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В статье проводится анализ существующих 
практик брендирования образовательных 
организаций, рассматриваются особенности 
брендирования вузов, выявляются сильные 
и слабые стороны. На примере Иркутского 
государственного университета проводится 
swot-анализ, формируются выигрышные стра-
тегии брендирования вуза.

Ключевые слова: бренд, имидж, университет, ИГУ, 
развитие университета.

В  современных  условиях  для 
социально- культурного  пространства 
характерны социальные изменения, ко-
торые кардинально влияют на восприя-
тие индивидов в отношении различных 
организаций, что оказывает непосред-
ственное влияние на такие социальные 
аспекты, как доверие, сотрудничество, 
принятие референтных лиц и групп, со-
лидарность  и  социальный  оптимизм. 
В основном данные изменения связаны 
с процессами технологизации и цифро-
визации. Образовательные учреждения 
так же не остались в стороне от прояв-
ления данных изменений.

В связи с повышением роли инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий, а также с возрастающей конку-
ренцией на национальном и междуна-
родном рынках образовательных услуг, 
система высшего образования вынуж-
дена подстраиваться под новые усло-
вия и формировать свои конкурентные 
преимущества.

Для современного рынка образова-
тельных услуг характерны такие тенден-
ции как постоянное увеличение спро-
са и предложения, что связано, в пер-
вую очередь, с тем, что технологизация 
и цифровизация сделали процесс полу-
чения образования более доступным для 
многих  потенциальных  потребителей. 
Здесь речь идет о том, что в настоящее 
время появилась возможность получе-
ния образовательных услуг с помощью 
различных онлайн платформ, с помощью 
технологий открытого образовательного 
пространства [1,9,11]. То есть, потенци-
альные потребители образовательных 
услуг стали более доверчивы к дистан-
ционному образованию, так как эпоха 
пандемии COVID-19 показала, что можно 
обучаться удаленно. Теперь для получе-
ния той или иной специальности необя-
зательно поступать в вуз и учиться в те-
чение 4–6 лет, достаточно пройти онлайн 
курсы, получить сертификат, и вы уже 
специалист в выбранной вами сфере.
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Высшие учебные учреждения на се-
годняшний день находятся в стадии обо-
стрения конкуренции между собой и об-
разовательными организациями средне-
го профессионального уровня, так как 
среди абитуриентов присутствует мне-
ние о том, что получение высшего обра-
зования в настоящее время оценивается 
в аспекте определенно  й успешности 
и социальной значимости, что приво-
дит к оттоку потенциальных потребите-
лей. Расширяется аудитория выпускни-
ков школ, которые отдают предпочтение 
онлайн курсам и другим способам по-
лучения необходимых компетенций для 
освоения выбранной профессии [2]. Это 
весьма негативная тенденция для об-
щества, так как высшие образователь-
ные учреждения формируют у студента 
не только необходимые профессиональ-
ные компетенции, но и позволяют буду-
щему специалисту выстроить различ-
ные связи в деловой среди, попробовать 
себя в роли специалиста в выбранной 
сфере посредством прохождения еже-
годной летней практики, а также форми-
руют необходимые личностные качества 
у студентов, которые помогут им в бу-
дущем зарекомендовать себя на рынке 
труда.

Сегодня борьба за выбор потреби-
телей на рынке образовательных услуг 
происходит не только среди различных 
вузов, но и среди вузов и онлайн плат-
форм,  предоставляющих  идентичные 
образовательные услуги. Поэтому в со-
временных условиях вузам необходимо 
использовать новые способы конкурент-
ной борьбы.

Процессы брендирования 
и ребрендинга современных вузов
В ходе анализа целевой аудитории выс-
ших учебных заведений, было отмече-
но, что она имеет две группы внешнюю 
и внутреннею. Процесс брендирование 
подразумевает  под  собой  работу  как 
с внешней, так и с внутренней группа-
ми целевой аудитории высших учебных 
заведений, это связано с тем, что как 
таковой брендинг направлен на внеш-
нюю целевую аудитории, в том время, 
как внутренняя целевая аудитории вуза 

оказывает непосредственное влияние 
на конкретные элементы брендинга.

Работа с внутренней целевой аудито-
рией высшего учебного заведения явля-
ется важным этапом процесса брендиро-
вания, так как его успешная реализация 
напрямую зависит от того, как высшее 
учебное заведение в целом позициони-
рует себя на рынке образовательных ус-
луг. Эффективная стратегия позициони-
рования высшего учебного заведения 
возможна при создании качественного 
и положительного имиджа организации, 
который будет выделять ее среди конку-
рентов [10].

В  свою  очередь,  имидж  высшего 
учебного заведения формируется за счет 
его  внутренних  элементов,  таких  как 
имидж образовательной услуги, имидж 
студентов, обучающихся в высшем об-
разовательном  учреждении,  имидж 
профессорско- преподавательского со-
става, имидж руководителя, а также ви-
зуальный имидж высшего учебного за-
ведения. Для создания положительного 
имиджа, который необходим для эффек-
тивного процесса брендирования, необ-
ходимо более подробно изучить  каж-
дый отдельный элемент имиджа высших 
учебных заведений.

Первый элемент –  это имидж образо-
вательной услуги, который подразуме-
вает, что в сознании потребителей есть 
четкие представления о том, какие имен-
но услуги предоставляет данная органи-
зации и какие особенности отличают их 
от конкурентов. В контексте имиджа об-
разовательной услуги речь идет не толь-
ко о престижности вуза, стоимости об-
учения, качестве предоставляемых об-
разовательных услуг и возможностей 
выпускников устроиться по специально-
сти, но и о таких составляющих высшего 
учебного заведения как образователь-
ная среда, которая способна обеспечить 
студентам все необходимые ресурсы для 
самореализации и развития личности, 
социальная защищенности студентов, 
материально- техническая база, а так-
же участники посторонних социальных 
отношений [12].

Имидж студента также играет важ-
ную  роль,  так  как  он  транслирует 
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то каким культурным уровнем облада-
ют будущие специалисты, их профес-
сиональные знаний и умения, а также 
стиль их жизни. Также необходимо ска-
зать и о том, что под имиджем студен-
та высшего образовательного учрежде-
ния подразумевается то, как он прово-
дит свое свободное время, какие у него 
ценностные ориентиры и его отношение 
к вузу и к образовательной деятельно-
сти в целом.

Формирование  имиджа  профес-
сорско- предательского  состава  осу-
ществляет за счет следующих харак-
теристик кадров высшего учебного за-
ведения: их внешний облик, социально- 
демографические  характеристики, 
а также стиль построение коммуника-
ций, как жизни, так и в виртуальном про-
странстве [9].

Имидж руководителя высшего учеб-
ного заведения позволяет за счет персо-
нификации идентифицировать органи-
зацию в сознании представителей целе-
вой аудитории по средствам сложивше-
гося имиджа ее руководителя. В целом, 
имидж руководителя высшего учебно-
го заведения складывается за счет та-
ких характеристик как психологически 
и социальные привычки руководителя, 
основные  показатели  основной  дея-
тельности, его ценностные ориентиры 
и приоритеты, внешность, социально- 
демографические  признаки,  а  также 
особенности вербальной и невербаль-
ной коммуникации [8]. Стоит отметить, 
что имидж руководителя формируется 
за счет индивидуальных особенностей 
таких как хобби, демонстрируемые спо-
собы отдыха и релаксации, поступки, 
совершаемые руководителем высше-
го учебного заведения, а также важную 
роль играет его окружение.

Еще одним элементом имиджа выс-
шего образовательного учреждения яв-
ляется его визуальные имидж, то есть 
то на каком уровне осуществляется де-
ятельности корпоративной социальной 
ответственности в вузе. В целом, ви-
зуальный имидж –  это представление 
о вузе, которые сформировались у групп 
целевой  аудитории  посредствам  зри-
тельной памяти. На сегодняшний день 

многие потребители весьма трепетно от-
носятся к тому, как та или иная организа-
ция в рамках своей основной деятельно-
сти, так же занимается и корпоративной 
социальной ответственностью. То есть 
в современных условиях внимание це-
левой аудитории сосредоточено на том, 
какие социальные цели являются значи-
мыми для высшего учебного заведения, 
и вообще, какова роль вуза в социаль-
ной, экономической и культурной жизни 
общества и региона, в котором он осу-
ществляет свою деятельность [5].

Имидж высшего учебного заведения 
является  важной  составляющей  про-
цесса брендирования, так как создание 
бренда не является гарантией успеха, 
поскольку для того, чтобы привлечь по-
тенциальных потребителей, мало соз-
дать красивую картинку, важно также 
сформировать эффективную внутрен-
нею среду в организации, которая на-
глядным образом будет демонстриро-
вать о достоинства и конкурентных пре-
имуществах высшего учебного заведе-
ния. Такая стратегия позволит вузу стать 
наиболее конкурентоспособным в долго-
срочной перспективе. Поэтому в процес-
се брендирование высших учебных заве-
дений необходимо провести анализ его 
внутренней среды и выявить основные 
недостатки, которые нужно будет устра-
нить для реализации успешной деятель-
ности по созданию бренда.

Говоря  о  брендировании  высших 
учебных заведений, важно также уде-
лить особое внимание анализу ребрен-
динга отечественных вузов. На опре-
деленных этапах деятельности любой 
организации наступает момент, когда 
компания нуждается в обновлении. Ча-
ще всего те или иные организации ис-
пользуют внешние силы и обращаются 
в компании, занимающиеся ребрендин-
гом. Среди отечественных вузов так же 
замечена тенденция к обновлениям по-
средствам ребрендинга [6].

Анализ различных примеров ребрен-
динга отечественных вузов показал, что 
деятельность в контексте ребрендинга 
высших учебных заведений чаще всего 
сводится лишь к различным изменени-
ям во внешней атрибутике вуза, то есть 
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происходит не ребрендинг организации, 
а скорее ристайлинг или редизайн, суть 
которых как раз и заключается в транс-
формации визуальных составляющих 
бренда: логотип, цветная палитра, фир-
менный стиль или графика. Цель ристай-
линга или редизайн заключается в из-
менениях  восприятия  бренда,  в  свою 
очередь ребрендинг организации про-
водится с целью адаптации бренда к из-
менениям рынка и аудитории, в процессе 
ребрендинга может изменяться идеоло-
гия бренда и его позиционирование. По-
этому, на наш взгляд, прежде чем гово-
рить о ребрендинге, важно понять, какую 
цели мы хоти достичь: освежить бренд 
или кардинально его изменить, приспо-
собив к новым условиям рынка.

Различные изменения на рынке об-
разовательных услуг диктуют новые ус-
ловия для существования высших учеб-
ных заведений. Новые условия требует 
от высших учебных заведений новые 
способы в конкурентной борьбе. Наи-
более распространённым способом се-
годня является ребрендинг, но как по-
казал  анализ  различных  ребрендин-
гов высших учебных заведений, чаще 
всего он заключается лишь в ристай-
линге, что на наш взгляд, не приносит 
никаких эффектов в контексте конку-
рентный борьбы за потребителей, так 
как сегодня высшие учебные заведения 
нуждаются не во внешних изменениях, 
а в новом позиционировании. Рынок об-
разовательных услуг сегодня перепол-
нен различными онлайн платформами, 
которые позволяют освоит новую спе-
циальность быстро и эффективно [4]. 
Онлайн курсы ведут агрессивный мар-
кетинг, которые затмевает рекламные 
кампании высших учебных заведений. 
Чтобы  выиграть  в  этой  конкурентной 
борьбе высшим учебным заведением 
необходимо так же использовать новые 
более  эффективные  и  современные 
маркетинговые стратегии. Сегодня ву-
за нужно не только изменять свой лого-
тип, но и продвигать свои услуги на но-
вом уровне. В сложившихся условиях 
на рынке образовательных услуг, вузам 
необходимо постоянно транслировать 
и напоминать своей целевой аудитории 

о преимущества высшего образования, 
иначе онлайн курсы вытеснять высшие 
образовательные учреждения из этой 
нище [7].

Для отечественных вузов в целом не-
характерно использование процессов 
брендирования в качестве маркетинго-
вой стратегии, чаще всего маркетинго-
вая стратегия вуза сводится к исполь-
зованию различных рекламных роликов 
на телевидение и радио в период при-
емной компании, также часто предста-
вители вузов приходятся на классные 
часы к выпускным классам и расска-
зывают о преимуществах вуза, на мой 
взгляд, в современных условиях такая 
маркетинговая стратегия является не-
эффективной. Современное поколение 
Z, во-первых, уделяет большое внимание 
эстетичной составляющей, а во-вторых, 
их основное внимание сконцентрировано 
в Интернете, поэтому наиболее марке-
тинговая стратегия любого вуза должна 
быть направлена на эстетичную рекла-
му в Интернете. Для создания красивой 
и запоминающейся рекламы в Интер-
нете необходимо использовать нестан-
дартные подходы и наполнять рекламу 
основной атрибутикой вуза. В рекламе 
необходимо делать упор на бренд уни-
верситета, продвигая его в массы и де-
лаю более запоминающийся. Сегодня 
вузам стоит обратить особое внимание 
на то, как их бренд существует во внеш-
ней среде. Если у целевой аудитории 
нет понимания того, что у университе-
та есть свой определённый стиль и по-
зиционирование, значит вуз не сумел 
сформировать свой собственный бренд 
и ему будет сложно в конкурентной борь-
бе за потенциальных потребителей, так 
как у целевой аудитории будет отсут-
ствовать четкие представление об уни-
верситете. Такая тенденция приводит 
к  тому,  что  абитуриент  выбирает  вуз 
по остаточному принципу, куда хватило 
баллов, а не по принцип: «я хочу полу-
чит высшее образование именно в этом 
Университете».

Особенности исследования
Мы провели экспертное интервью с це-
лью выявления актуальности процес-
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сов брендирования для высших учебных 
заведений в целом, так как, возможно, 
предложенный способ повышения кон-
курентоспособности для социальной ор-
ганизации, может оказаться не самым 
верным решением в рамках маркетин-
говой стратегии продвижения образова-
тельных услуг. В опросе методом полу-
структурированного интервью приняли 
участие 11 человек. Из них: 3 мужчины 
и 8 женщин, возрастной категории от 19 
до 70 лет. Сферы деятельности экспер-
тов, принявших участия в опросе: обра-
зование и маркетинг, в интервью при-
няли участие директора маркетинговых 
агентств, руководители информацион-
ных и маркетинговых отделов, маркето-
логи и брендменеджеры.

Опрос проводился в период с сере-
дины апреля до начала мая 2023 года, 
для удобства анкета была размещена 
в google- форме.

Большая  часть  участников  опро-
са занимает должности маркетологов 
и брендменеджеров, на наш взгляд, это 
именно  те  люди,  которые  могут  дать 
экспертное мнение в области бренди-
рования и помочь нам сделать выводы 
в контексте эффективности применения 
процессов брендирования в сфере обра-
зовательных услуг.

Анализ результатов исследования
В рамках опроса экспертам был задан 
вопрос о том, какие процессы в насто-
ящее время важны для повышения эф-
фективности социальной организации, 
результаты получились следующие: наи-
более важным процессом повышения 
эффективности деятельности социаль-
ной организации в современном мире, 
по мнению экспертов, является реклам-
ная деятельность (90,9%), далее идут 
процессы брендирования (63,6%), взаи-
модействие с работодателями (54,5%), 
SEO-продвижения  (36,4%), маркетин-
говые акции (36,4%), взаимодействие 
с властными структурами (36,4%), сто-
ритейлинг (27,3%), контекстная реклама 
(27,3%) и также один участник предло-
жил работу офф-лайн с абитуриентами 
(9,1%). Как можно заметить, процессы 
брендирования можно отнести к эффек-

тивным инструментам продвижения со-
циальной организации.

Для  определения  эффективности 
брендирования  в  рамках  повышения 
конкурентоспособности высших учебных 
заведений, экспертам был задан вопрос 
о том, насколько важно заниматься про-
движением бренда социальной органи-
зации, ответы были получены следую-
щие: очень важно (45,5%), достаточно 
важно (45,5%). То есть по мнению экс-
пертов, продвижения бренда социальной 
организации является так же важным 
элементом  маркетинговой  стратегии, 
как и для любой другой организации.

Экспертам в рамках опроса был за-
дан вопрос о более оптимальных фор-
мах продвижения в настоящее время, 
ответы  распределились  следующим 
образом: 90,9% респондентов считают 
наиболее  оптимальной  формой  про-
движения продвижение в социальных 
сетях,  63,6%  отметили  активное  вза-
имодействие со СМИ, 45,5% считают 
оптимальным  способом  продвижения 
event- маркетинг, различные маркетин-
говые инструменты выбрали 45,5% ре-
спондентов, 36,4% участников опроса 
выбрали спонсорство и благотворитель-
ность, 27,3% отметили наружную рекла-
му, 18,2% –  предоставление рекламной 
продукции, 9,1% –  подарки сувенирной 
продукции, один из респондентов (9,1%) 
предложил вариант: «кто в телевизоре, 
тот и в головах» и еще один респондент 
(9,1%) предложил так же свой вариант: 
«PR-продвижения».

Для более четкого понимания необ-
ходимости заниматься брендировани-
ем в контексте позиционирования обра-
зовательных услуг, экспертам в сфере 
маркетинга и брендирования было пред-
ложено высказать свое мнение относи-
тельно взаимосвязи процессов бренди-
рования и позиционирования социаль-
ной организации. В ходе проведенного 
опроса мы получили следующие пред-
ложения на данную тему: «Для разных 
сфер деятельности глубина и важность 
этой взаимосвязи будет разной. С мо-
ей  точки  зрения,  наиболее  очевидна 
эта взаимосвязь у учреждений культу-
ры и образования», «Бренд организации 
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должен максимально полно отражать по-
зиционирование организации. Это то, 
что  потребитель  считывает  в  первую 
очередь. Бренд и позиционирование не-
разрывно связаны друг с другом. И при 
наличии противоречий между ними по-
требитель  не  сможет  составить  пра-
вильное представление об организации, 
возникнет ощущение недоверия и пр», 
«Взаимосвязь очевидна. Брендирова-
ние –  это процесс создания уникального 
образа продукта компании в сознании 
покупателя с помощью логотипов брен-
да, слогана и рекламных стратегий. По-
зиционирование –  это процесс завоева-
ния места в сознании покупателя среди 
брендов- конкурентов.

Для социальной организации наибо-
лее актуальным является социальный 
брендинг –  позиционирование компа-
нии на рынке с точки зрения отношения 
к культурным и общественным ценно-
стям и проблемам». Как видно из ана-
лиза ответов на данный вопрос, экспер-
ты в целом отмечают прямую взаимос-
вязь брендирования и позиционирова-
ния, так как считают, что бренд –  это 
тот образ, который возникает у покупа-
теля при малейшем упоминании о той 
или  иной  компании.  Позиционирова-
ние не может существовать отдельно 
от брендирования, поскольку оба этих 
процесса являются ключевыми элемен-
тами взаимодействия компании с по-
требителями.

В ходе опроса экспертам так же было 
предложено ответить на вопрос о том, 
какие формы продвижения организа-
ции  социальной  сферы  применяются 
наиболее часто, ответы были получены 
следующие: событийные посты в соци-
альных сетях (81,8%), наружная рекла-
ма (54,5%), PR (54,5%), event- маркетинг 
(36,4%) и контекстная реклама (18,2%).

Также для понимания актуальности 
процессов брендирования социальной 
организации в ходе опроса экспертом 
было предложено ответить на вопрос 
о важности процессов брендирования 
социальной организации в современ-
ном  мире,  ответы  были  даны  такие: 
очень важные (45,5%), достаточно ва-
жен (45,5%).

Для определения уровня эффектив-
ности процессов брендирования в кон-
тексте повышения конкурентоспособно-
сти, экспертам был задан вопрос о том, 
какие именно задачи можно решить по-
средствам брендирования. Респонденты 
дали следующие варианты ответов: по-
вышение узнаваемости (81,8%), повы-
шение конкурентоспособности (63,6%), 
демонстрация потребителям основных 
элементов  организационной  культу-
ры: миссия, цель, ценности, принципы 
(63,6%), управление репутацией (54,5%), 
расширение целевой аудитории (45,5%), 
это стиль инновационной деятельности 
(18,2%), демонстрация новых аспектов 
развития организации (9,1%) и соответ-
ствие современным стандартам (9,1%). 
То есть, по мнению, экспертов, процессы 
брендирования можно отнести к эффек-
тивным инструментам в конкурентной 
борьба за потребителей.

С  целью  определения  возможно-
сти использования процессов бренди-
рования в контексте продвижения по-
зитивного образа высших учебных за-
ведений, в опросе прозвучал следую-
щий вопрос: «Как Вы считаете, исходя 
из тезиса, что образ организации можно 
продвигать с помощью брендирования, 
может ли высшее учебное заведение 
продвигать ценности, связанные с об-
разовательными услугами посредством 
брендирования и в контексте повыше-
ния конкурентоспособности?». На дан-
ный вопрос был получен однозначный 
ответ –  да (100%).

Для оценки потенциального продви-
жения нового образа высших учебных 
заведений и престижности высшего об-
разования в целом, респондентам бы-
ло предложено оценить степень эффек-
тивности маркетинговой стратегии вуза, 
продвигающего традиционные и инно-
вационные ценности, в контексте конку-
рентоспособности. Экспертам в рамках 
данного вопроса было предложено вы-
сказать свое личное мнение.

Ответы были получены следующие: 
«эффективность любой стратегии вуза 
зависит от очень многих факторов (ве-
домственной принадлежности, количе-
ства бюджетных мест, отраслевой на-
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правленности), медицинским вузам оче-
видно нет необходимости выстраивать 
хитроумные маркетинговые стратегии 
(учитывая социальную напряженность 
вокруг  нехватки  медиков)  в  отличие 
от вузов социально- экономической на-
правленности, поэтому противопостав-
лять  традиционные  и  инновационные 
ценности, наверное, не вполне коррек-
тно. Истина, как всегда,  где-то посере-
дине и в балансе, между вечными цен-
ностями и конъюнктурой, так, например, 
все инженерные вузы, которые иннова-
ционные по определению, в продвиже-
нии, если позволяет возраст, используют 
тезисы о «многих поколениях» и «тради-
ционных школах»», «Современное по-
коление абитуриентов –  представители 
нового поколения Z, для которых первич-
ны инновации. При этом существенное 
влияние на выбор учебного заведения 
в большинстве случаев оказывают роди-
тели, для которых важны традиционные 
ценности. Эффективная маркетинговая 
стратегия современного ВУЗа должна 
искусно сочетать эти два направления» 
и «Степень конкурентоспособности та-
кого ВУЗа не будет значительно пре-
восходить данный показатель у конку-
рентов». Как можно заметить, мнение 
респондентов сводится к тому, что дол-
жен существовать баланс между транс-
ляцией традиционных и инновационных 
ценностей, так как сведение маркетинго-
вой стратегии вуза только к трансляции 
инновационных или традиционных цен-
ностей может привести к отрицательным 
последствиям.

Так как основной целью экспертного 
опроса было определение эффективно-
сти использования процессов брендиро-
вания в контексте повышения конкурен-
тоспособности социальной организации, 
в опросе прозвучал вопрос о выявлении 
тех сфер деятельности, для которых при-
менение процессов брендирования наи-
более актуально, ответы на данный во-
прос были получены следующие: сфе-
ра услуг (90,9%), сфера сотовой связи 
(81,8%), промышленное производство 
(45,5%), сфера инновационных техно-
логий (45,5%), сфера туризма (36,4%), 
сфера образования (27,3%), сфера здра-

воохранения (9,1%) и транспортная сфе-
ра (9,1%). Как можно заметить, экспер-
тами отмечена слабая активность ис-
пользования процессов брендирования 
в сфере образования.

Также говоря о брендировании, сто-
ит уделить особое внимание и процес-
сам ребрендинга. Для определения сте-
пень эффективности ребрендинга экс-
пертам был задан вопрос о том, какие 
результаты в целом возможны при про-
ведении ребрендинга любой организа-
ции. Респонденты дали следующие ва-
рианты ответов: повышение узнаваемо-
сти (72,7%), завоевание новых рынков 
(63,6%), демонстрация новых возмож-
ностей (54,5%), отражение ключевых 
изменений в работе компании (36,4%), 
возвращение внимания целевой ауди-
тории  (27,3%), изменение стиля ком-
пании (27,3%), повышение репутации 
(27,3%)  и  повышение  узнаваемости 
(9,1%).

Мы были ориентированы на бренди-
рование высших учебных заведений, по-
этому респондентам был задан вопрос 
о том, сталкивались ли они с примерами 
ребрендинга высших учебных заведений 
в РФ. Ответы были следующие: полови-
на отметила вариант «нет», и вторая по-
ловина выбрала ответ «да».

Для более глубокого анализа про-
цессов ребрендинга высших учебных 
заведений экспертам было предложено 
привести примеры ребрендинга высших 
учебных заведений. Наиболее часто ре-
спонденты приводили примеры, таких 
отечественных вузов, как ИРНИТУ, ТПУ, 
ИГУ, ИТМО, ТГУ, МИСиС и ВВГУ.

Также для завершения анализа про-
цессов  ребрендинга  вузов,  в  опросе 
прозвучал вопрос о вариантах его не-
гативных последствиях для социальных 
организаций. Экспертами были отмече-
ны следующие негативные последствия 
ребрендинга: снижение узнаваемости 
вуза (63,6%), снижение числа клиентов 
из представителей целевой аудитории 
(27,3%), снижение уровня доверия к ор-
ганизации (18,2%) и снижение интересов 
стейкхолдеров в процессах взаимодей-
ствия с организацией.
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Исходя из проведенного экспертного 
интервью, можно сделать следующие 
выводы: брендирования высших учеб-
ных заведений является эффективным 
инструментом в конкурентной борьбе, 
позиционирования  и  брендирования 
взаимосвязанные элементы маркетин-
говой стратегии любой организации, по-
этому процессы брендирования должны 
коррелировать с выбранной стратегией 
позиционирования компании и при по-
мощи брендирования можно формиро-
вать и трансформировать образ выс-
шего учебного заведений тем самым 
отвечая выбранной стратегии позицио-
нирования. На наш взгляд, в современ-
ных условиях данный подход является 
наиболее эффективным способом по-
вышения конкурентоспособности лю-
бого вуза.

Сложившиеся условия на рынке об-
разовательных услуг формируют но-
вые способы конкурентной борьбы. Ес-
ли раньше конкуренция на рынке обра-
зовательных услуг была только между 
высшими  учебными  организациями, 
то сегодня на данном рынке сформи-
рована новая нища –  онлайн курсы, где 
потенциальные студенты могут получит 
необходимые компетенции для освое-
ния той или иной специальности. Для 
того, чтобы выиграть в данной конку-
рентной борьбе, высшим учебным за-
ведениям необходимо выбирать новые 
более современные способы повыше-
ния  конкурентоспособности.  На  наш 
взгляд, именно процессы брендирова-
ния сегодня могут поспособствовать 
повышению  конкурентоспособности 
высших  учебных  заведений,  так  как 
брендинг связан с позиционировани-
ем, а в сложившихся условиях высшим 
учебным заведениям необходимо из-
менить свою позиционирование. Чаще 
всего высшие учебные заведения пози-
ционирует себя как учебное заведение, 
где можно освоить профессиональные 
компетенции, однако сегодня, в контек-
сте данного позиционирования во мно-
го выигрывают онлайн курсы.

Для того, чтобы выиграть конкурент-
ную борьбу с онлайн платформами ву-
за необходимо позиционировать себя 

так же, как место, где человек продол-
жает проходит обязательные процес-
сы социализации, ведь именно в уни-
верситетской среде студенты получа-
ют различные soft skills необходимые 
для успешной профессиональной ка-
рьеры. Как показало экспертное интер-
вью, процессы брендирования взаимос-
вязаны с позиционированием, поэто-
му на наш взгляд, изменений в стра-
тегии позиционирования необходимо 
проводить параллельно с процессами 
брендирования, в таком случае любая 
организация получить максимальный 
эффект от данной маркетинговой стра-
тегии.

Особенности брендирования ИГУ
Основная идея концепции брендирова-
ния ФГБОУ ВО «ИГУ» сводится к фор-
мированию нового образа, суть которого 
заключается в том, что высшее обра-
зование –  это не просто возможность 
получения диплома специалиста, а это 
место, где студенты продолжают реа-
лизовывать себя как лично и развивают 
свои профессиональные навыки, на мой 
взгляд, именно эти преимущества выс-
шего учебного заведения отличают его 
от любого онлайн курса, а в конкурент-
ной борьбе важно показать наиболее 
сильные стороны. Однако для того, что-
бы разработать эффективную концеп-
цию брендирования также важным эта-
пом является анализ уже имеющегося 
бренда организации, а именно, уникаль-
ность и узнаваемость системы марочных 
обозначений ФГБОУ ВО «ИГУ», то есть 
название, логотип и т.п.), качество об-
разовательной услуги, педагогический 
состав, условия обучения, существую-
щий имидж ФГБОУ ВО «ИГУ», миссия 
организации и ее основные ценности.

В процессе выбора концепции брен-
дирования, на наш взгляд, важным эле-
ментом является анализ сильных и сла-
бых сторон организации. Для того, что-
бы осуществить данный анализ, в ходе 
написания статьи, было принято реше-
ния провести SWOT-анализ ФГБОУ ВО 
«ИГУ», который представлен в таблице 
(табл. 1).
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Таблица 1. SWOT-анализ деятельности ФГБОУ ВО «ИГУ»

S –  сильны стороны:
Наличие большого количества бюджетный мест;
Статус федерального подчинения;
Статус «университет»;
Высокие аккредитационные показатели;
Расположен в административном центре Иркутской области;
Большое количество различных специальностей;
Наличие спонсорских средств;  
Наличие военного учебного центра;
Возможность академической мобильности;
Наличие активной внеучебной деятельности;
Социальная защита сотрудников и студентов;
Высокий уровень профессорско- преподавательского состава;
Статус старейшего классического вуза Восточной Сибири;
Возможности получение различных видов стипендий как для студентов 
бюджетной формы обучения, так и для комерсантов;
Признание достижений социумом и профессиональным сообществом;
Высокое качество подготовки студентов;
Наличие попечительского совета;
Наличие различных спортивных секций;
Наличие собственного издательства.

W –  слабые стороны:
Низкий процент молодых преподавателей;
Слабая материально- техническая база;
Невозможность проведения ремонта в не-
которых корпусах вуза из-за статуса архи-
тектурного наследия;
Недостаточная взаимосвязь с работода-
телями;
Низкие заработные платы;
Низкий уровень инновационности;
Небольшое количество бюджетных мест 
на наиболее востребованных специально-
стях или их отсутствие;
Слабые рекламные кампании в период при-
емной комиссии;
На сайте слабо представлена информация 
о статусных выпускниках;
Слабая PR-кампания;
Информация о различных достижениях 
студентов и вуза в целом больше распро-
страняется внутри учебного
учреждения;
Слабая трансляция сильных сторон Универ-
ситета во внешней среде;
Отсутствие заинтересованности вуза в том, 
чтобы студенты продолжали обучение 
на следующих академических ступенях.

O –  возможности:
Развитие академической мобильности студентов: сотрудничество с вузами 
Монголии и Китая;
Получение различных грантов, направленных на развитие образователь-
ной среды;
Дополнительное образование по всем направлениям подготовки и специ-
альностям;
Создание современного кампуса; 
Различные виды социального и профессионального сотрудничества;
Открытие различных филиалов (подразделений) в других городах Иркут-
ской области/Сибири;
Развитие инновационного потенциала;
Использование креативных подходов к улучшению системы образования;
Увеличение количества бюджетных мест по средствам возможности обуче-
нию по целевым контрактам;
Налаживания взаимовыгодных отношений с работодателями;
Развитие как дистанционного образования, так и технологий обучения 
в целом;
Нострификация дипломов;
Увеличение публикаций об Университете в социальных сетях и новостных 
источниках;
Установление более тесных отношений с абитуриентами и их родителями;
Проведение различных мероприятий для привлечения абитуриентов 
на различные программы обучения.

T –  угрозы:
Высокий уровень конкуренции;
Наличие в регионе межрегиональной ми-
грации;
Экономический кризис;
Уменьшение государственных заказов 
на услуги в сфере высшего образования;
Вытеснение традиционных способов полу-
чения профессионального образования 
онлайн- курсами;
Снижение уровня выделяемого бюджетно-
го финансирования;
Снижение количества выделяемых бюджет-
ных мест;
Резкое падение заинтересованность по-
тенциальных потребителей в получении 
высшего образования;
Различные политические изменения.

*Составлено по данным внутренней отчётности ФГБОУ ВО «ИГУ»

Таким образом, приведенный SWOT-
анализ позволяет сделать вывод о том, 
что ФГБОУ ВО «ИГУ» обладает боль-
шим количеством сильных сторон, од-
нако, они слабо транслируются во внеш-
ней среде, что является слабой стороной 
Университета, также важно отметить, 

что вуз имеет хорошие возможности, 
развитие  которых  способно  повлияет 
на конкурентоспособность организации 
на рынке образовательных услуг. Также 
SWOT-анализ помог выявить следую-
щие перспективы и риски для ФГБОУ 
ВО «ИГУ» (табл. 2).
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Таблица 2. Перспективы и риски для ФГБОУ ВО «ИГУ»

Перспективы Риски

Развитие дополнительного образования по всем видам 
направлений и специальностям с использованием дистан-
ционных технологий
Проведение более масштабных рекламных компаний, на-
правленных на трансляцию сильных сторон ФГБОУ ВО 
«ИГУ»
Налаживание взаимосвязей с работодателями
Наличие информации о статусных выпускниках вуза
Налаживание связей с иностранными вузами, привлечение 
иностранных студентов и преподавателей
Повышение академической мобильности
Проведение различных мероприятий, направленных 
на привлечение абитуриентов различных академических 
ступеней с применением дистанционных технологий
Увеличение целевых программ
Развитие инновационного потенциала

Демографический спад и как следствие уменьшение коли-
чества абитуриентов в ближайшие пять лет
Стремительное развитие межрегиональный миграции
Снижение финансирования, уменьшение количества бюд-
жетных мест
Снижение спроса на образовательные услуги высших учеб-
ных заведений вследствие развития онлайн- курсов
Увеличение конкуренции в целом на рынке образователь-
ных услуг
Снижение спроса на выпускников по ряду специальностей, 
следовательно снижение спроса на определенные направ-
ления подготовки среди абитуриентов
Высокий и постоянно растущий уровень затрат на со-
держание учебных корпусов и научно- лабораторного обо-
рудования

*Составлено по данным внутренней отчётности ФГБОУ ВО «ИГУ»

При выборе концепции важным эта-
пом является также проведение анали-
за бренда ФГБОУ ВО «ИГУ», будет осу-
ществляться по  таким критериям как 
осведомленность о бренде, его лояль-

ность и популярность, а также степень 
его индивидуальности. Для системати-
зации анализ бренда ФГБОУ ВО «ИГУ» 
представлен в виде таблице (табл. 3).

Таблица 3. Анализ бренда ФГБОУ ВО «ИГУ»

Критерий Краткое описание

Осведомленность о бренде ФГБОУ ВО «ИГУ» (система марочных обозначений)

Наименование В наименовании присутствует информация о статусе «Университет»

Логотип Цвет логотипа –  синий, имеет следующие значения: цвет планеты Юпитер, которая является 
покровительницей науки, также синий цвет имеет такие значений как мир, покой и интел-
лект.
Основным объектом логотипа ИГУ является фасад Белового Дома. Белый Дом в городе 
Иркутск является памятником архитектуры, образования и истории. Именно в Белом Доме 
в 1918 году было открыто первое высшее учебное заведение Восточной Сибири –  Иркут-
ский Государственный Университет.
Название Университета на логотипе отсутствует, оно вынесено в дескриптор. Такое решение 
было принято для того, чтобы сделать знак более лаконичным и самостоятельным в ис-
пользовании.
Описывая логотип ИГУ, стоит обратить особое внимание на способ его построения, так как 
в нем работает негативное пространство: части, которые залиты цветом в логотипе –  это 
тень, поскольку свет падает под углом логотип ИГУ не симметричен; Прием негативного 
пространства делает знак более живым и естественным.

Качество образовательной услуги (лидерство/популярность бренда)

Условия обучения в ФГБОУ 
ВО «ИГУ»

Иркутский Государственный Университет является одним из крупных научно- 
образовательных учреждений естественно- научных и гуманитарных профилей. Подготовка 
специалистов в ИГУ осуществляется по естественно- научным, математическим, гуманитар-
ным, общественным, педагогическим и лингвистическим дисциплинам. В состав ИГУ в на-
стоящее время входит 8 институтов и 11 факультетов, а также одна из крупнейших вузов-
ских библиотек России –  библиотека им. В. Г. Распутина. ИГУ готовить специалистов бака-
лавра, специалитета, магистратуры и докторантуры. Стоит отметить, что в ИГУ можно также 
пройти профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, профессио-
нальное обучение и в ИГУ есть курсы дополнительного образования для детей и взрослых. 
В ИГУ можно получать образования по программе двой ного диплома, вуз сотрудничает
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с различными вузами США, Китая, Германии, Франции, Польши и Испании. Говоря о между-
народном сотрудничестве необходимо отметить, что ИГУ проводит летние школы для сту-
дентов, которые организуются совместно с Университетом Кристиана Альбрехта (г. Киль, 
Германия), Савой ским университетом (г. Шамбери Франция), Объединенным институтом 
ядерных исследований, также в ИГУ могут получать образования иностранные граждане. 
В 2021 году Иркутский Государственный Университет реализовал основные професси-
ональные образовательные программы по 50 направлениям бакалавриат, включающие 
146 различный профилей подготовки, 30 направлений подготовки по магистратуре, в со-
став которых вошли 86 профилей и по 14 направлениям подготовки научно- педагогических 
кадров в аспирантуре, включившей 31 направление.

Контингент обучающихся Количество обучающихся в ИГУ по программам высшего образования на конец 2021 года 
было равно 14715 человек. Образования по очной форме получали 10416 человек, по заоч-
ной форме 3 870, по очно-заочной форме 387. Численность студентов, получающих обра-
зование по программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре на конец 
2021 года по очной форме обучения получали образование 93 аспиранта.

Профессорско- 
преподавательский состав

В ИГУ численность профессорско- преподавательского состава равна 1155 человека, из 142 
доктора наук, 625 кандидатов наук, 1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН, 3 заслу-
женных деятеля РФ, 6 заслуженных работников высшей школы РФ, 2 заслуженных учителя 
РФ и 18 членов общественных академий.

Качество образования • Иркутский Государственный Университет входит в состав первой лиги Национального 
агрегированного рейтинга вузов России и занимает 24 места из 80, при этом среди Иркут-
ский вузов ИГУ занимает первое место.
• Иркутский Государственный Университет уже несколько лет подряд входит в предметный 
рейтинг агентства Round University Ranking.
• ИГУ занимает 56 место в рейтинге влиятельности вузов России, составляемый агентством 
REAX.
• ИГУ входит в предметный рейтинг лучших университетов Time Higher Education, занимая 
1001+ место в общем рейтинге и 30 место среди российских вузов.
• ИГУ входит в пятерку лучших вузов страны в рейтинге фонда Владимира Потанина
• 31 августа 2022 года ИГУ во второй раз вошел в Московский международный рейтинг ву-
зов «Три миссии Университета»
В 2022 году ИГУ вошел в рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, 
работающих в сфере юриспруденции и окончившие вуз  
в 2016–2021 годах

Научно- исследовательская 
работа ИГУ

В 2021 году опубликовано 6 публикаций в издания Natural index, доля публикаций типа 
«Article, Review, Letter»: доля WoS –  91,5%, Scopus –  62,6%. Доля WoS Q1-Q2–26%

Информационная образо-
вательная среда

У ИГУ есть собственный сайт и страницы в социальных сетях. На сайте ИГУ представле-
на информация о различных формальных сведениях и деятельности ИГУ. Деятельность 
социальных сетей направлена на информирование студентов о проведении различных 
мероприятий в ИГУ, достижений и иных видов деятельности. Социальные сети ИГУ ведутся 
весьма активно, что позволяет сделать вывод о том, что ИГУ заинтересован в привлече-
нии потребителей. Однако, на сайте ИГУ найти нужную информацию весьма затруднитель-
но, так как многие элементы эффективной работы сайта образовательного учреждения 
отсутствуют, к примеру, нет четкой и структурированной деятельности о профессорско- 
преподавательском составе. Информация о деятельности ИГУ часто публикуется в различ-
ных источниках, к
примеру, упоминания в ИГУ в конце 2021 года в федеральных СМИ достигло отметки 630 
раз, в региональных 2755, в печатных СМИ 42, телевидение и радио –  75. Также новости 
об ИГУ были размещена на портале Министерства Науки России в количестве десяти ста-
тей, в аккаунтах социальных сетей Минобрнауки 13 публикаций. Количество подписчиков 
в сообществе ИГУ во «Вконтакте» равно 16 691, в телеграмме  
1 578 подписчиков.

Индивидуальность бренда

Миссия ИГУ ИГУ видит свою миссию в сохранении и приумножении духовных ценностей человека в по-
лучении и распространении передовых знаний и информации, в опережающей подготовки 
интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учебного процесса, фундамен-
тальных научных исследований и инновационных проектов.

Продолжение
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Позиционирование ИГУ ИГУ позиционирует себя как университетский центр социального развития региона, обе-
спечивающий воспроизводство человеческого капитала Иркутской области и Восточной 
Сибири, генератор социальных инноваций и стартапов, ориентированных на инновационное 
развитие региона, его ускоренный социально- экономический рост на основе достижений 
фундаментальной и прикладной науки .

Лояльность к бренду

Лояльность студентов ИГУ Для оценки лояльности потребителей был проведен анализ отзовиков, представленных 
в Интернете ИГУ имеет высокие показатели лояльности к бренду, так как большое количе-
ство выпускников положительно отзываются о качестве образовательных услуг, которые 
оказываются в ИГУ. К примеру, на сайте «2ГИС» оценка деятельности различных факульте-
тов ИГУ оценивается в переделах от 3 до 5 звезд, на мой взгляд, это отличные показатели 
для Университета, так как в вузе обучается довольно большое количество студентов и мне-
ние о качестве образовательных услуг может у каждого отличаться.

*Составлено в соответствии с внутренними документами ФГБОУ ВО «ИГУ» и сайтом Университета Иркут-
ский государственный университет (isu.ru)

Таким образом, как видно из SWOT-
анализа и из анализа бренда ИГУ, Уни-
верситет имеет хорошие показатели ос-
новных  видов  деятельности,  высокую 
удовлетворённость потребителей оказы-
ваемой услуги, перспективы для дальней-
шего развития, а также определенные 
риски, развитие которых может приве-
сти к негативным последствиям. Исходя 
из анализа деятельности ИГУ и бренда 
университета в целом, можно сделать вы-
вод о том, что вузу в настоящий момент 
не хватает различных PR и рекламных 
кампаний, основной целью которых будет 
являться активная трансляция положи-
тельных сторон деятельности ИГУ.

Как говорилось ранее, брендирова-
ния любой организации не может  су-
ществовать без положительного обра-
за и имиджа, сейчас в ИГУ мы видим, 
что вуз не уделяет должного внимания 
на формирования своего имиджа и об-
раза, так как информация о деятельно-
сти вуза в основном распространяется 
во внутренних источниках университета, 
а как показывает практика, абитуриенты 
редко анализируют внутренние источ-
ники высших учебных заведений перед 
поступлением. Чаще всего абитуриенты 
активно штудируют сайты университе-
тов в поисках необходимой информации.

Выводы
Предоставление образовательных ус-
луг становится основным критерием де-
ятельности любых образовательных ор-

ганизаций. Как только продукт выходит 
на рынок, любая организация, занима-
ющееся производством этого продук-
та должна позаботиться о продвижении 
продукта на том или ином рынке. В итоге 
сфера образования становится много-
факторным социальным конструктом, 
который должен понимать ожидания как 
со стороны участников (обучающееся, 
обучающие, родители, работодатели), 
так и со стороны требований рынка.

Высшие учебные учреждения в на-
стоящее  время  находятся  в  стадии 
обострения конкуренции между собой 
и в конкуренции между образователь-
ными организациями высшего и средне 
профессионального уровня. Существует 
устойчивый тренд развитие професио-
налитета, согласно которому предпола-
гается обучение школьников рабочим 
профессиям и заполнение пустующих 
рабочих мест на рынке труда. Кроме то-
го, расширяется аудитория выпускников 
школ, которые отдают предпочтение он-
лайн курсам и другим способам полу-
чения  необходимых  компетенций  для 
освоения  выбранной  профессии.  Та-
кое перераспределение неэффективно 
с точки зрения социализации молодежи, 
роста личностных компетенций и подго-
товки профессионалов на рынок труда 
и занятости, поскольку, высшие обра-
зовательные  учреждения  формируют 
у студента не только необходимые про-
фессиональные компетенции, но и по-
зволяют будущему специалисту выстро-

Окончание
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ить различные связи в деловой среди, 
попробовать себя в роли специалиста 
в выбранной сфере посредством про-
хождения ежегодной летней практики, 
а также формируют необходимые лич-
ностные качества у студентов, которые 
помогут им в будущем зарекомендовать 
себя на рынке труда.

В сложившихся условиях высшие 
учебные  заведения  вынуждены  вы-
бирать новые способы конкурентной 
борьбы. Мы предлагаем развивать та-
кой способ повышения конкурентоспо-
собности как использование процессов 
брендинга, направленных на измене-
ния позиционирования вуза в целом. 
Нам видится,  что сегодня вузам для 
успешной конкурентной борьбы на рын-
ке образовательных услуг необходимо 
пересмотреть  привычные  концепции 
позиционирования. В контексте пози-
ционирования нужно делать объемный 
образ. Для того, чтобы целевая аудито-
рия повысила свой интерес вузам же-
лательно показать свои ключевые пре-
имущества.

Основным преимуществом вузов яв-
ляется создание определенной атмос-
фера, чувства вовлеченности. Сегодня 
вузам необходимо показывать возмож-
ности расширения профессиональных 
отношений, вовлеченность в обществен-
ные процессы, различные формы реали-
зации профессионального и личностно-
го потенциала
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BRANDING A MODERN UNIVERSITY 
(USING THE EXAMPLE OF ISU)

Gritskikh N. V., Gurinovich L. A., Markova E. A.
Irkutsk State University, Higher School of Economics

The  article  analyzes  the  existing  practices  of 
branding  educational  organizations,  examines 
the  features of branding universities, and  iden-
tifies strengths and weaknesses. Using the ex-
ample of Irkutsk State University, a swot analy-
sis is carried out and winning university branding 
strategies are formed.

Keywords:  brand,  image,  university,  ISU,  uni-
versity development.
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Интернет как фактор социализации молодежи

Кузнецова Екатерина Александровна,
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профессионального образовательного учреждения 
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В  статье  рассмотрены  роль  и  влияние 
информационно- коммуникационной сети ин-
тернет на адаптацию и процессы интеграции 
молодёжи в социум посредством усвоения 
ими общепринятых общественных ценно-
стей, этических норм, социальных правил 
и требований, а также приобретения навыков 
с целью успешного функционирования в этом 
обществе. Также выделены основные аспекты 
влияния интернета, связанные с формирова-
нием социальных навыков, особенностями 
жизнедеятельности и социальными рисками. 
Выявлены типы молодежи, использующие 
интернет как инструмент социализации.

Ключевые слова: интернет, социализация моло-
дежь, ценности, смыслы жизни, новые ориентиры.

Влияние сети интернет на социали-
зацию молодёжи нельзя преуменьшить 
ввиду особых воздействующих факто-
ров, которые так или иначе помогают 
ещё не окрепшим умам молодёжи фор-
мировать либо видоизменять опреде-
лённые представления о ценностях со-
циума, его структуре и правилах функ-
ционирования, что определённо точно 
находит отражение как в статистиче-
ских данных, так и во взглядах насе-
ления.

Исходя из особенностей адаптации 
представителей молодёжи к социаль-
ной среде, частоты использования ин-
тернета  для  удовлетворения  личных 
потребностей и получения новых зна-
ний, формирования социальных норм 
и ценностей, неотъемлемой взаимосвя-
зи онлайн- социализации и участия в ре-
альной жизни, а также относительно по-
ложительных и негативных аспектов со-
циализации через интернет можно под-
вести к умозаключению, что в реалиях 
современного цивилизованного мира, 
где каждый имеет доступ к открытым ма-
териалам в интернете, влияние интерне-
та очевидно прослеживается. Поэтому, 
мы можем говорить о том, что интернет 
выступает социализирующим фактором 
для молодого поколения.

Интернет как фактор социализации 
позволяет:
–  расширить пространство коммуника-

ции и тем самым взаимодействовать 
с теми, кто может  что-то дать, с кем 
есть что обсудить;

–  научиться тому, что интересно и вос-
требовано;

–  выбирать свое время, темп и формат 
усвоения и освоения знаний, комму-
никаций, опыта всевозможных инте-
ракций;

–  получать неограниченное количество 
информации –  способной изменить 
представления и нормы, ориентиры 
в жизни;

–  моделировать свое социальное окру-
жение;

Социология № 6 2023



20

–  выстраивать под реальным или выду-
манным псевдонимом свое общение 
и т.д.
Данные исследователей указывают 

на разнообразные стороны воздействия 
сети Интернет на личность молодого че-
ловека. В исследованиях Р. Г. Ардаше-
ва [1–7] прослеживается анализ транс-
формации сознания, иррационализации 
многих процессов, состояния здоровья 
и виртуальной агрессии в виде кибер-
суицида и кибербуллинга. Различные 
аспекты цифровой социализации рас-
смотрены  в  работах  М. А.  Головчина 
[8,9], О. В. Дудиной [12], Р. В. Ершовой 
[13], В. С. Собкин и А. В. Федотовой [24], 
Г. У.  Солдатовой  [25]  и  Е. А.  Кузнецо-
вой  [15], вопросы цифровой идентич-
ности прослеживаются в исследованиях 
Н. А. Голубевой [10] и О. А. Полюшкевич 
[16–20], образовательные аспекты циф-
ровой среды анализируются в работах 
Г. Я. Гревцевой [11] и И. А. Журавлевой 
[14], вопросы трансформации экономи-
ческих притязаний и выбора профессий 
отражены в работах В. А. Скуденкова 
[21–23] и других.

Особенности исследования
Целью  данного  исследования  бы-
ло  изучение  воздействия  факторов 
информационно- коммуникационной се-
ти интернет не только на приспособление 
молодёжи к жизни в обществе и окружа-
ющей среде, но и на её самоопределе-
ние и активное участие в общественной 
деятельности. А также прослеживалось 
влияние того, как интернет воздействует 
на формирование самооценки и уверен-
ности в себе, как помогает поддерживать 
(либо, наоборот, разрушать) устоявшие-
ся ценности целевой группы и какое ко-
личество времени представители совре-
менной молодёжи затрачивают на раз-
влечение и образование посредством 
использования интернета.

