальная разработка новых про-
мышленных технологий для производ-
ства наноматериалов позволит России 
сохранить  существенные  приоритеты 
в науке и производстве, и особенно на-
нотехнологии потенциально могут пред-
ложить бесценные достижения в области 
медицины, в частности, нанотехнологии 
играют жизненно важную роль в созда-
нии экономически эффективных диагно-
стических инструментов. Всё это помо-
жет человечеству развивать и предла-
гать новые технологические решения 
для сохранения жизни на планете Зем-
ля [10].

Однако, существует внешняя пробле-
ма –  привлечение, подготовка и консо-
лидация квалифицированных научных, 
инженерных и рабочих кадров для об-
новленного технологического комплекса 
Российской Федерации. Для разработки 
и практической реализации необходи-
мых и достаточных мер в области созда-
ния и развития нанотехнологий должна 
быть сформирована государственная по-
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литика, которая, в свою очередь, долж-
на рассматриваться как часть государ-
ственной научно- технической политики, 
определяющей цели, направления, ме-
ханизмы и формы деятельности. На ос-
новании этого выдвинутый тезис, что 
с наступлением нового тысячелетия на-
чалась эра нанотехнологий, становится 
постулатом [11].

Сторонники нанотехнологий призы-
вают правительства работать над зако-
нодательством последних, которое бу-
дет способствовать финансированию ис-
следования среди спонсоров передовых 
технологий.  Благодаря  приложениям, 
инструментам, методам, устройствам, 
машинам и лабораториям, основанным 
на наномолекулах, нанотехнологии ока-
зали наибольшее влияние на человече-
скую жизнь [12].

Несмотря на уровень успеха, достиг-
нутый благодаря внедрению и приме-
нению  нанотехнологий,  по-прежнему 
существуют проблемные области, тре-
бующие тщательного изучения. И хотя 
нанотехнологии имеют широкий спектр 
применений,  растущее  беспокойство 
по поводу возможных проблем со здо-
ровьем и окружающей средой, которые 
они создают, продолжает оказывать вли-
яние на политиков и потребителей. Бо-
лее того, отсутствие четкой и всеобъ-
емлющей глобальной практики и рамок 
для использования нанотехнологий пре-
пятствует их широкому признанию [13].

Несмотря на то, что нанотехнологии 
могут быть использованы для решения 
некоторых из наиболее острых проблем 
развития в мире, к сожалению, систе-
матического определения приоритетов 
практического применения нанотехноло-
гий, направленных на решение этих про-
блем, с которыми сталкиваются более 
8 миллиардов человек, живущих в раз-
вивающихся странах, до сих пор не про-
водится.

Требуется более эффективное управ-
ление технологическими инновациями 
в области нанотехнологий с более чет-
кими целями устойчивого развития и бо-
лее качественной оценкой экологических 
рисков и жизненного цикла. Во многих 
отношениях нанотехнологии являются 

примером попытки технологического ре-
шения проблем, которые на самом де-
ле требуют социальных, экономических 
и политических решений.

Нанотехнологический подход –  очень 
интересный эксперимент, именно пото-
му, что он решает вопрос о том, как наи-
лучшим образом стимулировать нацию 
поддерживать фундаментальные иссле-
дования. Но он также может усилить не-
которые проблемы, связанные с более 
ранними технологическими разработка-
ми [14].

Прогнозирование применений, когда 
наука все еще находится на относитель-
но ранней стадии своих исследований, 
рискует разочаровать общественность, 
которая нетерпелива в своих ожидани-
ях краткосрочных результатов. Лидеры 
отрасли должны стремиться к сотрудни-
честву и саморегулированию, но также 
поддерживать общественное образова-
ние в области естественных наук и раз-
умное законодательство для решения 
юридических и социальных вопросов, 
связанных с нанотехнологиями [15].

Заключение
Установление чётких границ сфер при-
менения «нанотехнологий» позволит вы-
явить перспективы их развития, оценить 
границы и возможности их позитивного 
влияния на научно- технический прогресс 
и общество в целом.

Необходимо максимально использо-
вать возможности многочисленных при-
менений нанотехнологий, именно для то-
го, чтобы узнать больше о динамике вза-
имодействия науки, техники и общества, 
что поможет нам в будущем управлять 
ходом развития технологий на благо раз-
вития общества.