В исследовании приняли участие мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 35 лет 
в количестве 890 человек; 65% девушек 
и 45% юношей; проживающие в разных 
регионах РФ, имеют высшее ученую сте-
пень –  20%, образование –  42%, средне- 
специальное  –   31%,  среднее  –   12%; 

опрос проводился через онлайн опрос-
ник www.google.com.

Анализ результатов исследования
Молодые люди в 42% предпочитают оч-
ную встречу интернет- взаимодействию, 
48% считают, что в их жизни приоритет 
имеет общение через интернет и соци-
альные сети, а оставшиеся 10% респон-
дентов не дали однозначного ответа. 
Сторонники очного формата предпочита-
ют лично видеть настрой, психофизиоло-
гическое состояние собеседника, а также 
желают при необходимости взаимодей-
ствовать физически, передавать свои 
эмоции и получать достоверную обрат-
ную связь. А респонденты, определив-
шие для себя приоритет сети, считают, 
что общение через интернет и социаль-
ные сети позволяет, не выходя из дома, 
вести полноценный диалог, планировать 
ответ и откладывать его, а также так есть 
возможность совмещать общение и иную 
деятельность. Те, кто не смог дать одно-
значный ответ, прибегают к интернету 
в результате крайней необходимости, 
которая возникает совершенно произ-
вольно.

Большая часть молодежи проводит 
значимую часть времени в сети Интер-
нет. Из опрошенных 60% тратят более 
5–6 часов в день на нахождение в се-
ти Интернет, 20% тратят 3–4 часа, еще 
20% тратят 1–2 часа. Иными словами, 
повседневное пространство структури-
ровано тем, что потребляют молодые 
люди в сети Интернет.

Вне зависимости от рода деятельно-
сти, социального статуса респонденты 
помимо выполнения личных задач ис-
пользуют интернет для самообразова-
ния. Более половины времени тех, кто 
тратит более 5–6 часов в день на интер-
нет занято именно им; на втором месте –  
поиск новостей и на третьем общение 
с друзьями. Среди тех, кто тратит 3–4 
часа –  также половина времени уходит 
на самообразование, а вторая половина 
на общение с друзьями. Те, кто тратит 
1–2 часа –  их внимание уделяется только 
коммуникациям с друзьями.

Около 62% респондентов считают, 
что использование интернета способ-
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ствует расширению круга их общения 
и приобретению новых знакомств путём 
взаимодействия на различных сайтах 
и площадках. Отсюда можно опреде-
лить, что это активные, открытые и го-
товые  к  совершению  коммуникаций 
люди, в связи с этим их можно отнести 
к одной категорий молодёжи, которые 
представлены в заключение, а именно –  
молодёжи социального характера. Одна-
ко, 32% убеждены, что интернет никак 
не способствует приобретению контак-
тов. Судя по всему, здесь представлен 
тип граждан, которые используют интер-
нет строго для получения информации 
и, в отдельных случаях, удовлетворения 
потребностей.

Из  опрошенных  65%  придержива-
ются позиции, что время, потраченное 
и проведённое в интернете, сказывает-
ся на последующем очном взаимодей-
ствии. По мнению некоторых из них, это 
проявляется в том, что интернет часто 
предлагает упрощенные и неконструк-
тивные способы общения, основанные 
на текстовых сообщениях или эмодзи, 
которые могут снизить уровень навыков 
устной коммуникации, степень уверен-
ности в себе также уменьшается. Дру-
гие же считают, что благодаря потра-
ченному с пользой в интернете времени 
они приобрели новые умения, улучшили 
свои навыки коммуникации, научились 
общаться с людьми, не стесняясь раз-
говора на личные темы. 35% респонден-
тов уверены, что использование интер-
нета никак не сказывается на их очном 
общении.

Респонденты в ответах придержива-
лись своего жизненного опыта и опыта 
близких. Поэтому, говоря о том, к каким 
последствиям привело время, проведен-
ное в интернете –  указывали не только 
положительные (78%), но и отрицатель-
ные качества (22%). Среди положитель-
ных качеств выделяли: приобретение но-
вых навыков, способствующих личной 
и профессиональной реализации (24%), 
расширению коммуникативных навыков 
и круга знакомых (20%); умению легко 
находить нужную информацию (18%), 
адаптироваться к новым условиям и тре-
бованиям (16%). Среди отрицательных 

качеств выделяли: ухудшение речевых 
функций  (12%),  страх  реальных  зна-
комств (10%).

На самоидентичность и самоопре-
деление влияет интернет –  так считают 
56% респондентов, 44% полагают, что 
интернет вторичен –  сначала происходит 
формирование интереса, а затем он на-
ходит реализацию в информационных 
пространствах всемирной сети. Полага-
ем, тут зарождается извечный вопрос –  
что первично: курица или яйцо.

В условиях современного цивилизо-
ванного мира и достойного социально- 
экономического развития нашей страны 
каждый человек имеет доступ в интер-
нет и его открытой базе данных. В этой 
стези, у более 87% респондентов, ин-
тернет вошёл в жизненный обиход, и он 
так или иначе помог или помогает им 
в  настоящем  времени  находить  себя 
в социуме и выражать своё мнение, что 
безусловно сказывается на их самоопре-
делении. Однако, можно предположить, 
что люди, отрицающие влияние сети, 
привыкли использовать её лишь в ка-
честве инструментария для достижения 
поставленных целей. В остальных слу-
чаях интернет не оказал на них никакого 
воздействия.

Говоря о возможностях адаптации 
молодёжи к обществу, которые способен 
предоставить интернет, респондентами 
были даны разнообразные ответы, кото-
рые можно условно типологизировать.
1)  Установление новых связей и зна-

комство с потенциальным другом 
(партнёром);

2)  Социализация и обучение в комфорт-
ной интернет- среде путём участия 
в вебинарах, тренингах и иных дис-
танционных мероприятиях;

3)  Общение и оперативность коммуни-
кации;

4)  Развитие кругозора, приобретение 
новых знаний (в том числе, иссле-
дование опыта на чужих ошибках), 
приобщение к современным трендам 
и тенденциям или их изучение;

5)  Интернет в качестве средства, помо-
гающего общаться людям с ОВЗ.
Кроме вышеперечисленного, неко-

торые опрошенные высказали мнение 
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о том, что интернет не способен дать 
100% результат адаптации к современ-
ному социуму в связи с тем, что далеко 
не вся информация является верифи-
цированной и достоверной, и она своим 
воздействием на социализацию способ-
на привести к негативным последствиям. 
Также в ответах сквозила мысль о том, 
что «Молодёжь не нужно адаптировать 
к обществу, это общество нужно гото-
вить к молодёжи».

Также  мы  уточняли  возможности 
приобретения, либо развитие уже име-
ющихся навыков посредством информа-
ционных технологий и интернета. 38% 
опрошенных солидарны в том, что благо-
даря интернету приобрели навыки рабо-
ты с массивом информации, научились 
анализировать её, выделять основное 
из текста. Кроме того, дополнительно 
были развиты навыки письма и общий 
уровень грамматики. 32% респонден-
тов освоили совершенно новые для себя 
умения: освоение иностранного языка, 
умение играть на гитаре, изучение исто-
рии и т.п. 14% развили коммуникатив-
ные навыки. Оставшиеся 16% респон-
дентов ответили, что в целом научились 
более рационально распределять своё 
время и приобрели некоторые техниче-
ские навыки, например, работу в опре-
делённого рода приложениях и медиа.

Иными словами, мы можем зафик-
сировать положительное влияние сети 
интернет на социализацию граждан. Не-
смотря на разнообразие ответов о при-
обретении и развитии навыков, просле-
живается 100% уверенность каждого ре-
спондента в познании  чего-либо нового 
и совершенствовании уже имеющихся 
индикаторов. Нет ни единого респонден-
та, выразившего мнение, что в процессе 
использования интернета он не узнал но-
вое, не освоил умения или навыки.

Но, говоря о негативном воздействии 
интернета на социализацию молодежи, 
58% респондентов говорило, что нега-
тивное воздействие на психику и мысли, 
образ жизни –  может конструироваться 
через интернет среду. Для 30% неоспо-
римым является тот факт, что интернет 
приводит к деградации речи, а по мне-
нию 12% интернет выступает фактором 

нерационального распределения време-
ни и мотивирует пользователей реже по-
кидать зону комфорта.

Таким образом, каждый респондент 
осознаёт и видит проблематику посто-
янного  взаимодействия  с  интернет- 
средой. Она, например, может заклю-
чаться не только в понижении уровня 
качественного социального взаимодей-
ствия с людьми (неуверенность в себе, 
страх, слабый мыслительный процесс, 
сложность формулировки слов) в реаль-
ной жизни, но и в открытой либо завуа-
лированной пропаганде табака, курения, 
алкоголя, психотропных веществ, порно-
графического контента, суицида и др.

Социальные сети являются неотъем-
лемой частью жизни опрошенных, со-
гласно 67% опрошенных. Социальные 
сети не столь значимы для 33% опро-
шенных.

В  интернете  легче,  чем  в  услови-
ях реальной жизни, избегать общения 
с неприятными людьми или разговоров 
на неприятные темы, согласны 62% ре-
спондентов.  Частично  согласны  38%. 
Из опрошенных, 90% предпочитают из-
бегать возникающие конфликты либо ре-
шать их миролюбивым способом, а в ин-
тернете, по их мнению, это делать гораз-
до легче, поскольку не только конфликт, 
но  и  любое  общение  зависит  строго 
от того, как собеседники излагают свои 
мысли и чего желают достичь. Кроме то-
го, нельзя отрицать факт вынужденного 
игнорирования собеседника с целью ухо-
да от нарастающего конфликта.

Типология молодежи, использующая 
интернет как инструмент 
социализации
На основании анализа результатов ис-
следования можно сформировать пове-
денческую классификацию и типологию 
по деятельности молодёжи, активно ис-
пользующей интернет в своей жизнеде-
ятельности. Исходя из результатов, по-
лученных в ходе опроса, была выявлена 
следующая классификация молодёжи, 
основанная на принципе определения 
ориентации своей деятельности молодё-
жью с учётом личных интересов:
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1)  образованная молодёжь –  молодёжь 
использует интернет для обучения 
и получения новых знаний. Они посе-
щают дистанционные образователь-
ные тренинги, изучают иностранные 
языки, ищут информацию по интере-
сующим их вопросам, а также при-
меняют сетевые платформы для по-
вышения своей квалификации и про-
фессионального роста;

2)  творческая молодёжь –  данная груп-
па активно использует интернет для 
развития своих творческих способ-
ностей, например, с целью поддержа-
ния своего бренда и его продвижения 
в социальных сетях посредством соз-
дания медиаконтента, художествен-
ных работ и др.;

3)  молодёжь с активной гражданской 
позицией –  представители молодёжи 
используют возможности, предостав-
ляемые интернетом, для самовыра-
жения и участия в социальных, по-
литических или экологических движе-
ниях, например, они публикуют посты 
в социальных сетях в соответствии 
со своей точкой зрения;

4)  молодёжь социального характера –  
активно используют социальные сети 
с целью знакомства, а также поддер-
жания связи с друзьями, знакомыми 
и семьёй. Зачастую они открыто пу-
бликуют медиаконтент о себе, уча-
ствуют в сообществах и обменива-
ются информацией по интересам;

5)  молодёжь, увлекающаяся киберспор-
тивными дисциплинами –  они актив-
но взаимодействуют друг с другом 
в процессе онлайн-игр и иных меро-
приятий, направленных на популяри-
зацию киберспорта и видеоигровой 
индустрии;

6)  асоциальная молодёжь –  предпочи-
тают интернет исключительно для 
одиночного времяпрепровождения, 
одиночных развлечений и самораз-
вития. Они, зачастую, не знакомятся 
в социальных сетях и поддерживают 
связь только с уже знакомыми в ре-
альной жизни людьми. В жизни они 
чаще застенчивые и необщительные.
Приведённые категории не являются 

взаимоисключающими, в связи с этим 

представители молодёжи перенимают 
опыт из различных сфер деятельности.

Более половины опрошенных увере-
ны, что интернет позитивно сказывается 
на приобретении новых контактов и по-
следующем общении с ними. Также было 
выявлено, что представители молодёжи 
осознают все возникающие риски и го-
товы с ними бороться для того, чтобы со-
циализация проходила успешно без не-
благоприятных последствий. По мнению 
большинства  респондентов,  интернет 
способствует формированию общепри-
нятых ценностей и предоставляет мно-
жество возможностей для личностного 
и профессионального развития.

Заключение
Интернет, безусловно, является частью 
жизни современного человека. Без его 
влияния невозможно представить жизнь 
современников. Особенно это актуаль-
но  для  молодого  поколения,  так  как 
именно  оно  вовлечено  в  новые  фор-
маты интерактивного взаимодействия 
в интернет- пространстве. Проведенное 
исследование фиксирует социальные ус-
ловия и перспективы развития интернет- 
социализации, так как в будущем этот 
формат социального взаимодействия бу-
дет приоритетным для большей части 
жителей России. И чем больше мы будем 
знать о его особенностях и условиях, тем 
легче будет проводить исследования, 
анализировать полученные результаты 
и в целом –  понимать молодежь, полу-
чившую основные навыки социализации 
не в традиционных условиях первичных 
и вторичных социальных групп, а через 
цифровое информационное простран-
ство сети интернет.

Полагаем, что интернет как институт 
социализации молодежи станет приори-
тетной темой исследований для ученых 
из разных отраслей знаний (от социоло-
гии и психологии до экономики и поли-
тики, от культурологии и антропологии 
до лингвистики и журналистики). По-
этому, важно поставить точки отсчета 
для мониторинга данного пространства 
и форм, сфер и механизмов его влия-
ния на социальное моделирование об-
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щественного развития отдельных сооб-
ществ и групп молодежи.
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INTERNET AS A FACTOR IN THE 
SOCIALIZATION OF YOUTH

Kuznetsova E. A.
Baikal College of Industrial Technologies and Services

The  article  examines  the  role  and  influence  of 
the Internet information and communication net-
work on  the adaptation and processes of  inte-
gration  of  young  people  into  society  through 
their  assimilation  of  generally  accepted  social 
values, ethical norms, social rules and require-
ments, as well as the acquisition of skills for the 
purpose of successful functioning in this society. 
The main aspects of the influence of the Internet 
related to the formation of social skills, life char-
acteristics and social risks are also highlighted. 
The types of youth who use the Internet as a tool 
of socialization have been identified.

Keywords: Internet, socialization of youth, val-
ues, meanings of life, new guidelines.
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В статье анализируются процессы констру-
ирования информационного пространства 
современной России. Анализируются явные 
и скрытые механизмы воздействия на раз-
личные социальные группы через социальное 
самочувствие, оценку качества жизни, жизнен-
ных перспектив и возможностей. Приводятся 
результаты авторского исследования, позволя-
ющие говорить о формировании негативного 
информационного пространства современного 
мира и деструктивных процессах его развития. 
Подтверждается через фактическое исполь-
зование негативных коннотаций в описании 
сюжетов в теле и печатных средств массовой 
информации формирование общих негативных 
установок и оценок общественного мнения.

Ключевые слова: информационное пространство, 
современный мир, информационное воздействие, 
общественное мнение, смысловые коннотации.

Информационное пространство –  это 
среда конструирования социальных ожи-
даний, представлений, установок, влия-
ющих на различные социальные группы. 
Оно формируется целенаправленно че-
рез стратегические и идеологические за-
дачи государства, а также естественные 
векторы социального развития, а так-
же спонтанно –  отвечая на запросы ря-
довых обывателей в информационно- 
коммуникативном взаимодействии. Это 
пространство  формирования  настоя-
щего через символы и образцы поведе-
ния современников, транслирующиеся 
по различным информационным пото-
кам и создающим в соответствии с ними 
социальную среду.

Информационное пространство кон-
струируется через воздействие различ-
ных институтов масс-медиа. Без целена-
правленной политики по формированию 
цензуры или  каких-то формальных кри-
териев преподнесения данной информа-
ции невозможно представить изменение 
общего информационного пространства 
нашей страны.

Рассматривая вопросы информаци-
онного пространства, можно встретить 
работы по безопасности личности в ин-
формационных  потоках  и  стратегиях 
увеличения иррационализации созна-
ния в условиях увеличения информа-
ционных потоков (Р. Г. Ардашев [1–4]); 
конструировании страхов в медиапро-
странстве и изменении социальных оце-
нок общественного развития (В. А. Ску-
денков  [12–13]);  изменении  условий 
профессиональной реализации через 
расширение возможностей професси-
ональной  деятельности  (Р. В.  Иванов 
[5]); развитие просоциальных практик 
в  виртуально- информационном  про-
странстве  (О. А.  Полюшкевич  [8–11]); 
в более ранних работах автора анали-
зируются информационные потоки со-
циального развития современных обще-
ственных трансформаций [6,7].

Возможны следующие эффекты ин-
формационного воздействия:
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–  формирование   социально- 
психологического самочувствия (за-
частую негативного, так как основ-
ная информация, которая чаще всего 
распространяется в массмедиа имеет 
негативный характер;

–  формирование ценностей и миро-
воззрения определенной социально- 
экономической группы или сообще-
ства (за этим стоят смыслы жизни 
и целые жизненные стратегии);

–  фиксация внимания на «проблем-
ных зонах» нашего общества (в масс-
медиа чаще говорят о скандалах, 
трагедиях, проблемах, нежели чем 
о  каких-то позитивных трансформа-
циях человека или общества);

–  переключение внимания с неодно-
значных проблемных точек или во-
просов  экономики  или  политики 
на эмоциональные или моральные 
нормы и ценности, вернее их нару-
шение, так как это затрагивает все 
социальные группы и переключает 
их внимание с социально не одно-
значных фактов общественного вза-
имодействия;
Это возможно реализовать так как 

само общество строится на стереотипах 
восприятия и интерпретации информа-
ции, социальных стратегий оценки и воз-
можностей развития. При формирова-
нии  информационного  пространства, 
конструируется два аспекта.

Первый –   это узкопрофессиональ-
ный аспект, понятный подготовленной 
аудитории (профессиональные термины, 
комментарии), предполагающий предва-
рительную подготовку аудитории к вос-
приятию той или иной информации.

Второй –  это массово- обывательский, 
направленный  на  широкую  аудито-
рию,  понятный  без  специальных  зна-
ний. Он может быть информационно- 
просветительским  или  досугово- 
развлекательным.

Само информационное пространство 
конструируется через переплетение ин-
формационных потоков, целенаправлен-
но и спонтанно возникающих, имеющих 
особые социальные задачи –  сконцен-
трированные в основном на удержании 
внимания аудитории.

В любом случае, информационное 
пространство может быть сферой разви-
тия общества, в аспекте как профессио-
нального дискурса, так и повседневного 
обывательского восприятия мира.

Информационное пространство вы-
ступает элементом развития общества. 
Оно через различные аспекты социаль-
ных интеракций выступает связующим 
элементом в различных социальных про-
цессах и явлениях:
–  способствует формированию кон-

солидации или дезинтеграции со-
обществ;

–  влияет на идентичность человека или 
отдельных социальных групп;

–  формирует эмоционально- оценочный 
фон граждан страны;

–  регулирует социальные отношения 
и взаимосвязи внутри общества;

–  связывает  различные  институты 
гражданского общества через нор-
мативные, моральные, поведенче-
ские или любые другие аспекты вза-
имодействия и т.д.
Это позволяет говорить об универ-

сальной роли информационного про-
странства в развитии общества. На по-
вседневном уровне –  информационное 
пространство регулирует смыслы жиз-
ни и акценты мировосприятия жителей 
отдельных  территорий,  социальных 
групп или страны в целом. Через ин-
формационные потоки представители 
различных социальных групп начина-
ют воспринимать различные стороны 
и аспекты жизни, оценивать их как по-
зитивные или негативные, формиро-
вать свою собственную оценку каче-
ства жизни и т.д.

Особенности исследования
Данные размышления стали поводом 
для проведения инициативного иссле-
дования –  воздействия информацион-
ного пространства современной России 
на различные социальные группы.

Исследование  проводилось  через 
массовый опрос через он-лайн платфор-
му опросов www.google.com, в котором 
приняло участие 1850 человек, прожива-
ющих в разных регионах РФ, в возрасте 
от 18 до 65 лет, 55% женщин и 45% муж-
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чин,  занимающих  разный  социально- 
профессиональный уровень; имеющих 
разное  образование  (среднее  –   10%, 
средне- специальное –  25%, высшее –  
55%, ученая степень –  10%); 64% про-
живают в городах и 36% в селах).

Также мы провели контент- анализ 
основных  информационных  потоков, 
транслируемых через ТВ и печатные 
СМИ.  На  телевидении  мы  анализи-
ровали  новостные  передачи  с  2019 
по 2022 гг. в анализе участвовали та-
кие каналы как ОРТ, Россия1, НТВ (все-
го проанализировано 1580 выпусков 
с 6548 количеством сообщений). В ана-
лизе печатных СМИ участвовали такие 
издания как Аргументы и факты, Ком-
сомольская правда  за  2019–2022  гг. 
(всего проанализировано 1750 выпу-

сков, в которых анализу подверглось 
7865 сообщений).

Анализ результатов исследования
Современное  информационное  про-
странство через сообщения СМИ, сети 
Интернет, фильмы и прочие информаци-
онные поля –  наполнено чаще негатив-
ными смыслами, чем позитивными (хотя 
в целом, женщины более позитивны, чем 
мужчины; а представители молодежи, 
более позитивны, чем старшие поколе-
ния; жители села, более позитивны, чем 
города); также оно повышает уровень 
тревожности (присутствует у всех рас-
сматриваемых социальных групп), а это 
приводит к неопределенности и расте-
рянности в различных социальных груп-
пах (см. таблицу 1).

Таблица 1. Субъективная оценка наполнения современного информационного пространства 
(в %)

Социальные 
группы

Общие смыслы информационных потоков Уровень тревожности

Позитивные Негативные Нейтральные Высокий Средний Низкий

Мужчины 29,5 52,2 18,3 37,7 39,4 10,2

Женщины 37,8 48,9 13,3 42,2 51,4 6,4

Молодежь 
(18–35 лет)

36,7 44,3 12,7 32,3 51,8 15,9

Средний воз-
раст (35–55 лет)

25,5 54,6 19,9 43,6 48,9 7,5

Старший воз-
раст (56 лет 
и старше)

18,9 58,9 22,2 42,3 51,8 5,9

Жители города 26,5 55,4 18,1 44,9 45,3 9,8

Жители села 37,9 42,3 19,8 32,1 46,8 21,1

Жизненные перспективы и возмож-
ности в большинстве своем все соци-
альные граппы оценивают как негатив-
ные. Возможность повлиять на общую 
информацию лично не воспринимает-
ся никем, изменить ситуацию через со-
циальные институты допускают лишь 
четверть  опрошенных  (25%).  Других 
альтернатив  и  вариантов  изменения 
социально- информационного простран-
ства респонденты не видят. А это указы-
вает на общие пессимистические уста-
новки, которые ограничивают мышление 

и реальное поведение россиян, не давая 
возможности подумать не так как сло-
жилось (а сложилось –  негативно и пес-
симистично во всех сферах, процессах 
и явления).

Когда мы посмотрим на фактическое 
содержание информационной ленты пе-
чатных и телевизионных сообщений –  
то увидим достаточно прямую зависи-
мость, так как их наполнение в большей 
мере состоит из негативных сообщений 
или интерпретации произошедших со-
бытий (см. таблицу 2).
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Таблица 2. Информационные потоки в медиапространстве (в %)

Информационная оценка Телевизионные информационные потоки Печатные информационные потоки

Год Контекст ОРТ Россия1 НТВ Аргументы и факты Комсомольская правда

2022 Позитивно 18,2 22,1 23,4 24,3 22,1

Негативно 57,5 52,3 58,9 56,1 52,1

Нейтрально 24,3 25,6 17,7 19,6 25,8

2021 Позитивно 20,2 20,5 22,1 23,1 25,2

Негативно 61,1 58,9 52,3 54,1 57,4

Нейтрально 18,7 20,6 25,6 22,8 17,4

2020 Позитивно 25,3 23,2 22,2 24,1 21,2

Негативно 59,6 51,8 51,2 50,3 54,5

Нейтрально 15,1 25,0 26,6 25,6 24,3

2019 Позитивно 24,1 23,2 22,9 20,1 21,2

Негативно 47,5 51,5 49,9 51,8 49,8

Нейтрально 28,4 25,3 27,2 28,1 29,0

Как видно из таблицы 2, негативных 
сообщений во всех изданиях и телевизи-
онных новостных сообщениях в два раза 
больше, чем позитивных. В некоторые 
года нейтральных сообщений больше, 
чем положительных. Это показатель кон-
струирования общего негативного фона 
в общественном сознании. Безусловно, 
пандемия COVID-19 и военная операция 
сами по себе достаточно тревожные из-
вестия, но помимо них в различных со-
циальных сферах происходили и другие 
события, но в относительных величи-
нах –  они занимали не столь приоритет-
ное значение и соответственно не так 
масштабно влияли на общественные на-
строения.

Общая  тревожная  обстановка  по-
влияла на конструирование жизненных 
миров россиян. Например, коннотация 
«выживания» используется в телевизи-
онных и печатных СМИ в три раза чаще 
чем «радость» или «счастье»; контекст 
«боли» чаще в четыре раза встречает-
ся чем контекст «здоровья»; «обида» 
в три раза чаще чем «надежа»; «тре-
вога» в пять(!) раз чаще, чем «уверен-
ность»; «негатив» как социальное яв-
ление описывается в информационных 
сообщениях также в пять раз чаще, чем 
«позитив». Эти смысловые коннотации 
указывают на перекос контекста инфор-

мационных сообщений, которые изна-
чально преподносятся в негативном клю-
че, даже если могут быть рассмотрены 
нейтрально. Мнения и оценки редакто-
ров информационных сообщений, жур-
налистов или ведущих дополнительно 
могут усилить или ослабить позитивный 
или негативный контекст восприятия по-
лучаемой и транслируемой информации 
(см. таблицу 3).

Общая установка на негативное вос-
приятие своих жизненных перспектив ка-
сается всего информационного потока. 
Разные социальные группы неодинаково 
воспринимают данные процессы, но при 
этом их мнения не отличаются карди-
нально противоположными взглядами. 
Иными словами, идет большая фиксация 
внимания зрителей и читателей на «про-
блемных зонах», трагедиях, трудностях, 
а не на вариантах изменения, возможно-
стях, позитивных трансформациях и т.д. 
Это искореняет даже малейшие попыт-
ки изменить ситуацию и проявить волю, 
взять ответственность на себя за себя 
и своих близких, за те процессы, в кото-
рые вовлечен сам человек и те послед-
ствия, которые могут повлиять на всех 
членов общества.

Мужчины замечают больше негатив-
ных информационных сообщений, чем 
женщины (47,5 и 39,8% соответствен-
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но), при этом, женщины видят чаще ней-
тральные информационные сообщения, 

тогда как мужчины их практически не за-
мечают (56,1 и 12,1% соответственно).

Таблица 3. Смысловые коннотации частотности использования различных категорий, влияющих 
на мировоззрение и ценности россиян с 2019 по 2022 гг. (количественные данные)

Коннотации Телевизионные информационные потоки Печатные информационные потоки

ОРТ Россия1 НТВ Аргументы и факты Комсомольская правда

Выживание 1291 1364 1443 323 324

Боль 1423 1542 1423 1556 1665

Обида 1532 1501 1489 1566 1592

Тревога 1255 1364 1521 1432 1311

Негатив 1425 1564 1632 1589 1315

Радость 321 279 289 322 243

Счастье 286 321 307 301 325

Надежда 521 487 499 531 511

Позитив 268 277 309 287 263

Уверенность 254 268 289 277 298

Здоровье 356 322 341 363 351

Представители  среднего  возрас-
та в два раза чаще чем представите-
ли старшего и в три чем младшего за-
мечают негативные информационные 
сообщения  (молодежь –   22,4%, сред-
ний возраст –  65,3%, старший возрас-
та –  41,1%). Позитивные сообщения ча-
ще замечают представители старшего 
возраста (молодежь –  44,9%, средний 
возраст –   25,2%, старший возраста –  
55,3%). Нейтральные сообщения (моло-
дежь –  32,7%, средний возраст –  9,5%, 
старший возраста –  3,6%).

Жители города в три раза чаще об-
ращают внимание на негативные инфор-
мационные сообщения, чем жители се-
ла (48,9 и 16,3% соответственно); на по-
зитивные сообщения обращают в разы 
меньше внимания (22,1 и 24,2% соответ-
ственно); на нейтральные (29,0 и 59,5% 
соответственно).

Эти данные позволяют зафиксиро-
вать социально- деструктивные процес-
сы происходящие в разных сферах жиз-
ни в России. Более того, они не позво-
ляют моделировать новые механизмы 
преодолениях данных проблем, а лишь 
только подчеркивают и усиливают не-
гативные состояния, приводящие к со-

циальной аномии и деструктивным про-
цессам в целом.

Таким образом, проведенное иссле-
дование  информационного  простран-
ства России показывает общие песси-
мистические процессы, которые еще бо-
лее усиливаются через использование 
представителями теле и печатных СМИ 
заведомо негативных форм описания 
и интерпретации происходящих собы-
тий. Такие установки не могут не повли-
ять на формирование общего негативно-
го восприятия самих себя, своих целей, 
желаний и возможностей, социальных 
перспектив и особенностей стиля жизни.

Данные условия позволяют строить 
только негативные жизненные стратегии 
и ограниченные жизненные возможно-
сти. Так как общая тенденция негатива 
и пессимистичных условий и форм жиз-
ни не дает найти возможности на более 
оптимистичные варианты решения труд-
ностей и задач.

Таким подходом к информационно-
му пространству мы сами у себя воруем 
возможность построения более стабиль-
ного, счастливого общества, опирающе-
гося на возможности людей и социаль-
ных институтов, а не на постоянное их 
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ограничение и урезание в  чем-либо. Это 
подсознательный выбор, который мы де-
лаем каждый день и который приводит 
именно к тому, что мы сегодня имеем.

Выводы
Проведенное инициативное исследова-
ние является лишь точкой отсчета нового 
понимания того, как информация в меди-
асреде становится основой когнитивного, 
эмоционального и поведенческого поля 
современных россиян, так как регулиру-
ет настроения общественного сознания, 
пока в негативном ключе. Надеемся, что 
это явление временное.

На когнитивном уровне россияне по-
нимают какие проблемы есть в сфере 
экономики, политики, культуры и многих 
других пространствах, возможно, даже 
осознают причины и последствия, но это 
знание не дает им уверенности в себе 
или  обществе,  не  может  обнадежить 
на положительные изменения, так как 
в информационное среде практически 
отсутствуют такие примеры, а если они 
и есть, то в количественном соотноше-
нии несоразмерны с негативным анали-
зом и последствиями.

На аффективном уровне россияне 
скорее разделяют негативные эмоции 
между близкими людьми и представи-
телями тех сообществ, куда они вклю-
чены. Поводов для совместной радости 
опять же в разы меньше, чем для об-
щей печали. Поэтому, опять же на эмо-
циональном уровне не могут выровнять 
ситуацию.

На поведенческом уровне и того ху-
же –  одно дело понимать проблему(мы), 
эмоционально соучаствовать (в позитив-
ном или негативном ключе), но совсем 
другое –  начать реально самому  что-то 
делать –  изменить свое поведение стать 
примером для своей референтной груп-
пы, сделать так, чтобы они также поме-
няли свое поведение. Это совсем дру-
гой уровень социальных коммуникаций 
и до него могут дойти единицы.

Поэтому, информационное простран-
ство достаточно ограничено, определя-
ется в большей мере негативными про-
цессами и событиями и не может стать 
опорой для возрождения социального 

взаимодействия на новом более пози-
тивном и содержательно нейтральном 
(!) уровне. Хотя оценки перспективности 
развития социального взаимодействия 
могут опираться и на имеющиеся нега-
тивные условия. Дорогу осилит идущий 
и необходимо делать шаги в данную сто-
рону.
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INFORMATION SPACE OF THE 
MODERN WORLD

Maslodudova N. V.
SibYuI Ministry of Internal Affairs of Russia

The article analyzes the processes of construct-
ing the information space of modern Russia. Ex-
plicit  and  hidden  mechanisms  of  influence  on 
various  social  groups  through  social  well-be-
ing, assessment of quality of life, life prospects 
and  opportunities  are  analyzed.  The  results  of 
the author’s  research are presented, which al-
low us to talk about the formation of  the nega-
tive information space of the modern world and 
the  destructive  processes  of  its  development. 
The  formation  of  general  negative  attitudes 
and assessments of public opinion is confirmed 
through the actual use of negative connotations 
in the description of stories in the body and print 
media.
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information  impact,  public  opinion,  semantic 
connotations.
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Ментальные установки как причина неуплаты налогов

Палащенко Егор Викторович,
аспирант по направлению подготовки «Социальная 
структура, социальные институты и процессы» 
Института социальных наук, Иркутского 
государственного университета
E-mail: ypalashchenko@mail.ru

В статье анализируются причины неуплаты 
налогов, особое место отводится ментальным 
особенностям россиян, способствующим 
формированию стратегий неуплаты налогов. 
Выявляется девять ментальных установок, 
определяющих значимость выбора неуплаты 
налогов перед возможностью выполнить свои 
обязательства перед налоговыми органами. 
В работе используются данные эмпирического 
исследования, выявляющего социальные 
стереотипы в отношении экономического по-
ведения и взаимодействия с органами власти, 
а также делаются выводы о необходимости 
новой социально- экономической политики, 
направленной через образы социальной ре-
кламы и положительные примеры физических 
лиц и предпринимателей уплативших налоги 
формировать информационное пространство 
новыми смыслами, способными изменить 
ментальные установки соотечественников.

Ключевые слова: налоги, неуплата налогов, мента-
литет, оценка россиян, социальные установки, обще-
ственные представления, экономические преступле-
ния, социальное разрушение

Достаточно  расхожей  является 
мысль о том, что неуплата налогов у рос-
сиян в крови, неуплата налогов это как 
способность дышать. В России всегда 
была тенденция к уходу от уплаты на-
логов, начиная от царской России, за-
канчивая современным временем. Это 
можно объяснить уникальным ментали-
тетом, особенностями русской души или 
 чем-то еще, но факт остается фактом: 
если есть возможность не платить на-
логи –  их не платят.

Можно опираться на исторические 
данные,  когда  несоблюдение  обяза-
тельств,  возможность  обойти  госуда-
ревых людей считалась достоинством. 
Или же на экономические условия и по-
литическую нестабильность –  когда упла-
та налогов не гарантировала ни безопас-
ность, ни стабильность общественного 
развития. В конечном счете это приве-
ло к общим социально- психологическим 
и социальным установкам, предполага-
ющим пассивность в соблюдении нало-
говой дисциплины.

В  настоящий  период  социального 
развития также наблюдаются неодно-
значные процессы уже не один десяток 
лет. Поэтому, оценки представителей 
разных поколений на вопрос о том, по-
чему россияне не хотят платить нало-
ги –  становится более актуальным, так 
как позволяет зафиксировать причины, 
особенности и последствия неуплаты 
налогов, не столько для экономики (это 
очевидные трудности), сколько для соци-
окультурного пространства, социально- 
психологического самочувствия и в це-
лом общественного настроя на социаль-
ное воспроизводство значимых ценност-
ных установок и стратегий поведения, 
определяющих социально значимые яв-
ления и процессы.

Теоретическая рамка
Анализируя литературу по данной теме, 
можно выделить несколько ее типов, по-
могающих понять основные механизмы 
объяснения сложившейся ситуации.
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Первая группа –  опирается на необхо-
димость адаптации к новым социально- 
экономическим и политическим реали-
ям разными способами. В. В. Петухов 
[5] в этом ключе говорит о готовности 
россиян  отстаивать  свои  социально- 
экономические права в кризисной ре-
альности.

Вторая группа –  рассматривает как 
причину  данного  положения  вещей  –  
трансформацию  правового  поля  рос-
сийского общества. Р. Г. Ардашев [1,2] 
говорит о проблемах  правовых  пред-
ставлений россиян и сложностей вза-
имодействия с представителями орга-
нов власти; А. Н. Покида и Н. В. Зыбунов-
ская [6] указывают на кризис правовых 
ценностей; О. А. Полюшкевич [7–9] раз-
мышляет о доверии институтам права 
и противостоянию между правосудием 
и справедливостью.

Третья группа опирается на общие 
социальные изменения, приведшие к но-
вым смыслам жизни и контекстам по-
нимания значимых процессов. Напри-
мер, размышления о счастье в работах 
А. Н. Пружинина [11] и О. А. Полюшкевич 
[10].

Четвертая группа –  собственно ис-
следования налоговых проблем и проти-
воречий, несоблюдения налоговых норм, 
а также их теоретического осмысления 
через  работы  Толкота  Парсонса  при-
ведено в исследованиях А. Г. Саниной 
[12,13] и Е. В. Палащенко [3,4].

Характеристика исследования
В исследовании приняли участие 2500 
россиян, проживающих в разных городах 
нашей страны в возрасте от 18 до 75 лет; 
55% женщин и 45% мужчин –  исследова-
ние проводилось на платформе опросов 
www.google.com.

Инструментом обработки информа-
ции стала программа Statistic и програм-
ма Atlas.ti для транс- символического ана-
лиза результатов исследования.

Результаты исследования
Респонденты указывали на влияние об-
щих установок (75%) над личными взгля-
дами (25%), так как важна оценка окру-
жения –  а что люди скажут или так при-

нято жить в нашей стране. Полагаем, что 
это одна из форм подтверждения того, 
что Россия  все-таки страна соборности, 
а не индивидуализма. Ценности эгоизма 
и индивидуализма, насаждаемые запад-
ным обществом, приживаются отрывоч-
но, внося смуту и сомнение, но не устра-
няя базовых установок, влияющих на все 
сферы жизни, в том числе на такие по-
веденческие паттерны как уплату или 
неуплату налогов.

Желание быть как все, даже если это 
незаконная социальная практика –  силь-
нее, чем тяга соблюсти закон. Потому 
что это формирует неформальную со-
циальную связь, способствует сплоче-
нию общества и социальной (хотя и нега-
тивной) но стабильности в целом. Когда 
легитимные институты не защищают –  
на смену им могут прийти противополож-
ные. Но критичным в этой ситуации явля-
ется не сам факт нарушения законности 
и закона, а то, что в обществе это под-
спудно одобряется. Если бы не был мол-
чаливого, а порой и достаточно громко 
обсуждаемого одобрения –  это было бы 
не столь заметной практикой экономиче-
ского деструктивного порядка. На деле 
получается, что в отдельных случаях –  
неуплата налогов становится поводом 
для гордости и уверенности в себе и сво-
ем положении.

Данные процессы сами по себе раз-
рушительны как для институтов граж-
данского общества, так и для отдельных 
предпринимателей или физических лиц. 
Потому что происходит подмена закон-
ности на мнимую справедливость. Спра-
ведливость всегда субьективна и может 
быть  применима  только  в  локальных 
условиях. Сфера налогового законода-
тельства –  далеко не то пространство, 
где возможна широкая трактовка дан-
ного явления.

Рассмотрим более детально установ-
ки, о которых в открытых вопросах го-
ворили опрошенные, а также приведем 
ответы, выявленные при помощи транс- 
символического анализа, показываю-
щие справедливость данных выводов.

Первая установка –  негативное вос-
приятие власти, вообще, в принципе. До-
статочно массовая народная установка –  
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власти доверять нельзя (см. исследо-
вания Р. Г. Ардашева [1,2]), чем больше 
сможешь провести власть, тем ты круче. 
И те, кто не платят налоги –  молодцы, 
так как они смогли обмануть предста-
вителей власти.

Вторая  установка  –   надежда 
на авось, надежда что пронесет, надеж-
да на то, что если для всех обязательно, 
то меня это может не коснуться. Ожи-
дание последовательной, целеустрем-
ленной работы, которая приносит свои 
плоды не дает ощущения что «пронес-
ло». В этом «авось» формируется даже 
потребность.

Третья установка –  ожидание того, 
что  все  будет когда ни будь хорошо. 
Ожидания счастья и вера в будущее –  
становятся ориентиром жизни (см. ис-
следования  О. А.  Полюшкевич  [10], 
А. Н. Пружинина [11]) –  все образуется, 
когда ни будь, а пока нет этого хорошо, 
то и можно не платить налоги. А когда 
все нормализуется, тогда и можно  что-то 
изменить (если не для нас, так для на-
ших детей или внуков).

Четвертая установка –  личная без-
ответственность. Я не могу изменить 
общество,  я  слишком  незначителен 
и от моей уплаты или неуплаты нало-
гов ничего не изменится, так что зачем 
тратить деньги зря (об этом подробнее 
в наших более ранних работах –  Е. В. Па-
лащенко [3,4]).

Пятая  установка  –   желание  жить 
по справедливости (читай правде), 
а не по закону.  Законы  в  принципе 
не справедливы и жестоки, а правда ни-
когда не совпадает с законом, так как 
его пишет власть, а справедливость идет 
от народа. Эта социальная установка 
определяет многие мотивы и стандар-
ты поведения (об этом говорится в ряде 
исследований О. А. Полюшкевич [7]).

Шестая установка –  выбор чувств, 
искренности, теплоты и душевности, 
а не здравого смысла, рационализма 
и расчета. Поэтому, более правильно 
не  платить  налоги  (читай  –   отдавать 
честно заработанное) и сохранить теп-
лоту и искренность с близкими людьми, 
коллегами, сотрудниками, вместо фор-
мальных связей и бездушного взаимо-

действия, фальшивости в отношениях 
и стремления всех и вся использовать. 
Уплата налогов воспринимается как пре-
дательство личных душевных отноше-
ний.

Седьмая установка –  не высовывать-
ся. Уплата налогов приводит к допол-
нительному вниманию к твоим доходам 
и расходам, поэтому, лучше не афиши-
ровать  реальное  положение  дел,  это 
даст большую уверенность в том, что 
делаешь (жить по принципу: тише во-
ды, ниже травы). Отсутствие интереса 
властей к тому насколько успешно твое 
дело и является залогом спокойствия 
и стабильной работы и верно обратное –  
чем больше афишируешь свои успехи, 
тем пристальней внимание и готовность 
 что-то забрать [8].

Восьмая установка –  привычка к об-
ману. Достаточно распространенные со-
циальные установки, отражены в таких 
поговорках: только благодаря обману 
возможно добиться успеха; честность 
не поможет; большие деньги честным 
трудом не заработаешь; не украдешь –  
не проживёшь. И это становится основой 
социального моделирования желания 
обмануть налоговые органы и другие 
контролирующие инстанции. В резуль-
тате, обман становится повседневной 
практикой социального взаимодействия.

Девятая установка –  недоверие ни-
кому. Нельзя никому верить, все врут –  
это основа отношений с властью (зако-
нодательными, правоохранительными, 
налоговыми и многими другими органа-
ми). Косвенно данные идеи подтверж-
дают исследования Р. Г. Ардашева [1,2] 
и О. А. Полюшкевич  [8,9]. Такой нега-
тивизм в социальном взаимодействии 
формирует постоянную ожесточенность 
и ожидание удара в спину, что приводит 
к большей осторожности и при возмож-
ности не входить в  какие-либо отноше-
ния с данными органами.

Выявленные  ментальные  установ-
ки указывают на сложившееся условия 
восприятия реальности, паттерны пове-
дения, которые разрушают внутренние 
механизмы легитимного миропорядка 
и делают акценты на приемлемость раз-
рушения правовых норм и правил. Это 
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первый шаг к разрушению социальной 
системы в целом.

Недовольство социальным положе-
нием вещей: как развивается своя соб-
ственная  жизнь,  какие  возможности 
и нормы есть у отдельного человека или 
организации для уверенного и устойчи-
вого развития –  становится благодатной 
почвой для ростков неготовности соблю-
дения законов, формирования схем не-
уплаты налогов и прочих экономических 
преступлений. Это лишь условие –  для 
того, чтобы неудовлетворенность выли-
лась в реальную деструктивную прак-

тику –  неуплаты налогов. И чтобы ис-
коренить это явление –  надо работать 
с самими установками.

Результаты  транс- символического 
анализа ответов респондентов, когда мы 
просили их указать когнитивные (суще-
ствительные), аффективные  (прилага-
тельные) и деятельностные (глаголы) сло-
ва, объясняющие неуплату налогов. Так-
же они указывают на более предметное 
раскрытие общих ментальных установок, 
влияющих на свободную интерпретацию 
соблюдения налогового законодатель-
ства или его нарушения (см. таблицу).

Таблица. Транс-символический анализ ответов на причины неуплаты налогов (в %)

№ Установки Когнитивные символы Аффективные символы Деятельностные символы

1 Негативное восприятие 
власти

Агрессия (65,2)
Подавление (63,3)
Сила (62,7)

Тотальная (67,8)
Полное (65,6)
Мощная (63,2)

Подавляет (66,6)
Меняет (65,8)
Разрушает (63,4)

2 Надежда на авось Случай (66,4)
Удача (63,2)
Везение (61,9)

Счастливый (65,5)
Яркая (62,4)
Возможное (60,1)

Пронесет (68,8)
Скроет (65,5)
Поможет (62,9)

3 Будет когда ни будь 
хорошо

Надежда (68,4)
Мечта (65,9)
Фантазия (62,7)

Светлое будущее (69,9)
Хорошее будущее (64,4)
Счастливая (63,1)

Греет (68,7)
Направляет (64,9)
Развивает (63,4)

4 Личная безответствен-
ность

Сила сильных (61,4)
Воля власти (59,7)
Маленький человек (58,8)

Давящая (60,2)
Решающая (57,8)
Слабый (56,1)

Продвигает (61,1)
Структурирует (56,6)
Подчиняется (55,4)

5 Жить, по справедливо-
сти, а не по закону.

Совесть (60,4)
Честь (59,9)
Слово чести (57,7)

Личная (61,3)
Народная (60,4)
Сказанное (56,6)

Регулирует (60,2)
Оберегает (59,7)
Решает (55,3)

6 Выбор чувств, искренно-
сти, теплоты и душевно-
сти, а не расчета

Душевные отношения (61,3)
Человеческое участие (60,1)
Эмпатия (58,9)

Располагающие (60,8)
Искреннее (59,9)
Открытая (57,8)

Согревают (60,1)
Помогает (59,1)
Укрепляет (57,1)

7 Не высовываться Тень (59,3)
Невидимость (57,3)
Скрытность (55,4)

Незаметная (58,7)
Полная (56,6)
Тотальная (54,4)

Скрывает (57,7)
Растворяет (55,3)
Защищает (53,9)

8 Привычка к обману Лукавство (57,2)
Ложь (54,9)
Фальшь (53,4)

Привычное (55,6)
Обычная (53,7)
Типичная (51,2)

Развивает (53,7)
Помогает (52,1)
Скрывает (50,8)

9 Недоверие никому Осторожность (56,8)
Скрытность (55,5)
Неверие (52,4)

Регулярная (55,9)
Постоянная (54,1)
Повседневное (53,8)

Отводит (54,4)
Спасает (52,1)
Уберегает (50,1)

Таким  образом,  менталитет  –   это 
основа  восприятия  жизненных  усло-
вий и перспектив развития общества 
в целом, которые опирается на социо-
культурную среду, истории и традиции, 
а также современный контекст их раз-
вития в рамках экономических санкций 

и политических катаклизмов. Он создает 
пространство, в котором конструируются 
социально одобряемые или неодобряе-
мые условия и формы общественного 
воспроизводства. Конкретные смысло-
вые коннотации выявляют в современ-
ном обществе внутренние противоре-
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чия и протесты, которые вполне логично 
выливаются в неуплату налогов и раз-
рушают социальные смыслы экономи-
ческого законодательства Российской 
Федерации.

Выводы
Реальность современного этапа обще-
ственного воспроизводства делает необ-
ходимым учет ментального поля, а также 
социальных и человеческих ресурсов, 
способных перенаправить или трансфор-
мировать смыслы и контекст экономиче-
ской нестабильности и возможностей ее 
объяснения, а также поиска вариантов 
устранения такого положения дел. Это 
социальные условия развития в тех ус-
ловиях, что сложились на данный момент 
общественного воспроизводства и мо-
гут определить перспективы будущего 
развития.

Указанные россиянами обществен-
ные стереотипы, основанные на мен-
тальных установках, формируют общую 
стратегию правильности неуплаты на-
логов, а не следования закону и выпла-
те всех налоговых отчислений. Изме-
нить это в одночасье невозможно, так 
как данный образ мыслей закладывался 
столетиями –  отражен в сказках, посло-
вицах и поговорках, а также подкреплен 
реальными примерами успешности тех, 
кто обходит налоги и сложным положе-
нием тем, кто пытается соблюсти букву 
закона.

Началом этих процессов может быть 
как деятельность органов власти и не-
коммерческих организаций, СМИ (как 
участников  гражданского  общества) 
в  формировании  новых  социальным 
смыслов  и  сюжетов,  например  через 
социальную рекламу или биографиче-
ские истории успешных предпринима-
телей,  соблюдающих  экономические 
законы страны и выплачивающих на-
логи. Это примеры конкретной актив-
ной предпринимательской деятельно-
сти, основанные на легитимных прак-
тиках общественного воспроизводства. 
Также как и личные примеры и личный 
выбор отдельных граждан –  по уплате 
личных налогов (на имущество, транс-
порт и проч.). И чем больше таких приме-

ров будет обсуждаться и показываться 
в информационном пространстве, тем 
больше  вероятность,  что  произойдут 
кардинальные изменений социального 
миропорядка. И когда таких примеров 
будет не один-два, а тысячи –  тогда мо-
гут начать меняться социальные пред-
ставления и общественные установки 
в отношении того зачем платить налоги 
и соблюдать закон, а не просто жить, 
по справедливости.

Даже ментальные установки могут 
быть отодвинуты на второй план –  при 
условии наличия притягательных при-
меров альтернативных моделей пове-
дения. Повторимся, что изменения мо-
гут начаться лишь в том случае, когда 
будет реализовываться новая идеоло-
гическая пропаганда –  показывающая 
не только на словах, но и на реальных 
примерах –  успех и признание тех, кто 
соблюдает нормы закона, платит налоги 
и получает гораздо больше социально-
го признания, экономических возмож-
ностей, политической стабильности для 
дальнейшей стабильной работы, чем те, 
кто это не делает.