В конечном счете, различные испы-
тания нанотехнологий будут заключать-
ся в их пользе для людей, измеряемой 
экономическим  ростом,  улучшением 
здоровья и продолжительности жизни, 
охраной окружающей среды, укрепле-
нием безопасности, социальной жизне-
способностью и расширенными возмож-
ностями человека. Это сделает необхо-
димыми в ближайшие годы дальнейшую 
модернизацию промышленности и суще-
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ственный вклад инвестиций в область 
нанотехнологий.
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Предметом исследования в данной статье 
является прояснение смысла термина «ло-
гистика» в его генезисе и современном по-
нимании в свете философских категорий 
пространства и времени. Отдельным аспектом 
выделены информационные феномены об-
разов и знаковых моделей в сопровождении 
движения реальных грузов и продвижении 
цифрового контента в коммуникации субъ-
ектов логистической деятельности. В статье 
применены методы этимологического анализа, 
философской герменевтики, диалектического 
синтеза. Результаты исследования позволяют 
раскрыть глубокую укорененность логистиче-
ских действий в многие виды человеческой 
деятельности.
Информационная логистика имеет свою специ-
фику как комплекс действий по эффективному 
распределению информационных потоков 
между цифровыми и традиционными медиа. 
Он необходим при маркетинговых исследова-
ниях, при планировании и контроле движения 
материалов для оптимального определения 
маршрутов движения, средств доставки, 
пунктов отправления, перевалки и доставки 
имущества для любых целей.

Ключевые слова: логистика, оптимальность, про-
странство, время, информация, образ, знак.

Preamble
The standard definition of logistics [1,2] is 
given as a set of organizational, manage-
rial, production and technological process-
es for the effective provision of various so-
cial structures –  political, economic, demo-
graphic, defense –  with material, financial, 
commodity (consumer) and information re-
sources. From the point of view of practical 
application, logistics is “the selection of the 
most effective option for providing goods 
of the right quality, the right quantity, at the 
right time, in the right place with minimal 
costs. [3, p. 7–8]

From the perspective of managing sup-
ply departments and organizations, logis-
tics can be considered as the strategic reg-
ulation of material –  cargo and commodi-
ty flows in the processes of procurement, 
transportation, sale and storage of mate-
rials, parts and finished products. Under-
standing logistics also includes managing 
the relevant flows of information, both man-
agerial and consumer content. Logistics is 
aimed at optimizing costs and rationalizing 
the process of production, sales and related 
services both within one enterprise and for 
entire industries and markets.

Etymon
The term logistics (from the ancient Greek 
λόγος –  word, thought and λογιστική –  the 
art of counting) originally appeared in the 
quartermaster (from the French intendant –  
caretaker, manager) service of the armed 
forces. This word was first used in the trea-
tises of Emperor Leo VI (865–912) on the art 
of war. In the Byzantine Empire, at the court 
of the emperor there were special people, 
logistics officials, whose duties included the 
distribution of provisions and equipment for 
the soldiers.

Logistics methods can be found in other 
cultures from different eras. For example, 
the 16th-century Spanish lawyer and econ-
omist Juan Polo de Ondegardo reported in 
1572 that in the Inca Empire, officials re-
cords were kept of the current necessary 
products for the Inca court, taking into ac-
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count the place of dispatch, the products de-
livered, the delivery time and the distance.

The term “logistics” was introduced into 
the modern lexicon at the beginning of the 
19th century by the French military spe-
cialist Antoine Jomini, but until recently in 
Russian vocabulary they preferred to use 
the term “supply”.

The most important characteristic of 
logistics actions is the concept of optimal-
ity (Latin optimus –  best). The most effec-
tive (lat. effectum –  result, success) way of 
solving any problems must satisfy extreme 
(lat. extremum –  extreme) principles. The 
extremes are maximum –  the greatest, and 
minimum –  the smallest value of a certain 
value. The optimal solution method can be 
considered to be one that allows you to ob-
tain the most complete and successful re-
sult with the least expenditure of resourc-
es –  material, energy, financial, labor, etc.

Philosophical allusions
In understanding the essence of logistics 
activities, the philosophical categories of 
space and time have a deep meaning. In 
logistics, the meanings of philosophical cat-
egories of space as order, topology (from 
ancient Greek τόπος –  place) of the coexist-
ence of fragments of terrain, and extent, re-
moteness, metrics of elements of the earth’s 
surface, as well as time as a sequence, the 
order of events (topology), fragments of 
some processes, and their duration, lon-
gitude (metric) of anything that happens.

The word “ space ” comes from the verb 
“to wander” –  to move, cross (compare the 
Latin trans –  through) and the noun “coun-
try” –  terrain, distance (mountains and val-
leys), and in the Slavic word “ time ” one can 
see “an ancient image of rotation, wheels; 
time is related to words with the root “vr”, 
“vert” –  rotate, spin, rotation of the heavens. 
The Sun and Moon “revolve” in the sky, the 
clock hands rotate around the dial: rotation, 
circle, cycle –  this is the deep archetype 
of time in the spiritual culture of mankind.” 
[4, p. 66]

Information logistics has its own specif-
ics as a set of actions for the effective dis-
tribution of information flows between digital 
and traditional media. It is necessary in mar-
keting research, when planning and moni-

toring material movements for the optimal 
determination of movement routes, delivery 
vehicles, points of departure, transshipment 
and delivery of property for any purpose.