Решения представителей власти –  
на что делаются акценты, как показы-
ваются и тиражируются примеры граж-
данина страны, соблюдающего налого-
вый режим или предпринимателя –  упла-
тившего все налоги –  становится осно-
вой новой социально- управленческой 
и социальной- психологической полити-
ки страны. Откладывать эти процессы 
на потом –  не приведет ни к чему хоро-
шему, только к росту тех, кто не платит 
налоги. Поэтому, действовать надо было 
уже вчера. И чем масштабнее и плано-
мернее будет нова политика по измене-
нию ментальных установок –  тем больше 
вероятности, то уже при нашей жизни 
наступят иные условия и формы эффек-
тивной работы и качественной жизни 
россиян, спокойно соблюдающих закон 
и уплачивающих налоги.
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MENTAL ATTITUDES AS A REASON 
FOR NON-PAYMENT OF TAXES

Palashchenko E. V.
Irkutsk State University

The article analyzes  the reasons  for  tax evasion, 
with special attention given to the mental charac-
teristics of Russians that contribute to the formation 
of tax evasion strategies. Nine mental attitudes are 
identified that determine the importance of choos-
ing not  to pay  taxes over  the opportunity  to  fulfill 
one’s obligations  to  the  tax authorities. The work 
uses  data  from  an  empirical  study  that  reveals 
social  stereotypes  regarding  economic  behavior 
and  interaction  with  authorities,  and  also  conclu-
sions are drawn about the need for a new socio- 
economic policy, aimed through  images of social 
advertising  and  positive  examples  of  individuals 
and entrepreneurs who have paid  taxes,  to  form 
the information space with new meanings that can 
change the mental attitudes of compatriots.

Keywords:  taxes,  tax  evasion,  mentality,  as-
sessment  of  Russians,  social  attitudes,  public 
perceptions, economic crimes, social destruction.
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В статье рассматриваются возможности и пер-
спективы развития корпоративного универ-
ситета. Приводятся результаты экспертного 
опроса руководителей компаний или руководи-
телей подразделений компаний, отвечающих 
за корпоративное обучение. Делаются выводы 
о перспективах социального моделирова-
ния управления бизнесом через внедрение 
стандартов и механизмов корпоративного 
университета и корпоративного обучения.

Ключевые слова: корпоративный университет, кор-
поративное обучение, развитие, человеческие ресур-
сы, принципы развития, условия развития.

Корпоративный университет –  систе-
ма обучения персонала вне стен обра-
зовательных учреждений, находящийся 
внутри компании. Корпоративный уни-
верситет работает для развития чело-
веческих  ресурсов  компании,  в  соот-
ветствии  со  стратегическими  целями 
и потребностями компании. Он строит-
ся на развитии личных качеств, знаний 
и навыков всех сотрудников компании, 
что в будущем помогает конструировать 
социальный имидж компании в городе, 
регионе, стране.

Чтобы корпоративный университет 
был эффективен необходимо быть вклю-
ченным в процессы развития бизнеса: 
начиная от внешних условий цифровиза-
ции и глобализации, заканчивая локаль-
ными территориальными задачами раз-
вития направлений и сфер деятельно-
сти. При этом, адаптивность к изменени-
ям на местах также должна быть момен-
тально работающей. Условия развития 
бизнеса порой зависят от неожиданных 
процессов и не учитывать их в развитии 
корпоративного обучения невозможно. 
Также это соединение масштабных усло-
вий и точечных решений позволяет быть 
более мобильным и гибким, в отличие 
от традиционных форм обучения и пере-
обучения персонала.

Более того, эффективность корпора-
тивного университета измеряется прак-
тическим выхлопом, результатом изме-
нения  качества  труда  и  финансового 
развития предприятия. Она фиксирует-
ся в заранее определенных параметрах 
эффективности обучения персонала, так 
как позволяет строить стратегии разви-
тия руководителей высшего и средне-
го звена, а также рядовых сотрудников. 
Оно может строиться на развитии на-
выков и компетенций, применимых при 
решении конкретных задач, а также для 
стратегического развития компании.

Отличительной особенностью корпо-
ративного обучения выступает его ин-
дивидуализация. Учет личных особен-
ностей, индивидуальных потребностей 
и перспектив –  позволяет получить вы-
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сококвалифицированого, мотивирован-
ного специалиста, способного брать от-
ветственность, проявлять инициативу 
и развивать свои навыки в интересах 
компании и своих личных возможностей 
и желаний профессионального, личного 
и социального роста и развития.

Развитие корпоративных университе-
тов рассматривается с позиции иррацио-
нальных условий (заговора корпораций 
для передела мира) –  Р. Г. Ардашев [1–5], 
а также вполне рациональных аргумен-
тов и доводов развития человеческого 
капитала (Г. В. Дружинин [6,7], А. Н. Пру-
жинин [11–17]), тенденций развития кор-
поративной социальной ответственно-
сти (О. А. Полюшкевич [9,10]), изменения 
роли и форм работы института образо-
вания в межсекторном взаимодействии 
(П. А. Трескин [18]) и т.д.

Условия возникновения и развития 
корпоративного  университета  могут 
варьироваться в зависимости от кон-
кретной компании и ее потребностей, 
но все же можно выделить несколько 
общих факторов:

1. Развивающаяся компания. Компа-
нии, особенно успешно развивающиеся 
на рынке, часто видят необходимость 
в повышении квалификации своих со-
трудников и их обучении новым техно-
логиям и трендам в отрасли. Корпора-
тивный университет позволяет компании 
быстро и легко обучать своих сотрудни-
ков наиболее важным и требуемым на-
выкам и компетенциям.

2. Высокая обучаемость сотрудников. 
Как правило, в компаниях, которые по-
ощряют культуру обучения и развития 
своих сотрудников, более вероятно воз-
никновение корпоративного университе-
та. В компании, где сотрудники не ожи-
дают  от  руководства  развития  своих 
профессиональных навыков, корпора-
тивный университет может встретить со-
противление.

3. Высокая степень централизации 
и закрытости в компании. Некоторые 
крупные корпорации, которые действуют 
в закрытом режиме, могут видеть необ-
ходимость в создании собственного об-
разовательного учреждения. Это может 
помочь компании сохранить свои техно-

логии и конфиденциальные информации 
и обучать своих сотрудников по специ-
ализированным направлениям.

4. Финансовая готовность компании. 
Создание корпоративного университета 
может потребовать значительных фи-
нансовых  затрат,  поэтому  компании, 
которые могут позволить себе инвести-
ровать в такую инициативу, склонные 
создавать корпоративный университет.

5. Сложности в оценке результатов. 
Оценка эффективности корпоративного 
университета может быть сложной зада-
чей, по  каким-то причинам находящейся 
за рамками понимания компании и её со-
трудников. Компании может быть слож-
но определить, насколько полезно это 
обучение для сотрудников и компании 
в целом, и как оценить его результаты.

6. Отсутствие ресурсов на поддер-
жание  университета.  Корпоративный 
университет может потребовать значи-
тельных финансовых ресурсов и высо-
коквалифицированных сотрудников для 
поддержания его работы. Если компания 
не готова вложить достаточно ресурсов, 
то университет может оказаться неэф-
фективным в долгосрочной перспективе.

Это основные, но далеко не един-
ственные условия социального развития 
корпоративных университетов. Перспек-
тивы их развития еще более многооб-
разны и достаточно расплывчаты. Раз-
ные сферы корпоративного обучения, 
идеология и миссия компаний опреде-
ляет разный контекст и задачи корпора-
тивного обучения. Эта неоднозначность 
трактовок и смыслов стала основой для 
проведения нами качественного иссле-
дования.

Особенности исследования
Мы опросили в формате экспертного по-
луструктурированного интервью, пред-
принимателей (владельцев и директоров 
среднего бизнеса), занимающихся обуче-
нием своих сотрудников (n=28). Возраст 
опрашиваемых был от 32 до 65 лет, ру-
ководителями компаний они выступали 
пять и более лет. Из них 70% мужчины 
и 30% женщины, все имеют высшее об-
разование, 50% два высших и 25% уче-
ную степень.
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Целью опроса было выявление осо-
бенностей, проблем и механизмов раз-
вития корпоративного обучения в сред-
нем бизнесе в России, а также выявле-
ние перспектив развития корпоративно-
го обучения.

Анализ результатов исследования
Все эксперты в корпоративном обучении 
видят будущее развитие своих компа-
ний (100%). Правда объяснения приво-
дят разные.

Одни указывают на необходимость 
новых знаний в постоянно меняющемся 
мире (50%).

Быть на волне –   значит постоянно 
учиться. Базовое вузовское образование 
не позволяет осваивать новые техноло-
гии, овладевать принципиально други-
ми технологиями и тут без корпоратив-
ного обучения никуда. Развитие персо-
нала –  строится на развитии компании 
и наоборот. (И.А., руководитель отдела 
корпоративного обучения строительной 
компании).

Если ты не получаешь новые зна-
ния –  то не попадаешь в ногу со време-
нем. И, стало быть, завтра твое место 
займут другие. А если компания не за-
нимается развитием своего персонала, 
то на ее место придет другая компания 
и поглотит ее или уничтожит. Законы 
рынка никто не отменял. Поэтому, об-
учение, а тем более корпоративное об-
учение –   залог выживания компании 
и развития ее сотрудников. (Е.Е., руко-
водитель корпоративного университета 
лизинговой компании).

Другие говорят о том, что экономико- 
управленческая ситуация в мире и стра-
не создает потребность в развитии че-
ловеческого капитала внутри компании 
(35%).

Корпоративное обучение требует си-
стему управления, которая все больше 
меняется в новом мире. И это дань ново-
му этапу управленческого развития. Это 
конечно не Фордовский переворот в эко-
номике, но достаточно близкие понятия. 
(Т.Е., руководитель корпоративного об-
учения сотовой компании).

Корпоративный университет –  это от-
вет на потребность компании в новом 

мышлении, новых стратегиях управле-
ния и развития. С развитием корпора-
тивного обучения меняется суть и форма 
управления любой организации. Я на-
хожусь в этой нише уже более 10 лет 
и могу с уверенностью сказать, как раз-
виваются корпоративные университеты 
крупного бизнеса –  они создают тренды 
управления и стили нового менеджмента 
российских компаний.  (Н.Л., руководи-
тель корпоративного университета не-
фтяной компании).

Третьи рассматривают варианты со-
циального развития, т.к. корпоративное 
обучение выступает инструментом мо-
тивирования персонала и увеличения их 
социальной вовлеченности в работу ком-
пании, с учетом использования и разви-
тия не только основных навыков и ком-
петенций, но и организации перспектив 
развития хобби (15%).

Корпоративный университет созда-
ет условия и предоставляет возможно-
сти для развития навыков и компетен-
ций не только в своей узкой професси-
ональной нише, но и позволяет персо-
налу развивать свои хобби, усилия тем 
самым социальную представленность 
самой компании в городе или регионе 
присутствия, что косвенно усиливает ее 
имидж и социальную активность в тер-
риториальном развитии.  (Т.Т., руково-
дитель корпоративного обучения сети 
почтовых перевозок).

Чем больше сотрудник социально 
вовлечен в работу компании –  тем бо-
лее он эффективен. И это не всегда 
связано с той должностью, что он за-
нимает в данный момент и может даже 
не быть связано с перспективами ка-
рьерного роста, но однозначно связа-
но с усилением имиджа и социальной 
ответственности компании –   за своих 
сотрудников и членов их семей, за го-
род, регион и страну в целом. Благодаря 
корпоративному университету создает-
ся и укрепляется репутация компании. 
(О.Ю.,  руководитель  корпоративного 
обучения банка).

Эксперты  выделили  некоторые 
из  возможных  направлений  развития 
корпоративных университетов в буду-
щем могут быть:

Социология № 6 2023



45

1. Переход к более интегрированной 
модели совместного обучения с внешни-
ми университетами и компаниями, уве-
личивая тем самым доступ к многооб-
разным материалам.

Проблемой для корпоративных уни-
верситетов выступает поиск специали-
стов, способных вести обучение. При-
чем обучение передовое, новаторское. 
Возможность получать передовой опыт 
есть у преподавателей университетов, 
поэтому, как мне видится, необходимо 
строить интегрированные модели кор-
поративного обучения совместно с уни-
верситетами. (О.Ю., руководитель кор-
поративного обучения банка).

Мозги, интеллектуальный капитал, 
который консолидируется в университе-
те является кладезем опыта и возмож-
ностей для корпоративного обучения. 
Это не значит, что все сотрудники пош-
ли в вузы учиться –  это значит, что от-
дельных специалистов стоит приглашать 
на ключевые курсы, лекции, мастер- 
классы –  чтобы актуальная информация 
была структурирована и логично объяс-
нена практикам. Это партнерство корпо-
ративного университета и вузов нашей 
страны –  может дать колоссальный при-
рост интеллектуального капитала. (С.С., 
руководитель корпоративного обучения 
нефтяной компании).

2. Развитие инноваций в применении 
программированного обучения и искус-
ственного интеллекта, чтобы улучшить 
эффективность обучения и адаптацию 
к новым технологиям и реалиям.

Без цифровых платформ, отвеча-
ющих современным требованиям пер-
спектив развития у корпоративных уни-
верситетов и в целом корпоративного 
обучения нет. Только передовое освое-
ние новых форматов социального моде-
лирования даст возможность регулиро-
вать необходимые навыки и знания пер-
сонала. (Т.Т., руководитель корпоратив-
ного обучения сети почтовых перевозок).

Виртуальность создает большое ко-
личество возможностей социального 
развития и моделирования будущего 
воспроизводства компании, ее интел-
лектуального капитала и человеческих 
ресурсов в целом. Это уже необходимая 

дань времени. Без виртуальности нет 
перспектив развития. (Т.Е., руководи-
тель корпоративного обучения сотовой 
компании).

3.  Улучшение  координации  между 
внутренними подразделениями компа-
нии и корпоративным университетом, 
для адаптации обучения к специалистам 
в каждой отдельной области.

Корпоративное обучение делает бо-
лее прозрачными связи внутри компа-
нии, создает условия для развития це-
лых подразделений и регулирования 
комплексного продвижения к нужному 
результату.  (И.А., руководитель отдела 
корпоративного обучения IT-компании).

Адаптация сотрудников к новым ус-
ловиям труда проходит в разы быстрее 
и эффективнее, когда их обучают, го-
товят к принципиально новым формам 
социального взаимодействия, техноло-
гического развития и технического ос-
нащения своей работы. Это четко мной 
замеченная закономерность. (О.Ю., ру-
ководитель  корпоративного  обучения 
банка).

4. Разработка гибких программ об-
учения, которые позволят сотрудникам 
овладеть навыками в соответствии с их 
индивидуальными потребностями и ин-
дивидуальном графике работы.

Личность сотрудника является ре-
сурсом компании. Конечно –  это не про-
сто –  к каждому искать свой подход, это 
требует особых затрат времени и интел-
лекта, но результат того стоит –  без ин-
дивидуализации подхода к обучению, он 
теряет свою эффективность на пятьде-
сят процентов. Поэтому гибкий график 
работы –  залог мотивации сотрудников 
к обучению и получения максимума эф-
фектов для самой компании. (А.А., руко-
водитель департамента корпоративного 
обучения добывающей компании).

Потребности сотрудника в обучении 
являются важным фактором составле-
ния индивидуального образовательно-
го листа, который реализуется в рам-
ках корпоративного обучения. Это могут 
быть долгосрочные жизненные планы, 
так и краткосрочные цели, но и те и дру-
гие помогают выстроить логику корпо-
ративного обучения, подчеркнуть ее 
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уникальность и перспективы развития. 
(В.Ю.,  руководитель  отдела  корпора-
тивного обучения энергетической ком-
пании).

5. Улучшение методов оценки эф-
фективности обучения, чтобы опреде-
лить его влияние на производительность 
сотрудников и успех компании в целом.

Чтобы запускать образовательные 
программы внутри любой компании –  
необходимо сформулировать шкалу 
эффективности корпоративного обуче-
ния, определить методы оценки его эф-
фективности. Чтобы было понятно –  что 
удается, а что нет, где необходима кор-
ректировка. (С.Н., руководитель отдела 
корпоративного обучения сети торговых 
компаний).

Корпоративный университет эффек-
тивен лишь тогда, когда мы знаем что 
хотим и знаем как это можно проверить, 
какие шкалы, оценки и формы контро-
ля обучения изначально закладываются 
и вводятся в процессе работы –  так и бу-
дет развиваться компания. (Д.Ю., руко-
водитель отдела корпоративного обуче-
ния сети компаний индустрии красоты).

Развитие крупного и среднего биз-
неса России без корпоративного обуче-
ния обречено на провал. Корпоративный 
университет становится точкой макси-
мального соединения интересов страны, 
компании и ее сотрудников; способству-
ет развитию человеческих ресурсов, ин-
теллектуального потенциала и личных 
стратегий развития всех участников об-
разовательного развития любой ком-
пании. Таким образом, корпоративный 
университет –  это механизм выживания 
в непростых условиях на рынке, кото-
рый позволяет учитывать внешние из-
менения и новаторские методы и техно-
логии с интересами сотрудников и моде-
лировать перспективы развития компа-
нии, укрепления социального капитала 
и имиджа в регионах присутствия.

Выводы
Корпоративные  университеты  будут 
остаться важным средством развития 
сотрудников и успешной работы компа-
ний в будущем. Они могут быть приспо-
соблены к новым форматам и технологи-

ям, таким как online- обучение и лекции, 
облачные ресурсы, виртуальные классы 
и др. Или же включать традиционные 
формату обучения, но общий результат 
их применения один –  развитие персона-
ла, капании, региона и страны в целом.

Экспертный опрос показывает неод-
нозначность и проблемность развития 
корпоративных университетов, но при 
этом  серьезную  потребность  именно 
в этом формате обучения сотрудников. 
Развитие человеческих ресурсов высту-
пает универсальным критерием соци-
ального развития компании и возмож-
ности ее встроиться в новые реалии раз-
вития общества. Важным моментом вы-
ступают личные приоритеты и желания 
сотрудников, которые, в свою очередь, 
и являются факторами мотивации пер-
сонала в обучении и укреплении позиций 
компании на рынке.

Будущее корпоративных универси-
тетов будет зависеть от развития эконо-
мики, рынка труда и технологий, доступ-
ных для сотрудников компаний, а также 
от стратегии развития самой компании. 
Но, в любом случае –  взаимодействие 
бизнеса и образования в сфере корпора-
тивного образования будет все больше 
и больше расширяться. Поэтому, необхо-
димо усилить условия и формы социаль-
ного моделирования данных процессов, 
регулирования качества и механизмов 
обучения и последующего развития че-
ловеческого капитала. А также учесть 
особенности личных мотивов сотрудни-
ков компаний для получения новых зна-
ний и навыков.
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CORPORATE UNIVERSITY: 
DEVELOPMENT PROSPECTS
Pruzhinin A. N.
Irkutsk State University

The  article  discusses  the  possibilities  and  pros-
pects for the development of a corporate univer-
sity. The results of an expert survey of company 
managers or heads of company departments re-
sponsible  for  corporate  training  are  presented. 
Conclusions  are  drawn  about  the  prospects  for 
social modeling of business management through 
the introduction of standards and mechanisms of 
a corporate university and corporate training.

Keywords:  corporate  university,  corporate 
training, development, human resources, devel-
opment principles, development conditions.
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Миграционные процессы и рождаемость
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В статье анализируются данные 30‑го раунда 
исследования «Российский мониторинг эконо‑
мического положения и здоровья населения», 
проведенного Национальным исследователь‑
ским университетом «Высшая школа эконо‑
мики» и ООО «Демоскоп» в 2021–2022 гг. 
При обработке данных респонденты, которые 
принимали участие в этом исследовании, были 
разделены на три группы. Первая группа со‑
стоит из местных уроженцев, вторая –  из тех, 
которые родились в других местах, но посе‑
лились в этом населенном пункте в возрасте 
моложе 16 лет, третья –  из тех, которые по‑
селились в этом населенном пункте в возрасте 
16 лет и старше. Анализ этих данных показал, 
что местные уроженцы имеют  (в среднем 
на одного человека) гораздо меньше детей 
и значительно чаще не имеют их вообще, чем 
давние и недавние мигранты. В то же время 
среди самих мигрантов нет существенных 
различий по этим показателям между теми, 
которые были уже взрослыми, когда посе‑
лились там, где они проживают в настоящее 
время и теми, которые на момент переселения 
были еще детьми и прибыли на новые места 
вместе со своими родителями. По мнению ав‑
тора, различия между мигрантами и местными 
уроженцами по числу детей объясняются тем, 
что мигрантами становятся главным образом 
люди, которые не боятся трудностей, связан‑
ных с переселением в другой город, регион 
или страну. Эти же люди не боятся трудностей, 
связанных с необходимостью заботиться 
о детях. Их дети нередко усваивают такое же 
отношение к сложным проблемам в жизни 
в процессе воспитания в родительских семьях.

Ключевые слова: рождаемость, число детей, бездет-
ность, многодетность, миграционная история, муж-
чины, женщины, отцы, матери.

Работа выполнена в рамках проекта Российского 
научного фонда «Социальное конструирование 
жизненных стратегий семей с разным числом де-
тей: социолого- демографические исследования» 
(грант РНФ, № 23–28–00518)

В демографической литературе идут 
споры о том, следует ли решать пробле‑
му депопуляции с помощью льгот и посо‑
бий семьям с детьми [5, с. 328–345] или 
существенное повышение рождаемости 
вообще невозможно и следует компен‑
сировать естественную убыль населения 
только за счет миграционного прироста 
[1, с. 196–199, 301–305]. Притягатель‑
ными для мигрантов часто оказываются 
богатые страны и регионы, где уровень 
рождаемости давно находится ниже чер‑
ты простого замещения поколений, из‑за 
чего каждое следующее поколения чис‑
ленно меньше предыдущего. Неполное 
замещение поколений приводит к умень‑
шению численности коренного населе‑
ния и старению его возрастного состава. 
Миграция чаще идет из стран и регионов 
с относительно высокой рождаемостью 
в страны и регионы, где уровень рожда‑
емости очень низкий [4]. Такая миграция 
полностью или частично компенсирует 
превышение числа умерших нал числом 
родившихся и в  какой‑то мере омолажи‑
вает возрастную структуру населения. 
Кроме того, в семьях мигрантов среднее 
число детей обычно больше, чем в се‑
мьях коренных жителей. Поэтому рост 
доли мигрантов среди жителей страны 
может способствовать и некоторому по‑
вышению общих и суммарных коэффи‑
циентов рождаемости среди ее населе‑
ния в целом [2]. Степень этого влияния 
зависит от того, будут ли сохраняться 
(а если будут,  то сколько времени) по‑
вышенные репродуктивные установки 
среди мигрантов, в тех странах и регио‑
нах, где они поселились и наследуют ли 
их дети эти установки.

Как отмечает К. И. Казенин, в демо‑
графической литературе выдвигались, 
по меньшей мере, четыре различные ги‑
потезы (или сценария) динамики рож‑
даемости у мигрантов, причем ни од‑
на из них не противоречит  какой‑либо 
из остальных [2; 10; 11].

Согласно гипотезе адаптации уро‑
вень рождаемости среди мигрантов (и, 
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тем более, среди их детей) должен сбли‑
жаться с уровнем рождаемости среди 
коренных жителей [7].

Согласно гипотезе социализации 
репродуктивная установка формирует‑
ся у женщин в детстве (до достижения 
16 лет) под влиянием среды, в которой 
происходила ее первичная социализа‑
ция и в дальнейшем почти не меняет‑
ся, несмотря на смену места жительства 
и социального окружения [12].

Гипотеза селективности исходит 
из  того,  что,  в  отличие  от  беженцев, 
экономическими мигрантами становят‑
ся люди особого психологического типа, 
ориентированные на успешную социаль‑
ную мобильность, которую они не счита‑
ют возможной для себя осуществить там, 
где они родились. Они не боятся трудно‑
стей, связанных с бытовой адаптацией 
в других городах, регионах и странах. 
Как повышение социального статуса, 
так и интеграция в новую (и не всегда 
дружелюбную к ним) социальную сре‑
ду проходят легче для женщин без де‑
тей или с одним‑ двумя детьми, чем для 
многодетных. Согласно гипотезе селек‑
тивности, потенциальные мигранты еще 
до переселения на новые места имеют 
и (или) собираются иметь меньше детей, 
чем их соседи, которые не собираются 
 куда‑либо уезжать [8; 9].

С гипотезой селективности связана 
гипотеза разрыва, согласно которой бы‑
товые трудности жизни в течение первых 
лет в другом городе, регионе или стране, 
легче преодолеваются теми, кто в этот 
период не имеет детей либо имеет их 
меньше, чем у соседей и (или) отклады‑
вает их рождение либо вообще решают 
больше их не иметь [2]. На выбор такой 
стратегии репродуктивного поведения 
влияет также и ослабление либо разрыв 
связей с родителями, которые остаются 
на прежнем месте жительства и не мо‑
гут постоянно участвовать в уходе за ма‑
ленькими детьми.

К. И.  Казенин  проверял  примени‑
мость этих гипотез к мигрантам, пересе‑
лившихся из одних районов Республи‑
ки Дагестан в другие города и районы 
той же республики, а также к выходцам 
из Дагестана, проживающим в городе 

Астрахань и в Тюменской области. Раз‑
умеется, данные о столь специфических 
группах населения нельзя распростра‑
нять  на  всех  мигрантов,  прибывших 
в Россию из стран ближнего и дальне‑
го зарубежья в Россию либо из одних 
российских регионов в другие. Кроме 
того, подобно большинству демогра‑
фов, изучающих факторы рождаемо‑
сти, К. И. Казенин анализировал дан‑
ные опросов, проведенных только среди 
женщин. Такой подход к изучению этих 
проблем основан на явном или неяв‑
ном предположении, что мнения мужей 
этих женщин о том, сколько детей надо 
иметь в семье, не имеют существенно‑
го значения.

В данной статье изучается влияние 
миграции на рождаемость во всей Рос‑
сийской Федерации в целом. Основным 
источником информации является раз‑
мещенная в открытом доступе на сайте 
ВШЭ база данных 30‑го раунда иссле‑
дования РМЭЗ НИУ ВШЭ –  «Российский 
мониторинг экономического положения 
и здоровья населения НИУ‑ВШЭ», про‑
веденного в 2021–2022 гг. Националь‑
ным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» и ООО «Де‑
москоп» при участии Центра народона‑
селения Университета Северной Каро‑
лины в Чапел Хилле и Института социо‑
логии РАН 1. Анализ проводится без диф‑
ференциации по регионам, но отдельно 
для мужчин и женщин. Общее число со‑
вершеннолетних респондентов, ответив‑
ших на вопросы о поле, возрасте, чис‑
ле детей и годе прибытия в населенные 
пункты, где они проживали на момент 
опроса –  8128 человек. Анализ показа‑
телей детности (распределение по числу 
детей, среднее число детей в расчете 
на одного мужчину или женщину того 
или иного возраста (включая бездетных) 
и на одного родителя (отца или мать) 
проводился как для мужчин, так и для 
женщин отдельно по каждой возраст‑
ной группе, начиная с интервала от 18 
до 29 лет (рис. 1).

1  Сайт обследования РМЭЗ НИУ ВШЭ (RLMS‑
HSE):  https://www.hse.ru/rlms  (дата  обращения 
19.11.2023).
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Рис. 1. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих МУЖЧИН 18–
29 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

У подавляющего большинства моло‑
дых мужчин этого возраста детей еще нет. 
Больше всего бездетных среди местных 
уроженцев –  91%. Это на 12% превышает 
соответствующий показатель среди тех, 
кто поселился в данном населенном пункте 
после достижения 16 лет (79%). Разница 
между этими группами находится на гра‑
ни статистической значимости (p = 0,05).

Судя по этим данным, местные уро‑
женцы либо женятся позже, либо чаще 
откладывают рождение первого ребенка 
уже после вступления в брак, чем при‑
езжие. Прибывшие в эти же населенные 
пункты в возрасте до 16 лет включительно 
занимают промежуточное место по доле 
бездетных (85%) между крайними группа‑
ми. Доля многодетных во всех трех груп‑
пах (по 1% в каждой из них). Среднее чис‑
ло детей в расчете на одного респондента 

(включая бездетных) тоже очень невели‑
ко –  от 0,12 в первой группе, до 0,28 –  в по‑
следней. Различие между этими показа‑
телями формально не является статисти‑
чески достоверным на обычно принятом 
уровне значимости (p ≤ 0,05). В данном 
случае p = 0,07. Однако при таком уров‑
не значимости можно быть хотя и не 95%, 
но на 93% быть уверенным в том, что это 
различие не является случайным. Но это 
обусловлено главным образом различия‑
ми между долями бездетных. Различия же 
между средними числами детей в расчете 
на одного родителя (в данном случае –  от‑
ца) находятся в пределах статистической 
погрешности.

Аналогичные различия между соот‑
ветствующими показателями среди жен‑
щин той же возрастной группы представ‑
лены на рис. 2.

Рис. 2. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих ЖЕНЩИН 18–
29 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)
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Большинство женщин в возрасте от 18 
до 29 лет еще не стали матерями: от 81% 
в первой группе до 69% –  в третьей. Раз‑
личие составляет 12% и является значи‑
мым (p < 0,05). Во второй группе показа‑
тель на 10% меньше, чем в первой (p = 
0,07) и только на 2% больше, чем в тре‑
тьей. Доля многодетных во всех трех груп‑
пах не превышает 3%. Среднее число де‑
тей у женщин этого возраста (включая 
бездетных) составляет от 0,25 в первой 
группе, до 0,39 –   в  третьей  (p = 0,08). 
Во  второй  группе  этот  показатель  со‑
ставляет 0,36, что на 0,11 пункта больше, 
чем в первой группе (p = 0,11), но лишь 
на 0,03 пункта больше, чем в третьей. Как 
и у мужчин, различия по среднему числу 
детей на одного респондента между эти‑
ми группами определяются почти исклю‑

чительно различиями в долях бездетных. 
Показатели среднего числа детей в рас‑
чете на одну женщину‑мать во всех трех 
группах почти одинаковы.

Несмотря на то что из‑за более позд‑
него вступления в брак доля бездетных 
среди мужчин больше, чем среди жен‑
щин, различия по всем показателям сре‑
ди респондентов мужского и женского по‑
ла в возрасте от 18 до 29 лет имеют одну 
и ту же направленность. Большинство ре‑
спондентов еще не создали семьи с деть‑
ми, а те, у кого такие семьи уже есть, как 
правило, имеют только одного ребенка.

В следующей возрастной группе (30–
39 лет) у большинства респондентов уже 
есть дети, но их число еще не является 
итоговым и может значительно увели‑
читься (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих МУЖЧИН 30–
39 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

Многие респонденты, особенно муж‑
чины, даже в  этом возрасте все еще 
остаются бездетными. 40% мужчин 30–
39 лет, которые являются местными уро‑
женцами, не имеют ни одного ребенка 
(рис. 2). Для такого возраста это очень 
большой процент бездетных.

Среди тех, которые родились в других 
местах, но поселились в данных населен‑
ных пунктах в возрасте до 15 лет включи‑
тельно (вероятно, из‑за миграции их ро‑
дителей), бездетных тоже немало (27%), 
но все же значительно меньше, чем среди 
местных уроженцев. Нет детей и у 25% 
мигрантов, прибывших в возрастах стар‑
ше 15 лет. Большинство из них прибы‑

ли на новые место жительства самосто‑
ятельно, чтобы устроиться на работу или 
поступить в вузы, колледжи, техникумы 
и другие учебные заведения, дающие про‑
фессиональное образование.

Однако  и  в  обеих  группах  мигран‑
тов, которые мало отличаются в данном 
отношении друг от друга, доля бездет‑
ных слишком велика для этого возраста. 
Но все же она значительно (на 13–15%) 
ниже, чем среди местных уроженцев. Раз‑
личия статистически значимы (p < 0,01).

Доля имеющих трех и более детей 
во всех группах очень мала (от 6 до 10%), 
а различия между группами не являются 
значимыми.
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Среднее число детей у местных уро‑
женцев (включая бездетных) меньше од‑
ного ребенка (0,97). Это существенно 
ниже (p ≤ 0,01), чем в двух других груп‑
пах (1,26 и 1,27 соответственно). Однако 
различия объясняются почти исключи‑
тельно более высокой долей бездетных 
в первой группе. Средние числа детей 

в расчете на одного отца во всех трех 
группах (1,62, 1,72 и 1,71) весьма близ‑
ки друг к другу. Различия между ними 
не значимы.

У женщин 30–39 лет показатели дет‑
ности заметно отличаются от соответ‑
ствующих данных по мужчинам той же 
возрастной группы (рис. 4).

Рис. 4. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих ЖЕНЩИН 30–
39 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

Доля  бездетных  среди  женщин 
30–39 лет, которые являются местны‑
ми уроженцами, весьма велика (25%), 
но все же существенно (на 15%) мень‑
ше, чем среди мужчин того же возрас‑
та. Различие значимо. Женщины, при‑
бывшие в эти населенные пункты в воз‑
расте до 16 лет, т.е., как правило, вме‑
сте с родителями, остаются бездетными 
в два раза реже (в 12% случаев). Стати‑
стическая значимость различия между 
этими группами по данному показателю 
бесспорна (p < 0,001). Но некоторые со‑
мнения вызывает разница между про‑
живающими по месту своего рождения 
(25%) и мигрантами, прибывшими после 
достижения 16 лет (18%). В данном слу‑
чае р = 0,09. Скорее всего, это различие 
не случайно. Но оно невелико (7%). Вто‑
рая группа женщин‑ респондентов, в от‑
личие от других возрастов, не занимает 
промежуточного положения по данно‑
му показателю между первой и третьей 
группами. Напротив, показатель в ней 
даже ниже, чем в двух других группах, 
хотя значимость небольшого различия 
с третьей группой (6%) вызывает неко‑
торые сомнения (р = 0,13).

Доля имеющих трех и более детей 
в первой группе составляет 11%, во вто‑

рой –  15%, в третьей –  18%. Различие 
между крайними группами не очень за‑
метно (7%), но статистически значимо 
(p < 0,05). Вторая группа занимает про‑
межуточное положение между первой 
и третьей.

Среднее число детей на одну женщи‑
ну (включая бездетных) в первой груп‑
пе равно 1,31, во второй –  1,70, в тре‑
тьей –  1,59. Вторая и третья группа за‑
метно и статистически значимо отлича‑
ются от первой, но довольно мало –  друг 
от друга.

Различия между группами не полно‑
стью объясняются разной частотой без‑
детности. Среднее число детей на одну 
мать как во второй, так и в третьей груп‑
пе (в обоих случаях –  1,94) тоже боль‑
ше, чем в первой (1,75). Разница между 
первой и третьей группами соответству‑
ет принятому критерию значимости (р < 
0,05).

В возрастах от 40 до 49 лет число 
детей у мужчин довольно близко к ито‑
говому (рис. 5). Однако даже и в этом 
возрасте каждый четвертый мужчина 
из числа местных уроженцев все еще 
остается бездетным (25%). Хотя неко‑
торые из них еще могут стать отцами, 
вероятность этого не слишком велика. 
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Среди мужчин, которые родились в дру‑
гих местах, но еще не достигнув воз‑
раста 16 лет, поселились там, где жи‑
вут и сейчас, доля бездетных составляет 

12%. Это в два раза меньше, чем среди 
местных уроженцев. Значимость разли‑
чия между этими группами несомненна 
(p < 0,001).

Рис. 5. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих МУЖЧИН 40–
49 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

В третьей группе, т.е. среди прибыв‑
ших  после  того,  как  им  исполнилось 
16 лет, бездетных несколько больше, 
чем во второй группе (17%). Однако раз‑
личие между второй и третьей группами 
не значимо, в отличие от разницы на 8% 
между первой и третьей группами, зна‑
чимость которого хотя и не бесспорна 
(p = 0,06), но все же весьма близка к при‑
нятому порогу (p ≤ 0, 05). В то же вре‑
мя доля многодетных составляет лишь 
10%. Это намного меньше, чем во вто‑
рой и третьей группах (20 и 23% соот‑
ветственно).

Среднее число детей на одного муж‑
чину (включая бездетных) в первой груп‑
пе составляет 1,31. Это также очень зна‑
чительно и статистически значимо ниже, 
чем во второй (1,68), и в третьей группе 
(1,83). В то же время различия между вто‑
рой и третьей группам по этому показате‑
лю не значимы. Такой же характер имеет 
дифференциация показателей в расчете 
на одного отца (1,74 –  в первой группе, 
2,07 –  во второй и 2,01 –  в третьей).

Среди женщин 40–49 лет различия 
между  тремя  группами  респондентов 
по показателям детности меньше, чем 
у мужчин (рис. 6).

Рис. 6. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих ЖЕНЩИН 40–
49 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)
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В возрасте 40–49 лет показатели дет‑
ности у женщин очень близки к итоговым 
и могут отличаться от них не более чем 
на 1%, как по долям имеющих то или иное 
число детей, так и по среднему числу детей.

Доля бездетных в первой группе со‑
ставляет 10%. Это в два с половиной 
раза меньше, чем среди их ровесников 
мужчин из той же группы, но лишь на 1% 
больше, чем среди женщин того же воз‑
раста из второй группы и только на 3% 
больше чем в третьей. Такие различия 
между этими группами женщин стати‑
стически не значимы. Доля многодетных 
среди женщин в первой группе –  14% 
(у мужчин из той же группы –  10%). Сре‑
ди женщин во второй группе многодет‑
ных несколько больше –  19%, а в тре‑
тьей –  17%. Это лишь немногим больше, 
чем в первой группе женщин, и несколь‑
ко меньше, чем в соответствующих груп‑
пах мужчин.

Среднее число детей как в расчете 
на одну женщину (включая бездетных), 
так и на одну мать, в первой группе мень‑
ше, чем в двух других. Уровень значи‑
мости различий между средним число 
детей на одну мать между первой и тре‑
тьей группами p = 0,04. Во всех осталь‑
ных случаях уровень значимости мень‑
ше, чем 0,1, но больше, чем 0,05. Однако 

все различия между средними числами 
детей в расчете на одну женщину или 
на одну мать невелики, а сами эти пока‑
затели, которые уже очень близки к ито‑
говым, но весьма далеки от того уров‑
ня, который необходим для обеспечения 
простого замещения поколений.

Среднее  число  детей  у  женщин 
из первой группы, включая бездетных 
(1,61) значительно больше, чем у муж‑
чин из той же группы (1,31). Во второй 
группе, мужчины, напротив, имеют не‑
сколько больше детей, чем женщины 
(1,83 против 1,76), а в третьей меньше 
(1,68 против 1,80). Но во второй и тре‑
тьей  группах  эти  различия  невелики 
и статистически не значимы.

Большое различие в первой группе 
объясняется намного более высокой до‑
лей бездетных среди мужчин. Среднее 
число детей в расчете на одного от‑
ца (1,74) лишь на 0,05 пункта меньше, 
чем одну мать из той же группы (1,79). 
Возраста старше 50 лет для женщин 
всегда являются пострепродуктивны‑
ми, а для мужчин –   не всегда. Одна‑
ко и в этих возрастах распределение 
по числу детей среди мужчин и женщин 
весьма различно, но по‑прежнему за‑
висит от миграционной истории (рис. 7, 
8, 9 и 10).

Рис. 7. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих МУЖЧИН 50–
59 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

Среди мужчин от 50 до 59 лет, кото‑
рые являются местными уроженцами, 
каждый шестой (16%) все еще не имеет 
детей. Это в два раза больше, чем среди 

мигрантов, прибывших в детстве (8%), 
и почти в три раза больше, чем среди 
тех, которые поселились там, где живут 
сейчас,  будучи  уже  взрослыми.  Пер‑
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вая группа сильно отличается от второй 
и третьей, которые весьма похожи друг 
на друга. Доля многодетных среди мест‑
ных уроженцев составляет 14%, а среди 
мигрантов, прибывших после достиже‑
ния 16 лет –  20%. Разница между этими 
группами составляет только 6%. Стати‑
стическая значимость этого небольшого 
различия не бесспорна (p = 0,15). Кро‑
ме того, в третьей группе значительно 
больше двухдетных и намного меньше 
однодетных, чем в двух других группах.

Среднее число детей у мужчин этого 
возраста, включая бездетных, состав‑
ляет 1,55 в первой группе и примерно 
столько же –  во второй (1,59). В третьей 
группе  этот  показатель  намного  вы‑
ше (1,89). Значимость больших разли‑
чий между этой группой и двумя дру‑
гими  не  вызывает  никаких  сомнений 
(p = 0,001).

Среднее число детей у одного отца 
в первой группе составляет 1,83, во вто‑

рой –  1,74. Различие невелико и статисти‑
чески не значимо. В третьей группе этот 
показатель составляет 2,01. Это на 0,18 
пункта больше, чем в первой группе (p < 
0,05) и на 0,27 пункта –  чем во второй (p < 
0,01). Эти различия значимы.

У женщин 50–59 лет дифференциа‑
ция показателей детности в зависимо‑
сти от миграционной истории меньше, 
чем у мужчин (рис. 8).

Доля бездетных среди женщин, ко‑
торые являются местными уроженцами, 
составляет 11%. Это меньше, чем среди 
мужчин, принадлежащих к той же пер‑
вой группе, но больше, чем среди жен‑
щин из второй и третьей групп. В то же 
время доля однодетных среди женщин 
первой и третьей групп заметно мень‑
ше, чем среди мужчин из тех же групп. 
Во второй группе доля однодетных среди 
мужчин и женщин одинакова.

Рис. 8. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих ЖЕНЩИН 50–
59 лет. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

Доля  многодетных  меньше  всего 
среди женщин из первой группы (8%), 
несколько больше во второй (10%), еще 
больше –  в третьей (12%). Во всех трех 
группах среди женщин несколько мень‑
ше  многодетных,  чем  среди  мужчин. 
Но все эти различия не являются стати‑
стически значимыми.

Среднее число детей на одну женщи‑
ну (включая бездетных) в первой груп‑
пе (1,45) заметно меньше, чем во вто‑

рой (1,63) и в третьей (1,65). Значимость 
различий между первой группой и двумя 
другими не вызывает сомнений. Однако 
по среднему числу детей на одну мать 
первая группа (1,63) статистически зна‑
чимо (p < 0,01) отличается только от тре‑
тьей (1,80), а вторая (1,73) занимает про‑
межуточное положение между ними.

У  мужчин  в  возрастах  от  60  лет 
и старше зависимость показателей дет‑
ности от миграционной истории очень 
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слаба и проявляется только по показа‑
телю доли многодетных. Интересно, что, 
в отличие от других возрастов, эта доля 
выше всего не среди приезжих, а среди 
местных уроженцев, т.е. в первой груп‑
пе, где она составляет 16%. Это на 5% 

больше, чем во второй группе и на 4% –  
чем в третьей. Однако значимость не‑
большого различия между первой и вто‑
рой группами не является бесспорной 
(p = 0,08).

Рис. 9. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих МУЖЧИН 60 лет 
и старше. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

Среди  женщин  в  возрасте  60  лет 
и старше тоже не наблюдается доста‑
точно больших статистически значимых 

различий по   каким‑либо показателям 
детности между первой, второй и тре‑
тьей группой (рис. 10).

Рис. 10. Распределение по числу детей (в %) и среднее их число у местных и приезжих ЖЕНЩИН 60 лет 
и старше. Расчеты по базе данных 30‑го раунда РМЭЗ НИУ ВШЭ (2021–2022 гг.)

Но средние числа детей, как в расче‑
те на одного респондента (включая без‑
детных), так и на одного родителя, среди 
женщин во всех трех группах несколько 
меньше, чем среди мужчин из тех же групп.

Хотя показатели детности в каждой 
группе респондентов, сформированной 
по критериям пола и возраста, отлича‑
ются от показателей в других группах, 
существует определенная зависимость 

этих данных от миграционной истории. 
Демографам известно, что у приезжих 
женщин  обычно  больше  детей,  чем 
у проживающих по месту своего рож‑
дения [2; 4] Однако проведенный выше 
анализ данных показал, что эта зави‑
симость существует также и у мужчин, 
причем у них она намного сильнее, чем 
у женщин. Кроме того, выяснилось, что 
мигранты,  которые  поселились  в  ме‑
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стах своего нынешнего проживания еще 
в детском возрасте, по показателям дет‑
ности ближе к мигрантам, прибывшим 
в те же места, будучи уже взрослыми, 
чем к местным уроженцам. Это показы‑
вает, что установки детности в значи‑
тельной степени наследуются от родите‑
лей, причем чаще от отцов к сыновьям, 
чем от матерей к дочерям.

Одним из вариантов детности явля‑
ется бездетность. Доля бездетных среди 
местных уроженцев почти во всех поло‑
возрастных группах выше, чем у приез‑
жих, независимо от того, в каком возрас‑
те они поселились там, где живут сейчас. 
Исключение составляют только женщи‑
ны старше 60 лет. Доля бездетных среди 
них почти не зависит от миграционной 
истории.

Особенно  заметны  эти  различия 
у мужчин, причем не только в тех воз‑
растах, когда они еще имеют немало 
возможностей стать отцами, но и тогда, 
когда эти шансы уже близки к нулю.

Повышенную долю не имеющих де‑
тей,  в  том  числе  и  окончательно  или 
почти окончательно бездетных среди 
местных уроженцев по сравнению с ми‑
грантами можно объяснить на основании 
вышеупомянутой гипотезы селективно‑
сти. Но для этого следует пересмотреть 
положенные  в  основу  этой  гипотезы 
представления о миграционном отборе 
в аспекте различий между репродуктив‑
ными установками на рождение того или 
иного числа детей (у добровольно без‑
детных чайлдфри это число равно ну‑
лю) среди «кочевников», т.е. мигрантов 
и «оседлых» т.е. коренных жителей, ко‑
торые никуда уезжать не собираются.

Согласно этой гипотезе, потенциаль‑
ные «кочевники», которые собираются 
переселиться  из  одного  населенного 
пункта в другой, особенно если новое 
место жительства находится в другом 
регионе, и тем, более в другой стране, 
где  уровень  рождаемости  ниже,  чем 
на их родине, имеют и (или) собираются 
иметь меньше детей, чем их «оседлые» 
земляки.

Однако  направление  миграции 
из стран и регионов, где рождаемость 
выше, в страны и регионы, где она ниже, 

не является универсальной закономер‑
ностью. Эта закономерность характерна 
для миграции из Азии и Африки в За‑
падную Европу, а также из стран Цен‑
тральной Азии –  в Россию. Но во многих 
странах Восточной Европы рождаемость 
примерно такая же, или даже ниже, чем 
в тех странах Западной Европы, куда 
переселяются миллионы людей из вос‑
точноевропейских  государств. Между 
разными регионами России (за исклю‑
чением Республики Тыва и некоторых 
национальных  республик  Северного 
Кавказа) нет больших различий в рож‑
даемости, однако огромные массы лю‑
дей со всех концов нашей страны пере‑
езжают на постоянное место житель‑
ства  в  Москву,  Московскую  область 
и в Санкт‑ Петербург, где рождаемость 
примерно такая же, как в соседних с ни‑
ми областях.

При  изучении  влияния  миграции 
на рождаемость число детей у мигран‑
тов (причем, как правило, только жен‑
ского пола) обычно сравнивается с со‑
ответствующими данными по оседлому 
населению того же пола и возраста в тех 
странах и регионах, куда они пересели‑
лись, а не на их родине.

Беженцем, который спасается от вой‑
ны или  какой‑то другой катастрофы, мо‑
жет стать любой человек. Однако боль‑
шинство мигрантов покидают свою роди‑
ну не ради личной безопасности, а для 
того, чтобы повысить свой жизненный 
уровень. При этом они понимают, что 
на новом месте жительства им предсто‑
ят большие трудности. Придется зани‑
маться тяжелым и малооплачиваемым 
физическим  трудом  в  строительстве, 
в жилищно‑ коммунальном или сельском 
хозяйстве либо на других непрестижных 
рабочих местах, которые, как правило, 
не хотят занимать коренные жители. Ма‑
териальные и жилищные условия у тру‑
довых мигрантов, как правило, намного 
хуже, чем у местных жителей, среди ко‑
торых немало тех, кто смотрит на при‑
езжих свысока. В советское время мно‑
гие из  так называемых коренных мо‑
сквичей пренебрежительно отзывались 
о «лимитчиках». В наше время трудовые 
мигранты из Центральной Азии неред‑
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ко сталкиваются с негативным отноше‑
нием к себе со стороны местных уро‑
женцев.. Многие люди, чей социальный 
статус у себя на родине был явно выше 
среднего, после миграции на долгие го‑
ды оказываются на самых нижних сту‑
пенях социальной пирамиды принима‑
ющего общества, которое не признает 
их своими.

Мигрантами становятся люди, кото‑
рые не избегают трудностей. В то же вре‑
мя, как среди их оседлых земляков, кото‑
рые никуда не уезжают и не собираются 
уезжать, так и коренных жителей стран 
и регионов, куда они переселились, есть 
очень много людей, не желающих ни‑
чего менять в своей жизни, поскольку 
изменения всегда создают множество 
неудобств.

К числу таких изменений относит‑
ся и создание семьи. После вступления 
в брак нельзя делать то, что может рез‑
ко не понравиться супругу или супруге. 
После рождения детей о них приходится 
постоянно заботиться, пока они не ста‑
нут взрослыми. Многие люди, для кото‑
рых очень важно делать то, что им хо‑
чется, не считаясь с интересами других 
членов семьи, либо вообще не вступают 
в брак, либо создают семью без детей. 
Конечно, далеко не все «оседлые» ведут 
себя таким образом, но они поступают 
так чаще, чем «кочевники» –  мигранты, 
которые не боятся оказаться в сложной 
ситуации.

По‑видимому, такие различия между 
«оседлыми» и «кочевниками» у мужчин 
проявляются сильнее, чем у женщин, 
причем в основном в тех случаях, когда 
переезжают на новое место все члены 
семьи. Когда мигрируют люди, не со‑
стоящие в браке и не имеющие детей, 
мужчины и женщины сравнительно мало 
отличаются друг от друга по готовности 
к затруднениям, с которыми сталкива‑
ются мигранты. Но если переселяются 
супружеские пары с детьми, то основ‑
ные трудности ложатся на плечи муж‑
чин. Обычно в начале они приезжают 
одни и устраиваются на работу, которой 
занимаются главным образом мигран‑
ты. И лишь спустя много времени, когда 
им удается решить основные проблемы, 

связанные с устройством на новом ме‑
сте, они снимают жилье, пригодное для 
всей семьи, а жены и дети присоединя‑
ются к ним.

Мужчинам  из  числа  местных  уро‑
женцев не надо решать такие пробле‑
мы. Они могут позволить себе «рассла‑
биться». Те из них, которые не хотят ос‑
ложнять себе жизнь, либо не вступают 
в брак, либо вступают в брак, но отказы‑
ваются иметь детей. Во всяком случае, 
такое семейно‑ демографическое пове‑
дение для них характерно больше, чем 
для приезжих. Приезжие же, по сравне‑
нию с местными, намного реже остаются 
бездетными и значительно чаще стано‑
вятся многодетными.

Среди  женщин  тоже  имеют  место 
подобные различия между местными 
и приезжими. Но эти различия не на‑
столько велики, как среди мужчин.

Показатели детности у мигрантов, 
прибывших на нынешнее место житель‑
ства в возрасте до 16 лет, т.е., как пра‑
вило, вместе с родителями, ближе к со‑
ответствующим показателям среди тех, 
которые переселились на новое место 
уже будучи взрослыми, и, скорее всего, 
без отцов и матерей. Скорее всего, это 
означает, что и те, и другие унаследова‑
ли репродуктивные установки от родите‑
лей. Таким образом подтверждается вы‑
шеупомянутая гипотеза социализации.

Однако крайне сомнительно, что эти 
установки наследуются также и третьим 
поколением. Иначе не было бы таких 
различий в показателях детности между 
детьми мигрантов, прибывшими вместе 
с родителями, и местными уроженцами, 
среди которых многие из которых явля‑
ются внуками давних мигрантов.

По данным исследования ценностей 
семейно‑ детного образа жизни, прове‑
денного в 2018–2019 гг. кафедрой со‑
циологии семьи и демографии социоло‑
гического факультета МГУ при участии 
автора этой статьи и охватившего почти 
две с половиной тысячи респондентов 
[3; 13], среди мужчин, которые родились 
и выросли в малодетных семьях (с од‑
ним или двумя детьми), только 9% сами 
имеют трех и более детей. В то же время 
среди мужчин, чьи родители были много‑
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детными, т.е. имели трех и более детей, 
стали многодетными родителями 25%, 
т.е. на 16% или почти в три раза больше.

Среди женщин, происходящих из ма‑
лодетных семей, многодетными мате‑

рями стали только 12%, а среди воспи‑

танных в многодетных семьях –   18%, 

т.е. на 6% или в полтора раза больше 

(рис. 11).

Рис. 11. Доля (%) имеющих трех и более детей среди мужчин и женщин в зависимости от числа детей 
в семьях их родителей. Расчеты по базе данных СеДОЖ‑2019

Различия в вероятности стать много‑
детными родителями между выходцами 
из малодетных и многодетных семей как 
у мужчин, так и у женщин статистически 
значимы. Но величина этого различия 
у мужчин составляет 16% (p < 0,001), 
а у женщин 6% (p < 0,05), т.е. почти в три 
раза меньше. Это означает, что семей‑
ные традиции многодетности передают‑
ся от поколения к поколению по мужской 
линии значительно чаще, чем по жен‑
ской.

Саму по себе определенную степень 
преемственности многодетности от по‑
коления к поколению можно считать до‑
казанной. Но ее не следует придавать 
этой закономерности слишком большого 
значения. Даже среди людей, которые 
родились и выросли в многодетных се‑
мьях, подавляющее большинство (75% 
мужчин и 82% женщин) имеют только 
одного или двоих детей или вообще их 
не имеют. Правда, у многих из них еще 
могут быть дети. Вероятность стать мно‑
годетными отцами и матерям зависит 
не только от числа детей в родитель‑
ских семьях, но и от влияния ряда дру‑
гих не менее, а иногда и более важных 
факторов, которые еще предстоит уста‑
новить в процессе дальнейших социо‑
логических исследований. В том числе 
и от готовности к преодолению различ‑
ного рода затруднений, включая и про‑
блемы, связанные с миграцией.

Повышение рождаемости до уров‑
ня, при котором численность населения 
нашей страны будет расти или хотя бы 
стабилизируется,  станет  возможным 
только  при  увеличении  числа  много‑
детных семей в несколько раз. Но льго‑
ты, пособия, и другие меры семейно‑ 
демографической  политики  в  нашей 
стране предназначены главным обра‑
зом для материальной помощи только 
матерям с детьми, а не семьям в полном 
составе.

Такая  направленность  семейно‑ 
демографической  политики  основана 
на убеждении, что создание многодет‑
ных семей зависит почти исключительно 
от жен и матерей, а роль мужей и отцов 
второстепенна. Поэтому согласно зако‑
ну о материнском (семейном) капитале, 
распоряжаться им могут лишь женщины.

Однако, как показывают результаты 
исследования СЕДОЖ‑2019, формиро‑
вание многодетных семей больше за‑
висит от отцов, чем от матерей. Следует 
найти такие стимулы, которые могут по‑
влиять на решения мужчин о том, сколь‑
ко детей должно быть в их семьях. Если 
они не в разводе c матерями своих детей 
и (или) не лишены родительских прав, 
то надо предоставить им право распоря‑
жаться материнским капиталом наряду 
с женами, чтобы повысить авторитет му‑
жей и отцов в семьях, а мужчин –  в об‑
ществе [5, с. 363–365].
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Еще важнее предоставить родите‑
лям, особенно отцам, возможность са‑
мим лучше обеспечивать свои семьи, 
а не рассчитывать только на помощь 
от государства. Семья должна полагать‑
ся прежде всего на свои собственные 
силы.
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MIGRATION PROCESSES AND 
FERTILITY

Sinelnikov A. B.
Moscow State University M. V. Lomonosov

The article analyzes the data of the 30th round 
of  the  study  “Russian  monitoring  of  the  eco‑
nomic  situation  and  public  health”  conducted 
by  the  National  Research  University  “Higher 
School of Economics” and LLC “Demoscope” in 
2021–2022. When processing the data, the re‑
spondents who took part  in  this study were di‑
vided into three groups. The first group consists 
of local natives, the second –  of those who were 
born  in other places, but settled  in  this  locality 
under  the  age  of  16,  the  third  –   of  those  who 
settled in this locality at the age of 16 and old‑
er. Analysis of these data showed that local na‑
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tives have (on average per person) much fewer 
children and are much more likely to have none 
at all than long‑time and recent migrants. At the 
same  time,  among  the  migrants  themselves, 
there are no significant differences  in  these  in‑
dicators between those who were already adults 
when they settled where they currently live and 
those who were still  children at  the  time of  re‑
settlement and arrived in new places with their 
parents. According to the author, the differences 
between migrants and local natives in the num‑
ber of children are explained by the fact that mi‑
grants are mainly people who are not afraid of 
the difficulties associated with relocation to an‑
other city, region or country. These same people 
are not afraid of  the difficulties associated with 
the need to take care of children. Their children 
often  learn  the  same  attitude  to  difficult  prob‑
lems  in  life  in  the process of upbringing  in pa‑
rental families.

Keywords:  fertility,  number  of  children,  child‑
lessness, families with many children, migration 
history, men, women, fathers, mothers.
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Механизмы конструирования общественного мнения 
о коррупции в спорте
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В статье анализируются механизмы констру-
ирования общественного мнения о коррупции 
в спорте. Выявляются социальные закономер-
ности, используемые в медиапространстве для 
привлечения внимания к спортивным событиям 
и коррупционным механизмам. На основе 
контент- анализа медиасреды выявляются ра-
бочие схемы воздействия на формирование со-
циальных представлений о коррупции в спорте. 
Через методы опроса и фокус- группового 
интервью уточнены наиболее эффективные 
стратегии формирования общественного мне-
ния о коррупции в спорте в информационном 
пространстве России.

Ключевые слова: общественное мнение, коррупция, 
спорт, социальные представления, социальная среда.

Общественное мнение играет важ-
ную роль в оценках уровня коррупции 
в  спорте.  Спортивные  организации 
и правительственные власти стараются 
поддерживать общественную доверие 
к институтам спорта, поскольку их леги-
тимность зависит от того, насколько они 
успешно борются с коррупцией.

Общественное мнение также может 
повысить  осведомленность  о  корруп-
ции в спорте, что может привести к ре-
шительным действиям. Например, если 
общественность выдвигает требования 
по более прозрачным процедурам при 
распределении спонсорских контрактов 
и других материальных благ, это может 
заставить организации спорта осущест-
влять более справедливое и целостное 
управление.

Социальные нормы возникают как 
ответ на потребность удовлетворения 
того  или  иного  функционала.  Обще-
ственное воспроизводство создает ус-
ловия и механизмы для поддержания 
порядка и соблюдения установленных 
законов. Общественное мнение позво-
ляет  определить  рамки  допустимого 
и приемлемого поведения, направить 
и развить общие условия и принципы 
социального взаимодействия. Рассмо-
треть механизмы формирования обще-
ственного мнения. В нашем случае –  че-
рез сообщение о спорте и спортивных 
соревнованиях.

Оценки уровня коррупции в спорте, 
которые неуклонно возрастают во всем 
мире, во многом объясняются увеличе-
нием внимания общественности к этой 
проблеме и вызывают чувство ответ-
ственности у организаций спорта и пра-
вительственных  властей  за  принятие 
мер по ее устранению.

Среди  распространенных  инстру-
ментов конструирования общественно-
го мнения могут быть упомянуты [11]:
–  публикации  (программы)  по  важ-

нейшим  вопросам  общественно- 
политической повестки с привлече-
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нием мнения авторитетных предста-
вителей экспертного сообщества;

–  распространение через аффилиро-
ванные СМИ официальных позиций, 
мнений и разъяснений по их поводу;

–  интерактивного обсуждения конкрет-
ной проблематики с участием пред-
ставителей широкого диапазона мне-
ний, включая конфликтующих пози-
ций, а также рядовых граждан (напри-
мер, в эфире приобретающих значи-
тельную популярность общественно- 
политических ток-шоу);

–  подача информации через «лидеров 
мнений» (авторские колонки в газе-
тах и журналах, авторские программы 
на телевидении, наиболее авторитет-
ные блоги в интернете);

–  активное сочетание коммуникативно-
го воздействия через традиционные 
и «новые» СМИ (например, обладая 
огромным политическим влиянием, 
в отличие от традиционных СМИ, 
блоги и социальные сети занимают 
большую часть информационного 
поля. Сегодня уже стало нормой, что 
 какие-то события сперва попадают 
в блоги и лишь затем оказывают-
ся в центре внимания традиционных 
СМИ).
Применение  соответствующих  ин-

струментов задействует определенные 
механизмы формирования обществен-
ного мнения, в частности, через:
–  повышение доверия населения к со-

ответствующей информации посред-
ством подкрепления мнением авто-
ритетных экспертов, лидеров «обще-
ственного мнения», представителей 
широкого диапазона мнений, вклю-
чая конфликтующих позиций, а также 
рядовых граждан;

–  усиление информационного присут-
ствия посредством повторного и ци-
клического обсуждения информации;

–  акцентирование внимания на наибо-
лее значимой информации с одно-
временным игнорированием нереле-
вантной информации.
В  общественном  развитии  роль 

средств  массовой  информации  явля-
ется приоритетной формой моделиро-
вания социальных устоев и норм, пред-

ставлений  и  закономерностей,  помо-
гающий  позитивно  или  деструктивно 
развиваться социальным институтам. 
Благодаря  СМИ  развиваются  комму-
никативные формы социального взаи-
модействия, когда происходит воздей-
ствие на общественное сознание через 
подаваемую информацию и как обрат-
ная реакция –  воспринятая информация 
меняет социальный контекст и возмож-
ности интерпретации происходящих со-
бытий в конкретной тематике. СМИ вы-
ступают проводником информационно- 
коммуникативного взаимодействия.

Развитие сети интернет и в целом 
виртуального пространства –  создает 
дополнительные  возможности  и  кон-
струирует гипер- эффекты социального 
воздействия на общественное мнение 
через личные оценки обывателей в со-
циальных сетях, на ютуб каналах и иных 
цифровых площадках, которые не отно-
сятся к официальным СМИ, но являются 
активными проводниками и простран-
ствами  конструирования  социальных 
представлений и общественного мнения 
в целом. Несмотря на субъективность 
трансляции информации через указан-
ные вые источники информации (офици-
альным СМИ выше доверие), но эффект 
воздействия на умы –  это не отрицает, 
а порой и усиливает, когда через эмо-
циональные оценки и субъективные суж-
дения конструируются ложные представ-
ления (этот момент мы также проанали-
зируем в этой статье). Эффект «новых 
СМИ» еще предстоит детально иссле-
довать (с целью управления, так как их 
воздействие на общественное сознание 
с каждым днем становится все выше).

Очевидно,  что  различные  формы 
и  каналы  СМИ  на  сегодняшний  день 
выступают базовым элементов воздей-
ствия на общественное сознание. Кто, 
что и как говорит (выступая признанным 
экспертом в конкретной сфере (спор-
тивный тренер или судья соревнований, 
комментатор соревнований и проч.) или 
высказывая свое личное субъективное 
суждение (популярный блогер, высту-
пающий  зрителем  или  болельщиком 
той или иной команды или соревнова-
ний в том или ином виде спорта) опре-
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деляет интерактивные каналы взаимо-
действия традиционных и новых СМИ 
с общественностью. Это интерактивное 
взаимодействие определяет медийное 
поле спорта и коррупции в спорте, а так-
же определяет существующие представ-
ления об изучаемой теме.

Вопросы взяточничества и реализа-
ции коррупционных схем в спорте были 
рассмотрены в работах автора [12–18], 
совместно с Р. Г. Ардашевым [1–6] вы-
явлены особенности коррупционной со-
ставляющей на уровне иррациональных 
убеждений и объективных реалий как 
тех, кто вовлечен в спорт (сами спор-
тсмены, тренеры, спонсоры спортивных 
соревнований и т.д., так и зрители спор-
тивных состязаний). В работах О. А. По-
люшкевич [7–9] и Р. В. Иванова [10] рас-
смотрены особенности просоциальной 
активности и моральной составляющей 
в проведении и в участии в спортивных 
соревнованиях.

В информационном пространстве это 
также находит отражение. Существует 
несколько  механизмов  конструирова-
ния общественного мнения о коррупции 
в спорте:

1. Информационные каналы: СМИ 
(ТВ или газеты), социальные сети, бло-
ги, форумы и другие ресурсы, где люди 
делятся своими впечатлениями и мне-
ниями о мировом спорте и коррупции 
в нем. Они могут публиковать новости, 
статьи, видео или аудио материалы, ко-
торые помогают людям ориентироваться 
в ситуации и строить свое мнение.

2. Организации гражданского обще-
ства и адвокаты: они могут проводить 
кампании,  демонстрации  и  петиции, 
чтобы привлечь внимание обществен-
ности к проблеме коррупции в спорте 
и поддержать меры, направленные на ее 
устранение.

3. Государственные органы и меж-
дународные организации: для борьбы 
с коррупцией в спорте создаются зако-
ны, политики и программы, которые мо-
гут помочь предотвратить или уничто-
жить коррупционную деятельность.

4. Активное участие общественности: 
люди могут высказывать свои мнения, 
участвовать в обсуждениях, писать пись-

ма или подписывать петиции, чтобы под-
держать меры, направленные на борьбу 
с коррупцией в спорте.

Все эти механизмы играют важную 
роль в конструировании общественного 
мнения о коррупции в спорте. Однако 
реальное изменение может произойти 
только тогда, когда все участники обще-
ства работают вместе, чтобы улучшить 
контроль за коррупционной деятельно-
стью в спорте.

Особенности исследования
В 2023 году мы проведи исследование 
среди зрителей спортивных состязаний 
о коррупции в спорте (n=600), в возрас-
те от 18 до 65 лет, 55% женщин и 45% 
мужчин, проживающих в разных регио-
нах РФ. Также был проведен опрос среди 
спортсменов и тренеров (n=600) разного 
уровня, в возрасте от 18 до 65 лет, 55% 
женщин и 45% мужчин.

Для углубления и раскрытия основ-
ных механизмов воздействия на медиас-
реду через привлечение внимания к кор-
рупции в спорте мы провели 4 фокус- 
группы (n=36). Участниками фокус- групп 
были  как  зрители,  так  и  спортсмены 
и тренеры, т.е. все субъекты участвую-
щие в медийном конструировании кор-
рупции в спорте (о ком, для кого, через 
кого и т.д.).

Также нами был проведен контент- 
анализ публикаций о коррупции в спорте 
за 2016–2022 годы. Всего было проана-
лизировано 3548 публикаций, которые 
находились через свободный доступ ин-
формационных ресурсов сети Интернет 
и обрабатывались при помощи програм-
мы Atlas.ti.

Анализ результатов исследования
Оценка россиянами механизмов констру-
ирования общественного мнения о кор-
рупции в спорте представлена на рисунке 
1. И все рассматриваемые нами группы 
в 50% случаев отводят именно информа-
ционным ресурсам основное место и роль.

В  таблице  1  представлен  анализ 
публикаций  в  различных  масс-медиа 
с 2016 по 2022 годы о коррупции в спор-
те (процент высчитывался от общего ко-
личества сообщений о спорте по годам).
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Рис. 1. Механизмы конструирования общественного мнения о коррупции в спорте

Таблица 1. Контент анализ публикаций о коррупции в спорте (в %)

СМИ и интернет- ресурсы 2022г 2021г 2020г 2019г 2018г 2017г 2016г

ТВ (ОРТ, Россия, НТВ) 24 22 8 13 26 23 18

Газеты (АиФ, Комсомольская 
правда)

26 26 7 10 25 19 16

Социальные сети (ВКонтакте, Теле-
грам)

35 29 14 18 25 21 17

Личные блоги 37 26 15 13 24 18 14

Форумы 37 33 16 18 31 26 18

Иные публикации, всплывающие 
в поисковых запросах

35 27 14 15 17 14 10

Как  видно  в  таблице,  количество 
коррупционных скандалов с каждым го-
дом растет. Исключением стали годы 
обострения пандемии (2019–2020 гг.), 
когда многие значимые спортивные со-
ревнования отменялись. В остальных 
годах пик публикационной активности 
приходились на период перед и во вре-
мя самих соревнований, после них –  пик 
репортажей и публикаций падал, если 
не рассматривать тематические профес-
сиональные издания и блоги. Набирают 
обороты интернет- публикации и полага-
ем, что в будущем именно в этой сфере 
будет основное воздействие на обще-
ственное сознание.

Рассмотрим более предметно, каким 
образом конструируются коррупционные 
скандалы о спорте и спортивных сорев-
нованиях в современных масс-медиа.

Интрига, состязание. Игра, противо-
стояние всегда приковывают внимание 
аудитории. «Хлеба и зрелищ» –  вот ори-
ентир информационного пространства. 
Чем выше уровень страстей и накала 
эмоций –  тем выше внимание зрителей 
или читателей к спортивным соревнова-
ниям, особенно если  какая-то скандаль-
ная новость распространяется непосред-
ственно перед состязанием.

Самосбывающийся прогноз. Распро-
странение в СМИ желанного прогноза 
(результата) приводит к его реализации 
на практике. Это сила убеждения и це-
ленаправленной работы формирования 
коллективных образов. Распростране-
ние информации об итогах соревнова-
ний –  делает их более реальными, что, 
впрочем,  при  разрушении  этого  про-
гноза в будущем может привлечь еще 
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больше внимания к состязаниям, так как 
включается фактор интриги и неожидан-
ных (провокационных) переменных (про-
исходит активизация ажиотажа зрителей 
и читателей спортивных соревнований).

Это могут быть не объективные про-
гнозы, а основанные на фальсифици-
рованных данных социологических или 
аналитических исследований, рейтин-
гов  и  иных  формах  экспертных  оце-
нок. Например, в ходе отборочного ту-
ра о  какой-то команде или отдельном 
спортсмене публикуется ложная инфор-
мация или  кто-то авторитетный из трене-
ров или коллег- спортсменов негативно 
о них или нем отзывается –  это произ-
водит эффект массового информиро-
вания, не важно с положительной или 
отрицательной стороны, но об этих спор-
тсменах распространена информация.

Ложная информация в спорте может 
использоваться по ряду причин, от по-
вышения рейтинга игрока или команды 
до манипулирования результатами со-
ревнований. Некоторые из инструментов 
ложной информации в спорте:

1. Фальшивые новости: публикация 
ложных сообщений об игроках, трене-
рах или командах, которые могут повли-
ять на их маркетинговый или соревнова-
тельный статус.

2. Манипуляция результатами:  это 
может быть сделано работниками спор-
тивной организации, судьями, рефери 
или даже игроками, чтобы изменить ко-
нечный результат матча.

3. Использование неподтвержденных 
данных: использование нечестных стати-
стических доказательств, которые могут 
привести к неправильным выводам.

4.  Размещение  нечестных  ставок: 
это может быть сделано для того, что-
бы заработать деньги на соревновани-
ях,  но  это  может  негативно  повлиять 
на репутацию спортивных организаций 
и убить интерес участников и зрителей.

Ложная  информация  может  быть 
опасным  инструментом  в  спорте,  по-
скольку она может вызвать недоверие 
общественности к спортивным организа-
циям и игрокам, а также нарушить чест-
ные результаты соревнований. В конеч-
ном итоге, это может привести к потере 

интереса к спорту и затруднить возмож-
ности людей заниматься здоровой жиз-
нью.

Формирующий (индуцирующий) 
опрос. Обычные вопросы, которые ис-
пользуют социологи, могут предполагать 
узнавание мнения о  чем-либо («Что вы 
думаете о современном спорте?» Или 
«Как вы оцениваете способы борьбы 
с коррупцией в спорте в России?»). Цель 
таких вопросов –  обострить внимание 
того, кого спрашивают на данной сфере.

Интервью.  Общественность  более 
внимательно  прислушивается  к  слу-
хам, сплетням и личным оценкам. По-
этому  в  массмедиа  это  используется 
через подачу информации. Например, 
когда представители спорта (организа-
торы соревнований, тренеры, спонсоры 
и проч.) отвечают на провокационные 
вопросы. И чем более двусмысленные 
или агрессивные вопросы или вопро-
сы о тех фактах, о которых могут знать 
лишь единицы (например, о закулисных 
играх в спортивных соревнованиях, тай-
ных интригах, о влиятельных персонах 
или группах в мире спорта) –  тем больше 
внимания аудитории привлекается. Мно-
гие спортивные аналитические програм-
мы именно на этом и строятся.

Утечка. Подача информации как рас-
крытие секретной информации более ин-
тригующе, чем официальная статисти-
ка и анализ реального положения дел 
в сфере спорта или конкретных сорев-
нований.

Просвещение. Любая информация 
поданная в интересном, увлекательном 
формате воспринимается как более зна-
чимая, легко запоминающаяся и произ-
водящая более сильное впечатление. 
В этом ключе просвещение о спортив-
ных мероприятиях, сопровождаемое ин-
тересными историями, интригующими 
подробностями воспринимается как бо-
лее значимая и важная информация.

Скандал. Скандал выступает сред-
ством привлечения внимания так как вы-
водит общественность из рутины, из по-
вседневной жизни, придает остроту, ин-
терес и внимание к спортивным собы-
тиям. Особенно если в рамках профес-
сиональной деятельности проявляются 
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особенности личной жизни, семейные 
тайны или «скелеты в шкафу».

Экстремальные события.  Это  то, 
что привлекает максимум внимания 
от любых социальных  групп и  сооб-
ществ. Поэтому, чем более необычное 
и выходящее из ряда вон событие, тем 
больше внимания к нему аудитории бу-
дет привлечено. Например, организа-
торы соревнований –   отстраняющие 
целые команды от участия в состяза-
ниях. Это достаточно близкие события 
скандалу, но имеющие более глобаль-
ные последствия –  например на поли-
тических заявлений страны, от которой 
выступала отстранённая от соревнова-
ний команда.

Юмор и сатира. Возможность посме-
яться над тем, что окружает становится 
инструментом снятия социального на-
пряжения, одновременно в неагрессив-
ной форме подчеркивает и выпячивает 
существующие правовые, моральные 
и любые иные проблемы нашего обще-
ства. Например, высмеивание поведе-
ния спортсменов той или иной страны 
или культуры, национальные особен-
ности, которые проявляются в особых 
ритуалах перед состязаниями и проч.

В  таблице  2  представлен  сравни-
тельный анализ публикаций о корруп-
ции в спорте через различные способы 
подачи информации (процент высчиты-
вался от общего количества сообщений 
о спорте по годам).

Таблица 2. Качественный анализ публикаций о коррупции в спорте (2022–2016 гг.) в%

СМИ и интернет- ресурсы 2022г 2021г 2020г 2019г 2018г 2017г 2016г

Интрига, состязание 9 10 10 14 12 11 11

Самосбывающийся прогноз 8 8 6 11 9 13 14

Формирующий (индуцирующий) опрос 9 10 15 12 7 8 9

Интервью 15 12 20 12 12 13 15

Утечка 14 15 4 10 13 12 10

Просвещение 11 14 22 13 15 14 12

Скандал 13 11 5 7 13 15 17

Экстремальные события 12 8 3 8 7 5 4

Юмор и сатира 9 12 15 13 12 9 8

Таким образом, общественное мне-
ние наполняется через разные способы 
подачи информации о коррупции в спор-
те, конструирует собственные домыс-
лы и легенды, продолжая, обосновывая 
и интерпретируя представленные в раз-
личных масс-медиа каналах информа-
ционные сообщения. Спорт и спортив-
ные соревнования всегда тесно связаны 
со скандалами, коррупцией и интрига-
ми, поэтому обладали, обладают и бу-
дут обладать повышенным интересом 
аудитории к подобной информации. Чем 
более разнообразными способами она 
будет доносится до аудитории, тем бо-
лее глубоко останется в памяти и будет 
определять представления и установки, 
ценности и мировоззренческие особен-

ности интерпретации происходящих со-
бытий.
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MECHANISMS FOR CONSTRUCTING 
PUBLIC OPINION ABOUT 
CORRUPTION IN SPORTS

Turkova V. N.
Irkutsk National Research Technical University

The article analyzes  the mechanisms  for con-
structing  public  opinion  about  corruption  in 
sports. Social patterns used in the media space 
to attract attention to sporting events and cor-
ruption  mechanisms  are  identified.  Based  on 
content  analysis  of  the  media  environment, 
working patterns of  influence on the formation 
of  social  ideas  about  corruption  in  sports  are 
identified. Through survey methods and  focus 
group interviews, the most effective strategies 
for  forming  public  opinion  about  corruption  in 
sports in the information space of Russia were 
clarified.
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social perceptions, social environment.
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альной коммуникации в условиях интенсивного 
развития интерактивных технологий. Авторы 
выделяют актуальность постановки вопроса 
о границах определения коммуникативного 
потенциала мемо-техники в цифровой культу-
ре. Цель статьи –  выявить отношение людей 
к распространению новых интерактивных 
форм на основе мемо-техники. Методология 
исследования опирается на системный под-
ход в анализе коммуникативного потенциала 
мемов как невербальной формы интеракций 
в цифровом мире. Подчёркивается междисци-
плинарный характер потенциала мемо-техники 
в социальных взаимодействиях. Рассмотрена 
связь функций мемо-техники в контексте куль-
турной и технологической эволюции. В каче-
стве основания коммуникативного потенциала 
мемов выделена способность меметического 
контента стимулировать имплицитную память, 
вызывать в интеракции прайминг- эффекты. 
В социологическом исследовании отношения 
молодежи к использованию мемов в комму-
никации применялся метод онлайн- опроса 
на платформе Telegram с основным контентом 
в виде различных мемов.
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Введение
В современной науке коммуникации от-
водится центральная роль в формиро-
вании и функционировании социальных 
систем. В повседневной жизни социаль-
ная коммуникация представлена процес-
сом передачи информации, идей, мыслей 
и эмоций между людьми. С коммуника-
тивной рациональностью [1] связывают 
базовый механизм, с помощью которого 
общество и его члены взаимодействуют, 
передают информацию, создают и под-
держивают социальные связи и констру-
ируют смысловые структуры. При этом 
выделяют вербальную и невербальную 
форму взаимосвязи в процессах пере-
дачи информации и смысла сообщений.

Невербальные формы коммуникации 
в виде жестов, мимики, интонации голо-
са, взгляда, телодвижений опираются 
на скрытые неосознаваемые структуры 
инстинктивного поведения, воздейству-
ющие на эмоциональную подсистему 
личности. С другой стороны, основани-
ем коммуникативного потенциала невер-
бальных форм общения служат меха-
низмы и технологии социальной памяти 
в виде структур знания и деятельности 
человека.

Задачи данной статьи включают 
междисциплинарный анализ оснований 
коммуникативного потенциала мемо-
техники в контексте культурной и тех-
нологической эволюции. Цель эмпири-
ческого исследования –  выявить отно-
шение молодежи к потенциалу мемов 
как невербальной формы интеракций 
в цифровом мире, объектом выступает 
молодежь 18–35 лет.

Междисциплинарный характер мемо-
техники
С позиций социологии мемы рассмат-
риваются как инструменты культурного 
самовыражения участников коммуника-
ционного процесса, связанные с фор-
мированием социальных норм, ценно-

Социология № 6 2023



72

стей и убеждений. Мемы анализируются 
как инструмент для понимания того, как 
люди создают смысл внутри общества 
и делятся им, а также как культурные 
и социальные модели передаются от од-
ного поколения к другому с помощью 
вербальных и невербальных форм ком-
муникации. Характеристики коммуника-
тивного потенциала мемов определяются 
потребностями совместной деятельно-
сти. С этой точки зрения, существуют 
ограничения, вызванные спецификой 
менталитета, поведенческих шаблонов 
и социальных действий определенной 
группы [2].

Границы коммуникации в XXI веке 
значительно расширились за счет муль-
тимедийных форматов интеракций. 
В цифровую эпоху динамичное разви-
тие получили визуальные инструменты 
коммуникации, использование изобра-
жений, графики, диаграмм, рисунков для 
передачи сообщений.

В психологическом аспекте мемо-
техника в невербальной коммуникации 
опирается на структуры имплицитной 
памяти, позволяющие на неосознавае-
мом уровне ориентироваться в ситуации. 
Этот уровень системного влияния социу-
ма на личностное самоопределение об-
разует скрытое основание коммуника-
тивного потенциала личности, с одной 
стороны, и коммуникативного потенци-
ала мемо-техники как психосоциального 
механизма невербальной коммуникации 
и выражения групповой, коллективной 
идентичности, –  с другой стороны.

Представление о мемах в контексте 
культурной и технологической 
эволюции
В социобиологических концепциях пред-
ставление о мемах вводится по аналогии 
с единицей биогенетического механизма 
памяти. В своей книге «Машина мемов» 
(1999 г.) С. Блэкмор [3] утверждает, что 
мемы, как и гены, являются основными 
строительными блоками культурной эво-
люции, ответственными за формирова-
ние человеческого мышления и поведе-
ния. Механизмы передачи и тиражирова-
ния мемов, а также способы, с помощью 
которых мемы развиваются и адаптиру-

ются с течением времени, составляют 
содержание технологической эволюции 
средств общения, обусловливающих раз-
нообразие социального взаимодействия.

Р. Докинз определяет мем, аналогич-
но термину «ген», как «единицу куль-
турной информации, передачи куль-
турного наследия, способной к самоко-
пированию (идеи, песни, стихи и т.д.)» 
[4]. Мем, так же, как и ген, утверждает 
Р. Докинз, способен к самовоспроизве-
дению, т.е. репликации. В медиасфере, 
утверждает Д. Рашкофф, мем имеет ха-
рактер сложного вируса, который воз-
действует на индивидуальное и массо-
вое сознание [5]. Согласно Л. Шифман, 
мем предстапвляет «блоки цифрового 
контента с общими характеристиками, 
создаваемые с учётом друг друга, кото-
рые распространяются, имитируются, и/
или трансформируются пользователями 
в Интернете» [2, с. 7–8].

Значительный вклад в изучение ро-
ли мемов в цифровой культуре внес Лев 
Манович, анализируя «язык новых ме-
диа» [6]. Развитие цифровых медиа соз-
дало новый визуальный язык, который 
характеризуется использованием алго-
ритмов, баз данных и сетей. Он утверж-
дает, что этот визуальный язык являет-
ся основой для большей части контен-
та, создаваемого и распространяемого 
онлайн, включая мемы. Это определяет 
важность понимания взаимосвязи тех-
нологического и культурного контекста, 
в котором создаются и распространяют-
ся мемы, а также цифровые медиасре-
ды, трансформирующие пространство 
общения и границы понимания мира.

В цифровом обществе потенциал ме-
мо-техники в социальной коммуникации 
определен совмещением процессов ко-
дирования и движения смысла на уровне 
перцептивного восприятия мема, вызы-
вающего настрой или эмоциональный 
отклик, и на рефлексивном уровне вос-
приятия определенного содержания, 
скрытого в речевой форме, знаке, изо-
бражении, а также всплывающих или 
возникающих формах компьютерно- 
опосредованной коммуникации [7].

Параметры коммуникативного потен-
циала мемов определяются внутренни-
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ми резервами социума, которые можно 
рассматривать с точки зрения трансля-
ции смысла, генерации смысла, а так-
же с точки зрения психоэмоционального 
воздействия, формирования стереотипа 
восприятия ситуаций, манипулирования 
общественным мнением, навязывания 
или формирования установок массового 
сознания. В цифровой культуре комму-
никативный потенциал мема представ-
ляет матрицу условий, которая соеди-
няет в единую функциональную систему 
психофизиологические структуры вос-
приятия и памяти, а также когнитивные 
и семантические структуры социальной 
памяти с интерактивными средами и тех-
нологиями.

На фоне компьютерно- опосредо-
ванной коммуникации и смарт техноло-
гий характеристикой коммуникативно-
го потенциала мемо-техники выступает 
расширение прайминг- эффектов в вос-
приятии мема, в частности, достраива-
ние смысла, ситуации, образа, запуск 
психо- комплекса, мотивирующего эмо-
циональный ответ и неосознаваемую 
реакцию.

В общем определении содержание 
прайминга 1 соотносится с «процессом 
активации и актуализации уже суще-
ствовавшей установки, которая может 
привести к искаженной интерпретации 
воспринимаемой ситуации» [8]. В осно-
ве прайминг- эффектов, с точки зрения 
психологов, лежит явление имплицит-
ной памяти, которое может быть отчасти 
отнесено к неосознаваемой установке 
в иерархической теории установки [9]. 
В качестве специфической черты прай-
минга как проявления имплицитной па-
мяти выступает снижение «порога опоз-
нания» повторно появляющегося объек-
та. К эффектам прайминга относят из-
менение скорости или точности решения 
задачи (перцептивной, мыслительной 
или мнемической) после предъявления 
информации, связанной с содержанием 
или с контекстом этой задачи, но не со-
относящейся прямо с ее целью и требо-
ваниями, а также повышение вероятно-
сти спонтанного воспроизведения этой 

1  Англ. to prime –  инструктировать заранее, на-
таскивать, давать установку.

информации в подходящих условиях [10, 
с. 89].

Неосознаваемую основу прайминга 
предположительно составляет функци-
онирование перцептивной системы, осу-
ществляющей обработку информации 
до того, как будет оценен ее смысл. Вы-
явлено два типа прайминга –  перцептив-
ный и концептуальный. Перцептивный 
прайминг проявляется в том, что испы-
туемые превращают трехбуквенные со-
четания в слова, связанные со словами 
предыдущего задания внешними при-
знаками, обнаруживаемыми в сходстве 
акустическом или зрительном, тогда как 
концептуальный прайминг связан с по-
ниманием смысла, т.е. слова могут зву-
чать и выглядеть непохожими на преж-
ние, но выражать одно и то же содер-
жание [11].

Использование инструментов мемо-
техники российской молодежью
В социологическом исследовании, прове-
денном в 2023 г. методом онлайн- опроса 
и случайной выборки, приняло участие 
726 человек. Анкетирование проводи-
лось в Telegram- канале и содержало кон-
тент в виде различных мемов. В выборке 
было представлено почти равное распре-
деление участников опроса по половому 
признаку: 44,6% –  мужчины, 55,4% –  жен-
щины. Возрастной состав респондентов 
от 14 до 36 лет представлен в Табл. 1.

Таблица 1. Распределение респондентов 
по возрасту

Возраст Количество
(% от общего числа участников)

14–18 12

19–25 49

26–36 38

Большинство участников опроса –  
это лица, имеющие высшее образо-
вание, самая многочисленная катего-
рия представлена молодежью, имею-
щей степень бакалавра (38%), наряду 
с другими участниками, обучающими-
ся в аспирантуре, имеющими степень 
магистра, квалификацию специалиста, 
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а также людей со средне- специальным 
и средним образованием.

Среди опрошенных оказалось, что 
88,2% смотрят мемы каждый день, раз 
в несколько дней мемы просматривают 
8,6% респондентов, и раз в неделю ме-
мами интересуется 0,03% опрошенных. 
Это свидетельствует о достаточно высо-
кой популярности мемов в повседневной 
жизни молодежи.

Опрос показал, что социальные се-
ти и видеохостинги играют важную роль 
в распространении мемов. Ответы на во-
прос с множественным выбором вариан-
тов показали следующее распределение 
наиболее востребованных площадок:
• Telegram –  87%
• Instagram 2 –  38%
• Вконтакте –  27%
• YouTube –  30%
• TikTok –  27%
• Pinterest– 6%.

Также единичные выборы были сде-
ланы в отношении Reddit, Twitter, Dis-
cord, 2ch.

Вопрос о форматах, в которых ча-
ще всего респонденты просматривают 
мемы, выявил преимущество изображе-
ния –  95% и видеоформата –  83%. Наи-
менее востребованным оказался аудио-
формат –  только 10% респондентов вы-
брали его. Это подтверждает практику 
обращения молодежи к визуальным ин-
струментам общения (рис. 1).

95,50%

83%

10,50%

В виде изображения

В видеоформате

В аудиоформате

Рис. 1. Выбор респондентами формата 
представления мема.

Более половины респондентов 
(54,5%) считают, что используют мемы 
в коммуникации достаточно часто.

Несмотря на популярность мемов, 
иногда их использование затрудня-
ет коммуникацию. Респондентам был 
предложен вопрос «Сталкивались ли 
вы с ситуацией, когда использованный 

2  Признана экстремистской организацией 
на территории РФ

вами мем был неправильно истолкован 
получателем?», на который положитель-
но ответили 66% участников анкетиро-
вания. Ответы молодых людей на уточ-
няющий вопрос «Если использование 
мемов отрицательно повлияло на ваше 
социальное взаимодействие, в чем это 
проявляется?» выявили, что они попа-
дали в ситуации, в которых общение бы-
ло затруднительно из-за неправильной 
трактовки смысла предложенного ме-
ма. 33% респондентов ответили, что им 
«трудно найти собеседников, понимаю-
щих их шутки», 28% указали, что «ино-
гда не понимают, о чем говорят другие 
люди», а 6% «чувствуют себя исключен-
ными из группы» (рис. 2).

6%

28%

33%

Чувствую себя исключенным из 
группы

Иногда я не понимаю, о чём 
говорят другие люди

Трудно найти собеседников, 
понимающих мои шутки

Рис. 2. Отрицательное влияние использования 
мемов на коммуникацию

В сравнении с исследованием [12], 
проводившимся с помощью фокусиро-
ванного интервью среди молодежи, нель-
зя не отметить, что молодежь использует 
мемы в общении в основном для получе-
ния эмоций. В практиках общения мем как 
коммуникативная единица осуществляет 
связь слов в предложении. Для молодежи 
обращение к мемо-технике важно с точки 
зрения выявления «своих» и «чужих», при 
этом так называемые «локальные» мемы, 
применяемые в малых группах, придают 
общению большую эмоциональную окра-
шенность, при этом обращение к попу-
лярным (общераспространенным) мемам 
может вызвать раздражение, негативные 
эмоции [12, с. 421–422].

Согласно опросу, проведенному PR-
агентством Mediacom.Expert [13], сегод-
ня больше половины россиян (71%) ис-
пользуют мемы в общении, а 19% имеют 
собственный опыт их создания. Положи-
тельное отношение к мемам продемон-
стрировали как раз представители мо-
лодежи (18–30 лет), доля которых среди 
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позитивно настроенных составила пода-
вляющее большинство (70%) участни-
ков опроса. В числе важных позитивных 
характеристик мемов респонденты от-
метили, что мемы делают информацию 
более привлекательной и интересной, 
обладают глубоким смыслом, являют-
ся перспективным способом передачи 
информации, могут использоваться при 
общении в компаниях. К недостаткам 
мемов были отнесены их провокаци-
онность, подчас жестокость, надоедли-
вость, несоответствие контента и смыс-
ла, доносящегося с помощью мема [13].

Популярность мемов поддерживается 
доступом к интерактивными технология-
ми, позволяющим совершать операции 
органичного включения образов, шуток, 
символов и текстовых элементов, кото-
рые обычно заимствуются и изменяются 
в рамках определенных сообществ или 
онлайн- культур. В системе компьютерно 
опосредованной коммуникации мемы яв-
ляются результатом коллективного твор-
чества, где участники вносят свой вклад 
в создание и распространение опреде-
ленного контента. Под меметическим 
контентом мы предлагаем понимать лю-
бой контент, который способен быстро 
распространяться и приобретать попу-
лярность. Это могут быть изображения, 
фотографии, видеоролики, аудиозаписи, 
тексты или комбинации этих элементов.

В целом, результаты исследования 
указывают на разнообразие мнений от-
носительно потенциала мемов как но-
вой формы языка общения среди мо-
лодежи. Но большинство респондентов 
или склоняются к поддержке этой идеи, 
или не исключают возможности разви-
тия меметического контента в процессе 
интеракции.

Заключение
Коммуникативный потенциал мемо-тех-
ники в молодежных сообществах и со-
циальной сети определен возможностью 
оперативного создания контента, содер-
жащего информацию в компактной и уз-
наваемой форме, вызывающей эмоци-
ональную реакцию широкой аудитории.

Междисциплинарный подход к ис-
следованию коммуникативного потен-

циала мемо-техники в современной ин-
терактивной среде выводит на первый 
план роль неявного знания и прайминг- 
эффектов в формировании горизонта 
медиа контента и функционировании со-
циальных сетей.
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THE COMMUNICATIVE POTENTIAL OF 
MEMO TECHNOLOGY IN THE DIGITAL 
WORLD

Shipunova O. D., Tanova A. G., Pozdeeva E. G., Evseeva L. I.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article is devoted to the topical problem of so-
cial communication in the context of the intensive 
development of interactive technologies. The au-
thors highlight the relevance of raising the question 
of the boundaries of determining the communica-
tive potential of memo technology in digital culture. 
The purpose of the article is to identify people’s 
attitudes to the spread of new interactive forms 
based on memo technology. The research meth-
odology is based on a systematic approach to the 
analysis of the basis of the communicative poten-
tial of memes as a non-verbal form of interaction in 
the digital world. The interdisciplinary nature of the 
potential of memo technology in social interactions 
is emphasized. The relationship between the func-
tions of memotechnology in the context of cultural 
and technological evolution is considered. As the 
basis for the communicative potential of memes, 
the ability of memetic content to stimulate implicit 
memory and cause priming effects in interaction is 
highlighted. In a sociological study of the propen-
sity of young people to use memes in communica-
tion, the method of an online survey was used on 
the Telegram platform with the main content in the 
form of various memes.

Keywords:  memo technique, communicative 
potential, media environment, interactive tech-
nologies, non-verbal communication, translation 
of meaning, implicit structures, priming.
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Инновации в муниципальном управлении Китая: 
состояние и перспективы

Ян Чжэнь,
независимый исследователь

В процессе перехода от централизованной 
экономики к рыночной, модернизация Китая 
сопровождалась масштабными реформами 
и инновациями, которые определили даль-
нейшее развитие государственного и муни-
ципального управления. Важно отметить, что 
этот процесс в Китае происходил по своему 
уникальному сценарию, который существенно 
отличается от западного, что обуславливает 
интерес к теме исследования. В рамках ис-
следования актуализировано современное 
состояние развития местного самоуправления, 
также осуществляется анализ инновационного 
развития местного самоуправления, и пред-
ложена классификация инноваций в государ-
ственном и муниципальном секторе Китая.

Ключевые слова: КНР, инновации, местное само
управления, проблемы, перспективы, развитие, уп
равление.

Современный  Китай  занимает  ли-
дирующие позиции в мировой экономи-
ке. После образования Нового Китая, 
страна взяла курс на активное развитие 
и инновации, однако, несмотря на значи-
тельные успехи, государственное и му-
ниципальное управление сталкивает-
ся с рядом трудностей. Инновационное 
развитие экономики страны должно опи-
раться на муниципальный уровень, в ко-
тором заключен огромный потенциал, 
способный создать импульс для роста 
инновационного производства. Однако 
в современных условиях на муниципаль-
ном уровне наблюдается инновационное 
торможение, препятствующее ускоре-
нию процессов технологической модер-
низации в региональных и националь-
ных масштабах.

На сегодняшний день в литературе 
по инновациям основное внимание уде-
лялось в основном частному, а не госу-
дарственному сектору, и инновациям, 
которые улучшают эффективность орга-
низации за счет инноваций в продуктах 
и процессах, а не инновациям в государ-
ственном секторе, которые направлены 
на улучшение социальных показателей 
за счет реорганизации межсектораль-
ных систем принятия решений, финан-
сирования и производства. С другой сто-
роны, литература по управлению сосре-
доточена на социальной координации, 
но не опирается на литературу по ин-
новациям. В существующей китайской 
литературе, авторами (Ян Сюэдун 1, Фу 
Дайю, Сун Дянь 2) рассматриваются ин-
ституциональные возможности, меха-
низм стимулирования политических ин-
новаций и факторы, которые препятству-

1  Ян Сюэдун. Реформа местного самоуправле-
ния в Китае за последние 10 лет –  на основе оценки 
Китайской премии за инновации в местном само-
управлении [J]. Журнал государственного управле-
ния, 2011, 8. С. 13.

2  Фу Дайю, Сун дянь. Исследование движуще-
го механизма инноваций в системе местного само-
управления [J].Журнал Сучжоуского университета, 
2004, (1).
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ют или способствуют политическим ин-
новациям. Эти исследования объясняют, 
почему местные органы власти иниции-
руют политические инновации и что спо-
собствует их развитию. Например, Сунь 
Байин 3 (孙柏英) рассматривает в своих 
статьях инновации в системе управления 
местными органами власти, отмечая, что 
они являются неизбежным требовани-
ем для повышения управленческого по-
тенциала правительства и осуществле-
ния модернизации системы управления 
и управленческого потенциала. Также 
автор отмечает, что в настоящее время 
система управления местными органа-
ми власти постоянно совершенствует-
ся, но существует также много проблем, 
которые влияют на системные иннова-
ции и развитие местного управления. 
Однако возможного решения проблем 
не предлагается. В российской научной 
литературе тема инноваций в местном 
самоуправлении Китая не изучена. Су-
ществующие исследования затрагивают 
лишь вопросы особенностей организа-
ции местного самоуправления, как пу-
бличного института.

Анализ литературы демонстрирует 
высокий интерес научного сообщества 
и практиков муниципального управле-
ния к проблеме развития местного само-
управления. Вместе с тем, отсутствуют 
комплексные междисциплинарные ис-
следования, включающие в себя изуче-
ние способов и методов инновационного 
развития местного самоуправления, на-
правлений оптимизации деятельности 
органов местного самоуправления на со-
временном этапе муниципальной рефор-
мы, в условиях политической модерниза-
ции и политики инноваций во всех сфе-
рах публичного управления.

Термин «инновация» является рас-
пространенным понятием в современных 
средствах массовой информации и со-
циальных  взаимодействиях.  люди  ча-
сто используют инновацию, чтобы вы-
разить изменение. Основное значение 
термина относится к применению новых 
идей, новых методов и новых технологий. 

3  Сунь Байин. Современное местное управле-
ние –  вызовы, стоящие перед 21 веком [M]. Пекин: 
Издательство Университета Жэньминь, 2004.

Американский ученый Э. Роджерс долгое 
время был привержен изучению иннова-
ций и законов их распространения. Он 
отметил, что инновация –  это не созда-
ние  чего-то, полностью отличающегося 
от прошлого. «Когда точка зрения, метод 
или объект считаются «новыми» опреде-
ленным человеком или группой, это ин-
новация» 4. Можно видеть, что инновация 
не означает, что необходимо использо-
вать новые знания, она не требует, чтобы 
знания создавались впервые.

Инновационная политика заключа-
ется в привлечении и получении соци-
альной поддержки и повышении лич-
ной или организационной эффективно-
сти посредством обучения и инноваций. 
Это часто связано с системой отбора 
и оценки кадров и постоянным возникно-
вением новых социальных проблем. Ин-
новации в политике обычно проявляются 
как институциональные инновации и по-
рождают их. В зависимости от характера 
объекта внедрения институциональные 
инновации делятся на два типа: институ-
циональные инновации в государствен-
ном секторе, и институциональные инно-
вации в частном секторе. Политические 
инновации относятся к первому типу ин-
ституциональных инноваций, а именно 
к правительственным инновациям, ко-
торые фокусируются на новой политике, 
сформулированной правительственны-
ми ведомствами, и ее эффективности 5.

Внедрение инноваций в систему госу-
дарственного и муниципального управ-
ления в наши дни является концептуаль-
ным направлением парадигмы «Ново-
го государственного управления» (New 
Public Management) и определяются как 
один из ведущих факторов повышения 
эффективности государственных и му-
ниципальных услуг 6.

4  Rogers E. M. Diffusion of Innovations, Fifth Edi-
tion. Free Press, New York, 2003.

5   Соколова  Екатерина  Владимировна  Подхо-
ды  к  формированию  государственной  инноваци-
онной  политики  //  Вестник  Санкт- Петербургского 
университета. Менеджмент. 2010. № 2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-formirovaniyu- 
gosudarstvennoy-innovatsionnoy- politiki-1  (дата  об-
ращения: 20.04.2023).

6  Никитина А. С. Инновации в системе местно-
го  самоуправления  в  китайской  народной  Респу-
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Все инновации в административной 
системе  Китая  можно  охарактеризо-
вать центральным принятием решений 
и локальными экспериментами. В эпоху 
социалистического режима инноваций 
не было, однако всё изменилось в пери-
од реформ, и для новаторов на уровне 
местных органов власти открылось «ин-
новационное окно».

Рождение  инноваций  происходит 
на местном или региональном уровне, 
в случае, если опыт доказывает их эф-
фективность и полезность для обще-
ства, они продвигаются на уровень об-
щегосударственной политики. Именно 
это  отражает  особенность  концепции 
«снизу- вверх». Таким образом, местное 
самоуправление является важным зве-
ном в создании и развитии инноваций 
в государственном управлении Китая.

Бюрократическую  систему  Ки-
тая  отличает  от  многих  западных 
то,  что  отсутствует  чёткое  политико- 
административное  разделение,  сле-
довательно, возникают трудности раз-
граничения административных реформ 
с политическими изменениями. Из-за 
слияния и переплетения указанных от-
ношений, инновации в государственном 
секторе, приобретают весьма специфи-
ческий характер. Так, например, основ-
ные инициаторы инноваций на местном 
уровне –  это влиятельные должностные 
лица.

Инновационному развитию местного 
самоуправления Китая способствовала 
реформа налоговой системы, проведен-
ная в 1994 году. Из-за существенного со-
кращения бюджетных поступлений, из-
за неравномерного перераспределения 
средств, местному самоуправлению при-
ходилось находить возможность увели-
чить местный бюджет, получить допол-
нительный доход. Только так можно бы-
ло добиться экономического развития, 
роста местного предпринимательства 
и улучшения уровня жизни жителей 7.
блике  // Муниципалитет: экономика и управление. 
2017. № 3 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
innovatsii-v-sisteme- mestnogo-samoupravleniya-v-
kitayskoy- narodnoy-respublike  (дата  обращения: 
20.04.2023).