The word “information” (from the Lat-
in informare –  to explain, to report) comes 
from the root forma –  form, appearance, 
image, and goes back to the ancient Greek 
μορφή –  appearance. Hence the term “mor-
phology” is known –  the description, theory 
and technique of analysis and processing 
of certain, for example, geographical struc-
tures. However, in Aristotle’s philosophy, 
the categories “form” and “content” were 
correlated with the ideal beginning and ma-
terial substrate of some realities, and form 
was interpreted as a way of connecting el-
ements of content. Or, for example, in the 
philosophy of Pythagoras the principle was 
formulated: the whole is greater than the 
sum of its parts, and that which is greater 
than the sum is the order, series, order of 
arrangement (structure, structure) and the 
sequence of actions (causes and conse-
quences of movements) of the material from 
which a fragment of reality is complex. Lud-
wig von Bertalanffy used this principle as 
the basis for his general theory of systems.

It is also characteristic that information 
is a form with the prefix “ in- ”, meaning 
placement inside, insertion, implementa-
tion, penetration into depth. And this is the 
main meaning of communication: not just 
to present some idea, but to form an image 
and put it into the mind of the interlocutor.

The concept of image also carries a very 
definite meaning: it is something that is 
formed, separated from the original, du-
plicates it and represents, or, figuratively 
speaking, acts “on behalf of and on behalf 
of” the prototype. The image is always im-
printed on some material medium, but does 
not have its own body and therefore is in-
corporeal, immaterial. The image is an ideal 
essence, eidos (from ancient Greek ἰδέα –  
view, and εἴδω –  to see). Thus, a person’s 
face and appearance can be depicted in 
a drawing, painting, photograph or video: 
the substance of the copy is secondary and 
variable, but the person is recognizable and 
invariant. In the same way, a melody can 
be sung, whistled, tapped on a xylophone, 
hummed on a trumpet or played on a har-
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monica, and at the same time we will defi-
nitely recognize a familiar song: the order of 
sounds will represent it on any instrument. 
The image is not the thing itself, but its idea, 
otherness, imitation and simulation, but it is 
knowledge that refers to the prototype, or 
a copy that addresses the original.

“The image of reality is not an auton-
omous reality, but it is a kind of quantum, 
a clot of some field of information, and in 
this sense it is as external to the subject as 
the internal element of his existence. The 
continuum of information does not break, 
but only concentrates in the content of the 
psyche, changing only the substratum, the 
materiality of the carrier.” [5, p. 36]

The information content of logistics re-
quires knowledge of multifaceted content. 
The word “knowledge” itself is a verbal noun 
from the Slavic nobility. Signs are new, arti-
ficial things, the only purpose of which is to 
represent, to represent (the prefix re –  once 
again, again) things of the first kind that we 
cannot “ know ”, have as such, but about 
which we get the opportunity to “ know ”, 
have an idea about them. By correlating 
the first with the second, we will be able to 
“ understand ” (from the Latin nim, nomina –  
name) what we are talking about.

Conclusions
In those cases in which we cannot present 
a thing in its own body, incarnation, in the 
flesh, materiality, we exhibit its image, that 
is, we present, represent its replacement –  
a sign. In the science of signs –  semiotics 
(from ancient Greek σημεῖον –  sign, σημἀ –  
sign) there is a basic definition: a sign is 
a thing that replaces another thing. A sign 
can have a complete, portrait resemblance 
to the object being replaced –  it is called 
iconographic (from Ancient Greek εἰκών –  
image), partial, schematic (from Ancient 
Greek σχῆμα –  figure, posture), or a condi-
tional, conventional relationship to prototype, 
symbolic (from ancient Greek σύμβολον –  
joint throwing, signal).

“Anything can be used as signs: sounds, 
images, smells, gestures, but the most com-
monly used signs are those that are spe-
cially created and well adapted for solving 
problems of communication, communica-
tion, and exchange of information, name-

ly symbols, from which sign systems and, 
above all, language are made up, lively con-
versational speech” [6, p. 96] and texts as 
writing, a universal way of recording and 
transmitting various information, including 
those tied to such objects as physical reali-
ty (from the Latin res –  thing), geographical 
environment, space-time continuum as ex-
tension and duration, order and sequence 
of earthly existence.
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ETYMON OF LOGISTICS

Kryukov V. V., Sotnikova E. V., Stupina N. S.
Siberian State University of geosystems and technol-
ogies

The subject of the article is to clarify the mean-
ing of the term “logistics” in its genesis and mod-
ern understanding in the light of philosophical 
categories of space and time. A separate aspect 
highlights the information phenomena of images 
and iconic models accompanied by the move-
ment of real goods and the promotion of digital 
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content in the communication of logistics enti-
ties. The article uses methods of etymological 
analysis, philosophical hermeneutics, and di-
alectical synthesis. The results of the study re-
veal the deep rootedness of logistics activities in 
many types of human activity.
Information logistics has its own specifics as 
a set of actions for the effective distribution of 
information flows between digital and tradition-
al media. It is necessary in marketing research, 
when planning and monitoring material move-
ments for the optimal determination of move-
ment routes, delivery vehicles, points of depar-
ture, transshipment and delivery of property for 
any purpose.

Keywords: logistics, optimality, space, time, in-
formation, image, sign.
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