7   Ян  Х.  Реформа  местного  самоуправления 
в  Китае  за  последнее  десятилетие:  оценка,  ос-

Вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что проведенная налоговая 
реформа стала катализатором к инно-
вационному развитию местного само-
управления, с целью обеспечения эконо-
мической стабильности. Материальная 
мотивация муниципальных служащих 
стимулирует их к эффективной работе, 
проявлению инициативности и креатив-
ности, а также продвижению инноваци-
онных идей.

Суть любых инноваций заключается 
не просто в принятии нового, а в том, 
чтобы это новое было полезно и необ-
ходимо для общества. Инновации в го-
сударственном секторе существенно от-
личаются от инноваций в любом другом 
секторе, отсюда сложность их квалифи-
кации.

Предлагается  следующая  класси-
фикация инноваций в местном самоу-
правлении, которая, по нашему мнению, 
максимально учитывает особенности го-
сударственного и муниципального сек-
торов:
1.  Сервисные инновации. Как прави-

ло, данный вид инноваций больше 
известен в других областях, так как 
в своем классическом понимании, 
сервисные инновации нельзя при-
менить к государственному и муни-
ципальному сектору. Государство 
и муниципалитеты, не занимаются 
производством продукции, основная 
их работа заключается в предостав-
лении услуг гражданам. Примени-
тельно к анализируемой области, под 
сервисными инновациями подразуме-
вается предоставление новых услуг 
гражданам, или же предоставление 
имеющихся услуг, новым категори-
ям граждан. Сервисные инновации 
в свою очередь имеют несколько ви-
дов (общие, эволюционные, экспан-
сивные). Ярким примером эволюци-
онной инновации является проект 
«Заботливый супермаркет», создан-
ный Управлением дорог и улиц горо-
да Сямынь. Суть проекта заключает-
ся в создании площадки, на которой 

нованная  на  китайских  наградах  за  инновации 
в  местном  управлении.  Журнал  государственного 
управления (на китайском языке). 2018. С. 81–93.
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каждый может пожертвовать товары 
первой необходимости для граждан, 
которые в этом нуждаются. В городе 
Хайкоу был создан центр поддержки 
рабочих- мигрантов, который защи-
щал их права. В данном случае, речь 
идет об экспансивной инновации.

2.  Технологические инновации. Данный 
вид инноваций получил активное рас-
пространение с появлением и разви-
тием информационных технологий 
(IT). Во всех органах власти Китая, 
в частности и в местном самоуправ-
лении, активно внедряются новейшие 
технологии, которые позволяют улуч-
шить коммуникацию с гражданами, 
а также наладить связи между госу-
дарственными, муниципальными ор-
ганами и различными ведомствами.
Благодаря  рыночному  подходу, 

на первый план вышла коммерциали-
зация, что во многом ускорило распро-
странение инновационных технологий 
во  властных  структурах.  В  качестве 
примера можно  привести программу, 
которая  была  инициирована  городом 
Чэнду, который называется «Онлайн- 
контроль бюджета». Не менее важным 
и  полезным  стал  проект  «Интернет- 
взаимодействие», посредством которо-
го граждане могут решить ряд своих со-
циальных проблем, не выходя из дома.
3.  Еще один вид инноваций –  управлен-

ческие, их сущность заключается в ре-
структуризации организационных про-
цессов, методов управления. Несмо-
тря на то, что такая реструктуризация 
во многом имеет сходство с иннова-
ционными процессами, их всё же от-
деляют от технологических инноваций. 
Технологические инновации позволяют 
обновлять механизмы оказания услуг, 
управленческие же касаются принятия 
новых элементов в системе управле-
ния 8. Есть множество успешных приме-
ров управленческих инноваций в госу-
дарственной и муниципальной службе 
КНР, так, например:

8   Damanpour  F.,  Walker  R. M.,  Avellaneda  C. N. 
Combinative Effects of  Innovation Types and Organi-
zational Performance: A Longitudinal Study of Service 
Organizations // Journal of Management Studies. 2019. 
V. 46. M 4. P. 650–675.

–  TQM –  система комплексного управ-
ления качеством;

–  SHRM –  стратегическое управление 
человеческими ресурсами.
В 2018 году, одной из общин пекин-

ского муниципалитета, был создан про-
ект «Инновации в управлении уличны-
ми системами», а администрация шан-
хайского муниципалитета, разработала 
и создала «Центр посредничества в со-
циальных  конфликтах».  Эти  системы 
создаются по мере их необходимости, 
чтобы своевременно справляться с теми 
общественными проблемами и вызова-
ми, которые возникают.
4.  В современном государстве добиться 

высокого уровня жизни, как финан-
сового, так и социального, можно 
только в случае развития в стране 
государственно- частного партнер-
ства,  где  не  только  государство, 
но и частный бизнес принимает уча-
стие в развитии и процветании стра-
ны. Ввиду чего, отметим еще один 
важный вид инноваций –  корпоратив-
ные инновации. Помимо органов вла-
сти и различных ведомств, в корпора-
тивных инновациях также участвуют 
частный бизнес и некоммерческие 
организации.

5.  Особое внимание ученого сообще-
ства заслуживают правительствен-
ные инновации 9. Данный тип иннова-
ций подразумевает разработку новых 
подходов к управлению института-
ми гражданского общества, а также 
формирование новых действенных 
методов борьбы с коррупцией, ин-
струментов стимулирования граж-
дан к участию в общественной жизни 
и пр 10. Все эти действия, в конечном 
счете, положительно сказываются 
на результатах работы правительства 
и улучшении качества жизни населе-
ния, и достижения социальной гармо-
нии в обществе.

9   Moore  M.,  Hartley  J.  Innovations  in  Govern-
ance // Public Management Review. 2018. V. 10. № 1. 
P. 3–20.

10 Ngok K., Zhu G. B. Marketization, Globalization 
and Administrative Reform in China: A Zigzag Road to 
a Promising Future // International Review of Adminis-
trative Sciences. 2007. V. 73. № 2. P. 217–233.
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Проблемы инноваций в местном 
самоуправлении Китая
Столкнувшись с конкретными региональ-
ными проблемами социального разви-
тия,  местные  органы  власти  должны 
искать путь и направление для проры-
вов, когда центральное правительство 
не дало четких политических указаний. 
Во многих случаях из-за раздельной пе-
редачи информации центральное прави-
тельство скептически относится ко мно-
гим местным практикам и даже проводит 
политику подавления, что сдерживает 
инновации.

Одной из ключевых проблем рефор-
мирования местного  самоуправления 
является кадровая проблема, которая 
заключается в нехватке квалифициро-
ванных молодых кадров, которые будут 
внедрять, осуществлять и продвигать 
новые идеи.

Еще одна важная проблема –  боль-
шой местный долг. После реформ и от-
крытости  экономика  Китая  достигла 
значительных успехов развития, и та-
кое развитие неотделимо от энергично-
го строительства инфраструктуры раз-
личными местными органами власти. 
Однако в ходе развития в последние го-
ды, чтобы смягчить финансовый кризис, 
правительство приняло экспансионист-
скую экономическую политику для сти-
мулирования развития экономики. Неко-
торые органы местного самоуправления 
все еще имеют проблемы с незаконны-
ми действиями и скрытое заимствова-
ние, способы заимствования становят-
ся все более разнообразными и риски 
возрастают. Введение в действие ново-
го закона о бюджете в 2014 году четко 
прояснило, что единственным легаль-
ным способом заимствования местны-
ми органами власти является выпуск 
ими облигаций. Местные органы власти 
на всех уровнях ускорили создание стан-
дартизированного механизма долгового 
финансирования для предотвращения 
и урегулирования финансовых и финан-
совых проблем. Однако для получения 
большого количества средств, местные 
органы власти по-прежнему занимают 
большие суммы различными способами, 

а долги становятся все больше и боль-
ше. По мере того, как долги местных ор-
ганов власти продолжают накапливать-
ся, долговые риски, с которыми они стал-
киваются, постепенно увеличиваются, 
влияя на экономику и социальное раз-
витие, нормальное функционирование 
местных финансов и, возможно, даже 
провоцируют фискальные и финансовые 
риски, а также социальные риски.

Построение демократического обще-
ства и вовлечение населения для уча-
стия в принятии общественно значимых 
решений является одним из основных 
признаков развитого местного самоу-
правления. Чем больше человек озна-
комлен со своими правами, чем больше 
он принимает участие в жизни страны 
благодаря диалогу с государством, фор-
мируя себя как гражданина со значимой 
позицией, тем больше он доверяет при-
нятым решениям, в процессе которого 
он принимал личное участие. К сожале-
нию, на сегодняшний день обществен-
ность не принимает активного участия 
в общественно значимых мероприятиях 
и решениях.

Пути повышения способности 
местных органов власти 
к инновациям в политике
С точки зрения постепенных инноваций, 
процесс непрерывного совершенство-
вания политики –  это своего рода по-
литический цикл. Долгосрочной целью 
местных органов власти является соз-
дание динамичного баланса. Поэтому 
при проведении инновационной полити-
ки в регионе она должна подвергаться 
углубленному рассмотрению и оценке, 
чтобы понять, есть ли у самого прави-
тельства  возможности  и  достаточное 
время для  того,  чтобы противостоять 
изменениям, вызванным инновациями. 
Для того чтобы политические операции 
и изменения поддерживали динамичное 
и сбалансированное состояние развития, 
максимально эффективно использовали 
политические инновации и получали наи-
лучшие результаты внедрения, необхо-
димо расширить возможности местных 
органов власти в области политических 
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инноваций с помощью следующих спо-
собов.

(1) Обеспечить политические стиму-
лы.

Теория политической мотивации под-
черкивает внутреннее обучение между 
верхним и нижним уровнями правитель-
ства и административными ведомства-
ми.

Правительство  более  высокого 
уровня (департамент) поощряет мест-
ные органы власти учиться друг у дру-
га, что в определенной степени также 
способствует распространению передо-
вого опыта и влиянию на него. В этом 
отношении центральное правительство 
может умеренно ослабить ограничения 
на внедрение политических инноваций 
на местном уровне.

(2) Усилить финансовую поддержку
Экономические стимулы центрально-

го правительства для местных районов 
проявляются в виде финансовой под-
держки, такой как специальные транс-
фертные платежи для конкретных по-
литических  проектов  и  политических 
вопросов. Существенное влияние фи-
нансовой поддержки на инновационное 
поведение местных органов власти яв-
ляется еще более значительным. Вспо-
могательные фонды являются основной 
гарантией  реализации  политики  и  ее 
функционирования, а ожидаемые эко-
номические выгоды оказывают стиму-
лирующее воздействие на политические 
инновации, что может повысить уверен-
ность правительства в преодолении ри-
сков, связанных с инновациями. Если ин-
новационная политика может увеличить 
налоговые льготы или получить дополни-
тельные преференции, местные органы 
власти будут более мотивированы к ин-
новациям и воплощению целей политики 
в реальные результаты.

Сфера  государственного управле-
ния, затрагивающая вопросы обеспече-
ния бюджетных средств, должна стать 
центром будущих политических иннова-
ций. Когда местные органы власти вне-
дряют инновации в этих областях по-
литики, их политические предпочтения 
должны быть сосредоточены не только 
на экономических выгодах, но и на по-

вышении общественной ценности и со-
циальной справедливости. Чтобы реали-
зовать установленную ценностную ори-
ентацию политики, необходимо играть 
роль “эстафетной палочки” финансовой 
поддержки: во-первых, увеличить фи-
нансовые вложения и финансовую без-
опасность в основные государственные 
услуги и направить средства на ключе-
вые проекты поддержки; во-вторых, рас-
ширить каналы финансирования и уси-
лить управление финансированием для 
постоянного повышения эффективности 
использования средств; в-третьих, с по-
мощью модели ГЧП привлечь социаль-
ные фонды и улучшить финансирование 
и механизмы финансирования иннова-
ционных проектов.

(3) Представить внешних экспертов
Внешние эксперты включают офи-

циальные и неофициальные аналити-
ческие центры. Они могут участвовать 
в процессе внедрения инноваций в по-
литику местных органов власти,  пре-
доставляя прямые рекомендации или 
отражая  общественные  потребности. 
Изучение политики должно опираться 
на опыт внешних экспертов, а местные 
органы власти должны полностью ин-
тегрировать знания различных экспер-
тов в соответствии с целями политики. 
Прежде всего, проактивность и чувстви-
тельность к внешним источникам обуче-
ния зависят от ресурсов аналитических 
центров, которые могут быть использо-
ваны, включая институты, занимающи-
еся исследованиями внутренней поли-
тики, и ресурсы аналитических центров, 
которые независимы от государствен-
ной системы, полагаясь на экспертов 
в различных областях для демонстра-
ции инноваций и разработки политики. 
Во-вторых,  внешние  эксперты  могут 
предоставить общие знания, такие как 
предложение общей идеи и направления 
инновационной политики, чтобы лучше 
интерпретировать проблемы, возникаю-
щие в сфере инноваций, и найти ответы 
на них. Чем сложнее задача реформиро-
вания и развития, тем больше требуется 
интеллектуальной поддержки: с одной 
стороны, внешним экспертам и профес-
сионалам, руководящим инновациями 
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в области политики в правительстве, 
необходимо поддерживать связь и об-
мены, чтобы восполнить недостаток по-
нимания внешними экспертами компро-
миссов и корректировки конкретных по-
литических инноваций во всех аспектах 
и предлагать планы реализации полити-
ки, которые легче реализовать; с другой 
стороны, местным органам власти так-
же необходимо отказаться от пути са-
мореформирования. Внешние эксперты 
могут стать независимыми оценщиками 
инноваций, обладающими профессио-
нальными знаниями, а также могут стать 
«политическими предпринимателями», 
которые руководят разработкой поли-
тических инноваций.

(4) Усилить обмен кадрами
Привлечение к участию внешних экс-

пертов означает интернализацию внеш-
них талантов, и соответственно этому –  
эффективное использование существу-
ющих внутренних ресурсов правитель-
ства. Сторонники политических инно-
ваций в местных органах власти –  это 
“политические предприниматели”,  ко-
торые играют решающую роль в любой 
инновационной политике. Эти специали-
сты могут быть участниками политики 
вне государственной системы, но они 
в большей степени являются государ-
ственными должностными лицами в си-
стеме принятия решений. Они направля-
ют участие других субъектов с помощью 
имеющейся у них информации и своих 
собственных полномочий. Чтобы обе-
спечить успех политических инноваций, 
важно обратить внимание на взаимное 
обучения сотрудников в правительстве 
и расширение обмена кадрами:
–  во-первых,  регулярное  обучение 

персонала и внутренняя коммуни-
кация для улучшения собственных 
управленческих возможностей, та-
ких как проведение лекций и семина-
ров по вопросам политики, мозговой 
штурм по ключевым проблемам;

–  во-вторых, совершенствование сис-
темы обмена кадрами. Перемещение 
между различными подразделениями 
населения в одном и том же месте, 
соответствующий персонал может 
быть направлен в районы с демон-

страционными эффектами политики 
для изучения, или таланты могут быть 
переданы в эти районы и внедрены 
из них.
Региональное сотрудничество и по-

литическое взаимодействие, вызванные 
обменом кадрами, также будут способ-
ствовать формированию единой полити-
ки в регионе и дальнейшему внедрению 
новой политики в систему.

(5)  Расширение  участия  в  обще-
ственной жизни

Эффективное участие является ре-
шающим фактором в политических ин-
новациях. Формы участия разнообраз-
ны и богаты по содержанию. «Премия 
за инновации в местных органах власти 
Китая» –  типичный пример политических 
инноваций в КНР. В большинстве слу-
чаев речь идет о повышении легитим-
ности  политики  посредством  участия 
общественности. Само по себе участие 
делает процесс принятия решений более 
разумным и облегчает учет интересов 
и требований всех аспектов. Кроме то-
го, важной стратегией для политических 
предпринимателей по продвижению ин-
новационной политики является расши-
рение участия общественности, и они 
будут создавать больше правозащитных 
альянсов для изучения и принятия новой 
политики. Это не является ни чисто вну-
тренними, ни чисто внешними фактора-
ми, влияющими на инновации местных 
органов власти. В процессе внутреннего 
обучения и инноваций местным органам 
власти необходимо быть в курсе обще-
ственных потребностей при проведении 
внутреннего обучения, впитывать знания 
с рынка и общества и внедрять инно-
вационные способы и каналы участия 
общественности. В процессе инноваций, 
основанных на внешних коммуникациях, 
необходимо не только учиться на успеш-
ных стратегиях из других мест, но и реа-
гировать на предложения общественно-
сти, особенно экспертов. Широкое уча-
стие общественности может повысить 
научный характер и признание политики.

Только при упорядоченном участии 
многочисленных структур под руковод-
ством правительства синергия реформ 
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может по-настоящему реализовать по-
литические инновации.

В процессе экономической и соци-
альной трансформации Китая необхо-
димо обратить внимание на создание 
механизмов стимулирования инноваций 
местными органами власти. Централь-
ное  правительство  должно  предоста-
вить институциональное пространство 
для инноваций местного самоуправле-
ния сверху донизу, от уровня системы 
и политики, полностью уделить внима-
ние способности решать проблемы, вы-
званные автономией инноваций мест-
ного самоуправления, и построить ин-
ституционализированную децентрали-
зацию сверху донизу. нижний механизм. 
В  частности,  необходимо  постепенно 
трансформировать  органы  местного 
самоуправления из «институтов» цен-
тральной власти и органов власти более 
высокого уровня в «законников» мест-
ных общественных интересов, развивать 
и  поддерживать местные обществен-
ные интересы, способствовать местно-
му социально- экономическому разви-
тию. Центральному правительству сле-
дует выстроить рациональный порядок 
взаимодействия  между  центральным 
и местными органами власти, сформи-
ровать механизм сдержек и противове-
сов на уровне органов государственной 
власти органов власти всех уровней, ис-
пользовать законы и системы для за-
щиты полномочий центрального прави-
тельства и автономии. органов местного 
самоуправления всех уровней.
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INNOVATIONS IN CHINA’S MUNICIPAL 
GOVERNANCE: STATUS AND 
PROSPECTS

Yang Zhen

In  the  process  of  transition  from  a  centralized 
economy to a market economy, modernization of 
China was accompanied by large- scale reforms 
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and innovations that determined the further de-
velopment of  state and municipal  government. 
It is important to note that this process in China 
took place according to its own unique scenar-
io,  which  differs  significantly  from  the  Western 
one, which causes interest in the research topic. 
Within  the  framework of  the  study,  the  current 
state of development of local self-government is 
updated, an analysis of the innovative develop-
ment of local self-government is also carried out, 
and  a  classification  of  innovations  in  the  state 
and municipal sector of China is proposed.

Keywords: PRC, innovations, local self-govern-
ment, problems, prospects, development, man-
agement.
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Идеология страха: анализ криминальных сообщений 
в СМИ и сети Интернет за 2019–2022 гг.
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В статье анализируется информационная по-
дача сообщений о преступлениях в ведущих 
СМИ и сети Интернет с 2019 по 2022 годы. 
Также приводятся результаты эмпирического 
исследования студентов, позволяющие под-
твердить полученные данные в результате 
контент- анализа и символического анализа 
данных исследования. Выявляется идеология 
страха как основная линия конструирова-
ния сообщений в исследуемых СМИ и сети 
Интернет, обозначаются проблемные зоны 
и перспективные направления изменения 
подачи информации о преступлениях в ме-
диапространстве.

Ключевые слова: идеология страха, криминальные 
сообщения, СМИ, Интернет, общественное мнение, 
тревога, агрессия, апатия, депрессия

Информационные сообщения в ме-
диапространстве  транслируются  до-
статочно регулярно. Эта информация, 
с одной стороны, востребована насе-
лением –  так как острые ощущения че-
рез традиционное восприятие «хлеба 
и зрелищ» воспринимаются достаточ-
но активно. Институты массмедиа ис-
пользуют это для повышения собствен-
ных рейтингов просмотров. С другой 
стороны, эта информация необходима 
чтобы контролировать население через 
страх. Это приводит к новым потреби-
тельским стратегиям (повышается ин-
терес к товарам которые могут создать 
безопасное пространство вокруг себя 
и членов своей семьи или его иллю-
зию) и это может быть полезно для ох-
ранных предприятий, предприятий тор-
гующих оружием и средствами само-
защиты, спортивных секций и многих 
других секторов экономики, которые 
реализуют свои товары и услуги благо-
даря тому, что криминальная новостная 
лента постоянно пополняется новыми 
преступлениями.

Современным  миром  движут  три 
эмоции:  страх,  надежда  и  унижение. 
По  нашему  мнению,  информацион-
ные сообщения в СМИ о преступлени-
ях достигают проживания этих эмоций 
у разных социальных групп. Надежда 
движет мигрантами пытающимися раз-
ными путями (в том числе и криминаль-
ными) адаптироваться в принимающем 
обществе. Совершаемые ими престу-
пления чаще мотивированы желанием 
зацепиться в городе, регионе или стра-
не. Унижение в криминальной ленте по-
казывается через два вектора –  проте-
сты (массовые беспорядки, забастовки) 
и преступления против личности (сексу-
альное насилие, современное рабство). 
Страх достаточно массовая эмоция в от-
ношении экономических преступлений 
(страх за свои деньги), грабежи и кра-
жи (страх за потер своего имущества), 
убийства (страх за потерю жизни) и т.д.
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Интерпретация любой новости, тем 
более криминального характера может 
иметь  серьезные  последствия.  Пред-
лагая зрителем вынести свое мнение, 
в большинстве случаев способ препод-
несения информации –  не оставляет им 
выбора, давая иллюзию собственного 
размышления и выводов. Зачастую про-
исходит целенаправленное формирова-
ние мнения, оценки или позиции в от-
ношении того или иного события (пре-
ступления).  Это  эффект  социального 
конструирования социальных установок 
и важно –  кто стоит за такой подачей 
информации (кто заказчик). В идеале –  
информация должна быть преподнесена 
нейтрально, но фактические –  это невоз-
можно осуществить, так как приведет 
к потере интереса зрителей и читателей. 
И мы находимся в замкнутом круге ин-
формационных потоков.

Зрители или читатели таким образом 
воспринимают информацию как «гото-
вый продукт», как форму готового по-
ведения,  необходимого  для  усвоения 
зрителями. Это применяется не только 
через  криминальную  хронику,  напри-
мер и через различные социальные ро-
ли персонажей сериалов (об этом более 
подробно описано в работе О. А. Полюш-
кевич [9] и в ряде наших более ранних 
работ  [4–6]).  Далее  эта  информация 
преломляется  через  личный  жизнен-
ный опыт человека, поступившую ранее 
к нему информацию, и картинка склады-
вается воедино (т.к. предыдущие опыт 
сформировался точно также –  через ин-
формационное пространство ТВ, сети 
Интернет и родственников, друзей, кол-
лег, которые также в этом поле воспри-
нимают информацию). Круг замкнулся. 
Информационный вакуум конструирует 
представления о преступлениях с пози-

ции идеологии страха, культу насилия 
и жестокости.

Особенности исследования
Мы провели контент- анализ криминаль-
ной хроники по ключевым телеканалам 
(ОРТ, 1 канал, НТВ), газеты Аргумен-
ты  и  факты,  интернет- пространства 
за 2019–2022 гг. Всего в анализе уча-
ствовало 6897 сообщений о преступле-
ниях. Мы анализировали контекст, ин-
терпретацию, частоту, смысловую и эмо-
циональную нагрузку сообщений крими-
нального характера.

Также мы провели опрос студентов 
города Красноярска о том, как они вос-
принимают сообщения о преступлениях, 
поступающие из СМИ и сети Интернет. 
В исследовании приняло участие 950 че-
ловек в возрасте от 18 до 25 лет, обуча-
ющихся на разных специальностях, 56% 
девушки и 44% юноши.

Анализ результатов исследования
В результате проведенного нами иссле-
дования мы можем говорить о трансля-
ции идеологии страха в информацион-
ном пространстве России. Сам по себе 
страх –  это не негативная эмоция, это 
защитная реакция на любое неизвестное 
воздействие. Но когда страха много –  он 
может мешать объективному восприятию 
реальности, адекватным оценкам и ре-
альному конструированию социального 
моделирования общественного поведе-
ния. Порой, страх перед преступлением 
значительно более серьезная проблема 
чем само преступление в любой сфере 
жизни. В таблице 1 представлена основ-
ная риторика страхов, а в таблице 2 объ-
ектов насилия, транслируемых в крими-
нальной хронике за рассматриваемый 
период.

Таблица 1. Объекты страха в криминальной ленте с 2019 по 2022 гг. (в %)

Объекты страха 2022г 2021г 2020г 2019г

Экономические страхи (кражи, грабежи, мошенничество) 45,6 42,3 37,1 33,4

Страхи смерти (убийства) 23,4 24,7 25,9 22,6

Экологические страхи 6,4 6,9 7,6 5,3

Страх терроризма 10,5 8,8 9,3 14,4
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Объекты страха 2022г 2021г 2020г 2019г

Страх смерти в результате болезни 4,7 5,9 12,4 17,7

Иные 9,4 11,4 7,7 6,6

Таблица 2. Объекты насилия в медиапространстве с 2019 по 2022 гг. (в %)

Объекты насилия 2022г 2021г 2020г 2019г

Физическое насилие 25,6 24,6 27,0 25,9

Сексуальное насилие 22,9 24,4 23,1 21,1

Психологическое насилие 20,4 22,1 20,9 22,5

Насилие в отношении животных 15,7 16,3 14,4 15,8

Самоубийства (психологическая агрессия) 9,8 6,2 8,7 8,5

Иные 5,6 6,4 5,9 6,2

Как видно из таблиц 1 и 2 за рассма-
триваемый период достаточно большое 
количество информации о разного рода 
страхах и насилии преподносится в том 
или  ином  виде.  Это  нагнетает  обще-
ственное мнение в состояние тревожно-
сти, агрессии, беспокойства и постоян-
ного ожидания подвоха –  преступления, 
от любого окружения. Как результат этих 
процессов –  полное недоверие ни ми-
ру, ни государству, ни правоохранитель-
ным органам, ни самим себе. Об этом 
изложено  в  ряде  работ  автора  [1–3], 
О. А. Полюшкевич [10–15], А. В. Безру-
кова и О. М. Журавлева [7], Р. В. Ивано-
ва [8], В. А. Скуденкова [16–18] и других.

Опрошенные  нами  студенты  ука-
зывали,  что  помимо  социально- 
экономических и политических факто-
ров развития преступности –  информа-
ционная пропаганда страха и насилия, 
осуществляемая в СМИ и сети Интернет 
способствует процветанию преступности 
и преступлений (68%). При этом, моло-
дые люди говорили о том, что со време-
нем ситуация только ухудшается –  ин-
формационная пропаганда насилия рас-
тет, что негативно влияет на социально- 
психологическое самочувствие населе-
ния и в общем делает социальную атмо-
сферу более тревожной.

Каждый второй молодой человек го-
ворил об общем чувстве тревоги и стра-
ха, которое ощущается после просмо-

тра криминальных новостей, а каждый 
третий указывал на то, что лично у него 
появляется страх и безысходность, ощу-
щение того, что лично с ним обязатель-
но произойдет то или иное преступле-
ние (а это эффект воздействия особой 
подачи криминальной информации, ко-
торую зритель или читатель восприни-
мает не опосредованно, а максимально 
включаясь в процесс проживания, со-
участия и сочувствия жертвам или сам 
ассоциируя себя с жертвой, что в буду-
щем его вполне может привести к уча-
стию в аналогичном преступлении в ка-
честве жертвы).

В результате информационного кол-
лапса, помогающего преподносить ин-
формацию о преступлениях особым об-
разом –  у рядовых граждан формируется 
стойкое убеждение, что преступления 
совершатся везде, искоренить их нель-
зя и чем дальше –  тем более негатив-
ная картина вырисовывается. Состоя-
ние стресса усиливается у 53% моло-
дых людей под влиянием работы журна-
листов –  максимально ярко и подробно 
описывающие особенности совершения 
преступления. Это состояние повыша-
ет тревожность, мнительность и данные 
люди могут стать с большей долей веро-
ятности жертвами преступлений. У дру-
гой группы молодежи формируется при-
выкание к преступлениям –  47%, т.е. они 
не воспринимают их как  какое-то нега-

Окончание
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тивное явление, они безразличны к не-
му. Это состояние провоцирует равно-
душие, обесценивание жизни (челове-
ческой жизни, в частности), отсутствия 
эмпатии и сопереживания.

Эти процессы являются свидетель-
ством изменения морально- этического 
облика наших современников и изме-
нения мировоззренческих и ценностных 
условий жизни. Также они свидетель-
ствуют о состоянии аномии, дезинтегра-
ции и социальной апатии в ограничен-
ных условиях общественного воспроиз-
водства. Когда агрессия воспринимает-
ся как норма, тогда ценности общества 
обесцениваются, потому что они опира-
ются на сострадание и поддержку, где 
преступлениям не место.

Более того, в СМИ и сети интернет 
показывается –  что более убедительно 
и эффективно решение любых проблем 
и противоречий насильственными (пре-
ступными) методами. Фильмы, сериалы, 
новостные сюжеты именно это транс-
лируют. Альтернатив иного восприятия 
реальности у молодых людей попросту 
нет. И опрошенные нами студенты го-
ворят, что тот, кто сильнее, тот и прав –  
65%, потому что прямая агрессия мо-
жет изменить ситуацию более быстро 
и эффективно, нежели чем компромисс 
и переговоры. Идеология страха и по-
литика быстрых результатов дает о се-
бе знать –  меняя социальные представ-
ления и установки молодого поколения.

Информация о преступлениях в СМИ 
и сети Интернет не только провоцирует 
на негативные эмоции (75%), но и по-
буждает к личным агрессивным действи-
ям (42%). А это является опасным сигна-
лом, потому что от внутренней готовно-
сти действовать –  к реальным действия 
по защите себя и своих близких, под 
влиянием информации о преступлени-
ях может пройти менее минуты. И тогда 
уже обычный молодой человек –  эмо-
ционально подхлёстнутый негативны-
ми переживаниями станет агрессивно 
действовать по отношению к тем, кого 
он считает реально виновным в тех или 
иных трудностях своей или обществен-
ной жизни (мигранты, бомжи, предста-
вители другой веры или нации и т.д.) 

или к любым первым встречным (важен 
выплеск негативных эмоций). Таким об-
разом, СМИ, а сегодня и Интернет, за-
кладывают установку на агрессивное 
негативное поведение в реальной жиз-
ни –  не показывая примеры альтерна-
тивных моделей поведения, приводящие 
к социально и личностно позитивным ре-
зультатам.

Все изученные материалы были пре-
поднесены через социально- стрессовые 
триггеры,  формы  подачи  материалы 
и т.д. – 100%. В боле чем половине мате-
риалов (53%) были описаны детальные 
натуралистические сцены преступлений 
или мест преступлений, что усиливало 
эмоциональное подключение к данной 
информации  у  зрителей.  Постоянное 
обращение  к  идеологии  насилия  че-
рез подчеркивание негативных аспек-
тов социальной реальности приводит 
к социально- психологическому диском-
форту зрителей и читателей.

Первоначальное привлечение внима-
ния зрителя или читателя осуществля-
ется через броские и емкие криминаль-
ные названия: «Людоеды –  ваши сосе-
ди», «Отношения за гранью», «Обычная 
профессия –  киллер», «Расценки на за-
казные убийства» и т.д. Такие названия 
привлекают внимание, ситуации описан-
ные в них –  под другими названиями так-
же могут встречаться и откладываться 
в подсознании и формировать устойчи-
вые убеждения в том, что преступления 
прямо на каждом шагу совершаются.

Выводы
Информация  о  преступлениях  высту-
пает  основой  для  формирования  об-
щественных  настроений,  социально- 
психологического самочувствия насе-
ления страны или отдельных социаль-
ных групп. Хотя и стоит признать, что эта 
информация вносит скорее негативные 
контексты и коннотации в общие соци-
альные настроения. Она скорее разру-
шает чувство уверенности в себе и в за-
втрашнем дне, обнуляет усилия и обесце-
нивает действия представителей различ-
ных социальных институтов по борьбе 
с преступностью. В этом смысле, инфор-
мация о преступлениях скорее подрыва-
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ет социальное и психологическое благо-
получие общества. Но информирование 
само по себе необходимо. Поэтому вста-
ет вопрос о корректности подачи этой 
информации, способах встраивания ком-
муникации с зрителем или читателем, 
от качества которой зависит итог вос-
приятия данных сообщений.

Важность  информационного  поля 
всех каналов массмедиа не вызывает 
сомнений, но принципиально значимо 
и важно обозначить инструменты, фор-
мы и особенности подачи информации. 
Не от самой информации, а от способов 
ее распространения зависит во многом 
то, какой эффект, какое воздействие 
на общественное сознание она будет 
иметь. Информация, изложенная в ин-
формационных сообщениях о престу-
плениях, формирует негативнее личные 
убеждения, а также отрицательные со-
циальные установки. Это усиливает иде-
ологию насилия в медиапространстве 
России. СМИ и сеть Интернет выступают 
проводником социального самочувствия 
современников и регулятором психоэмо-
циональной активности на уровне чувств 
и реальных действий обывателей, кто 
непосредственно воспринимает констру-
ируемые сигналы особого восприятия 
преступлений –   через особые формы 
триггерной подачи информации.

Страх, надежда, унижение –  выступа-
ют точками опоры любого информаци-
онного канала, транслирующего инфор-
мацию о преступлениях. По отдельности 
или все вместе они конструируют общую 
волну тревоги и угнетенности, способ-
ствующей раскрытию во всех нюансах 
идеологии страха.

Проблемы подачи информации в со-
временном медиадискурсе выступают 
ключевыми в аспекте конструктивного 
понимания того –  каким образом долж-
на и может преподносится информация 
о преступлениях, чтобы она информи-
ровала и помогала быть более осторож-
ными и аккуратными, а не тревожными 
и потенциально накрученными, и гото-
выми самим совершить то или иное пре-
ступление.

Необходимо транслировать не иде-
ологию насилия, а примеры повышен-

ной правовой культуры и грамотности, 
модели законопослушного поведения, 
уважения к закону и к человеку. Это вер-
но для представителя любого возраста, 
пола и социального статуса, знающего 
и умеющего ценить любые ценностные 
ориентиры и духовные векторы личного 
и социального развития. Для реализа-
ции данной политики, безусловно, нужна 
воля органов власти и готовность быть 
открытыми в социальном межсекторном 
партнерстве. Это еще одна перспекти-
ва и одновременно ценность социаль-
ного мониторинга информационных со-
общений о преступлениях, а также фор-
ма его развития. Прямая или косвенная 
агрессия всегда выступает результатом 
фрустрации индивида или всего сооб-
щества.

В непростые социальные периоды 
люди обращаются к СМИ с целью полу-
чить достоверную и обоснованную ин-
формацию о том или ином действии или 
ситуации. И важно, чтобы полученная 
информация полностью была принята 
на плечи участников опосредованного 
или непосредственного взаимодействия.
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IDEOLOGY OF FEAR: ANALYSIS OF 
CRIMINAL MESSAGES IN THE MEDIA 
AND THE INTERNET FOR 2019–2022

Ardashev R. G.
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia

The article analyzes the information submission 
of messages about crimes in leading media and 
the  Internet  from 2019  to 2022. The  results  of 
the empirical study of students are also given to 
confirm the data obtained as a result of content 
analysis and symbolic analysis of  the research 
data.  The  ideology  of  fear  is  revealed  as  the 
main line of designing messages in the studied 
media and the Internet,  the problem areas and 
promising  directions  of  changing  information 
about crimes in the media space are denoted.
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В статье рассматриваются моральные уста-
новки россиян, подталкивающие их брать 
кредиты, анализируются морально- этические 
установки и социальные притязания, культи-
вируемые обществом массового потребления. 
На основе данных эмпирического исследо-
вания выделяются три типа людей, берущих 
кредиты, выделяются их моральные установки 
и последующие социальные нормы и действия, 
в соответствии с данными установками.

Ключевые слова: деньги, экономические притяза-
ния, кредит, экономика морали, моральная эконо-
мика, социология кредитования, общество потреб-
ления, массовая культура.

В России достаточно высокий уро-
вень  закредитованности.  Более  по-
ловины  россиян  среднего  и  низкого 
социально- экономического статуса тра-
тят  свободные  деньги  не  на  питание 
или необходимые продукты, а на вы-
плату кредитов. А это может стать по-
тенциальной угрозой социальных бунтов 
и протестов.

Такая ситуация стала реальной пото-
му, что несмотря на большое количество 
товаров и услуг, у населения не хватает 
личных ресурсов на их приобретение. 
Более того, в современном обществе 
массовой культуры культивируется по-
требление как самоценность, как при-
оритетная, правильная и социально ода-
ряемая стратегия поведения социально 
успешного человека. Без реального под-
тверждения данного социального стату-
са –  из некоторых сообществ и социаль-
ных групп человека могут изгнать. Чтобы 
избежать этого –  люди начинают прибе-
гать к кредитам, для того чтобы удовлет-
ворить свои экономические притязания 
и получить подтверждение и поддержку 
своих возможностей от социума.

С одной стороны кредиты позволя-
ют  решить  материальные  задачи  че-
ловека или семьи, но с другой, креди-
ты накладывают большие социально- 
психологические ограничения на чело-
века и не могут ему чувствовать в до-
статочной мере вкус к жизни, наполнен-
ность жизни и социальную активность 
в ней. Жизнь здесь и сейчас –  без от-
кладывания на  потом  –   создает  свои 
возможности (получение желаемого со-
циального одобрения и подтверждения 
своего членства в том или ином соци-
альном сообществе) и ограничения (не-
обходимости выплаты своих социальных 
и экономических обязательств).

Кредиты берут и бедные и богатые 
представители нашего общества. Пер-
вые чаще берут на необходимые соци-
альные условия –  ипотека (чтобы было 
где жить), автомобиль (чтобы быть бо-
лее мобильным и эффективным на ра-
боте), предметы бытовой техники (что-
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бы более комфортно обустроить свою 
жизнь и быть более эффективным) и т.д. 
А вторые достаточно быстро могут с ни-
ми рассчитаться (так как они редко бе-
рутся на потребительские расходы, чаще 
как развитие бизнеса или возможность 
выгодного инвестирования) или знают, 
как быстро обернуть полученные деньги, 
закрывая обязательства и получая необ-
ходимые финансы для непосредствен-
ного развития предприятия или личных 
ресурсов.

Теоретические особенности 
исследования
В целом кредитная активность рассма-
тривается через призму финансового по-
ведения или социальной стратегии эко-
номического поведения. Особенности 
экономического поведения, социальных 
норм и условий рассматривались в ра-
ботах Э. Дюркгейма [8], М. Мосса [12], 
О. А. Полюшкевич  [14–16]. Различные 
аспекты социального развития, влияю-
щие на экономические условия жизни 
рассматривались в работах Р. Г. Ардаше-
ва [1,2], экономических притязаний в ис-
следованиях В. А. Скуденкова [18–20]. 
Специфика поведения населения под 
влиянием морали и социальных транс-
формаций изучалась в работах П. А. Ба-
ева [3], Д. С. Хаустова [4], Е. В. Зиминой 
[9,10]; Ю. Е. Мужичковой [13] и другими.

Вопросы кредитного поведения как 
такового рассматривали Н. С. Гаджига-
санова и И. М. Дудина [5]; И. Г. Давыденко 
[6]; Н. В. Дулина, Д. В. Моисеева, В. В. То-
карев [7]; О. Е. Кузиной [11] и иными.

Все  рассмотренные  нами  авторы 
приходят к тому, что изменение соци-
альных условий жизни, экономических 
притязаний и социальных предпосылок 
общественных трансформаций приво-
дит к изменению экономической мора-
ли, норм и стандартов экономического 
поведения (социально одаряемого эко-
номического поведения), что приводит 
к изменению социального настроя и ре-
альных практик кредитного потребления 
среди населения. Эти процессы и высту-
пают точками изменения экономической 
политики, реального повседневного по-
требления обывателя, социально ориен-

тированного на ответственное потребле-
ние гражданина нашего общества.

Особенности исследования
В исследовании приняло участие 1800 
россиян, проживающих в разных точках 
нашей страны в возрасте от 18 до 65 лет, 
56% женщины и 44% мужчины, работаю-
щие в разных социально- экономических 
отраслях.  Из  опрошенных  8%  имеют 
среднее  образование,  26%  –   средне- 
специальное, 46% –  высшее и 20% два 
высших образования. Исследование осу-
ществлялось в онлайн режиме на плат-
форме опросов www.google.com.

Анализ результатов исследования
Обобщая данные результатов исследова-
ния, мы смогли выявить как очевидные 
закономерности развития экономическо-
го поведения, так и интересные парадок-
сы экономической морали, сложившиеся 
среди разных социальных групп. Эти дан-
ные позволяют еще более четко осознать 
неоднозначность экономических притя-
заний и социальных установок россиян. 
А также выделить инструменты внешне-
го манипулирования или управления их 
личным или социальным поведением, 
а также внутренние рычаги их поведения, 
осознанного жизненного выбора и соци-
альных последствий этого выбора.

Из всех опрошенных, 89%  когда-либо 
брали  кредит.  Среди  11%  тех,  кто 
не брал кредит –  это молодые люди, ко-
торые по возрасту пока не могли взять 
кредит, но и они все планируют брать 
кредит в будущем. Из тех, кто брал кре-
диты, это был потребительский кредит 
(телефон, одежда, бытовая техника, ре-
же отдых) –  41%, ипотека –  35%, авто-
кредит –  15%, неожиданные трудности 
(лечение) –  5%, кредит с целью инвести-
рования брали –  4% респондентов. Ин-
тересный момент, что 56% тех, кто рал 
кредит –  брали его для удовлетворения 
личных интересов и потребностей, а 44% 
брали для решения вопросов в том числе 
и других людей (членов семьи).

При  этом,  32%  респондентов  счи-
тают, что кредиты лучше не брать, это 
зло; 44% полагают, что кредиты явля-
ются финансовым инструментом, позво-
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ляющим решить актуальные вопросы 
не откладывая жизнь на потом; 24% по-
лагают, что кредиты можно брать лишь 
в определенных условиях и не на повсед-
невные нужды, а на значимые социально 
одобряемые траты.

Иными словами, кредитование обла-
дает достаточно противоречивым оре-
олом в общественном сознании росси-
ян. Мы попытались типологизировать 
людей,  берущих  кредиты  и  выделить 
их  морально- этические  и  статусно- 
притязательные характеристики.

Типы тех, кто берет кредиты
В результате анализа полученных дан-
ных мы смогли выявить три базовых типа 
людей, берущих кредиты. Они обладают 
собственной системой мотивации, уста-
новок и морали, объясняющей причины 
и последствия взятия кредита.

Первый тип –  халявщик. Человек на-
деляющийся на чудо, что в силу неста-
бильной экономики, военной операции 
или  чего-то еще –  кредиты простят или 
власть их обнулит и в итоге –  возвра-
щать не придется. Как правило, такие 
люди берут в кредит и не особо рассчи-
тывают его возвращать. Среди них мно-
го тех, кто скрывается от кредиторов. 
Влиять  на  данную  группу  достаточно 
сложно, так как рациональные аргумен-
ты они не принимают в расчет.

Второй  –   морально- ответственный 
гражданин,  где  вся  ответственность 
за выплату кредита ложится на заемщи-
ка. И не может быть  каких-либо вариан-
тов невыплаты обязательств по кредиту. 
Вне зависимости от условий кредита или 
ситуации, подтолкнувшей этого человека 
к кредиту. Среди данной группы респон-
дентов достаточно много тех, кто испы-
тывает чувство вины, если не получается 
вернуть кредит или возникают  какие-то 
иные трудности. И этой группой легче 
всего управлять через их чувство вины 
и социальной и личной ответственности.

Третий –  живущие не по средствам, 
желающие казаться, а не быть более 
успешными, крутыми, состоятельными, 
а не являющимися такими на самом де-
ле. Среди них большая часть тех, кто по-
купает самую последнюю модель теле-

фона, всеми функциями которой никогда 
пользоваться не будет, но сам факт об-
ладания им позволяет зафиксировать их 
социальный статус –  они это могут себе 
позволить.

Противоречия кредитной морали 
россиян
Для первого типа –  халявщиков (35%), 
кредитная мораль строится из сообра-
жений  долженствования  государства 
конкретному человеку. Государство мне 
должно (дать достаточно денег, усло-
вий, качества жизни и т.д.), но не дает, 
поэтому я могу спокойно взять кредит 
и не возвращать его. Пусть моими вопро-
сами по неуплате процентов занимается 
государство.

Для  второго  типа  –   морально- 
ответственных  граждан  (25%)  суще-
ствует  позиция,  что  кредиты  в  прин-
ципе  брать  не  надо  (это  зло),  а  если 
уж и взял –  то неси полную ответствен-
ность за него (все трудности по его вы-
плате –   своего рода цена  (не финан-
совая, а именно морально- этическая) 
за то, что не смог накопить денег в свое 
время или оказался в такой ситуации, 
что понадобилась крупная сумма, кото-
рой у тебя не было. Это в любом слу-
чае –   ответственность индивида. Для 
этой группы важна социальная оценка 
и если его будут осуждать окружающие, 
то это будет сродни социальной смерти.

Для  третьего  типа  –   живущих 
не по средствам (40%), кредиты высту-
пают иллюзорным моментом показать 
то, что они находятся в желанной соци-
альной группе. Они не признают свое-
го реального социального положения. 
Причина этому большое социальное не-
равенство, где кредиты выступают ил-
люзорной формой его стирания. Среди 
этой группы респондентов, много тех, 
кто считает существующее распределе-
ние социальных благ несправедливым 
и кредиты выступают одним из спосо-
бов исправления этой несправедливо-
сти. Для этой группы людей –  важно со-
хранить  создаваемый  образ  в  глазах 
окружения и своих собственных. Поте-
ря этого образа –  это также эквивалент 
социальной смерти.
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Также чувство независимости, разо-
рванных социальных связей (семейных 
в том числе) приводит к тому, что бо-
лее одинокие люди чаще берут кредиты 
(независимые, самостоятельные, одино-
кие –  75%, зависимые, обремененные 
семьей и другими родственниками и дру-
зьями –  25%). Тесные социальные связи 
помогают быстрее решить финансовые 
задачи через кооперацию и взаимопо-
мощь, без кредитов или с их минималь-
ным вложением и более быстрым пога-
шением. Но стоит указать, что россияне 
бояться не деньги потерять, а независи-
мость. Соотве6тственно, это выступает 
одной из основных моральных ценно-
стей современного общества.

Современным  людям  легче  брать 
кредит в банке или микрокредитной ор-
ганизации, так как не надо объяснять, 
на что и зачем он тебе, а родне или дру-
зьям –  надо объяснять и потом выпол-
нять обязательства по возврату заема, 
а кредит из банка можно отдавать ча-
стями, оплачивая каждый день его ис-
пользования. Без лишних слов, только 
включаясь в экономические отношения. 
Это своего рода формализация отноше-
ний, которая убирает дополнительные 
социальные и моральные обязательства 
и взаимосвязи.

Несмотря на то, что родственники 
и друзья чаще могут дать без процен-
тов в долг –  это больше напрягает за-
емщиков, так как формирует моральную 
ответственность между ними или же ока-
зали милость (а чувство гордыни не по-
зволяет это принять) или подарок (ко-
торый требует эквивалентной, а лучше 
более значимой отдачи). Об этом более 
подробно описано в работе о дарооб-
мене М. Мосса [12] и современного ис-
следователя данных отношений О. А. По-
люшкевич [16].

При этом, те кто имеет тесные со-
циальные связи, состоит в сообществах 
или общинах более застрахованы при 
взятии  кредита,  даже  не  экономиче-
скими условиями и возможностями его 
возврата, а морально- психологической 
поддержкой и уверенностью в том, что 
с  любыми  вопросами  и  задачами  он 
справится, его поддержат и ему помо-

гут. Не говоря о том, что сообщества 
могут помочь изначально с финансо-
выми вопросами. Поэтому, сама логи-
ка принятия решений у людей, состоя-
щих в сообществах и более независи-
мых –  отличается. Первые –  в меньшей 
мере рассчитывают на кредит из банка 
и больше опираются на поддержку дру-
гих членов сообщества; а вторые –  опи-
раются только на себя и в результате 
могут оказаться в финансово катастро-
фический ситуации, в которой сложно 
выплатить кредит и вести в целом до-
стойную жизнь.

Таким образом, проведенное иссле-
дование показало неутешительную кар-
тину социальных противоречий, строя-
щихся на больших социальных разры-
вах, моральных установках, не помо-
гающих, а наоборот усугубляющих по-
ложение граждан, взявших кредит. Ми-
ровоззренческие, морально- этические 
и социокультурные основания становят-
ся негативным условием психологиче-
ского подавления тех, кто взял креди-
ты. Данным положением вещей пользу-
ются банки и микрокредтные организа-
ции, управляя финансовым поведением 
и жизненными сценариями тех, кто вы-
плачивает кредит, регулируя их мотивы, 
формы социальных коммуникаций и обя-
зательств, а также социальные возмож-
ности их реализации.

Для  социального  здоровья  обще-
ства –  кредиты выступают негативным 
фактором деконсолидации, атомизации 
и социальной разобщенности. Идентич-
ность  тех,  кто  платит  кредиты  транс-
формируется и в первую очередь под 
влиянием  неэффективных  морально- 
этических представлений и сложностей 
социально- стратификационного разви-
тия общества. И в целом, социальная 
среда становится более аморфной, на-
полненной  тревожными  установками, 
меняющими социальные рамки и усло-
вия жизни современников.

Выводы
Кредиты, особенно большие (например, 
ипотечные) делают человека послушным 
и зависимым. Поэтому, они нужны для 
контроля граждан. И отказаться от сис-
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темы кредитования граждан государство 
не сможет.

Психология  экономического  пове-
дения, моральная экономика могут вы-
явить существующие проблемы и про-
тиворечия, но не решить их. Только ре-
альные изменения в политике властей 
и трансформация ценностного поля обы-
вателей, через когнитивное, аффектив-
ное и поведенческое изменение влияния 
массовой культуры и культуры потребле-
ния может изменить социальные условия 
жизни и определить новый формат каче-
ства жизни россиян.

Изменение ситуации по использова-
нию кредитов, по более гармоничному 
и  естественному  развитию  возможно 
только при развитии социальной ответ-
ственности и солидарности сообществ. 
Хотя  и  политика  государства  должна 
быть нацелена не на полный контроль, 
а на создание условий для реализации 
потенциала каждого своего члена, тогда 
их жизнь уйдет направлена не на отда-
вание кредитов и процентов по ним бан-
кам, а на новые идеи и возможности, ко-
торые позволят качественно измениться 
всей стране.

Качество жизни, человеческий капи-
тал конструируется не из громких ло-
зунгов программ и проектов, а через 
моральные установки и реальное пове-
дение отдельных граждан, способных 
изменить свою жизнь через приложен-
ные усилия. А также через включение 
в практику социальных сообществ со-
циальной ответственности и инициати-
вы, где поддержка индивида и его соци-
альная вовлеченность помогает решать 
возникающие трудности и задачи и идти 
дальше, не становясь рабом морально- 
экономических условий кредитов. Это 
стратегия видится нам наиболее пер-
спективной и оправданной для развития 
социальной солидарности и обществен-
ного воспроизводства в новых условиях 
жизни современной страны.
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LIVING ON DEBT: MORAL ATTITUDES 
OF RUSSIANS

Baev P. A., Khaustov D. S.
Baikal State University of Economics and Law

The article examines the moral attitudes of Rus-
sians that push them to take out loans, analyzes 
the moral and ethical attitudes and social aspi-
rations cultivated by a mass consumer society. 
Based on empirical  research data,  three  types 
of people who take out loans are identified, their 
moral  attitudes  and  subsequent  social  norms 
and  actions  are  identified  in  accordance  with 
these attitudes.

Keywords:  money,  economic  claims,  credit, 
moral  economics,  moral  economics,  sociology 
of lending, consumer society, mass culture.
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В статье проводится детальный анализ по-
литических технологий, применяемых в ходе 
выборов мэра Москвы в 2023 году. Особое вни-
мание уделяется индивидуальным стратегиям 
кандидатов, раскрывая, как они стремились 
заручиться поддержкой избирателей и вы-
делиться на фоне своих оппонентов. В центре 
внимания находится кампания действующего 
мэра Сергея Собянина. Авторы статьи под-
робно рассматривают ключевые аспекты его 
подхода, включая способы взаимодействия 
с  гражданами, использование медийных 
платформ, управление ходом избирательной 
кампании, а также стратегии по укреплению 
своего имиджа среди избирателей. Помимо 
анализа кампании Собянина, статья также 
освещает стратегии других кандидатов. Под-
черкиваются различия в их подходах к изби-
рательной кампании, включая разные методы 
привлечения избирателей, взаимодействие 
с общественными и политическими группами. 
Особое внимание в статье уделяется тому, как 
кандидаты использовали различные полити-
ческие технологии во время избирательной 
кампании. Обсуждаются различные тактики, 
включая цифровой маркетинг, социальные 
медиа, а также прямые встречи с избира-
телями. В целом, статья предоставляет глу-
бокий и всесторонний анализ политических 
стратегий, применяемых в ходе выборов, 
и демонстрирует, как разнообразие подходов 

и инновационное использование политических 
технологий оказывают значительное влияние 
на исход избирательной кампании.

Ключевые слова: политические технологии, управ-
ление, агитация, выборы, кандидат, партия, избира-
тельные кампании, мэр Москвы.
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В сентябре 2023 года в городе Мо-
сква прошли очередные выборы Мэра 
города. Выборы мэра Москвы 2023 го-
да проводились в течение трех дней, с 8 
по 10 сентября, в рамках единого дня го-
лосования. На этих выборах мэром Мо-
сквы был переизбран Сергей Собянин 
с результатом 76,39% голосов, став пер-
вым мэром Москвы, избранным на тре-
тий срок. На 1 января 2023 года в Мо-
скве было зарегистрировано 7 596 125 
избирателей.

Кандидаты на пост мэра могли быть 
выдвинуты политическими партиями или 
путем самовыдвижения. На выборы бы-
ли зарегистрированы пять кандидатов: 
Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, 
Леонид Зюганов, Сергей Собянин и Бо-
рис Чернышов. В процессе подготовки 
к выборам, по решению комиссии Мосго-
ризбиркома, некоторые кандидаты были 
исключены из списка из-за непредостав-
ления необходимых документов в срок 
[15].

В июне 2023 года партия «Справед-
ливая Россия –  За правду» официально 
выдвинула Дмитрия Гусева в качестве 
кандидата на пост мэра Москвы. Это ре-
шение было принято на внеочередной 
партийной конференции московского от-
деления партии. Гусев, депутат Государ-
ственной Думы и глава московского от-
деления партии, известен своим опытом 
в политической арене, включая работу 
в правительстве Москвы и участие в бо-
лее чем 200 политических кампаниях.

Основной акцент в его предвыбор-
ной программе сделан на безопасности 
Москвы. Гусев выдвигает цель сделать 
Москву «самым безопасным городом 
в мире». Для достижения этой цели он 
предлагает обучить граждан действи-
ям в экстремальных ситуациях, значи-
тельно увеличить количество видеока-
мер в городе и ввести строгие квоты для 
мигрантов, ограничивая их пребывание 
и работу в Москве. По его мнению, горо-
ду необходимы только квалифицирован-
ные мигранты, работающие на времен-
ной основе [1].

С точки зрения анализа политических 
технологий, которые применялись на вы-
борах, мэра Москвы 2023 года не имеет 

большого значение изучение деятельно-
сти кандидата от СРЗП Дмитрия Гусев. 
Агитация и управление избирательной 
кампанией почти не велось, выдвиже-
ние кандидата было обусловлено жела-
нием отсрочить констатацию факта по-
литической смерти парти СРЗП. Канди-
дат получил всего 128 701 голосов или 
3,93% от числа избирателей, пришедших 
на выборы. По мнение политтехнологов, 
компания Гусева была проведена очень 
слабо, что сказалось на конечных ре-
зультатах [3].

Следующим кандидатом в мэры был 
Борис Чернышев от партии ЛДПР. Ситу-
ация схожая с кандидатом от СРЗП. Ре-
альных шансов на интересную и актив-
ную избирательную кампанию от Черны-
шева не было изначально. Управление 
избирательной кампанией было незна-
чительным и ограничилось периодиче-
скими появлениями в заголовках СМИ, 
а также участием в дебатах между кан-
дидатов, на которых Чернышев иногда 
был в гордом одиночестве, без участия 
других кандидатов [5]. Из интересного 
можно отметить попытку ЛДПР продол-
жать паразитировать на образе своего 
уже покойного лидера В. В. Жириновско-
го. Перед выдвижением Чернышева бы-
ла представлена нейросеть, основанная 
на оцифрованном наследии Жиринов-
ского –  выступлениях, высказываниях, 
интервью политика [10]. Однако приме-
нение такой политической технологии 
также не принесло результатов. Черны-
шев получил 183 529 голосов или 5,61%.

Леонид  Зюганов,  представитель 
КПРФ, занял второе место на выборах 
мэра Москвы 2023 года с результатом 
265 374 голосов, что составляет 8,11% 
от всех голосов. Он является внуком ли-
дера КПРФ Геннадия Зюганова и главой 
комиссии Мосгордумы по науке и про-
мышленности. Выдвижение Леонида Зю-
ганова на пост мэра Москвы от КПРФ 
было проведено на предвыборной кон-
ференции московского отделения КПРФ 
[9].

Геннадий  Зюганов,  лидер  КПРФ, 
высказался  по  поводу  выборов,  под-
черкнув их важность в контексте пред-
стоящей президентской избирательной 
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кампании и влияния на судьбу страны. 
Он указал на необходимость решения 
текущих проблем страны, включая вы-
ход из экономического тупика и преодо-
ление нищеты, подчеркивая, что каж-
дый второй гражданин в России живет 
на сумму менее 20 тысяч руб лей. Зюга-
нов также упомянул о программе КПРФ, 
которая была принята на III Международ-
ном Орловском экономическом форуме 
и распространена тиражом почти в 100 
миллионов экземпляров. Эта программа 
была направлена на развитие социаль-
ной сферы, поддержку молодежи и вете-
ранов, а также на улучшение состояния 
народных предприятий, включая совхоз 
имени Ленина и СПК «Звениговский» 
в Марий Эл [4].

В контексте анализа политических 
и управленческих технологий, приме-
няемых на выборах мэра Москвы, дея-
тельность Леонида Зюганова и КПРФ 
характеризуется чуть более активной 
кампанией,  что  контрастирует  с  под-
ходами других кандидатов, например, 
от СРЗП и ЛДПР, чьи кампании были 
менее активными и менее. Однако вы-
делить  какие-либо примечательные по-
литических технологии, которые приме-
нялись Леонидом Зюгановым, не пред-
ставляется возможным.

Второе  место  Леонида  Зюганова 
на  выборах  мэра  Москвы  в  2023  го-
ду было в значительной степени обу-
словлено широкой поддержкой партии 
КПРФ, а не исключительно его личными 
заслугами. КПРФ традиционно занимает 
сильные позиции в Москве, и предпола-
гается, что любой кандидат от этой пар-
тии мог бы достичь схожих результатов. 
Таким образом, второе место Леонида 
Зюганова  отражает  устойчивую  базу 
поддержки КПРФ в столице, а не исклю-
чительно его индивидуальные достиже-
ния или популярность как политической 
фигуры [11].

Следующим  кандидатом,  анализ 
кампании которого вызывает интерес –  
это Владислав Даванков, выдвинутый 
партией «НОВЫЕ ЛЮДИ». Владислав 
Даванков, родившийся в 1984 году, яв-
ляется заместителем председателя Го-
сударственной Думы России и первым 

заместителем руководителя фракции 
партии «Новые люди» в Госдуме. Он так-
же известен как российский обществен-
ный и политический деятель, предпри-
ниматель. В мае 2023 года лидер партии 
Алексей Нечаев объявил о выдвижении 
Даванкова кандидатом на пост мэра Мо-
сквы. В конечном итоге Владислав Да-
ванков занял четвёртое место, набрав 
136 573 голоса, что составляет 5,19% 
от общего числа голосов, что являет-
ся хорошим показателем для молодой 
партии и кандидата, не имеющего за со-
бой большого бэкграунда у избирателей. 
Несмотря на активную предвыборную 
кампанию и амбициозные планы, Даван-
ков не смог получить значительную под-
держку избирателей. Это может быть 
связано как с конкуренцией со стороны 
более устоявшихся политических сил, 
так и с ошибками в управлении агита-
ционными процессами.

Владислав  Даванков  использовал 
уникальную политическую технологию 
тесного общения с избирателями в ходе 
своей избирательной кампании. Он обе-
щал провести 100 встреч в разных рай-
онах Москвы до выборов, о чём посто-
янно публиковалась информация в его 
социальных сетях.

Команда Даванкова проводила по 12 
встреч в неделю, и они были единствен-
ными среди кандидатов, кто мог похва-
статься  такой  активностью.  На  этих 
встречах жители Москвы высказывали 
свои  насущные  проблемы,  такие  как 
уплотнительная застройка, реновация, 
неравномерное развитие города, про-
блемы  с  доступностью  медицинских 
услуг и сохранение зеленых зон. Эти 
встречи давали возможность собрать 
важные данные и мнения, которые впо-
следствии были включены в предвыбор-
ную программу Даванкова. Кроме того, 
его команда предоставила возможность 
избирателям внести свои предложения 
в «План Даванкова» через регистрацию 
на сайте команды. Это усложнило управ-
ление агитационными процессами, что 
сразу же отразилось на избирательной 
кампании. К примеру, увеличилось коли-
чество встреч, которые не могли прово-
диться лично кандидатом, что стало ясно 
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не сразу. Первоначально предполага-
лось присутствие Даванкова на каждой 
встрече, но позже большее количество 
встреч проводилось командой.

Эта  стратегия  подчеркивает  важ-
ность прямого общения с избирателями 
и сбора их отзывов для формирования 
эффективной и отзывчивой политиче-
ской кампании.

Владислав Даванков и его команда 
использовали ряд политических техно-
логий в ходе избирательной кампании 
на пост мэра Москвы:
1.  Встречи с избирателями: в сумме 

команда провела 116 встреч по всей 
Москве, собрав множество районных 
проблем. Это позволило им иметь 
глубокое понимание городских про-
блем, превосходящее знания других 
кандидатов, не располагающих ад-
министративным ресурсом.

2.  Расширение команды: «Коллектив-
ный Влад Даванков» состоял из 107 
доверенных лиц, которые ежедневно 
работали на улицах и в обществен-
ном штабе. Это позволило тысячам 
москвичей познакомиться с их про-
граммой.

3.  Разработка программы: команда под-
готовила решения и собрала их в про-
грамму из 12 разделов, охватываю-
щую все сферы жизни города. Про-
грамма, состоящая из 60 страниц, 
включала 1000 конкретных проблем 
из всех районов города [16].

4.  Распространение информации: ко-
манда  организовала  150  пикетов 
у станций метро и раздавала 130 ты-
сяч газет ежедневно. Общий тираж 
их еженедельной газеты достиг 3,8 
миллионов экземпляров, что стало 
рекордом в этой избирательной кам-
пании.

5.  Рост числа подписчиков и Актива: 
количество подписчиков в районных 
чатах выросло на 20%, достигнув 
40 тысяч москвичей. Районный ак-
тив увеличился вдвое по сравнению 
с муниципальной кампанией 2022 го-
да, привлекая 2546 человек [8].
Отдельно стоит выделить интересное 

позиционирование Владислава Даван-
кова в современной политической об-

становке. За образом простого любите-
ля шаурмы скрывается настоящий по-
литик. Его интервью на канале Ксении 
Собчак демонстрирует взгляды, которые 
в 2023 году кажутся вызовом для тра-
диционной системы власти. Даванков, 
являющийся членом Государственной 
Думы, открыто заявляет о неготовности 
России к крупномасштабным военным 
действиям и критикует милитаристскую 
риторику, то есть происходит обращение 
к непредставленным ранее на выборах 
мэра Москвы группам населения.

Даванков привлекал внимание сво-
ими необычными акциями, такими как 
прыжки с 10-метровой вышки или по-
гружения  в  Москва-реку.  Он  открыто 
критикует милитаризм, империалисти-
ческие устремления, репрессии и пои-
ски «врагов народа», показывая себя 
как единственного кандидата, кто спо-
собен открыто выражать здравые идеи. 
Даванков самоиронично называет себя 
«первым депутатом- иноагентом», под-
черкивая риски своей позиции. Однако 
его курс может привлечь разнообраз-
ную аудиторию, включая сторонников 
Навального и Пригожина [7].

Обладая дополнительными агитаци-
онными, управленческими и организаци-
онными инструментами, а также большой 
группой изначально благожелательно на-
строенных избирателей, кандидат пар-
тии власти имеет самое большое исход-
ное преимущество перед конкурентами.

Кандидат  от  партии  власти  имеет 
гарантированную поддержку политизи-
рованных избирателей партии власти, 
обращающих внимание исключительно 
на партийную принадлежность и не осо-
бо интересующихся личностью кандида-
та. В качестве дополнительного бонуса 
эти избиратели сконцентрированы среди 
регулярно участвующих в выборах групп 
женщин пожилого и старшего средне-
го возраста. Кроме того, имеется зна-
чительный объем дуального электората 
партии власти с исходным благоприят-
ным отношением к кандидату. Его, впро-
чем, можно оттолкнуть непривлекатель-
ным личным имиджем, сложившимся как 
в результате собственных ошибок, так 
и действий конкурентов.
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Статус  кандидата  партии  власти 
практически гарантирует хорошее ре-
сурсное обеспечение кампании. Нали-
чие высоких шансов на победу и лояль-
ная позиция благоприятны для сбора 
средств  на  избирательную  кампанию 
среди представителей местного бизне-
са. Аффилированные с властью орга-
низации охотно жертвуют большие сум-
мы в фонд таких кандидатов в надежде 
на будущее сотрудничество и поддерж-
ку. Не надо забывать, что партия власти 
сама является наиболее обеспеченной 
политической  организацией  в  стране 
и может щедро финансировать кампа-
нию своих кандидатов из партийного 
бюджета. Кампания кандидата партии 
власти несет гораздо меньшие юриди-
ческие риски.

Не  последнюю  роль  в  превали-
ровании  кандидатов  партии  власти 
играет значительная информационно- 
аналитическая  помощь  партийных 
структур. Это могут быть консультации 
по проведению кампании вплоть до со-
действия в привлечении ведущих специ-
алистов по отдельным направлениям, 
предоставление доступа к базам типо-
вых агитационных материалов и текстов, 
помощь в интернет- агитации и доступе 
к СМИ федерального и регионального 
уровней, обучение сотрудников штаба

Надо  отбросить  необоснованную 
конкурентную успокоенность: кандидат 
и избирательный штаб должны раз и на-
всегда решить для себя, что итог кам-
пании не ясен до подсчета бюллетеней 
и подписания протокола с результата-
ми голосования. Имитация вместо нор-
мальной избирательной кампании не-
допустима. При пассивном проведении 
кампании ее исход будет отдан на волю 
случая и действий конкурентов.

Анализ  избирательной  кампании 
Владислава  Даванкова,  кандидата 
от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», выявляет 
инновационные подходы к управлению 
политическими коммуникациями и стра-
тегиями вовлечения избирателей. Да-
ванков применил метод прямых встреч 
с избирателями, обещая провести 100 
встреч в разных районах Москвы, что 
позволило собрать обширные данные 

о местных проблемах и интегрировать 
их в предвыборную программу. Коман-
да Даванкова расширила свою деятель-
ность, включая ежедневные акции и рас-
пространение информационных матери-
алов, что привело к значительному уве-
личению числа подписчиков и активи-
стов. Несмотря на широкомасштабные 
усилия, Даванков занял четвертое место 
на выборах, что указывает на сложно-
сти конкуренции с более устоявшимися 
политическими силами. Его кампания, 
однако, отражает стремление к охвату 
разнообразной аудитории и представ-
ляет собой вызов традиционным власт-
ным структурам, благодаря чему он смог 
привлечь внимание различных социаль-
ных групп.

С. С. Собянин, действующий градо-
начальник смог получить 2 499 114 голо-
сов (76,39%). Его успех был обусловлен 
не только его деятельностью и политиче-
ским опытом, но и применением совре-
менных политических технологий.

Одним из аспектов, способствовав-
ших победе Собянина, стала активная 
работа  с  электоратом.  Это  включало 
в себя не только традиционные мето-
ды, такие как распространение агитаци-
онных материалов, но и использование 
новых медиа- платформ для налажива-
ния связи с избирателями. Социальные 
сети, онлайн- платформы и мобильные 
приложения стали эффективными ин-
струментами для общения с гражданами 
и демонстрации достижений в управле-
нии городом. Значительную роль в по-
беде Собянина сыграла высокая сте-
пень медийной поддержки и грамотное 
управление агитацией и продвижением 
кандидата. Также, не маловажную роль 
в этом процессе сыграло дистанционное 
электронное голосование.

В 2023  году на выборах мэра Мо-
сквы  использовалось  дистанционное 
электронное голосование (ДЭГ), позво-
ляющее избирателям голосовать без по-
сещения избирательных участков. Го-
лосование проводилось через портал 
mos.ru, важную часть жизни многих мо-
сквичей, на котором зарегистрировано 
более 15,7 миллионов пользователей. 
Преимущество ДЭГ заключается в его 
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скорости и удобстве: процесс занимает 
менее пяти минут и может осуществлять-
ся с любого электронного устройства. 
Также, оно позволяет снизить нагрузку 
на избирательные участки и облегчить 
электоральный менеджмент.

Процесс  голосования  упрощен: 
не требуется предварительная подача 
заявления для участия в электронных 
выборах. Для подтверждения личности 
избирателя  используется  учетная  за-
пись на портале mos.ru. Система бы-
ла доступна с 8:00 8 сентября до 19:59 
10 сентября, при этом избиратели полу-
чали уникальный цифровой код через 
СМС для доступа к электронному бюл-
летеню, обеспечивая дополнительную 
безопасность процесса [6].

Кроме  технологических  аспектов, 
важно отметить, что ДЭГ также явля-
ется  политической  технологией,  на-
правленной на мобилизацию электора-
та для участия в выборах и поддержки 
конкретных кандидатов. Хотя каждый 
кандидат может по-разному относить-
ся к ДЭГ, кандидат от партии власти 
обычно находится в выигрыше от такой 
мобилизации через электронное голо-
сование. Для мобилизации людей ис-
пользовалась различная реклама, на-
пример, дверная агитация [14]. Это свя-
зано с возможностью более эффектив-
ного вовлечения избирателей и упро-
щения процесса голосования, что может 
способствовать повышению явки и под-
держки конкретных кандидатов, в дан-
ном случае С. С. Собянина, как предста-
вителя партии власти и действующего 
градоначальника.

Политическая технология, используе-
мая для укрепления имиджа и получения 
голосов избирателей, включает в себя 
привлечение поддержки уважаемых лич-
ностей и организаций. Уважение, авто-
ритет и зачастую рейтинги известных 
лиц могут «переноситься» на кандида-
тов, что можно использовать в своих из-
бирательных кампаниях. На выборах мэ-
ра Москвы в 2023 году Сергей Собянин, 
выдвинутый партией «Единая Россия», 
успешно использовал этот подход.
1.  Поддержка от партии и обществен-

ного штаба: Собянин, действующий 

мэр Москвы, был выдвинут парти-
ей «Единая Россия» и вновь побе-
дил на выборах, став первым мэром 
Москвы, избранным на третий срок. 
Был создан штаб общественной под-
держки Собянина, который находился 
в «Цифровом деловом пространстве» 
на улице Покровка. Петр Толстой, се-
кретарь московского отделения «Еди-
ной России» и вице-спикер Госдумы 
РФ, заявил, что задача штаба –  спло-
тить все общественные силы и дви-
жения Москвы для поддержки Собя-
нина, подчеркнув широкую поддерж-
ку его достижений в развитии города. 
Владимир Машков, художественный 
руководитель Театра Олега Табакова 
и доверенное лицо Собянина, выра-
зил поддержку кандидату Собянина 
от имени творческого сообщества, 
подчеркивая важность его вклада 
в развитие культуры в Москве. Это 
показывает, что поддержка Собянина 
распространялась среди представи-
телей культуры, науки, предпринима-
тельства, образования и других сфер 
жизни [2].

2.  Поддержка высшего руководства 
страны. Путин и Собянин в течение 
избирательной кампании неоднократ-
но взаимодействовали друг с другом. 
В данном случае высокий рейтинг 
одобрения В. В. Путина у населения 
«переносился» на С. С. Собянина, 
особенно на фоне появляющихся ин-
формационных поводов, таких как 
открытие МЦД-3 [13], МЦД-4 [12].
В заключении успех Сергея Собяни-

на на выборах мэра Москвы в 2023 году 
был результатом комплексного подхо-
да, сочетающего современные полити-
ческие технологии и традиционные ме-
тоды  взаимодействия  с  электоратом. 
Использование  дистанционного  элек-
тронного  голосования,  эффективное 
применение  новых  медиа- платформ, 
а также поддержка от партии «Единая 
Россия», общественного штаба и выс-
шего руководства страны, включая Вла-
димира Путина, играли ключевую роль 
в его переизбрании. Важным фактором 
стала и  поддержка известных лично-
стей и общественных организаций, что 
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способствовало формированию поло-
жительного имиджа кандидата и укре-
плению его позиций среди избирателей. 
Это показывает, как эффективное ис-
пользование различных политических 
и технологических инструментов может 
способствовать успеху в современных 
выборах.
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MODERN POLITICAL TECHNOLOGIES 
USED IN THE MOSCOW MAYORAL 
ELECTION 2023

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

The article  conducts a detailed analysis of  the 
political  technologies  used  during  the  Moscow 
mayoral  election  in  2023.  Special  attention  is 
given  to  the  individual  strategies  of  the  candi-
dates,  revealing  how  they  sought  to  gain  vot-
er support and stand out from their opponents. 
The focus is on the campaign of the incumbent 
mayor, Sergey Sobyanin. The authors thorough-
ly examine the key aspects of his approach, in-
cluding ways of interacting with citizens, the use 
of media platforms, managing the course of the 
election campaign and strategies to strengthen 
his image among voters. In addition to analyzing 
Sobyanin’s campaign, the article also covers the 
strategies of other  candidates.  It  highlights  the 
differences  in  their approaches  to  the electoral 
campaign, including various methods of attract-
ing voters and interacting with social and politi-
cal groups. The article pays special attention to 
how candidates used different political technol-
ogies during  the campaign. Various  tactics are 
discussed,  including  digital  marketing,  social 
media, and direct meetings with voters. Overall, 
the article provides a deep and comprehensive 
analysis  of  the  political  strategies  used  during 
the election, demonstrating how the diversity of 
approaches and innovative use of political tech-
nologies  significantly  influence  the  outcome  of 
the electoral campaign.

Keywords: political technologies, management, 
campaign, elections, candidate, party, electoral 
campaigns, Mayor of Moscow.
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Пандемия COVID‑19 как фактор изменения 
общественного сознания китайской молодежи
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В статье основное внимание уделяется вопро‑
су влияния пандемии COVID‑19 на китайскую 
молодежь. На основе проведенного литератур‑
ного анализа выдвигаются гипотезы о влиянии 
пандемии на взгляды китайских молодых 
людей и с помощью метода социологического 
опроса проводится их эмпирическое исследо‑
вание. В результате исследования обнаружено, 
что влияние пандемии на общественное созна‑
ние китайской молодежи проявляется в росте 
патриотических идей, в повышении значимости 
социальной стабильности, ухудшении пси‑
хического благополучия. На фоне пандемии 
в сознании китайской молодежи стало более 
значимым состояние собственного здоровья, 
а характер увлечений молодых людей (онлайн / 
офлайн) определил уровень обеспокоенности 
пандемией, в частности было обнаружено, что 
молодые людей, предпочитающие онлайн‑ 
развлечения, адаптировались к пандемии 
более легко и были менее обеспокоены. 
Результаты исследования вносят вклад в по‑
нимание проблемы влияния пандемии на со‑
циальную группу молодежи в Китае, а также 
могут быть использованы при разработке 
превентивных мер по социальной поддерж‑
ке молодых людей во времена социальных 
кризисов эпидемиологического характера.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, общественное 
сознание, молодежь, Китай.

В настоящей статье особое внимание 
уделяется актуальной проблеме транс‑
формации общественного сознания мо‑
лодого населения Китая под влиянием 
фактора пандемии COVID‑19. Несмотря 
на то, что в настоящее время в соответ‑
ствии  с  решением  ВОЗ,  официально 
объявленным 5 мая 2023 г., COVID‑19 
уже не имеет статуса пандемии, послед‑
ствия этой общечеловеческой катастро‑
фы настолько значительны, что все еще 
сохраняются в обществе, в том числе 
в Китае.

Возникновение и распространение 
нового  вируса  SARS‑CoV‑2  достигло 
пандемических масштабов и стало до‑
статочно неожиданным для населения 
всего земного шара. Тем не менее, пан‑
демия COVID‑19 не первая в истории 
пандемия, которая привела к значитель‑
ным изменениям в социальном созна‑
нии. В истории известны и другие пан‑
демии, как грипп «испанка», эпидемии 
чумы и так далее, которые в результате 
приводили к изменениям в устройстве 
общества, переосмыслению отношения 
человека к социальным связям, к себе 
и собственному здоровью, что в конеч‑
ном итоге привело к формированию со‑
временного общества, с его новейшей 
системой здравоохранения и социально‑
го обеспечения. Пандемия, в сущности, 
является эпидемией, но ее главное от‑
личие заключается в большем масштабе 
социальных последствий. Развитие тре‑
воги, обеспокоенность своим здоровьем, 
социальная  паника  и  другие  аспекты 
привели к изменениям общественного 
сознания китайской молодежи, что тре‑
бует более глубокого изучения. Выбор 
темы статьи также обусловлен тем, что 
изучение отдельных социальных групп, 
особенно молодого возраста, представ‑
ляется определенно актуальным по при‑
чине того, что молодежь и ее сознание 
определяет возможность будущего стра‑
ны. Это единственная социальная груп‑
пы, чьи характеристики с небольшим 
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временным периодом могут описывать 
характеристики страны [9]. От того, как 
молодежь определяет себя, какие у нее 
ценности и взгляды на жизнь зависит 
судьба как отдельных обществ, так и че‑
ловечества в целом.

Цель статьи –  изучить влияние пан‑
демии COVID‑19 на общественное со‑
знание молодежи Китая. Для достижения 
цели исследования, в работе изучены 
труды и результаты предшественников, 
исследующих влияние пандемии на мо‑
лодежь,  сформированы  и  эмпириче‑
ски проверены гипотезы исследования, 
и подведены основные его результаты.

Вопрос о влиянии пандемии на мо‑
лодое населения изучался многими со‑
циологами, психологами и философа‑
ми. Российские авторы полагают, что 
пандемия оказала существенное влия‑
ние на ценностные ориентации молодых 
людей. По мнению В. С. Чагина, влия‑
ние пандемии на молодежь проявляется 
в ухудшении психологического благопо‑
лучия, развитии депрессии и тревожных 
расстройств [11]. Е. Н. Каткова, С. М. Си‑
тяева и О. А. Орлова указывают, что со‑
циальная изоляция привела к снижению 
уровня психологического благополучия 
молодежи, обострению их внутренних 
противоречий на ценностно‑ смысловом 
уровне  [5].  Н. Г.  Осипова  указывает 
на развитие социального неравенства 
среди молодежи в связи с ее искусствен‑
ным выпадением из русла полноценной 
социализации в период пандемии  [8]. 
Е. Л. Андреянова указывает, что в усло‑
виях пандемии произошли изменения 
в  отношении  молодых  людей  к  соци‑
альным проблемам, наиболее значимы‑
ми стали профилактика заболеваний, 
личная безопасность и вопрос трудоу‑
стройства [1]. Изучая влияния пандемии 
на школьную молодежь, А.А. и В. Н. Лав‑
риковы обнаружили в целом положи‑
тельное отношение данной социальной 
группы к новому заболеванию, помимо 
этого  также  были  изучены  трудности 
при дистанционном обучении, социали‑
зации, а также определенные потери, 
связанные со здоровьем [6].

В предыдущих работах мы уже отме‑
чали, что влияние пандемии отмечается 

в разных социальных сферах и на раз‑
ных социальных уровнях. Одним из зна‑
чимых аспектов ее влияния выступает 
трансформация ценностей студенческой 
молодежи [2, 3]. Изучая результаты ис‑
следований китайских авторов, можно 
обнаружить, что пандемия как фактор 
социальных изменений в группе китай‑
ской молодежи рассматривался с точки 
зрения следующих аспектов. По мнению 
исследователей Чжан Цзе и Ли Сай, вли‑
яние пандемии выражается в улучшении 
понимания молодыми людьми концеп‑
ции здоровья, более серьезном отноше‑
нии к социальной устойчивости, сниже‑
нии уверенности в состоянии собствен‑
ного здоровья, нарастании тревожно‑
сти и страха заражения коронавирусом. 
В то же время, молодые люди стали бо‑
лее осторожно относиться к собственно‑
му здоровью, уделять внимание спортив‑
ной составляющей своего привычного 
образа жизни и правильному питанию 
[7]. Высокая обеспокоенность молоде‑
жи пандемией отмечена также в работе 
Ван Цзин, которая в ходе эмпирического 
исследования также обнаружила нарас‑
тание патриотических ценностей среди 
студенческой молодежи [4]. Помимо это‑
го, исследователями отмечается влия‑
ние пандемии на предпочтения молодых 
людей при выборе профессиональной 
деятельности и их трудоустройство [10].

Подводя итог теоретического обзора, 
можно обнаружить, что влияние панде‑
мии на сознание молодого населения 
Китая проявляется в изменениях в цен‑
ностных ориентирах, повышении значи‑
мости собственного здоровья, нараста‑
нии тревожности и снижении уверенно‑
сти в себе. Для молодых людей большую 
значимость приобрела социальная ста‑
бильность, а также устойчивость состо‑
яния физического здоровья, что прояв‑
ляется в приверженности правильному 
питанию и занятиям спортом. Ряд иссле‑
дователей также полагает, что пандемия 
оказала влияние на предпочтения моло‑
дых людей в отношении выбора профес‑
сии и трудовой деятельности.

Перечисленные  выше  положения 
легли в основу гипотез, изучаемых по‑
средством эмпирического исследова‑
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ния с применением социологического 
онлайн‑ опроса среди молодых людей 
Китая. Опрос был проведен в период 
с 4 марта по 6 июня 2023 г. на платфор‑
ме WJX (https://www.wjx.cn/vm/h6i86bT.
aspx), результаты опроса были изучены 
с помощью инструментов программного 
обеспечения SPSS. Инструментом опро‑
са выступила анкета, состоящая из двух 
частей, содержащих в общей совокупно‑
сти 17 вопросов.

В опросе приняли участие 384 ре‑
спондентов мужского и женского пола, 
граждан КНР, проживающих в Китае, 
в возрасте от 21 до 28 лет (случайная 
выборка). Значительная часть выборки 
является представителями студенческой 
молодежи (63,3%), 13,5% официально 
трудоустроены, остальные респонденты 
не имеют официального трудового ста‑
туса. Большинство из них являются жи‑
телями городов (79,1%), меньшая часть 
выборки проживает в поселках (11,3%) 
и деревнях (9,6%). Далее представлены 
результаты опроса.

В ходе опроса было обнаружено, что 
значительная часть опрошенных была 

очень обеспокоенной в условиях панде‑
мии. При этом оценивая связь между ув‑
лечениями молодых людей и степенью 
обеспокоенности пандемией, можно об‑
наружить, что у респондентов, которые 
выделили просмотр сериалов и компью‑
терные игры в качестве одного из основ‑
ных занятий в свободное время, степень 
обеспокоенности пандемией была су‑
щественно ниже, чем у тех, кто в сво‑
бодное время предпочитает посещать 
родственников и друзей (см. рисунок 1). 
Данный факт на наш взгляд может быть 
обусловлен тем, что молодые люди, ко‑
торые рассматривают общение с дру‑
зьями и родственниками и посещение 
их как одно из жизненных развлечение, 
в период пандемии столкнулись с огра‑
ничениями социализации. В этих услови‑
ях, они ощущали большую степень обе‑
спокоенности, чем те, кто в пандемию 
смог продолжить заниматься любимы‑
ми увлечениями. Относительно высокая 
обеспокоенность также была отмечена 
у тех молодых людей, которые готовятся 
к вступительным и квалификационным 
экзаменам.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Очень обеспокоен

Относительно спокоен

Позитивен и оптимистичен

Играю в игры, смотрю сериалы Выполняю дела по дому

Посещаю родственников и друзей Готовлюсь к вступительным испытаниям

Участвую в олимпиадах Участвую в волонтерской деятельности

Готовлюсь к квалификационным экзаменам

Рис. 1. Оценка связи обеспокоенности пандемией и доступности привычных увлечений молодых людей 
Китая, 2023 г.,%

Также  стоит  отметить,  что  моло‑
дые люди, которые отдают предпочте‑
ние современным видам развлечений, 
в том числе компьютерным / мобильным 
играм и просмотру сериалов, оценили 
свое состояние как более позитивное, 
что косвенно свидетельствует о более 
лучшей адаптации молодых людей с ИТ‑
интересами к постпандемической соци‑
альной среде.

Для оценки влияния пандемии на кон‑
кретные аспекты жизни молодых людей, 
были заданы соответствующие вопросы 
и получены следующие результаты (см. 
рисунок 2).

Было обнаружено, что влияние пан‑
демии на сознание респонденты оцени‑
ли наиболее высоко (ср. балл. 4,3), да‑
лее следует эмоциональное состояние 
и физическое здоровье (по 3,8 и 3,9 бал‑
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лов соответственно). В целом, на ука‑
занные выше аспекты жизни молодых 
людей  пандемия  оказала  достаточно 

значимое влияние, поскольку в общем 
средний балл оценки достаточно высо‑
кий (3,74 балла).

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Образование 
(обучение)

Сознание Эмоциональное 
состояние

Семья Здоровье (физическое)

Рис. 2. Оценка влияния пандемии на разные аспекты жизни молодых людей Китая, 2023 г., баллы

Как известно, наиболее существен‑
ной  стороной  пандемии,  повлиявшей 
на  жизнь  китайских  молодых  людей, 
стало отсутствие возможности выхода 
на улицу в связи с карантинными ограни‑
чениями. При этом, респонденты отме‑
тили, что данный аспект наиболее силь‑
но повлиял на невозможность посещать 
общественные  мероприятия  (29,6%), 
на встречи с друзьями и семьей (28,0%), 
на занятия спортом на улице (26,0%), 
на путешествия (16,4%).

В ходе опроса также было выявлено, 
что во время пандемии 64,3% молодых 

людей испытывали панику часто и 21,1% 
иногда. При этом, среди молодых людей, 
не испытывающих панику, значительная 
часть имеет регулярный распорядок дня 
и ведет планирование дел. Это позволя‑
ет сделать вывод о том, что планирова‑
ние дня в определенной степени позво‑
лило молодым людям избежать паники 
во время пандемии.

Также респондентам были заданы 
вопросы,  уточняющие  их  отношение 
к собственному здоровью и социализа‑
ции, в ходе которых были получены сле‑
дующие средние оценки (см. рисунок 3).

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Пандемия заставила меня уделять больше внимания 
своему здоровью

Пандемия заставила меня уделять больше внимания 
питанию

Пандемия заставила меня уделять больше внимания 
хорошим жизненным привычкам (например, не 

ложиться спать допоздна)

Во время/после эпидемии я хочу больше заниматься 
спортом, больше бегать и т. д.

Во время эпидемии мое отношение к социальной 
стабильности стало еще более важным.

Во время пандемии мое беспокойство возросло.

Я боюсь подхватить новый вирус

Во время эпидемии я стал более патриотичным.

Рис. 3. Оценка влияние пандемии на физическое здоровье и социализацию молодых людей, 2023 г., 
баллы

Было обнаружено, что пандемия хоть 
и  заставила  молодых  людей  уделять 
больше внимания питанию, здоровому 
образу жизни, но в то же время повыси‑

ла их обеспокоенность состоянием здо‑
ровья, увеличила значимость социаль‑
ной стабильности и сделала их более 
патриотичными.
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В результате опроса, проведенного 
среди молодых людей Китая, можно сде‑
лать вывод о том, что пандемия COV‑
ID‑19  оказала  существенное  влияние 
на формирование и изменения в созна‑
нии молодежи, что конкретно прояви‑
лось, во‑первых, в их уязвимости к огра‑
ничениям социализации и недоступно‑
сти живого общения. Молодые люди, ко‑
торые в обычное время предпочитают 
посещать друзей и близких в свободное 
время, были вынуждены отложить визи‑
ты на неопределенный срок, что повы‑
сило их обеспокоенность и тревожность. 
Во‑вторых, молодые люди, которые при‑
выкли в свободное время увлекаться 
онлайн‑ развлечениями, в пандемию бо‑
лее быстро адаптировались к новым ус‑
ловиям. В‑третьих, в сознании молоде‑
жи хоть и повысилось внимание к свое‑
му здоровью, в то же время, не многие 
из молодых людей стали уделять вни‑
мание своему питанию и занятиям спор‑
том. В‑четвертых, в условиях пандемии 
для китайской молодежи осознании со‑
циальной стабильности стало еще бо‑
лее важным, она нуждалась в поддерж‑
ке со стороны общества и государства, 
что также связано с ростом патриотич‑
ных настроений среди молодых людей.

В заключении отметим, что пандемия 
как фактор оказала влияние на обще‑
ственное сознание китайской молодежи, 
что прежде всего выразилось в росте 
заинтересованности состоянием свое‑
го здоровья, увеличением интенсивно‑
сти патриотических настроений, общим 
ухудшением психического благосостоя‑
ния (ростом тревожности среди молодых 
людей). Полученные результаты могут 
быть использованы при сравнительных 
межнациональных исследованиях вли‑
яния пандемии на молодое население 
страны и его сознание, а также при раз‑
работке мер по борьбе с негативными 
социальными последствиями пандемий 
у населения молодого возраста.

Литература
1.  Андреянова Е. Л. Особенности вос‑

приятия и механизма адаптации 
молодежи к условиям пандемии // 
Саяпинские чтения: Материалы IV 

Всероссийской  (национальной) 
научно‑ практической конференции. 
Отв. редактор А. А. Бурмистрова [и 
др.]. –  Тамбов, 2021. –  С. 145–158.

2.  Ань Э. Влияние пандемии COVID‑2019 
на социальное потребление в Китае // 
Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политоло‑
гия. – 2023. – № 29 (3). –  С. 197–208. 
https://doi.org/10.24290/1029–3736–
2023–29–3–197–208

3.  Ань Эньжуй. Социальные послед‑
ствия COVID‑2019 в Китае // Вестник 
Московского университета. Серия 18. 
Социология и политология. – 2022. – 
№ 2. –  С. 174–194.

4.  Ван Цзин. Качественное исследова‑
ние влияния пандемии на социальный 
менталитет студентов колледжей 
на ранней стадии // Журнал Северо‑ 
Китайского технологического универ‑
ситета. – 2020. – № 32 (6). –  С. 97–100.

5.  Каткова Е. Н. Изменения в системе 
жизненных ценностей студенческой 
молодежи дальнего востока в услови‑
ях пандемии COVID‑19 / Е. Н. Каткова, 
С. М. Ситяева, О. А. Орлова // Изве‑
стия БГУ. – 2021. – № 4. –  С. 524–533.

6.  Лавриков А.А. COVID‑19 в сознании 
и жизни школьной молодежи // За‑
байкальские социологические чте‑
ния. Социальные процессы: вызовы 
и пути решения. –  Чита: Забайкаль‑
ский государственный университет, 
2020. –  С. 128–137.

7.  Ли Сай. Анализ эволюции и влияния 
пандемии на концепцию здоровья 
студентов колледжа: на примере 
Уханьского технологического универ‑
ситета / Чжан Цзе, Ли Сай // Журнал 
Уханьского технологического универ‑
ситета. – 2021. – № 34 (6). –  С. 75–80.

8.  Осипова Н. Г. Российское общество 
после пандемии COVID‑19: взгляд 
в будущее // Вестник Московского 
университета. Серия 18. Социоло‑
гия и политология. – 2021. – № 4. –  
С. 7–32.

9.  Сидяков Д. Ю. Социальные послед‑
ствия пандемии новой коронави‑
русной инфекции в контексте каче‑
ственного развития современного 
российского общества  / Д. Ю. Си‑

Социология № 6 2023



115

дяков, Т. В. Яровова // Евразийский 
Союз Ученых. – 2020. – № 7–6 (76). –  
С. 56–64.

10.  Хао Баоцян. Статус занятости и кон‑
трмеры студентов колледжей в про‑
винции Ляонин под влиянием панде‑
мии // Журнал Ляодунского универ‑
ситета (издание социальных наук). – 
2021. – № 23 (6). –  С. 122–126.

11.  Чагин В. С. Молодежный суицид 
в период пандемической самоизо‑
ляции // Социология. – 2022. – № 5. –  
С. 148155.

COVID‑19 PANDEMIC AS A FACTOR 
OF THE SOCIAL CONSCIOUSNESS 
CHANGE OF YOUNG CHINESE 
PEOPLE

An Enrui
Lomonosov Moscow State University

The article  focuses on  the  impact of  the COV‑
ID‑19  pandemic  on  Chinese  youth.  Based  on 
the  literature  analysis,  hypotheses  are  put  for‑
ward about  the  impact of  the pandemic on  the 
views  of  Chinese  young  people  and  their  em‑
pirical  research  is  carried  out  using  the  meth‑
od of sociological survey. The study found that 
the  impact of  the pandemic on  the social con‑
sciousness  of  Chinese  youth  is  manifested  in 
the growth of patriotic  ideas,  the  increased  im‑
portance of social stability, and the deterioration 
of  mental  well‑being.  Against  the  backdrop  of 
the pandemic, the state of their own health has 
become more important in the minds of Chinese 
youth, and the nature of young people’s hobbies 
(online / offline) determined the level of concern 
about  the pandemic,  in particular,  it was  found 
that  young people who prefer online entertain‑
ment adapted to the pandemic more easily and 
were  less  concerned.  The  results  of  the  study 
contribute  to understanding  the problem of  the 
impact of  the pandemic on  the social group of 
young people  in China,  and  can also be used 
in  the development of preventive measures  for 
social support of young people during  times of 
social crises of an epidemiological nature.

Keywords:  COVID‑19  pandemic,  public  con‑
sciousness, youth, China.
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Актуальность исследования обусловлена 
интенсивным развитием искусственных интел-
лектуальных автономных систем (ИИАС) и их 
влиянием на социум. Важнейшая характери-
стика этих систем –  агентность, понимаемая 
как способность к действию в изменяющихся 
условиях для достижения поставленных целей. 
Целью исследования является анализ рисков, 
связанных с появлением ИИАС в различных 
сферах общества. Методологией исследова-
ния послужила акторно- сетевая концепция 
Б. Латура, согласно которой социум пред-
ставляет собой ассоциацию человеческих 
и не-человеческих актантов. Показано, что 
появление нового социального актанта (ИИАС) 
влияет на социум на макро- и микроуровнях. 
На макроуровне –  запускает процессы транс-
формации социальных институтов и становле-
ние новых норм. Изменения на микроуровне 
происходят посредством влияния на идентич-
ность и регуляцию поведения людей (ИИАС как 
«Другой», «Обобщенный другой»). Выделено 
две группы рисков: связанные с нестабильно-
стью общества и трансформацией социальных 
институтов на макроуровне; на микроуровне –  
обусловленные появлением нового агента 
социализации.

Ключевые слова: искусственной интеллект, транс-
формация норм, социальные риски, цифровой мир, 
нейросети, социализация, идентичность.

Актуальность исследования
Искусственные интеллектуальные и ав-
тономные системы (ИИАС) –  это компью-
терные системы, отличительная особен-
ность которых способность автономно 
принимать решения и выполнять дей-
ствия без постоянного контроля со сто-
роны человека. В основе этих систем –  
алгоритмы, позволяющие им обучаться 
на основе опыта (так называемый «ис-
кусственный интеллект»). Примером 
таких систем являются такие техноло-
гические инновации как «умный» дом, 
беспилотные автомобили и летающие 
аппараты, а также программы, анализи-
рующие нашу активность в разных обла-
стях жизни, основанные на технологиях 
big date и др. Эти системы повышают эф-
фективность производственных процес-
сов, дают возможность анализа больших 
объемов данных за короткий интервал 
времени, помогают людям в обработке 
информации и принятии решений в ме-
дицине, образовании, банковской обра-
зовании, транспорте и других областях.

Интенсивное внедрение этих техно-
логий практически во все сферы жизни 
приводит к трансформации социальных 
структур, влияет на социальные ценно-
сти и нормы, поведение людей. ИИАС 
становятся участниками- агентами со-
циального взаимодействия. Осознание 
конфликтов и рисков, связанных с вне-
дрением новых технологий и их разви-
тием, позволит координировать станов-
ление новых норм взаимодействия в оп-
тимальном для социума направлении. 
В этой связи представляется целесоо-
бразным анализ потенциала и рисков 
использования ИИАС на основе искус-
ственного интеллекта.

Методология и методы
Методологические основы исследова-
ния составила акторно- сетевая теория 
Бруно Латура. В качестве методов ис-
следования использовался вторичный 
анализ данных: мнений экспертного со-
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общества; новостных лент (на предмет 
кейсов, иллюстрирующих появление но-
вого агента ИИАС в разных сферах де-
ятельности человека, проблем и проти-
воречий, возникающих в связи с этим). 
Отметим, что в новостных лентах чаще 
встречается обозначение ИИАС в каче-
стве «искусственного интеллекта».

Содержание исследования
Понятие «агентность» в социальных на-
уках применяется по отношению к чело-
веку как субъекту социальных отноше-
ний и означает его способность действо-
вать в соответствии со своей ценностно- 
нормативной системой, ставить цели 
и выбирать способы их достижения. 
Фокус внимания при этом сосредоточен 
на деятельности человека именно в си-
стеме социальных связей. Агентность 
определяет способность индивида дей-
ствовать и влиять на окружающую сре-
ду, изменять и создавать новые нормы 
и ценности, трансформировать социаль-
ную структуру общества [1–3]. Индивиды 
и группы не только реагируют на соци-
альную действительность, но и активно 
создают ее. Данное понятие также связа-
но с идеей социальной ответственности, 
поскольку оно подразумевает, что люди 
и группы несут ответственность за свои 
действия и их последствия.

В технических науках понятие агент-
ность ИИАС рассматривается как спо-
собность этих систем к действию в слож-
ных, изменяющихся условиях для до-
стижения поставленных целей. Эти 
действия связанны с возможностью са-
мостоятельно принимать решения [4]. 
Для реализации этих задач интеллекту-
альная система должна обладать спо-
собность к обучению, адаптации и ком-
муникации. Обучение позволяет агенту 
улучшать свои знания и навыки на ос-
нове опыта, адаптация –  изменять свое 
поведение в зависимости от изменяю-
щихся условий окружающей среды. Ком-
муникация дает возможность агенту об-
мениваться информацией с другими ис-
кусственными агентами или людьми для 
достижения общих целей [5].

Одним из примеров использования 
агентности в ИИАС являются нейронные 

сети. Они могут быть рассмотрены как 
агенты, которые принимают решения 
на основе входных данных и обучаются 
на основе полученного опыта. Это по-
зволяет им достигать высокой точности 
в распознавании образов, классифика-
ции данных и других задачах.

Таким образом, в ИИАС заложен по-
тенциал целеполагания: самостоятель-
ного принятия решения и действий со-
гласно принятому решению. Примеча-
тельно, что большая часть опасений, 
рисков, озвучиваемых крупнейшими 
экспертами в сфере технонаук в связи 
с развитием ИИАС, связаны в основном 
с функцией целеполагания ИИАС и его 
потенциальным самостоятельным при-
нятием решения без участия человека 
[6–8].

Социологический анализ искусствен-
ных автономных интеллектуальных сис-
тем требует учета их влияния на соци-
альную структуру и взаимодействие лю-
дей. ИИАС может стать инструментом 
управления и контроля, а также привести 
к изменению социальных норм и цен-
ностей.

Для того, чтобы более полно разо-
браться в сущности понятия агентность 
ИИАС обратимся к акторно- сетевой тео-
рии Бруно Латура. С точки зрения этой 
концепции, социальные явления опре-
деляются множеством разнородных 
компонентов –  людей, материальных 
и технических объектов. Эти компонен-
ты складываются в социальные цепоч-
ки, вовлекаются в социальные действия 
и влияют на социальный порядок. И лю-
ди, и вещи могут действовать и всту-
пать в отношения, т.е. быть акторами 
(актантами). Вещи могут направлять, 
ограничивать, заменять человеческое 
действие. Сломавшийся компьютер мо-
жет повлиять на эффективность нашей 
работы; наличие или отсутствие необ-
ходимого оборудования –  на успех ла-
бораторных испытаний; инфраструкту-
ра города может предрасполагать или 
не предрасполагать к определенной 
активности и пр. Социум в этой связи 
представляет ассоциацию человече-
ских и нечеловеческих акторов –  ак-
тантов [9].
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Охарактеризуем агентность ИИАС 
сквозь призму этого подхода.

На макроуровене ИИАС выступает 
как актор социальной сети, взаимодей-
ствующей с другими акторами: людьми, 
устройствами, другими ИИАС. Машина, 
под воздействием команд человека, пре-
вращается в носителя социального дей-
ствия. Появление нового социального 
актанта запускает процессы трансфор-

мации социальных институтов и станов-
ление новых норм. Период становления 
этих норм сопровождается аномией, от-
сутствием ясных ориентиров поведения 
для большинства, что само по себе явля-
ется риском. На основе анализа новост-
ных кейсов, отражающих становление 
реальных социальных практик перечис-
лим основные противоречия, нерешен-
ные вопросы, риски (см. таблица 1).

Таблица 1. Противоречия, отражающие трансформацию социальных институтов под влиянием 
нового социального актанта –  ИИАС (ИИ)

Область Противоречия, нерешенные вопросы, риски Примеры кейсов (заголовки, ключевые слова ново-
стей)

Право Возможно ли использовать алгоритмы ИИАС 
как инструмент правосудия? (проблема вос-
производства существующих социальных сте-
реотипов; не учет «гуманного»  
компонента).

«Compas предсказывает риск совершения повторного 
преступления»; «Компьютерная программа для оценки 
возможности выпуска заключенного под залог оказа-
лась расистской».

Как оценивать ущерб, причинённый роботу? 
Преступления против антропоморфного робо-
та, в случае их безнаказанности, не приве-
дут ли к моральной трансформации самого 
человека (человечества)?

«Робот-путешественник был уничтожен в США», «Аме-
риканские солдаты с почестями похоронили робота 
Boomer», «Исследование Р. ванн Баарена: человеку 
сложно причинить вред антропоморфному роботу».

Кто обладает правом на цифровую личность 
(создание, хранение, уничтожение)?

«Death tech: как технологии «оживляют» умерших»

Можно ли рассматривать ИИАС в качестве но-
вого субъекта (квази- субъекта) права?

«Робот София получила гражданство Саудовской Ара-
вии»; «В Японии принят закон, признающий роботов 
«электронными лицами», имеющими права и обязан-
ности».

Мораль ИИАС –  новый носитель нравственности? 
Можно ли алгоритмизировать нравствен-
ность? Какой алгоритм принятия решений 
следует заложить в беспилотный транспорт? 
Следует ли учитывать культурные (региональ-
ные) аспекты?
Кто ответственен за катастрофу беспилотника, 
повлекшего смерть пассажира/ 
пешехода?

«Моральная машина: платформа для сбора мнений 
о нравственном выборе»; «Культурные различия по-
влияли на решение проблемы вагонетки».
«Кто ответит за аварию автомобиля- беспилотника»; 
«Оператора беспилотного такси Uber обвинили в убий-
стве по неосторожности»

Межличност-
ные отноше-
ния

Новый субъект межличностных отношений: 
как это повлияет на нашу идентичность? Кем 
и как будет программироваться виртуальный 
собеседник? Как повлияет на социализацион-
ные навыки?

«ELIZA: человек начал откровенничать с машиной»; 
«Death tech: как технологии «оживляют» умерших»; 
«Общение с социальными роботами может улучшить 
самочувствие человека».

Новый субъект семейных отношений? «Replika AI: новый друг или замена реальных 
отношений»;»Кодер создал виртуальную «жену» с по-
мощью ChatGPT»; «В Нидерландах готовится свадьба 
женщины и ИИ».

Проблема утечки конфиденциальной инфор-
мации при использовании ИИАС (типично для 
всех соц.сфер)

«Конференция «Love and Sex»: имеет ли право робот 
отказаться выполнять требование человека?».
«Boxie-робот, похожий на ребенка, способен убеждать 
людей отвечать на личные вопросы»; «Правительство 
Италии запретило Chat-bot за незаконный сбор личных 
данных».

Социология № 6 2023



119

Область Противоречия, нерешенные вопросы, риски Примеры кейсов (заголовки, ключевые слова ново-
стей)

Професси-
ональная 
сфера

Новый субъект в профессиональной сфере. 
В каких сферах допустимо применять ИИАС? 
Допустимо ли применение в профессиях, свя-
занных с эмпатией? Насколько качественной 
будет работа ИИАС и кто будет нести ответ-
ственность за незапланированные ошибки?

«Роботы- курьеры начали помогать врачам в трех сто-
личных больницах»; «Врач послал робота сообщить 
пациенту о том, что тот умрет», «Платформа «Все 
свои» помогает родителям и детям найти друг друга», 
«На выставке- форуме «Россия» искусственный интел-
лект провел свадьбу».

Устранением человека из ряда операций, риск 
массовой безработицы (по крайней мере, 
в момент «перехода» к новой модели заня-
тости).

«Goldman Sachs допустил замену 300 млн рабочих 
искусственным интеллектом», «Медиаконцерн Axel 
Springer сокращает сотни сотрудников и заменяет их 
на ИИ», «IBM приостановит приём сотрудников, плани-
руя заместить 7,8 тыс. вакансий системами ИИ».

Необходимость корпоративных правил ис-
пользования ИИАС. Риск утечки информации 
и корпоративной тайны.

«Amazon призвал сотрудников не делиться с чат-ботом 
конфиденциальной корпоративной информацией»; 
«Использование ChatGPT для работников ограниче-
но в большем количестве банков, включая Goldman 
и Citigroup»; «Почти половина фирм разрабатывают 
политику использования ChatGPT».

Проблема воспроизводства стереотипов 
и предубеждений во многих областях исполь-
зования.

«Amazon разработала ИИ для поиска сотрудников 
и отказалась от него из-за дискриминации женщин»; 
«Программа Geolitica отправляет больше полицейских 
патрулей в кварталы, где преобладают чернокожие 
жители»

Образование 
и наука

Допустимость использования ИИАС в обра-
зовании. ИИАС как образовательный инстру-
мент –  границы использования?

«Нейросеть написала диплом», «Ученый совет МГПУ 
разрешил студентам использовать GhatGPT при напи-
сании диплома», «Ученый из НИУ ВШЭ написал статью 
с помощью ChatGPT».

Появление нового актанта в учебном процес-
се. Изменение парадигмы образования. Чему 
учить и как учить?
Вопрос о статусе и роли учителя (модель 
«Учитель + ИИ-инструмент +ученик» vs «ИИ-
преподаватель + учитель- ассистент +ученик).

«Создана программа, способная проверять эссе на ан-
глийском языке эффективнее учителя»; «Jill Watson 
Assistant –  чат-бот –  помощник преподавателя», «Агент 
Vera ассистирует студентам- биологам».

ИИ –  личный профессиональный наставник? 
Курирование учебного процесса на основе big 
date: объективность, надежность конфиденци-
альность данных.

Проект «Betty’s Brain», США
«Проект 01 Математика –  российская онлайн обучаю-
щая система» (так же см. системы: «OUAnalyse, Вели-
кобритания; «ALP», «Cognii» США и пр.)

Искусство Что является искусством? Кто обладает автор-
скими правами на произведение, созданное 
с помощью ИИАС? Как защитить авторские 
права? ИИАС –  инструмент творца или творец?

«Проект «Next Rembrandt»; «Картина нейросети вы-
играла конкурс»; «Meta представила инструмент для 
создания музыки и аудио по текстовому заданию»; 
«Портрет Эдмунда де Белами»; «Художники против 
нейросети».

Лингвистика, 
язык

Влияют ли тексты, написанные искусственным 
интеллектом на наш человеческий язык?

«Исследователи выявили различия между человече-
ским и машинным языком».

Медицина, 
здоровье

Новый актант в отношениях «врач-пациент». 
Проблема «объяснимости» прогнозов ИИАС 
(не всегда понятно, как ИИАС пришел к выво-
ду). Кто несет ответственность за неверный 
диагноз?

«ChatGPT сдал экзамен на врача и в считаные секунды 
поставил правильный диагноз пациенту», «Сервис 
Deep Patient», «Первое лекарство, созданное ИИ, про-
шло клинические испытания на людях».

Государство, 
управление

Новые формы социального контроля.
Конфликт между конфиденциальностью, при-
ватностью и безопасностью общества.

«Система социального кредита в Китае», «Учёные 
из Гарварда разрабатывают нейросеть для анализа по-
стов в соцсетях и поиска в них хейтспича»; «Минциф-
ры РФ предложило создать национальную платформу 
для обработки и хранения данных от камер видеона-
блюдения».

Продолжение
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Область Противоречия, нерешенные вопросы, риски Примеры кейсов (заголовки, ключевые слова ново-
стей)

Кто будет контролировать ИИАС? «Страна- датацентр Del Complex –  плавучая платформа 
в международных водах».

Цена ошибки при использовании этих форм 
контроля, учитывая параллельно развивающи-
еся технологии «Deep Fake».

«Гугл представил нейросеть Imagen Video, которая 
на основе текста генерирует видео»

Манипуляция и влияние на общественное мне-
ние, злоупотребления.

«Семья Шумахера подает в суд на фейковое интервью, 
сгенерированное чат-ботом», «Клонирование голоса 
с помощью ИИ использовано в крупном ограблении».

Таким образом, появление нового 
актанта во многих социальных сфе-
рах ведет к состоянию аномию: новые 
нормы еще не сформировались, ста-
рые уже не работают), и к нестабиль-
ности социальных институтов. Влияние 
ИИАС на разные сферы жизни требу-
ет дальнейшего изучения социологов 
и культурологов. Результаты аналити-
ки должны помочь лицам, принимаю-
щим решения, в разработке регламен-
тов использования ИИАС. Представ-
ляется также целесообразным вклю-
чение этой тематики в программы об-
учения инженеров –  потенциальных 
создателей ИИАС.

На микроуровене ИИАС может вли-
ять на идентичность и регулировать по-
ведение человека, выступая для не-
го в роли «Другого». Получая от алго-
ритмов разнообразную информацию 
о мире, человек формирует на этой 
основе образ «обобщенного Друго-
го», «значимого Другого» [10].ИИАС 
становится новым актантом в семей-
ной и образовательной сферах (см. 
таблицу 1: «Межличностные отноше-
ния», «Образовательная сфера»). Ре-
альные кейсы показывают, что ИИАС 
нередко воспринимается людьми как 
собеседник, партнер, наставник. Ис-
следования [11,12] подтверждают «не-
различимость» в процессе взаимодей-
ствия цифровых объектов для челове-
ка, особенно если они атропоморфны 
и/или выполняют функцию человека 
(чат-боты).

Вмешательство ИИАС в формирова-
ние идентичности человека происходит 
за счет:

• получения информации о других лю-
дях, подбираемой и предоставляемой 
алгоритмами ИИАС;

• взаимодействия с ИИ, которого чело-
век воспринимает не как техническое 
устройство, но как субъекта –  «Дру-
гого»;

• на основе осознания человеком по-
стоянного контроля за своим пове-
дением и того, что информация о нем 
собирается –  эффект постоянного 
присутствия «обобщенного другого».

Заключение
Таким образом, ИИАС становятся важ-
ным агентом социализации. Использова-
ние ИИАС имеет потенциал для улучше-
ния качества жизни людей, оптимизации 
работы организаций и решения сложных 
проблем.

Агентность ИИАС характеризует эти 
системы как автономные, способен при-
нимать решения в соответствии с задан-
ными целями и условиями, становится 
субъектом социальных отношений и вли-
ять на построение идентичности чело-
века.

Технологический подход к понима-
нию агентности ИИАC фокусируется 
на рисках в связи с потенциальным раз-
витием у этих систем функции целепо-
лагания и принятия решений без участия 
человека (риск неуправляемости ИИАС).

Социологический подход к понима-
нию агентности ИИАС позволяет рас-
смотреть эти системы как нового соци-
ального актанта, влияющего на транс-
формацию норм взаимодействия внутри 
практически всех основных социальных 
институтов. Новые нормы будут скла-
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дываться как под влиянием стихийно 
возникающих практик, так и законода-
тельства разных страх (влияние куль-
турных особенностей прослеживается 
в эксперименте «Моральная машина»). 
Момент становления новых норм вызы-
вает аномию и

нестабильность общества в целом. 
Эта ситуация неизбежна, но минимизи-
ровать связанные с этим риски возможно 
за счет их идентификации и координа-
ции. Отдельно следует выделить риски, 
связанные с появлением нового агента 
социализации –  ИИАС.Отсутствие ре-
гламентов в ряде областей социального 
взаимодействия человек –ИИАС может 
привести к формированию двой ной сис-
темы норм в одних и тех же областях 
жизнедеятельности: по отношению к че-
ловеку и по отношению к ИИАС.
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AGENCY OF ARTIFICIAL 
AUTONOMOUS SYSTEMS AS 
A FACTOR IN THE TRANSFORMATION 
OF SOCIETY

Safonova Yu.A., Subocheva O. N., Korshkova A. S.
Moscow State Technical University named after 
N. E. Bauman.

The relevance of the study is due to the inten-
sive development of artificial intelligent autono-
mous systems (AIAS) and their impact on soci-
ety. The most important characteristic of these 
systems is agency, understood as the ability to 
act in changing conditions to achieve set goals. 
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Purpose of the study: analysis of the risks as-
sociated with the implementation of informa-
tion technology in various social spheres. The 
research methodology was the actor- network 
concept of B. Latour, according to which soci-
ety is an association of human and non-human 
actants. It is shown that the emergence of a new 
social actant (AIAS) affects society at the mac-
ro-and micro levels. At the macro level, it launch-
es processes of transformation of social institu-
tions and the formation of new norms. Chang-
es at the micro level occur through influencing 
the identity and regulation of people’s behavior 
(AIAS as “Other”, “Generalized Other”). Two 
groups of risks have been identified: those as-
sociated with the instability of society and the 
transformation of social institutions at the macro 
level; at the micro level –  due to the emergence 
of a new agent of socialization.

Keywords: artificial intelligence, transformation 
of norms, social risks, digital world, neural net-
works, socialization, identity.
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В статье представлены основные результаты 
исследований бюджетов времени населения 
малых городов Литвы, проведенных в 70–80‑е 
годы ХХ века сотрудниками Института фило‑
софии, социологи и права Академии наук. 
Одной из целей этих исследований было рас‑
крытие тенденций использования бюджетов 
времени жителями малых литовских городов. 
Изучение бюджета времени той или иной со‑
циальной группы позволяет судить о ее быте, 
стиле жизни, мировоззрении. В данной статье 
предпринята попытка на основе вторичного 
анализа результатов социологических иссле‑
дований выстроить модель бюджета времени 
населения малых городов Литвы в 70–80‑е 
годы ХХ столетия.

Ключевые слова: бюджет времени, рабочее время, 
внерабочее время, свободное время, занятия в сво-
бодное время, домашний труд.

Введение
Изучение повседневной деятельности 
больших социально‑ профессиональных 
групп населения и отслеживание про‑
исходящих изменений позволяют полу‑
чить представление о реальном поведе‑
нии людей в различных сферах жизни 
[7, с. 72]. Начиная с 1969 г. в Литве был 
проведен ряд обследований бюджетов 
времени различных социальных групп 
[4, 5, 9, 10, 11, 17, 19, 20].

Бюджет времени –   это распреде‑
ление затрат времени  (суток, недели, 
месяца, года) по видам его использова‑
ния работником (рабочим, инженерно‑ 
техническим  работником,  служащим, 
членами его семьи или определенной 
группы  населения).  Бюджет  времени 
включает: рабочее время –  это время 
фактической работы на производстве, 
приема и сдачи смены, простоя и непро‑
изводительных перерывов в работе; вне-
рабочее время –  передвижение на ра‑
боту и обратно; труд в домашнем хозяй‑
стве; удовлетворение физиологических 
потребностей (сон, еда, личная гигиена); 
свободное время и прочие затраты вре‑
мени [18].

Поведение людей обусловлено про‑
фессиональными, семейно‑ бытовыми, 
образовательно‑ культурными и други‑
ми потребностями, а также условиями, 
в которых осуществляется их реализа‑
ция. Все это находит отражение в при‑
сущей каждой из них совокупности ви‑
дов деятельности, их продолжительно‑
сти, частоте. В результате всего этого 
и складывается определенная структура 
и способ использования бюджета вре‑
мени. Ведь в бюджете времени отража‑
ются многие стороны образа жизни лю‑
дей: трудовая деятельность, культура, 
быт, досуг. С помощью бюджета вре‑
мени можно глубже изучить те стороны 
жизни людей, которые нельзя измерить 
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с помощью стоимостных и натуральных 
показателей.

Изучение  фактической  динамики 
и  структуры  использования  бюджета 
времени в различные годы и в разных 
социальных  группах  населения  дают 
возможность определить темпы роста 
культурно‑ бытовых и других потребно‑
стей [1, 2, 8].

Изучение фактических затрат вре‑
мени, изменений использования фонда 
времени в зависимости от различных 
факторов,  таких как социальная при‑
надлежность, образование, семейное 
положение, условия и место прожива‑
ния, доходы семьи, сезон года, позво‑
ляет определить основные направления 
рационализации использования внера‑
бочего и свободного времени [12, 13, 16].

Методология и источники
Исследования бюджетов времени –  ори‑
гинальное научно‑ прикладное направле‑
ние социолого‑ статистических исследо‑
ваний. Время –  природно‑ социальный 
ресурс деятельности людей, оно необ‑
ходимо для удовлетворения их обще‑
ственных и личных потребностей. Все 
виды деятельности различных социаль‑
ных групп населения, их продолжитель‑
ность определяются преимущественно 
социально‑ экономическими потребно‑
стями индивидов, семей, формирующи‑
мися при определенном уровне развития 
экономики, социальной структуры, отно‑
шений, при определенных условиях тру‑
да, быта и отдыха. Система потребностей 
удовлетворяется системой деятельности. 
Поэтому при изучении того или иного 
элемента жизнедеятельности социаль‑
ной группы необходимо определить его 
место в общей системе повседневной 
деятельности [15]. Это важнейший ме‑
тодологический принцип, применяемый 
в исследованиях бюджетов времени, по‑
скольку с помощью показателей распре‑
деления времени на занятия мы полу‑
чаем возможность фиксировать и ана‑
лизировать действия людей в сферах 
труда, быта, образования и досуга. Эти 
действия отражаются в их наборе, про‑
должительности, частоте, периодично‑
сти, локализации в пространстве и дру‑

гих характеристиках. Такой временной 
подход есть и предпосылка «рациона‑
лизации» повседневной деятельности 
или ее отдельных видов. Но для более 
полного понимания реального поведения 
людей требуются изучение и учет цен‑
ностных ориентаций, мотивации, отноше‑
ния к тем или иным видам деятельности, 
удовлетворенности условиями и резуль‑
татом осуществления разных видов за‑
нятий. Взаимосвязана также деятель‑
ность социальных, профессиональных, 
демографических групп территориаль‑
ной общности (города, страны), пред‑
ставляющая собой систему. Это пред‑
полагает построение, расчет и анализ 
балансов совокупного фонда времени 
всего населения тех или иных террито‑
рий [6, 13, 14, 15].

Эмпирической базой проведенных 
исследований стали данные анкетного 
опроса жителей малых городов: Варе‑
ны, Кайшядориса, Купишкиса, Пасва‑
лиса,  Пренай,  Расейняй,  Швенченис, 
проведенные в 1972 г. (летом и зимой) 
и Варены, Кайшядориса, Плунге, Расей‑
няй –  в 1980 г. (летом) и 1981 г. (зимой). 
Летом 1972 г. было обследовано 797 
(399 мужчин и 398 женщин) и зимой то‑
го же года 1018 (518 мужчин и 500 жен‑
щин) респондентов. Летом 1980 г. были 
обследованы 983 (461 мужчина и 522 
женщины) и зимой 1981 г. – 1006 (454 
мужчины и 522 женщины) недельных 
бюджетов времени занятого населения 
малых городов.

Результаты исследования
Результаты  обследования  бюджетов 
малых городов показали, что использо‑
вание фактического недельного фонда 
времени складывается различным об‑
разом [3].

Рабочее время. Для занятого муж‑
ского населения малых городов летом 
1980 г. и зимой 1981 г. характерна не‑
сколько большая недельная фактиче‑
ская продолжительность рабочего вре‑
мени на производстве в сравнении с эти‑
ми же периодами 1972 г. У всех опро‑
шенных мужчин рабочее время летом 
увеличилось на 2,8 час. в неделю, а зи‑
мой сократилось на 0,5 час. У женщин 
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рабочее время увеличилось в летний 
период 1980 г. в сравнении с этим же 

периодом 1972 г. на 3,1 час. в неделю, 
а зимой 1981 г. на 0,7 час. (см. табл. 1).

Таблица 1. Фактическая величина рабочего времени населения, занятого на производстве 
(на человека в часах за неделю)

Мужчины Женщины

лето изме‑
нение

+/–

зима изме‑
нение

+/–

лето изме‑
нение

+/–

зима изме‑
нение

+/–1972 1980 1972 1980 1972 1980 1972 1980

Все опро-
шенные, 
в том числе:

39,2 42,0 +2,8 42,5 42,0 –0,5 34,9 38,0 +3,1 39,1 39,8 +0,7

Рабочие 40,6 43,1 +2,5 43,2 42,1 –1,1 34,5 40,7 +6,2 37,9 40,1 +2,2

Служащие 37,7 40,8 +3,1 41,5 42,0 +0,5 35,7 37,2 +1,5 39,9 39,8 –0,1

Несмотря на то, что за 1972–1981 гг. 
не было изменений в законодательстве 
о труде (увеличение либо уменьшение 
недельного рабочего времени), харак‑
терна также несколько большая уста‑
новленной законодательством фактиче‑
ская недельная продолжительность ра‑
бочего времени мужчин. Эта тенденция 
обусловлена рядом причин: во‑первых, 
стремлением выполнить плановые за‑

дания иногда прибегая к сверхурочным 
работам (в конце месяца, квартала, го‑
да); во‑вторых, желанием дополнитель‑
но заработать денег (труд по совмести‑
тельству); в‑третьих, часть работающих 
не справятся с заданиями на рабочем 
месте, поэтому наблюдается тенденция 
к продолжению труда на производстве 
(рабочего времени) в домашних усло‑
виях (см. табл. 2).

Таблица 2. Использование рабочего времени на производстве (на человека в часах за неделю, 
лето 1980 г.)

Рабочее 
время

В том числе

муж. жен. труд на произ‑
водстве

продолжение производ‑
ственного труда дома

сверхурочная 
работа

работа по совмести‑
тельству

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Все обследо-
ванные

42,0 38,0 41,5 37,6 0,1 0,2 0,1 – 0,3 0,2

Рабочие 43,1 40,7 42,7 40,2 0,1 0,3 0,1 – 0,2 0,2

Служащие 40,8 37,2 40,0 36,8 0,3 0,2 0,1 – 0,3 0,2

В городах:

Варена 39,8 37,2 39,7 36,8 – 0,2 0,1 – – 0,2

Купишкис 41,3 37,5 40,8 37,2 0,1 0,2 – – 0,4 0,1

Плунге 42,0 36,8 41,4 36,6 0,2 – 0,2 0,1 0,2 0,1

Расейняй 42,7 37,6 42,0 36,3 0,4 0,7 0,1 0,1 0,2 0,5

Швенченис 43,1 37,9 42,6 37,9 0,1 – 0,2 – 0,2 –

Удлинение рабочего времени по тем 
или иным причинам отрицательно сказы‑
вается на непроизводственной деятельно‑

сти работников: сокращает время на удов‑
летворение их семейно‑ бытовых, полити‑
ческих, культурных и других потребностей.
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Внерабочее время. Важными струк‑
турными элементами бюджета времени 
являются виды деятельности, связанные 
с работой на производстве (передвиже‑
ния на работу и обратно, прием и пере‑
дача смены до и после регламентирован‑
ного рабочего дня, уход за собой до и по‑
сле смены). Их продолжительность у ра‑
ботающего населения за сравниваемый 
период уменьшилось. Это результат раз‑
вития и улучшения работы городского 
и пригородного транспорта, поскольку 
в затратах на эту группу видов деятель‑
ности преобладающее место занимает 
время передвижения от дома до работы 
и обратно.

О способах и средствах передвиже‑
ния можно судить по следующим дан‑
ным (% от общего числа ответивших) 
(см. табл. 3).

Как видно из таблицы 3, большин‑
ство опрошенных ходит на работу пеш‑
ком. Второе место занимает городской 
транспорт. Другие виды транспорта при‑
меняются слабо. Однако следует отме‑
тить, что затраты на дорогу еще значи‑
тельны, и с учетом того, что территория 

малого города небольшая (см. табл. 4), 
они нуждаются в дальнейшем сокраще‑
нии.

Таблица 3. Способы и средства передвижения 
на работу (% от общего числа ответивших)

Мужчины Женщины

1. Пешком 62,9 82,5

2. Общественным транс-
портом

21,7 13,9

3. Велосипедом 3,7 1,1

4. Мотоциклом 1,7 0,4

5. Собственным авто-
мобилем

5,0 1,3

6. Другими средствами 5,0 0,8

Затраты времени в домашнем хо-
зяйстве. Этот вид деятельности –  одна 
из существенных характеристик уровня 
жизни людей и в то же время неотъем‑
лемое условие воспроизводства рабо‑
чей силы, происходит посредством по‑
требления материальных вещественных 
благ и услуг, которые создаются в обще‑
ственном и домашнем хозяйстве.

Таблица 4. Структура времени, связанного с работой, по городам (на человека в часах за неделю, 
лето 1980 г.)

Мужчины Женщины

Варе‑
на

Купиш‑
кис

Плун‑
ге

Расей‑
няй

Швенче‑
нис

Варе‑
на

Купиш‑
кис

Плунге Расей‑
няй

Швен‑
ченис

1. Ходьба на ра-
боту

2,1 2,3 2,8 2,4 2,6 1,5 1,8 2,6 2,0 2.1

2. Ожидание 
транспорта и езда

0,6 1,5 0,9 1,5 1,2 0,3 0,9 0,7 0,4 0,4

3. Прием и сдача 
смены

0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2

4. Уход за собой 
до и после смены

0,1 0,2 0,3 0,2 – – 0,1 0,2 0,2 0,1

Всего: 3,0 4,2 4,3 4,2 4,3 1,9 2,9 4,1 2,7 2,8

В домашнем хозяйстве на основе ин‑
дивидуальных затрат труда и времени 
организуется вся система производства 
и потребления. Она предусматривает ор‑
ганизацию питания, стирку, уход за квар‑
тирой, одеждой, обувью, уход за детьми. 
Эти виды домашнего труда необходи‑
мы для удовлетворения материально‑ 

бытовых потребностей, а личное подсоб‑
ное хозяйство (ЛПХ) как разновидность 
домашнего труда, представляет собой 
еще и важный источник продуктов пита‑
ния и денежных средств для некоторой 
части жителей малых городов.

Труд в домашнем хозяйстве и удов‑
летворение  бытовых  потребностей 
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во многом зависят от тех материальных 
условий, в которых они протекают. Ко‑
личество людей, проживающих в благо‑
устроенных жилищах с 1970 г. по 1980 г. 
выросло больше, чем в 2 раза (в то же 
время уменьшилась доля квартир без 
удобств), значительно выросла обеспе‑
ченность населения холодильником, сти‑
ральными и швейными машинами, пыле‑
сосами. Эта бытовая база значительно 
облегчает домашний труд, делает его бо‑
лее привлекательным, экономит время.

Однако, с другой стороны, рост бла‑
госостояния городского населения, по‑
вышение  его  общеобразовательного 
и культурного уровня увеличивают тре‑
бования, предъявляемые к культуре бы‑
та и в малых городах. Повышение за‑
просов горожан в отношении качества 
и  разнообразия  потребляемой  пищи, 
одежды, обуви, комфорта и гигиены жи‑
лища является важным фактором, за‑

медляющим процесс сокращения труда 
и времени в домашнем хозяйстве, а не‑
редко приводящим и к возрастанию доли 
его отдельных элементов.

Если мы обратимся к данным бюд‑
жета времени, то увидим, что затраты 
времени на труд в домашнем хозяйстве 
у мужчин летом с 1972 г. по 1981 г. уве‑
личились в среднем на 1,2 часа в неделю 
(см. табл. 5), а зимой с 1972 г. по 1981 г. –  
на 2,1 часа, а у женщин эти затраты вре‑
мени сократились летом –  на 1,0 часа, 
зимой –  3,2 часа (см. табл. 6).

У  мужчин  увеличение  произошло 
за счет работ по дому, ухода за детьми 
и прочих видов домашнего труда (в не‑
малой степени за счет ухода за бытовой 
техникой). У мужчин также несколько 
уменьшились затраты времени на труд 
в ЛПХ, на покупки товаров и пользова‑
ние услугами сферы быта как в летнем, 
так и в зимнем периоде (см. табл. 6, 7).

Таблица 5. Затраты времени в домашнем хозяйстве (на человека в часах за неделю летом)

Виды деятельности Мужчины Женщины

1972 г. 1980 г. Изменение +/– 1972 г. 1980 г. Изменение +/–

1. Работа по дому 3,5 4,6 +1,1 15,0 14,5 –0,5

2. Приобретение товаров и пользова-
ние услугами

1,9 1,7 –0,2 3,6 3,9 +0,3

3. Уход за детьми 0,8 1,1 +0,3 2,2 2,8 +0,6

4. Труд в ЛПХ 8,1 5,9 –2,2 5,5 4,8 –0,7

5. Прочие виды домашнего труда 0,9 3,1 +2,2 2,5 1,8 –0,7

Всего: 15,2 16,4 +1,2 28,8 27,8 –1,0

Таблица 6. Затраты времени в домашнем хозяйстве (на человека в часах за неделю зимой)

Виды деятель‑
ности

Мужчины Женщины

1972 г. 1981 г. изменение +/– 1972 г. 1981 г. изменение +/–

1. Работа по дому 3,3 4,8 +1,5 16,2 16,4 +0,2

2. Приобретение 
товаров и пользо-
вание услугами

2,3 2,0 –0,3 4,1 4,3 +0,2

3. Уход за детьми 1,3 1,4 +0,1 3,0 2,9 –0,1

4. Труд в ЛПХ 3,4 2,1 –1,3 1,5 0,7 –0,8

5. Прочие виды до-
машнего труда

1,3 3,4 +2,1 3,2 0,5 –2,7

Всего: 11,6 13,7 +2,1 18,0 24,8 –3,2
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У женщин в основном уменьшение 
происходило за счет расхода времени 
на труд в ЛПХ и прочих видов домашне‑
го труда. Но за этот же период несколь‑
ко увеличились затраты времени на по‑
купки товаров и пользование услугами 
сферы быта (см. табл. 5, 6).

Таким образом, в общем итоге про‑
слеживается тенденция к постепенному 
выравниванию объема затрат времени 
в домашнем хозяйстве женщин и муж‑
чин, хотя нагрузка женщин в домашнем 

хозяйстве по‑прежнему еще велика (она 
почти вдвое превышает нагрузку муж‑
чин).

Одной из значительных статей затрат 
труда у женщин по ведению домашнего 
хозяйства является время, расходуемое 
на работу по дому (приготовление пи‑
щи, уход за квартирой, одеждой, обувью, 
стирка, глажение белья и т.д.). Особенно 
много времени они тратят на приготов‑
ление пищи в домашних условиях (см. 
табл. 7).

Таблица 7. Использование времени на работы по дому летом 1980 г. (на человека в часах и% 
за неделю)

Виды деятельности Мужчины Женщины

час. % час. %

1. Приготовление пищи 1,7 36,9 6,4 44,1

2. Накрытие и уборка стола, мытье посуды 0,3 6,5 1,1 7,6

3. Стирка и глажение белья 0,5 10,9 3,0 20,7

4. Уход за одеждой, обувью и т.д. 0,1 2,2 0,2 1,4

5. Уход за квартирой 1,6 34,8 3,5 24,1

6. Другие виды работ (топка печей и т.д.) 0,4 8,7 0,3 2,1

Итого: 4,6 100,0 14,5 100,0

Без приготовления пищи в домаш‑
них условиях в малых городах невоз‑
можно  удовлетворение  потребностей 
в еде. Этот вывод, вытекающий из ана‑
лиза бюджетов времени, подтвержда‑
ется анкетным опросом. Так, в будние 
дни жители малых городов пользуются 
услугами общественного питания следу‑
ющим образом: женщины завтракают –  
2,6%, обедают –  39,7%, ужинают –  2,4% 
(ответивших во время анкетного опро‑
са); мужчины соответственно –   1,9%, 
50,2% и 1,1%.

Значительная часть материально‑ 
вещественных  благ  и  услуг,  необхо‑
димых для удовлетворения семейно‑ 
бытовых  потребностей  населения, 
создается в общественном хозяйстве. 
В нем почти полностью сосредоточе‑
но производство и основных продук‑
тов питания. Поэтому удовлетворение 
потребности в пище невозможно для 
многих семей без покупки продуктов 
питания. Если приготовление пищи –  

самая продолжительная деятельность 
среди работ по дому, то покупка продук‑
тов питания имеет наибольший вес де‑
ятельности, осуществляемой жителями 
за пределами квартиры. Согласно дан‑
ным бюджета времени (см. табл. 8) ра‑
ботающие  мужчины  на  покупку  про‑
дуктов питания тратят в неделю 76,5%, 
а женщины –  84,3% времени, расходу‑
емого на покупки и услуги. Поскольку 
продукты питания имеют ограниченный 
срок хранения, то спрос на них являет‑
ся повседневным и поэтому приходится 
ежедневно посещать продовольствен‑
ные магазины. Как видно из табл. 8, 
это –  и преимущественно женский вид 
деятельности (женщины на этот вид де‑
ятельности тратят в 2,5 раза больше 
времени, чем мужчины).

В структуре услуг затраты времени 
населения малых городов на виды де‑
ятельности, связанные с посещением 
предприятий бытового обслуживания по‑
ка самые скромные (см. табл. 8). Напри‑
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мер, в прачечной все белье стирает толь‑
ко 6,9% и меньшую его часть –  49,9%, 

как в то же время стирающих дома со‑
ставляет 43,2% опрошенных.

Таблица 8. Использование времени на покупки товаров и пользование услугами летом 1980 г. 
(на человека в часах и% за неделю)

Мужчины Женщины

час. % час. %

1. Покупки продуктов питания 1,3 76,5 3,2 84,3

2. Покупки промышленных товаров 0,2 11,7 0,3 7,9

3. Посещение предприятий быта 0,1 5,9 0,1 2,6

4. Получение услуг у частных лиц - - 0,1 2,6

5. Посещение административных и дру-
гих учреждений

0,1 5,9 0,1 2,6

Всего: 1,7 100,0 3,8 100,0

Важным элементом труда в домаш‑
нем хозяйстве является уход за деть‑
ми. На этот вид деятельности мужчины 
в среднем в неделю тратят 1,1 час., жен‑
щины почти в 3 раза больше. За послед‑
нее десятилетие в этой статье бюджета 
времени произошли некоторые измене‑
ния. Мужчины стали больше времени 
расходовать на уход за детьми.

Рассмотрим труд в домашнем хозяй‑
стве в зависимости от возраста, обра‑
зования и семейного положения. Итак, 
работающее население малых городов 
существенно  различается  долей  до‑
машнего труда в зависимости от воз‑
раста. Если принять затраты времени 
занятых на производстве мужчин 20–
24 лет за 100%, то у мужчин в возрасте 
25–29 лет они увеличиваются более чем 
на 24%; 30–39 лет –  50%; 40–49 лет –  
61%; 50–59 лет –  78%; также и у жен‑
щин,  если  принять  затраты  времени 
женщин 20–24 лет за 100%, то получит‑

ся –  соответственно –  18%; 34%; 22%; 
29%.

С повышением общеобразователь‑
ного  уровня  людей  затраты  времени 
на труд в домашнем хозяйстве умень‑
шаются. Если принять за 100% затра‑
ты времени лиц (мужчин) с начальным 
образованием,  то  затраты  времени 
у лиц с неполным средним образовани‑
ем уменьшаются на 9,6%, со средним –  
на 21,2%, с высшим и незаконченным 
высшим –  на 22,2%; у женщин –  соответ‑
ственно –  8,4%; 15,8%; 17,3%.

Подобная картина прослеживается 
и при анализе затрат времени на труд 
в  домашнем  хозяйстве  и  семейно‑ 
возрастных групп жителей малых горо‑
дов: молодежь значительно меньше тра‑
тит времени на этот вид деятельности, 
чем родители с несовершеннолетними 
детьми или пожилые люди.

Как влияет месячный душевой доход 
в семье на труд в домашнем хозяйстве, 
можно судить по данным таблицы 9.

Таблица 9. Влияние месячного душевого дохода в семье на труд в домашнем хозяйстве (затраты 
времени в часах в неделю)

Размер месячного душевого дохода в семье в руб.

30–60 руб. 61–80 руб. 81–100 руб. 101 и больше

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

15,2 32,1 17,7 28,0 16,2 27,7 15,4 25,5
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Как видно из таблицы 9, размер ме‑
сячного душевого дохода мужчин мень‑
ше влияет на труд в домашнем хозяй‑
стве,  чем  у  женщин.  С  повышением 
среднемесячного душевого дохода по‑
степенно уменьшаются и затраты жен‑
щин на домашний труд. Уровень доходов 
определяет также возможность приоб‑
ретения бытовой техники, а также ту или 
иную  степень  пользования  разными 
формами общественного обслуживания.

Физиологические потребности –  
(уход за собой, питание, лечение, сон). 
Затраты времени на них обусловлены, 
прежде всего, физиологическими по‑
требностями, однако они испытывают 
влияние социально‑ экономических фак‑
торов труда и жизни. Под воздействи‑
ем этих факторов продолжительность 
времени, затрачиваемого на удовлет‑
ворение  физиологических  потребно‑

стей, может в определенных пределах 
либо уменьшаться, либо увеличиваться. 
К примеру, большая трудовая нагрузка 
у женщин, работающих на производстве 
и дома, обусловливает меньшую в срав‑
нении с мужчинами величину затрат вре‑
мени на удовлетворение физиологиче‑
ских потребностей.

Изменение и структура свобод-
ного времени. Свободное время –  это 
та часть внерабочего времени, которая 
остается в распоряжении человека по‑
сле исполнения различного рода непре‑
ложных обязанностей, удовлетворения 
физиологических  потребностей  и  ис‑
пользуется для учебы и повышения ква‑
лификации, творческой деятельности, 
воспитания подрастающего поколения, 
повышения своего культурного уровня, 
общения, занятий физкультурой, спор‑
том и другого времяпрепровождения.

Таблица 10. Изменение свободного времени в зависимости от возраста, образования 
и социальной принадлежности (за 1972–1981 гг.)

Группы занятого на‑
селения

Изменение свободного времени (в час.) Удельный вес свободного времени во внера‑
бочем времени (в %)

мужчины женщины мужчины женщины

Период года:

лето (1972–1980 гг.) –2,0 – 26,0 21,5

зима (1972–1981 гг.) –0,9 +3,1 26,3 21,6

Возраст (лет):

20–24 –0,5 +4,0 29,4 25,3

25–29 +4,0 +4,3 29,1 22,3

30–39 +0,2 +2,8 27,0 20,6

40–49 –3,8 +3,1 24,5 20,6

50–59 –2,5 +0.2 25,5 19,9

Образование:

начальное –2,0 +0,1 23,9 19,9

неполное среднее –2,8 –2,1 24,2 18,2

среднее –0,7 +3,0 27,8 21,5

высшее и незакончен-
ное высшее

–4,3 +2,8 28,0 23,9

Социальная принадлежность:

рабочие –0,4 +2,2 25,7 20,2

служащие –1,0 +3,2 27,6 22,2
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Различные изменения общей трудо‑
вой нагрузки (особенно затрат времени 
в домашнем хозяйстве) мужчин и жен‑
щин  обусловили  в  основном  и  изме‑
нения величины их свободного време‑
ни. Как видно из представленных дан‑
ных табл. 10, свободное время женщин 
за рассматриваемый период выросло, 
а мужчин даже несколько сократилось. 
Эти  изменения  величины  свободного 
времени произошли под воздействием 
ряда факторов. Эти факторы (или опре‑
деленные их совокупности) с неодинако‑
вой силой повлияли на формирование 
величины свободного времени мужчин 
и женщин и внутри каждой из анализи‑
руемых групп.

Как следует из представленных дан‑
ных в табл. 10, свободное время значи‑
тельно уменьшилось только у мужчин 
более старшего возраста (40–49 и 50–
59 лет). Произошли изменения в объеме 
свободного времени и у молодых муж‑
чин. Возросло свободное время мужчин 
возрастной группы 25–29 лет (в 1972 г. 
они имели свободного времени меньше 
других групп) и уменьшилось в группе 
до 25 лет (в 1972 г. они имели свобод‑
ного времени больше всех). Таким об‑
разом, произошло некоторое выравни‑
вание свободного времени между воз‑
растными группами мужчин, но  все‑таки 
работающая молодежь имеет больше 
свободного времени (в среднем на 3–4 
час. в неделю), чем работающие мужчи‑
ны более старшего возраста.

У  женщин  увеличение  свободно‑
го времени произошло во всех их воз‑
растных группах (незначительно только 
в группе 50–59 лет).

В зависимости от уровня образова‑
ния также имеются некоторые особен‑
ности изменения величины свободного 
времени. В среде мужчин во всех груп‑
пах по образованию свободное время 
сократилось: значительнее всего в груп‑
пе с высшим и незаконченным высшим 
образованием и незначительно в группе 
со средним образованием.

Свободное время у женщин увели‑
чилось в основном в группах со сред‑
ним, высшим и незаконченным высшим 
образованием, а в группе с неполным 

средним образованием оно даже умень‑
шилось (эта группа женщин имеет самый 
низкий удельный вес свободного време‑
ни во всем бюджете времени и самую 
большую трудовую нагрузку).

На изменение величины свободно‑
го времени (особенно на его структу‑
ру и использование) значительное воз‑
действие оказало постоянное расши‑
рение материальной базы проведения 
свободного времени. Например, с 1970 
по 1980 гг. в группе опрошенных мужчин 
количество  телевизоров  увеличилось 
в 1,7 раза, а у женщин –  1,9 раза. Такое 
увеличение материальной базы свобод‑
ного времени потребовало от населения 
определенного времени для ее пользо‑
вания, что привело к изменению струк‑
туры проведения свободного времени.

Эти и другие факторы сильно повли‑
яли на времяпрепровождение населе‑
ния малых городов. В имевших место 
в последнее десятилетие изменениях 
структуры свободного времени выявля‑
ются некоторые сдвиги различного ха‑
рактера. Из числа позитивных сдвигов 
в структуре свободного времени работа‑
ющего населения можно указать на уве‑
личение затрат времени на физкульту‑
ру и спорт, общение с природой и др. 
Кроме того, значительно выросло время 
на просмотр телепрограмм (в среднем 
на человека за неделю в летнее время 
у мужчин на 2 час., у женщин –  1,9 час., 
а в зимнее время –  соответственно –  2,6 
и 1,6 час.). Время, проводимое людьми 
перед экраном телевизора, летом у муж‑
чин составляет 28,7%, женщин –  25,3% 
недельного фонда свободного времени, 
а зимой –  соответственно –  34% и 26,7%.

Сдвиги в структуре свободного вре‑
мени имеют также некоторые особен‑
ности в среде определенных групп на‑
селения. В группе молодежи физкульту‑
рой и спортом стали больше занимать‑
ся мужчины до 25 лет и женщины всех 
возрастных групп молодежи. Общение 
с природой увеличилось в возрастной 
группе 25–29 лет (мужчин и женщин).

У молодежи до 25 лет прослежива‑
ется тенденция увеличения домашнего 
времяпрепровождения. Она подтверж‑
дается уменьшением общения вне дома 
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(в среднем за неделю на 2 час. у мужчин 
и на 2,6 час. у женщин), а у мужчин и по‑
сещения учреждений культуры и зрелищ 
и значительным увеличением просмо‑
тра телепередач (5,2 час. у мужчин, 1,9 
час. у женщин). Затраты времени на про‑
смотр телепередач в группе молодежи 
до  25  лет  увеличились  больше,  чем 
в других группах занятого населения.

Свободное время молодых женщин 
до 25 лет в основном возросло за счет 
увеличения таких видов деятельности как 
непрофессиональное творчество и лю‑

бительские занятия, просмотр телепро‑
грамм, чтение, а более старших –  обще‑
ния с природой, просмотр телепередач.

Итак, изменения в структуре свобод‑
ного времени зависят также от уровня 
образования. Анализ времени, отведен‑
ного на просмотр телепередач, выявил 
противоположные тенденции у мужчин 
и женщин в зависимости от уровня обра‑
зования: оно больше всего увеличилось 
у мужчин с более низким уровнем обра‑
зования, у женщин, наоборот –  с более 
высоким (см. табл. 11).

Таблица 11. Изменение свободного времени занятого населения в зависимости от образования 
(на человека в часах = увеличение +, уменьшение -, за неделю зимой 1972–1981 гг.)

Виды деятельности Мужчины Женщины

с высш. 
и незак. 
высш. 
образ.

со сред. 
образ.

с неп. 
сред. об‑

раз.

с нач. 
образ.

с высш. 
и незак. 
высш. 
образ.

со сред. 
образ.

с неп. 
сред. об‑

раз.

с нач. 
образ.

1. Учеба и повышение ква-
лификации

–3,4 –0,9 –0,7 –0,6 –2,8 –0,4 –0,1 –0,3

2. Общественная деятель-
ность

+1,8 +0,4 +0,1 +0,7 +1,4 +0,5 +0,1 +0,1

3. Непрофессиональное 
творчество и любительские 
занятия

–0,2 –0,4 –0,8 +0,6 +1,9 +2,2 +2,5 +3,8

4. Пользование средствами 
массовой информации

–1,3 – +0,4 –1,3 +0,8 – –2,2 –1,5

- просмотр телепередач +1,9 +2,9 +3,5 +2,9 +1,9 +1,9 +0,2 +0,7

- слушание радио –1,1 –0,9 –1,1 –1,8 –0,3 –0,8 –0,7 –1,5

- чтение газет –0,5 –0,4 –0,2 –0,8 –0,4 –0,6 –0,4 –0,4

- чтение книг и журналов –1,5 –1,6 –1,8 –1,6 –0,4 –0,5 –1,3 –0,3

5. Посещение учреждений 
культуры и зрелищ

–0,4 –0,6 –0,8 –0,1 –0,2 –0,2 –0,9 –0,7

- посещение кино –0,7 –0,9 –0,9 –0,4 –0,6 –0,7 –1,3 –0,4

6. Физкультура и спорт +0,2 +0,3 –0,6 –0,1 +0,4 +0,1 – –

7. Отдых на природе +1,6 +2,2 +2,0 +0,5 +3,2 +2,8 +0,7 +2,8

8. Воспитание детей –0,8 –1,5 –1,6 –1,1 –1,5 –1,2 –1,3 –1,7

9. Внесемейное общение –1,4 –0,3 –1,3 –1,5 +0,1 –0,6 –0,2 –1,5

10. Прочие виды деятель-
ности

–0,5 +0,2 +0,5 +0,8 –0,4 –0,2 –0,8 –1,1

Всего: –4,3 –0,7 –2,8 –2,0 +2,8 +3,0 –2,1 +0,1

Различия  в  структуре  свободно‑
го времени в городах различного ти‑
па выражаются, прежде всего, в том, 

что в больших городах больше времени 
уделяется на учебу и повышение квали‑
фикации, посещение учреждений куль‑
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туры и зрелищ, физкультуру и спорт, бо‑
лее активные занятия. В малых городах 
больше времени затрачивается на до‑
машние виды деятельности,  преиму‑
щественно индивидуальные по форме: 
любительские занятия, чтение художе‑
ственной литературы и журналов, слу‑
шание радио, воспитание детей. Раз‑
личия состоят также и в объеме сво‑
бодного времени: в больших городах 
у населения больше свободного вре‑
мени, чем в малых. Как видно из при‑
веденных данных в таблице 12, затраты 
свободного времени населения малых 
городов на общественно и самостоя‑
тельно организованные формы отдыха 

сильно различаются. Вклад в освоение 
свободного времени учреждений куль‑
туры, спорта, туризма и системы мас‑
совых зрелищ еще довольно скромный, 
т.е. усваивает около 10% недельного 
фонда свободного времени. В указан‑
ный в исследованиях период времени 
резко возросли некоторые домашние 
формы времяпрепровождения. Особен‑
но много времени поглощает телевиде‑
ние (в среднем за неделю у мужчин –  
более 28% всего свободного времени, 
у женщин –  25%), отдых на открытом 
воздухе (25,5% и 24,6;), внесемейное 
общение (12,5% и 13,9%), чтение (12,5% 
и 12,2%).

Таблица 12. Распределение недельного фонда свободного времени населения малых городов 
на общественно организованные и индивидуально (самостоятельно) организованные формы 
(на человека в часах и% за неделю летом 1980 г.)

Мужчины Женщины

в часах в% в часах в%

общест. 
орг.

индив. орг. общест. 
орг.

индив. орг. общест. 
орг.

индив. орг. общест. 
орг.

индив. 
орг.

Во всех го-
родах

3,4 29,4 10,4 90,2 2,9 25,1 10,4 89,6

Варена 2,9 35,6 7,5 92,5 3,5 26,4 11,7 88,3

Купишкис 2,8 29,1 8,8 91,2 2,5 26,2 8,7 91,3

Расейняй 3,4 29,4 10,4 89,6 2,7 25,2 9,7 90,3

Плунге 2,4 29,2 7,6 92,4 3,2 24,1 11,7 88,3

Швенченис 4,7 28,6 14,1 85,9 2,8 25,4 9,9 90,1

Характерной чертой структуры сво‑
бодного времени является то, что среди 
видов досуга главное место занимает 
время, проводимое дома в семейном кру‑
гу. Причем этот вид использования сво‑
бодного времени мало зависит от соци‑
ального положения, он характерен почти 
для всех категорий работающего насе‑
ления малого города. Правда, молодежь 
до 30 лет (особенно, несемейная) в до‑
машней обстановке проводит меньше 
времени. Сравнительно несколько ниже 
расходы времени в домашней обстанов‑
ке у мужчин по сравнению с женщинами.

Среди внесемейного проведения сво‑
бодного времени, форм досуга, связан‑
ных с общественными учреждениями, 

первое место по распространенности за‑
нимает посещение кино, второе –  кон‑
церты (см. табл. 13).

Характерной чертой свободного вре‑
мени занятого населения малого города 
является перевес видов деятельности, 
не требующих подготовки, над видами, 
ее требующими (приобретение билетов, 
сборы, поездки). Данное обстоятельство 
еще больше повышает популярность теле‑
видения, чтения и уменьшает число зани‑
мающихся спортом, туризмом и другими 
видами активного отдыха, требующими 
определенной предварительной подготов‑
ки. Во‑вторых, в свободное время глав‑
ное место занимают виды деятельности, 
осуществляемые дома в семейном кругу.
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Таблица 13. Посещение учреждений культуры и зрелищ в свободное время (в % от числа 
ответивших во время опроса)

Посещаемый объект В течение 3‑х месяцев

1 раз 2–3 раза 4 и более не был

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

В малом городе

Кино 16,2 14,8 38,4 30,2 31,4 34,7 19,0 20,3

Библиотека 11,7 13,1 20,1 19,4 13,7 18,4 54,5 49,1

Дом культуры (клуб) 7,9 4,1 6,0 2,7 5,7 5,2 80,4 88,0

Вечера отдыха 13,4 11,3 5,3 9,2 4,1 6,2 77,2 73,3

Ресторан (кафе) 26,1 22,2 15,2 13,6 7,9 4,0 50,8 60,2

В малом городе и за его пределами

Концерты 38,8 35,4 20,0 20,9 2,7 5,8 38,5 37,9

Лекции 18,3 20,8 16,5 18,9 5,5 6,1 59,7 54,2

Спортивные соревно-
вания

19,9 11,1 11,9 5,4 11,6 1,6 56,6 81,9

За пределами малого города

Театр 27,9 28,5 8,9 15,7 1,0 2,4 62,2 53,4

Выставки 17,2 26,1 7,4 5,7 3,0 2,6 72,4 65,6

Рассматривая в целом характер из‑
менения структуры свободного времени 
в малых городах, следует отметить свое‑
образную поляризацию направлений его 
использования. С одной стороны, рас‑
ширяется хотя и медленно, время обще‑
ственно организованного потребления 
рекреационных услуг в рамках осущест‑
вления активных развивающих личность 
видов времяпрепровождения. С другой, 
довольно значительна общая величина 
свободного времени, проводимого в до‑
машних условиях (в семейном кругу). 
Для домашнего времяпрепровождения 
характерен стереотип свободного пове‑
дения, отличающийся однообразием ви‑
дов деятельности, склонностью к более 
легким, доступным, часто не требующим 
предварительной подготовки, формам 
участия в культурной жизни и потреб‑
ления информации развлекательной на‑
правленности.

Указанный способ проведения сво‑
бодного времени уже не удовлетворял 
население малого города. Удовлетво‑
рены проведением своего свободного 
времени 38,2% мужчин и 30% женщин; 
хотели бы проводить свободное время 

иначе –  51,7% мужчин и 60,4% женщин; 
совсем иначе –  10,1% мужчин и 9,7% 
женщин. Такими «наиболее желательны‑
ми» видами свободного времени у муж‑
чин оказались:
–  «более возвышенная деятельность» –  

повышение квалификации (45,6%), 
чтение научной литературы (31,9%);

–  активный досуг: туризм (42%), рыбная 
ловля (49,1%), спорт (39,9%), люби‑
тельские занятия (37,8%);

–  индивидуально‑ домашнее потребле‑
ние культуры: чтение художественной 
литературы (47,6%), газет и журна‑
лов (42,5%), просмотр телепередач 
(45,2%);

–  публичные зрелища (общественно‑ 
организованные виды досуга): по‑
сещение  спектаклей,  концертов 
(62,4%), кино (56,5%), музеев (47,1%), 
спортивных соревнований (40,8%).
У женщин наиболее желательными 

видами, которым они хотели бы выде‑
лять больше и значительно больше сво‑
бодного времени, оказались:
–  «более возвышенная деятельность» –  

повышение квалификации (51,5%), 
чтение научной литературы (30%);
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–  активный досуг: туризм (68,2%), лю‑
бительские занятия (51,8%), прогулки 
(45,2%);

–  индивидуально‑ домашнее потребле‑
ние культуры: чтение художественной 
литературы (68,3%), газет и журналов 
(49%), просмотр телепередач (44,5%);

–  публичные зрелища (общественно‑ 
организованные виды досуга): по‑
сещение  спектаклей,  концертов 
(77,5%), кино (65%), музеев (61,7%), 
спортивных соревнований (40,8%).
Совместный анализ времяпрепро‑

вождения  занятого  населения  малых 
городов Литвы в 1972 г. и 1980/1981 гг. 
позволяет сделать некоторые выводы. 
Главным в изменении бюджета времени 
является следующее:
–  уменьшение общей трудовой нагруз‑

ки у женщин и увеличение их свобод‑
ного времени;

–  затраты времени на домашний труд 
у женщин и у мужчин начинает посте‑
пенно выравниваться (однако разни‑
ца пока остается еще значительной);

–  в свободное время у всех занятых 
на производстве значительно вы‑
росли затраты времени на просмотр 
телепередач (пассивный, домашний 
вид потребления культуры);

–  несколько повысились затраты вре‑
мени на активные виды досуга –  за‑
нятия спортом, отдых в природной 
среде;

–  уменьшились  затраты  времени 
на слушание радиопередач, чтение, 
внесемейное общение;

–  имеет место тенденция роста само‑
стоятельно организованного досуга 
в домашних условиях;

–  остается большой разрыв между об‑
щественно и самостоятельно (инди‑
видуально) организованным досугом, 
их соотношение составляет 1:9.

Заключение
Таким образом, анализ обследований 
бюджета  времени  занятого  населе‑
ния малых городов подтверждает мне‑
ние, что у молодежи, мужчин, женщин, 
не имеющих несовершеннолетних детей, 
актуальными являются не столько про‑
блема увеличения свободного времени, 

сколько рациональное его использова‑
ние. Критерием рационализации свобод‑
ного времени служит такое времяпрепро‑
вождение, когда оно направлено на по‑
полнение общих и специальных знаний, 
повышение квалификации и развитие 
творческих способностей личности, до‑
бровольное активное участие в жизни 
города, развитие эстетических вкусов, 
нравственное и физическое совершен‑
ствование, разумные развлечения и ак‑
тивный отдых.
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TIME BUDGETS OF THE POPULATION 
OF SMALL TOWNS IN LITHUANIA 
IN THE 70–80S OF THE TWENTIETH 
CENTURY: THE EXPERIENCE OF 
RETROSPECTIVE SOCIOLOGICAL 
RECONSTRUCTION

Markov A. A., Brazevich S. S.
St. Petersburg State University of Economics

The article presents the main results of studies 
of  the  time  budgets  of  the  population  of  small 
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towns in Lithuania, conducted in the 70–80s of 
the twentieth century by employees of the Insti‑
tute of Philosophy, Sociologists and Law of the 
Academy of Sciences. One of the goals of these 
studies was to reveal  trends  in  the use of  time 
budgets by residents of small Lithuanian towns. 
Studying  the  time budget of a particular  social 
group allows us to judge its way of life, lifestyle, 
and  worldview.  This  article  makes  an  attempt, 
based  on  a  secondary  analysis  of  the  results 
of sociological research, to build a model of the 
time budget of the population of small towns in 
Lithuania in the 70–80s of the twentieth century.

Keywords:  time  budget,  working  time, 
non‑working  time,  free  time,  leisure  activities, 
household work.
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В статье проводится теоретический и эмпири-
ческий анализ проблемы развития и использо-
вания социальных качеств человека, в т.ч. осо-
бое внимание уделяется анализу ограничений, 
факторов, сдерживающих активное включение 
работников в реализацию задач функциониро-
вания предприятий. Рассмотренные факторы, 
такие как качество принимаемых управленче-
ских решений, эффективность использования 
ресурсов, приоритеты экономических акторов, 
взаимодействие хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике и другие, доказывают 
зависимость реализации социальных качеств 
человека работника не только от системы орга-
низации управления внутрипроизводственной 
деятельности, но и динамики общественных 
отношений. На основе проведенных интервью 
(n37) и опроса (N824) предлагается научная 
интерпретация источников созидательной 
активности человека в системе социально- 
экономических взаимосвязей и отношений 
в контексте социальных ценностей, соци-
ального престижа, социального сознания, 
вне которого не могут быть реализованы 
общественно- экономические трансформации.

Ключевые слова: социальные качества, работники 
предприятий и организаций, социальное управление, 
общественно- экономические трансформации.

Разнообразие общественных транс-
формаций последних трех десятилетий 
обусловливает повышенное внимание 
к развитию социальных качеств чело-
века. На каждом из этапов ранних об-
щественных  трансформаций  человек 
рассматривался с позиций личного со-
знания, коллективного сознания, лич-
ного бессознательного и коллективного 
бессознательного (К. Юнг, 1875–1961); 
в  контексте  реализации  собственных 
желаний и безопасности жизнедеятель-
ности (Э. Фромм, 1900–1980); включен-
ности в непосредственные социальные 
и профессиональные контакты между 
индивидами и группами, выражающиеся 
в элементарном социальном поведении 
и социальных действиях (Дж. Хоманс, 
1910–1989); социокультурного развития, 
в котором отражаются культурные обра-
зы, культурная принадлежность к обще-
ственным практикам, выраженная в кон-
кретной деятельности и сопутствующих 
ей нормах правилах, ценностях и соци-
альных реакциях (Г. Терборн, род. 1941). 
В свое время Г. В. Плеханов подчерки-
вал, что социальные действия являются 
одним из важнейших факторов обще-
ственного развития, положивших основу 
материалистической теории понимания 
деятельности людей, в которой видели, 
прежде  всего,  процесс  производства 
и сопутствующие ему общественные от-
ношения и вырастающие на этой почве 
групповые и коллективные интересы, 
профессиональные и социокультурные 
связи и различные формы социального 
и экономического поведения людей и зо-
ны их интересов [10, c. 243].

М. Вебер, проводя анализ феноме-
на  западноевропейского  капитализ-
ма, обосновал соотнесение социально- 
профессиональных  качеств  человека 
с новым образом жизни, имеющим свою 
нравственную ценность, образ мышле-
ния, особую логику поведения, дающих 
толчок к возникновению и процветанию 
общества [1]. Развивая идеи включен-
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ности человека в развитие обществен-
ных отношений, В. А. Ядов обосновал три 
основных положения: в простейших си-
туациях, в которых ролевые требования 
не фиксированы четко, человек руковод-
ствуется элементарными установками; 
в более сложных ситуациях, где действу-
ют определенные нормы и ролевые тре-
бования, поведение индивида строится 
на основе базовых установок (ценност-
ных ориентаций); в больших социальных 
группах поведение человека регулирует-
ся высшими диспозициями, составляю-
щими важнейшие ценностные стандар-
ты общества [13, c. 89–105].

Э. Дюркгейм, размышляя о роли об-
щества, системе превалирующих цен-
ностей, подчеркивал ведущее значение 
смысловой компоненты деятельности 
человека [3]. Не вызывает сомнений, что 
развитие социальных качеств человека 
во многом зависит от производственно- 
экономической деятельности и форми-
руемых в обществе новых обществен-
ных отношений. Но дело здесь не толь-
ко в постулате «Производство произво-
дит человека» [9, c. 101], но и в самой 
действительности, а именно в развитии 
общественных трансформаций по пути 
формирования  открытой  социальной 
системы.

Организация открытой социальной 
системы по Г. Кану скроена из элемен-
тов человеческого поведения, основан-
ных  на  совокупности  социальных  ро-
лей, норм, ценностей, ожиданий, куль-
туре взаимодействия и мотивации [6]. 
Человек в открытой социальной систе-
ме, являющийся участником развития 
общественных  отношений:  проходит 
через различные состояния, связанные 
с социальными бифуркациями –  выбо-
ром  какой-то формы поведения и соци-
альных реакций на возникающие про-
тиворечия, конфликты, направленность 
в среде социально- трудовых отношений 
и управлении. Заметим, что жизненный 
цикл современного человека в системе 
общественных отношений превращает-
ся в «перманентную бифуркацию», когда 
большинство решений, связанных с его 
жизнедеятельностью, от него и не за-
висит, само общество «просто не даёт 

человеку вести инерционное существо-
вание» [7]. Как следствие, всё положи-
тельное  в  общественном  отношении 
и отрицательное, обусловлены кризи-
сом, социальным напряжением, техно-
генным катастрофами –  всё это стано-
вится неотъемлемой частью жизненного 
цикла человека.

Бифуркация как точка фиксации по-
ведения человека может служить де-
зорганизации взаимодействия между 
различными  социальными  группами, 
повышенной напряженности в отноше-
ниях, например, между работодателями 
и наёмными работниками, конфликтом 
с самой общественной системой [14, p. 
23–24, 32–34, 54–56; 15, p. 78–83]. Если 
обратить внимание на то, что воспро-
извела экономическая система, начи-
ная с конца 80-х годов прошлого века, 
то мы сталкиваемся не только с инно-
вациями, информатизацией и цифро-
визацией в различных сферах деятель-
ности  человека,  а  и  низкой  трудовой 
и социальной активностью, пассивно-
стью и равнодушием, ростом агрессив-
ного поведения, отвлеченным взглядом 
на изменение в системе общественных 
отношений. Важным для современной 
России было бы введение социальных 
стандартов жизнедеятельности и жиз-
необеспечения работников предприятий 
[11]. За невниманием развития социаль-
ных качеств человека кроется технико- 
технологическое отставание от крупных 
зарубежных корпораций, несоответствие 
материального обеспечения работников 
их трудовому вкладу в результаты дея-
тельности предприятий, отсутствие че-
ловекоориентированного управления, 
приводящее к устранению работников 
не только от процессов стратегического 
управления, но выработки конкретных 
инновационных методов преобразова-
ния потенциала развития предприятия 
даже в различного рода кризисных ситу-
ациях. В частности, исследования, про-
ведённые нами в последние годы, сви-
детельствуют, что на большинстве пред-
приятий полного технологического цикла 
(N19) в числе приоритетных являются 
следующие направления деятельности: 
стратегического развития –  90,0% и пла-
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нирования работы –  70,0%; инноваций 
в технологической сфере –  50,0%; орга-
низационное проектирование и распре-
деление полномочий в системе управ-
ления –  20,0%; дисциплина труда, в т.ч. 
производственная  и  технологическая 
дисциплина –  20,0%.

Важным  в  этих  направлениях  ра-
боты предприятий является активное, 
профессиональное и осознанное вклю-
чение  работников  в  решение  обще-
ственных задач. Однако, многие соци-
альные вопросы, такие как инициатив-
ность, предприимчивость, инновацион-
ность, лояльность и т.п. в более чем 1500 
организационно- распорядительных до-
кументах либо не рассматриваются, ли-
бо им придается второстепенное значе-
ние [5]. Вместе с тем, именно нормы со-
циального взаимодействия, нравствен-
ные и этические ценности, поведенче-
ские модели работников, смыслы их де-
ятельности становятся фактором успеха 
в высококонкурентной среде, который 
не связан с технологическими и цифро-
выми составляющими. Несоответствие 
социальных качеств работников харак-
теру общественно- экономического раз-
вития на практике проявляется в про-
блеме квалификационного дисбаланса, 
который, помимо формального уровня 
квалификации  персонала,  может  вы-
ражаться в социально- психологической 
неготовности  работников  адаптиро-
ваться  к  современным  требованиям. 
Социально- психологические установки 
работников выражаются в личностных 
диспозициях, составляющих мотивацию 
трудовой деятельности: потребностях, 
ценностях, смыслах деятельности и др.

Существенным ограничением в раз-
витии и использовании социальных ка-
честв работников в деятельности пред-
приятий являются управленческие ре-
шения, которые, по оценкам самих ру-
ководителей, выполняются на 15–20% 
в связи с тем, что принимаются с запо-
зданием (76,0%); без должных обосно-
ваний (62,0%); без адреса исполнителя 
(46,0%); решение отменено другим ре-
шением (45,0%); решение не нашло сво-
его подтверждения и поддержки в кол-
лективе предприятия (27,0%) [12].

Отвлечённость работников от созида-
тельной деятельности предприятий мо-
жет привести к социальной амбивалент-
ности, суть которой состоит в атрофии 
социальных производственных практик, 
разнонаправленности социальных ожи-
даний и настроений, надлому в функци-
онировании социальной солидарности 
между различными категориями персо-
нала и внимании на достижении лишь 
собственных, во многом, эгоистических 
интересов. Т. И. Заславская, исследовав-
шая трансформации российского обще-
ства, отмечала, что социальная транс-
формация будет такой, какой способны 
двигать её сами люди [4, c. 8]. В отве-
тах на открытые вопросы респонденты 
(N824) обращали внимание на факто-
ры, сдерживающие активное включение 
в реализацию задач функционирования 
предприятий:  смещение  приоритетов 
экономических акторов в направлении 
краткосрочных; существенный разрыв 
в доходах руководителей и рядовых ра-
ботников на предприятиях и в организа-
циях; противоречие между целями тру-
довых коллективов и личными целями 
руководителей и конфликтный характер 
преодоления этого противоречия; низкая 
эффективность использования ресурсов 
организации; коррупция в управленче-
ской подструктуре; криминализация эко-
номических отношений между хозяйству-
ющими субъектами; ограничение рыноч-
ной конкуренции.

В этих ответах обозначается зависи-
мость реализации социальных качеств 
человека работника не только от систе-
мы организации управления внутрипро-
изводственной деятельности, но и транс-
формационного процесса в системе об-
щественных отношений.

Участие человека в развитии обще-
ственных отношений должно предпола-
гать обретение неких социальных цен-
ностей, социального престижа, экономи-
ческих преимуществ к сфере производ-
ственной деятельности, социального со-
знания, ориентированного не на личные, 
а коллективные успехи и достижения. 
М. Вебер утверждал, что такие понятия, 
как государство, коллектив, класс не мо-
гут существовать независимо от нашего 

Социология № 6 2023



142

(индивидуального) мышления [2]. Мыш-
ление, как активный процесс отражения 
в сознании объективного мира может 
носить коллективно сосредоточенный 
характер в решении общественно зна-
чимых задач, но может быть разнона-
правленным по интересам, по участию 
в различных видах производственной, 
экономической, социальной и политиче-
ской деятельности.

В контексте сказанного представля-
ется возможным определить ряд зна-
чимых, сущностных аспектов, прежде 
всего, определить источник творческой 
энергии и созидательных сил личности, 
а также выявить социальное назначение 
человека, воплощаемое в его социаль-
ных качествах.

Проведенный теоретический анализ 
убедительно доказывает, что в основе 

проявления созидательности в поведе-
нии  человека,  его  активной  деятель-
ной позиции в труде лежат побудитель-
ные силы, возникающие в социальных 
взаимодействиях,  которые  создают 
производственно- экономический  кон-
текст жизнедеятельности. Данный кон-
текст способен как препятствовать, так 
и  способствовать  формированию  со-
циальных  качеств  личности  работни-
ка,  благоприятно  воздействуя  на  не-
го  в  случае  естественного  развития 
производственно- экономических отно-
шений, а не их искусственного констру-
ирования.

Препятствия в реализации социаль-
ных качеств человека на предприятиях, 
по оценкам респондентов, приведены 
на Рисунке 1.

Рис. 1. Препятствия в реализации социальных качеств человека на предприятиях (% положительных 
ответов)

Представленные эмпирические дан-
ные характеризуют степень обществен-
ной полезности деятельности человека 
на предприятиях, не зависящей от него 
самого.

К. Маркс писал: «Человек сам явля-
ется основой своего материального, как 
и всякого иного осуществляемого им про-
изводства. Поэтому все те обстоятель-

ства, которые воздействуют на человека, 
этого субъекта производства, модифи-
цируют в большей или меньшей степени 
все его функции и виды деятельности, 
которые он выполняет как созидатель ма-
териального богатства, товаров. В этом 
смысле  можно  действительно  дока-
зать, что все человеческие отношения… 
в какой бы форме и в чем бы они не про-
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являлись, влияют на материальное про-
изводство и более или менее определяю-
щим образом воздействуют на него» [8].

Социальные цели по мнению боль-
шинства респондентов (66,7%) могут 

быть достигнуты посредством реали-
зации  системы  последовательных 
действий,  наиболее  приоритетные 
из которых представлены на Рисун-
ке 2.

Рис. 2. Меры по достижению социальных целей развития (% положительных ответов)

В нашем исследовании мы отмечаем 
следующие характеристики самовоспро-
изводства социальных качеств человека 
в сфере производственной деятельности 
(см. рис. 3).

Рис. 3. Оценка самовоспроизводства социальных 
качеств человека в сфере производственной 

деятельности

Нами использовался метод интер-
вью,  в  котором  была  поставлена  за-
дача  определения  значимости  обще-
ственных трансформаций в использо-
вании социальных качеств работников 
(n37). И если респонденты в закрытых 
вопросах считали приоритетными меры, 
приведенные на Рис. 2, то по результа-
там проведенного интервью были за-
фиксированы следующие основные на-
правления развития и использования 
социальных качеств работников: дея-

тельность; материальные условия жиз-
ни; производственные отношения; со-
знание; национально- исторические осо-
бенности; социально- демографические 
условия; естественно- географические 
условия  и  др.  Немаловажно,  что  од-
ним из основных направлений являет-
ся развитие сознания человека, кото-
рое включает в  себя  такие элементы 
как ценностно- смысловые ориентации, 
степень удовлетворенности качеством 
и уровнем жизни, социальное самочув-
ствие, структура мотивации и др. В «ма-
териальных условиях жизни» находит 
практическое выражение уровень раз-
вития производительных сил общества, 
культурно- образовательный  уровень 
населения, включая профессионально- 
квалификационную  структуру  рабо-
чей силы. Понятие деятельность рас-
сматривается в широком смысле –  как 
трудовая, общественно- политическая, 
культурная, бытовая и другие виды де-
ятельности  человека,  в  которых  реа-
лизуются  его  социальные  качества. 
Существенно влияние на социальные 
качества  работников  национально- 
исторических  особенностей,  таких 
как  обычаи,  традиции,  менталитет, 
а  также  естественно- географических 
и социально- демографических условий, 
к которым относятся протяженность тер-
ритории, структура расселения, климат, 
плотность населения, уровень развития 
инфраструктуры.
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Из представленных теоретических 
обобщений и эмпирического материа-
ла складывается утверждение, что по-
средством формирования и использо-
вания социальных качеств человек ста-
новится  личностью  –   активным  и  со-
знательным субъектом общественных 
трансформаций,  что  дает  основание 
полагать,  что,  познавая действитель-
ные практики производственной, эко-
номической и общественной деятель-
ности, он человек –  личность –  работник, 
становится не субъектом отвлеченного 
взгляда на общественную событийность, 
но и создателем новых общественных 
отношений.
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DEVELOPMENT OF HUMAN SOCIAL 
QUALITIES AS A CONDITION FOR 
SOCIAL TRANSFORMATIONS

Potemkin V. K., Velmisova D. V.
St. Petersburg State Economic University

The  article  provides  a  theoretical  and  empiri-
cal analysis of the problem of the development 
and use of human social qualities, particular at-
tention is paid to the analysis of limitations and 
factors hindering the active involvement of em-
ployees in the implementation of the tasks of the 
functioning of enterprises. The considered  fac-
tors,  such as  the quality of management deci-
sions made, the efficiency of resource use, the 
priorities of economic actors,  the  interaction of 
economic entities in a market economy and oth-
ers, prove  the dependence of  the  implementa-
tion of employees social qualities not only on the 
system of organizing the management of  intra- 
production activities, but also on the dynamics of 
social relations. Based on interviews (n 37) and 
a polling (N824), the authors propose a scientific 
interpretation of the sources of human creative 
activity  in  the  system  of  socio- economic  inter-
connections and relationships  in  the context of 
social values, social prestige, social conscious-
ness, without which socio- economic transforma-
tions cannot be realized.

Keywords: social qualities, employees of enter-
prises  and  organizations,  social  management, 
socio- economic transformations.
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В статье представлен обзор основных теоре-
тических подходах классиков социологической 
науки по проблеме концептуализации соци-
ального капитала, который позволил авторам 
выявить ряд неоднозначных позиций исследо-
вателей, носящих дискуссионный характер. 
Авторы выделяют фрагментарность различных 
исследовательских позиций, что осложняет 
использование социального капитала как 
концепта в социально- научных исследова-
ниях, и как ресурса управления –  в практике 
управления. В статье отмечен амбивалентный 
характер концепта «социальный капитал» 
как междисциплинарного концепта (в эконо-
мической и социологической коннотациях), 
что, по мнению авторов, подчёркивает его 
междисциплинарный характер.
На основании данных ретроспективного ана-
лиза предложен авторский подход к концеп-
туализации и формированию парадигмы со-
циальный капитала как социального ресурса 
и фиксируемого элемента организационной 
среды современных организаций. Авторы 
отмечают, что формируемая парадигма в со-
временных условиях будет носить частнона-
учный характер. Её формирование позволит 
«вывести» дискурс о социальном капитале 
из идеологической и политической повестки 
и ограничить расширение коннотации кон-
цепта «социальный капитал», предотвратить 
появление проблемы снижения его интерпре-
тативного потенциала в отношении того, что 
он может содержательно, а не риторически, 
объяснить.
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Под  социальным  капиталом  в  об-
щем смысле понимаются социальные 
отношения, которые потенциально мо-
гут стать источником полезности и вы-
годы для людей, что и определяет их 
значение. Однако не существует обще-
принятого представления о социальном 
капитале, как не сложилось и общепри-
нятого его определения. Множествен-
ность предложенных исследователями 
концепций социального капитала харак-
теризуется как расхождениями в пони-
мании его сущности, так и различием 
в подходах к его операционализации. 
Цель статьи состоит в представлении ре-
зультатов обзора позиций авторов по во-
просу о способах концептуализации со-
циального капитала с учётом дискус-
сий, обусловливающих определённую 
фрагментарность различных подходов, 
и выявить проблемные аспекты, кото-
рые отражаются в социально- научные 
исследования.

Общетеоретические источники 
социального капитала
Понятие социального капитала не яв-
ляется новым понятием в социологии 
и в социальных науках в целом. Исто-
ки понятия социального капитала отме-
чены в работах классиков социологии. 
Так, ещё А. де Токвиль предлагал разви-
вать «искусство» сотрудничества между 
гражданами, которое привело бы к вос-
становлению социальных связей, раз-
рушенных индивидуализмом, и, в этом 
смысле, к формированию коллективов 
различных и множественных форм.

Рассматривая категорию «капитал», 
К. Маркс уделял значительное внимание 
его экономическому измерению и функ-
циям, которые он систематически ана-
лизирует в работах «Капитал» и «Ос-
нования критики политической эконо-
мии». Анализируя уровень организации 
производства, К. Маркс недвусмысленно 
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обозначил капитал как социальное отно-
шение. Общественные отношения, в по-
нимании К. Маркса, являются непремен-
ным условием возникновения капитала. 
Средства производства и средства к су-
ществованию,  оставаясь  собственно-
стью непосредственного производителя, 
не являются капиталом. Они становятся 
капиталом только при обстоятельствах, 
при которых они одновременно служат 
средством эксплуатации и подчинения 
наёмного рабочего, иными словами, во-
влекаются в социальные отношения.

Исходя из указанной формулиров-
ки, термин «социальный капитал» мо-
жет показаться избыточным, посколь-
ку его социальная сущность «поглоща-
ется» содержанием понятия «капитал» 
в трактовке К. Маркса. Действительно, 
формулировка К. Маркса объективно 
устанавливает рамки, в которых интер-
претация социального капитала может 
рассматриваться в качестве гиперболы, 
концептуальной метафоры или, по мне-
нию Р. Гоцци, оксюмороном [6, p. 434–
435]. Тем не менее, зафиксирован факт 
использования К. Марксом термина «со-
циальный капитал».

Под социальным капиталом К. Маркс 
понимает совокупный капитал, который 
состоит из совокупности разнородных 
индивидуальных капиталов. Сумма ка-
питалов характеризуется им как соци-
альный капитал, поскольку все члены 
общества прямо или косвенно участву-
ют в его создании посредством разде-
ления труда.

Отметим, что наша позиция по дан-
ному  вопросу  отличается  от  подхода 
К. Маркса, поскольку мы исходим из со-
циологического содержания понятия «со-
циальный капитал» организации, не ре-
дуцирующего его к сумме социальных 
капиталов индивидов. В основе нашей 
позиции –  результаты анализа исследо-
ваний разных учёных, в которых адди-
тивный подход в исследовании социаль-
ного капитала не находит поддержки, по-
скольку социальный капитал –  понятие 
иного уровня, для трактовки которого 
упрощённый подход не приемлем в силу 
сложности и многозначности денотата 
в социологической коннотации.

Подобное различие в подходах опре-
деляется, как нам представляется, и раз-
личиями в уровне анализа: у К. Маркса –  
в широком, социетально- философском 
смысле; наш подход основан на анали-
зе социального капитала как ресурса 
управления, актива организации, то есть 
на мезоуровне.

В работах Э. Дюркгейма социальный 
капитал явно не упоминается; тем не ме-
нее, им обоснована важность для обще-
ства промежуточной ассоциации, пере-
секающейся с гражданским обществом 
и индивидами. Данные группы, посколь-
ку они непосредственно близки к отдель-
ным людям, вовлекают их в сферу своей 
активности и, таким образом, вовлекая 
их в общее течение социальной жизни.

Влияние работ М. Вебера на пробле-
матику социального капитала представ-
ляется  нам  весьма  опосредованным, 
косвенным. Указанное обстоятельство 
оказало влияние на версию социального 
капитала Р. Патнэма, который определя-
ет его, выделяя прямую связь с довери-
ем. В работах М. Вебера показано, что 
доверие развивается не только на до-
бровольной основе, но и может быть на-
вязано  организациями  своим  членам 
в  форме  так  называемого  «принуди-
тельного» доверия (о чём писал также 
и М. Вулкок [14, p. 161]). В исследовани-
ях Г. Зиммеля приведено понятие «со-
циального круга», которое, в известной 
степени,  может  рассматриваться  как 
предвестник концепта «социальный ка-
питал» [2, p. 375]. Иными словами, ин-
терес к изучению природы вовлечённо-
сти акторов в потенциально выгодные 
социальные отношения, в которые они 
вступают, не носит характера мало из-
ученного явления.

Первое явное, представляющее со-
циологический интерес определение по-
нятия «социальный капитал» отмечено 
более 100 лет назад, в 1916 году в ста-
тье Л. Дж. Ханифана. Оно было исполь-
зовано автором без строгих требований 
к концептуальной согласованности (что 
логично в отсутствие систематизирован-
ных результатов исследований), чтобы 
подчеркнуть важность социальных от-
ношений в целом, а также участия и со-
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трудничества по общим темам, в частно-
сти. По сути, это первое использование 
понятия «социальный капитал» в каче-
стве метафоры без  какой-либо дополни-
тельной аргументации [5, p. 130].

Вместе с тем Дж. Фарр в своём ис-
следовании  эволюции  концептуаль-
ной истории социального капитала от-
мечал  идейно- концептуальную  пре-
емственность  и  общие  ментально- 
мировоззренческие предпосылки идеи 
Л.  ж.  Ханифана  с  критическим  праг-
матизмом Дж. Дьюи, который впервые 
прямо  упомянул  социальный  капитал 
в 1900 году [5, p. 17].

Со времени первого упоминания по-
нятие «социальный капитал» претерпело 
ряд модернизаций и переинтерпретаций. 
В настоящее время это –  наиболее дис-
кутабельная, но, одновременно, и наибо-
лее востребованная концепция, прежде 
всего, в контексте поиска новых форм 
социальных ресурсов управления.

Использование  понятия  «социаль-
ный капитал» экономистом Г. Лури [10] 
имеет более непосредственное отноше-
ние к его современному обсуждению, 
поскольку Г. Лури использует данный 
термин в попытке определить его истоки 
и влияние на структурирование социаль-
ного неравенства этнических и расовых 
групп меньшинств. По мнению Г. Лури, 
социальный контекст, в который чело-
век оказывается вовлеченным, в зна-
чительной степени определяет его до-
стижения. С учётом данного контекста 
Г. Лури описывает социальный капитал 
как влияние собственного социального 
положения человека, которое способ-
ствует или препятствует приобретению 
человеческого капитала (оцениваемого 
на рынке активов образования и навы-
ков) [10, p. 175–176].

Пьер Бурдье: обоснование идеи 
социального капитала
Первым, кто в явной социологической 
коннотации осмыслил социальный ка-
питал, считается П. Бурдье. Фактически 
социальный капитал в его работах стал 
одним из немногих понятий, характери-
зующих раздел экономической социоло-
гии, поскольку он рассматривался в тес-

ной связи с другими формами капитала, 
то есть как характеристика и концепция, 
которые дают социологическое объясне-
ние социально- экономическим явлени-
ям. Первое упоминание о социальном 
капитале в работах П. Бурдье была за-
регистрировано в 1980 году. Позднее, 
в 1985 году, он вступил в глубокую тео-
ретическую дискуссию о различных фор-
мах капитала.

Очевидно, что П. Бурдье, в целом, 
придерживается марксистской концеп-
ции капитала, но он также трактует ка-
питал в контексте власти и ресурсов. 
В своих исследованиях П. Бурдье рас-
сматривает капитал в трёх формах: эко-
номической, культурной и социальной. 
К этим формам может быть добавлена 
символическая форма капитала, хотя 
она, по-видимому, является лишь под-
классом культурной формы.

Исследуя различия между конкрет-
ными формами капитала, П. Бурдье в об-
щих чертах отмечает в качестве особен-
ности социального капитала включён-
ность в него социальной ответственно-
сти, «связей», как их определяет П. Бур-
дье; при определённых обстоятельствах 
социальный капитал он конвертируется 
в экономический капитал [3]. При этом 
социальный капитал формируется пре-
имущественно сознательно путем инте-
грации в сети и, в отличие от экономи-
ческого капитала, не имеет конкретной 
материальной формы и не проявляется 
в явной форме. Он характеризуется нео-
пределённостью обязательств и в неко-
тором смысле «подвешен», поскольку он 
присущ социальным отношениям. Это, 
в подходе П. Бурдье, является неизбеж-
ным аспектом социального капитала.

По мнению П. Бурдье, социальный 
капитал –  это сумма активных или по-
тенциальных ресурсов, которые связаны 
посредством обладания сетью постоян-
ных отношений взаимного знакомства 
и взаимного признания, которые явля-
ются более или менее институализиро-
ванными. Иными словами, посредством 
включения в группу как сумму агентов 
[индивидуального  действия],  которые 
не только наделены общими атрибутами 
(поддающимися восприятию наблюдате-
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лем, другими или ими самими), но и свя-
заны полезными и постоянными узами.

В более поздних работах П. Бурдье 
приводит более компактное определе-
ние социального капитала как совокуп-
ности  «фактических  или  потенциаль-
ных ресурсов, которые связаны с обла-
данием прочной сетью более или ме-
нее институализированных отношений 
взаимного знакомства и признания» [3, 
p. 102–103]. Как следствие, преимуще-
ства, получаемые от членства в группе, 
являются основой солидарности, кото-
рая делает их [преимущества] возмож-
ными, хотя сам П. Бурдье признаёт, что 
нет необходимости стремиться к этому 
сознательно.

Кроме того, П. Бурдье утверждает, 
что воспроизводство социального капи-
тала требует постоянных усилий по вза-
имодействию, постоянных, повторяю-
щихся контактов, в ходе которых под-
тверждается взаимное признание члена-
ми группы и поддерживается групповая 
сплочённость.

Дж. Коулман: социальный капитал как 
ресурс и возможность
Через два года после публикации работ 
П. Бурдье, в 1987–1988 гг., Дж. Коулман 
также предложил своё определение по-
нятия «социальный капитал» [4]. В рабо-
тах Дж. Коулмана понятие социального 
капитала используется в связи с другими 
формами капитала, такими как эконо-
мический и финансовый капитал, при-
родный капитал (инструменты, машины, 
земля и другие конкретные элементы) 
и человеческий капитал (навыки и зна-
ния людей) [4, p. 98, 118]. Кроме того, 
социальный капитал представлен как ре-
зультат изменений отношений между ин-
дивидами, которые облегчают социаль-
ное взаимодействие. Далее социальный 
капитал рассматривается наряду с дру-
гими формами капитала как производи-
тельный фактор, поскольку он позволяет 
достигать определённые цели.

Обобщающее определение социаль-
ного капитала, данное Дж. Коулманом, 
основано на его понимании как функ-
ции и набора сущностей с двумя общими 
атрибутами: во-первых, все они опреде-

ляются аспектами социальной структу-
ры; во-вторых, они облегчают опреде-
лённые действия акторов внутри этих 
структур, независимо от того, являют-
ся ли эти акторы индивидуальными или 
коллективными агентами [4, p. 98].

Более  того,  социальный  капитал 
определяется и как результат, посколь-
ку  «делает  возможным  достижение 
определённых целей», без которых, как 
уже  отмечалось,  эти  результаты  бы-
ли бы недостижимы [4, p. 98]. Согласно 
данному подходу, социальный капитал 
может принимать три формы: «обяза-
тельства и ожидания, которые зависят 
от надежности социальной среды, спо-
собности социальной структуры пере-
давать информацию и норм, сопрово-
ждаемых санкциями» [4, p. 98]. Кроме 
того, Дж. Коулман, как и П. Бурдье, под-
черкивает нематериальный характер со-
циального капитала в отличие от других 
форм капитала.

Отмечая, что социальный капитал яв-
ляется общественным благом (это одно-
временно является его характеристикой 
и отличает от других форм капитала), 
Дж. Коулман отмечает, что указанные 
особенности  определяются  специфи-
кой «генерации» социального капита-
ла. В частности, по его мнению, «субъект 
генерации социального капитала поль-
зуется лишь ограниченной частью его 
преимуществ»  [4, p. 116–118]. Иными 
словами, социальный капитал является 
не только «собственностью» индивиду-
ального агента, который его генерирует, 
но и всего сообщества, что расширяет 
представление о содержании социаль-
ного капитала в части его «принадлеж-
ности» и характера как преимуществен-
но коллективного блага.

Социальный  капитал  «встроен» 
в социальный контекст, поэтому опре-
делённые характеристики социальных 
отношений  могут  способствовать  его 
появлению, а их отсутствие может за-
труднить  его  формирование.  Такими 
характеристиками выступают доверие 
и взаимность в отношениях членов вну-
тренней группы, а также эффективное 
нормативное регулирование. Их наличие 
благоприятствует удовлетворительному 
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функционированию социальных групп, 
внутри которых развивается социальный 
капитал [4, p. 102–105].

Другим фактором развития социаль-
ного капитала, по мнению Дж. Коулма-
на, является тип социальной структуры, 
в частности, её закрытость или откры-
тость [4, p. 106]. В данном случае Дж. Ко-
улман лаконичен: чем больше использу-
ется социальный капитал в «закрытых» 
структурах, тем больше он развивается 
и тем выше эффект его благотворного 
воздействия.

Вместе с тем, как отмечает Дж. Коул-
ман, с точки зрения получателя, ресур-
сы, привлеченные с помощью социаль-
ного капитала, являются «подарками». 
Следовательно, важно отличать ресур-
сы от способности приобретать их по-
средством участия в сетях или, в более 
широком смысле, включённости в соци-
альные структуры. Это различие явно 
выражено в подходе П. Бурдье, но до-
вольно расплывчато обозначено Дж. Ко-
улманом.

Проблема заключается в том, что, 
отождествляя социальный капитал с ре-
сурсами, приобретёнными с его помо-
щью, можно получить тавтологическое 
утверждение. В этом смысле концепту-
ализация  Дж.  Коулмана  «размывает-
ся» и в конечном итоге теряет большую 
часть своей ценности. Данная проблема 
повлияла впоследствии и на концептуа-
лизацию социального капитала Р. Пат-
нэмом.

А. Портес: источники и эффекты 
социального капитала
Содержание понятия «социальный ка-
питал» и его использование в научном 
обороте вызывали обоснованную кри-
тику. Попытки его деконструкции, а так-
же критического переосмысления были 
предприняты рядом ученых, в ряду кото-
рых выделяются работ А. Портеса и его 
соратников [11].

Очевидно, что для обладания соци-
альным капиталом человек должен всту-
пить в отношения с другими людьми, ко-
торые являются источником привилегий, 
способных предоставить возможности 
его формирования. Вместе с тем, дан-

ное утверждение способствовало воз-
никновению теоретической путаницы, 
поскольку источник формирования соци-
ального капитала стал рассматриваться 
в качестве результата его действия.

В  исследованиях  А.  Портеса 
и  Дж.  Сенсенбреннера  предлагалось 
провести чёткую дифференциацию ис-
точников социального капитала и ре-
зультатов его действия. Так, ими опре-
делены четыре источника социального 
капитала: 1) интернализация ценностей, 
2)  транзакции  взаимного  характера, 
3) формы коллективной солидарности 
и 4) доверие, закрепляемое негативны-
ми или позитивными санкциями. Кроме 
того, авторы отмечают, что источники 
социального капитала заложены в мо-
тивах, которыми руководствуются члены 
сети, или группы, для предоставления 
ресурсов.

Различные источники происхожде-
ния социального капитала позволяют 
определить  социальный  капитал  как 
«способность обеспечивать выгоды… 
[посредством] участия в … сети и других 
социальных структурах» [11, p. 6].

Социальный капитал характеризует-
ся разнообразием своего воздействия. 
Идея о взаимосвязях, способствующих 
индивидуальной мобильности, встреча-
ется в работах, авторы которых, подобно 
М. Грановеттеру, избегают употребле-
ния термина «социальный капитал», за-
меняя его понятием «сила слабых свя-
зей» [7].

Отвергая исключительно позитивный 
подход к социальному капиталу и его 
эффектам как одномерный, А. Портес, 
Дж. Путцель, К. Тригилиа и Дж. Харрис 
обеспокоились проблемой проявления 
его негативных аспектов.

В частности, А. Портес утверждает, 
что социальный капитал характеризу-
ется рядом негативных аспектов: (а) ис-
ключением «не членов сети» (т.е. не чле-
нов  группы),  посредством  процедуры 
«закрытия» (М. Вебер, а позже Ф. Пар-
кин определили данный процесс как про-
цедуру «закрытия» социальной группы 
и её закрепления); (б) чрезмерными тре-
бованиями к членам сети (или группы) 
в отношении соблюдения, принятия без 
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цензуры и т.д.; (в) ограничением личной 
свободы, которое может быть навязано 
членам сети; (г) наличие уравнительных 
правил, препятствующих индивидуаль-
ному различию, которые вместо этого 
«подавляют»  более  активных  членов 
внутренней группы, поскольку им не раз-
решается «выделяться»; (д) появлением 
и ростом числа «безбилетников» внутри 
относительно больших групп.

В целом, исследования А. Портеса 
дают  более  сбалансированное  пони-
мание социального капитала и его по-
тенциала. Это понятие не отвергается, 
а конкретизируется и рационализиру-
ется социологически. Акцент делается 
на необходимость систематического из-
учения воздействия социального капи-
тала для исключения приписывания ему 
несущественных, случайных или лож-
ных эффектов. Подобная интерпрета-
ция способствовала концептуализации 
социального капитала, более близкой 
к микроуровню, которая фокусируется 
на взаимоотношениях индивида с его се-
тями социальных связей, а также пре-
имуществах и ресурсах, которыми ин-
дивид может воспользоваться.

Р. Патнэм: социальный капитал как 
особенность сообществ и наций
Параллельно с сохраняющимся интере-
сом социологии к социальному капиталу, 
это понятие было воспринято и другими 
дисциплинами. Это произошло в основ-
ном благодаря работам Р. Патнэма «Как 
заставить демократию работать» (1993) 
и «Боулинг в одиночку» (2000). Согласно 
представлениям Р. Патнэма, социальный 
капитал образуют «… особенности соци-
альных организаций, такие, как доверие, 
нормы и сети, которые могут повысить 
эффективность общества за счёт содей-
ствия скоординированным действиям» 
[12, p. 167].

В работах Р. Патнэма отмечается, что 
людям легче работать вместе в сообще-
стве, «благословлённом» значительным 
количеством социального капитала. Два 
года спустя, в 1995 году, Р. Патнэм дал 
аналогичное, но не идентичное опреде-
ление понятия социального капитала как 
особенностей социальной жизни, т.е. се-

тей, норм и доверия, которые позволяют 
участникам действовать сообща, более 
эффективно добиваясь общих целей.

По существу, указанным обстоятель-
ством объясняется расширение диапа-
зона содержания социального капита-
ла: от уровня организаций (мезоуровня) 
до уровня социума в целом (макроуро-
вень). Взгляды Р. Патнэма позволили 
расширить радиус применения понятия 
«социальный капитал»: с уровня дей-
ствующих акторов до уровня организа-
ций и сообществ, включающих города, 
регионы и целые страны.

Аналогичный трансфер смысла уже 
пытался осуществить и Дж. Коулман. 
Однако его подход к определению со-
циального  капитала  был  оценён  как 
проблемный с социологической точки 
зрения, поскольку утверждал нейтраль-
ный характер горизонтальных связей. 
В концептуальном переносе Р. Патнэма 
подобное утверждение уже не присут-
ствует: в неоплюралистическом контек-
сте, учитываемом Р. Патнэмом, любые 
различия в экономических, социальных 
факторах, а также другие формы власти 
не рассматриваются как проблема; важ-
ны преобладание участия как такового 
и степень, в которой оно проявляется.

Признание  важности  отношения 
к фактору участия в контексте социаль-
ных сетей создаёт теоретический базис 
для идеи о возможности дополнитель-
ных форм проявления социального капи-
тала. Так, было разработано несколько 
классификаций, которые были поддер-
жаны Р. Патнэмом. Данные классифика-
ции получили метафорические наимено-
вания «склеивающей», «соединяющей» 
и «связывающей» форм социального 
капитала. Принципиально важным по-
лагаем отметить, что речь идёт именно 
о формах проявления социального капи-
тала, а не о  каких-либо его новых типах, 
часто упоминающихся в работах ряда 
современных исследователей, подме-
няющих формы типами, и, что вызывает 
сожаление, описывающих их развитие 
как новеллу теории социального капи-
тала организации.

Современные исследователи склон-
ны видеть в социальном капитале (в под-
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ходе Р. Патнэма) лишь концептуальную 
метафору. Однако они отвергают его 
как форму капитала, а также его полез-
ность, указывая на то, что он по своей 
сути не способен увеличить экономиче-
скую ценность или производительность 
(о чём писал К. Эрроу). Кроме того, капи-
тал, в данном подходе, рассматривается 
как запас произведённых или природных 
факторов производства, которые, как 
ожидается, будут приносить продуктив-
ные услуги в течение некоторого време-
ни (в интерпретации Р. Солоу).

Другая группа учёных пришла к при-
знанию социального капитала как фор-
мы капитала, показательно безогово-
рочно  принимая  версию  Р.  Патнэма 
в качестве своей предпосылки (Е. Глей-
зер, Дж. Стиглиц). Несмотря на попытки 
преодолеть разрыв между указанными 
позициями, предпринятые, например, 
П. Дасгуптой, различия полностью пре-
одолеть не удалось.

Известно, что пролиферация любой 
научной концепции является приемле-
мой при условии, что она сопровожда-
ется аналогичным теоретическим под-
креплением. Однако в случае с подхо-
дом  Р.  Патнэма  этого  не  произошло. 
В то время как у Дж. Коулмана связи 
сообщества представляют интерес, по-
скольку они предоставляют отдельным 
индивидам преимущества, Р. Патнэм ис-
ходит из того, что социальный капитал 
является собственностью организаций, 
а затем и сообществ, а не сетей отдель-
ных лиц или коллективных агентов дей-
ствия.

Другой,  связанный  с  этим вопрос, 
касается недостаточной содержатель-
ной определённости в отношении уров-
ня, на котором проявляется социальный 
капитал. Наиболее глубоко, как показал 
проведённый нами анализ, социальный 
капитал изучен на микро- и макроуров-
нях, однако мезоуровень представлен 
в публикациях в меньшей степени.

Кроме того, в концептуальном под-
ходе Р. Патнэма причинно- следственные 
связи расплывчаты. Считается, что со-
циальный капитал, измеряемый как ре-
сурс, оказывает положительное влияние 
на сообщество, в то время как его суще-

ствование подтверждается результата-
ми его функционирования.

Общепризнанным  фактом  являет-
ся то, что плотность отношений между 
членами сети является хорошим пока-
зателем общего уровня связей между 
ними. Однако в патнэмианском подходе 
плотность связей между членами сети 
считается важным критерием, который 
подтверждает существование социаль-
ного капитала. В частности, Р. Патнэм 
считает,  что чем плотнее отношения, 
тем выше уровень социального капита-
ла, так что высокая степень социального 
взаимодействия и взаимной поддержки 
среди членов группы отождествляется 
с обладанием высокой степенью соци-
ального капитала.

Другим аспектом, требующим внима-
ния, является отождествление доверия 
с социальным капиталом, неоднократно 
подвергавшееся критике. В отдельных 
случаях доверие трактуется в качестве 
посредника процессе формирования со-
циального капитала. Данное обстоятель-
ство объясняется, по нашему мнению, 
тем, что для изучения социального ка-
питала используется информация из ре-
зультатов исследований, не направлен-
ных на исследование именно социаль-
ного капитала. Примерами подобных ис-
следований могут служить, в частности, 
«Евробарометр» или «Всемирное иссле-
дование ценностей» (WVS). Указанное 
несоответствие актуализирует проблему 
формирования концептуальной рамки 
для исследования социального капитала 
и анализа его результатов.

В представленном обзоре на осно-
ве ретроспекции различных концепций 
социального  капитала  представлен 
процесс модернизации представлений 
о социальном капитале как социальном 
феномене с позиций разных уровней 
анализа –  от индивидуального (микро-
уровень) до социетального (макроуро-
вень). Значительное внимание подхо-
дам П. Бурдье, Дж. Коулмана и Р. Пат-
нэма обусловлено их вкладом в процесс 
развития представлений о социальном 
капитале, отражающем полипарадиг-
мальный характер социологической на-
уки.
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Критический анализ представлений 
о социальном капитале касается, пре-
жде всего, его содержания, форм прояв-
ления, недостаточно определённой диф-
ференциации факторов его формиро-
вания и эффектов, им продуцируемых.

Проведённый анализ дал основание 
для вывода о необходимости разработ-
ки системной концепции социального 
капитала организации как социально-
го ресурса управления нематериальной 
природы, обладающего значительным 
социально- управленческим потенциа-
лом. Актуальность разработки подоб-
ной концепции обусловлена сложностью 
использования традиционных ресурсов 
управления в современных социально- 
политических условиях.

Кроме того, разработка системати-
зированной концепции социального ка-
питала мезоуровня способствовала бы 
формированию теоретически обосно-
ванного базиса исследования социаль-
ного капитала с использованием соци-
ологического инструментария. В свою 
очередь, общепризнанная концепция со-
циального капитала организации пред-
полагает и общую схему его операциона-
лизации, которая позволила бы решить 
проблему «измерения неизмеримого», 
то есть измерения социального капи-
тала на основе выявления переменных 
и компонент (или их групп), корреляции 
между ними и направленности взаимос-
вязи. Полученные в результате данного 
процесса результаты могут стать осно-
ванием для принятия управленческих 
решений, направленных на повышение 
эффективности и результативности со-
циального управления на мезоуровне.

В теоретическом отношении форми-
рование систематизированной, строй-
ной концепции социального капитала ор-
ганизации означает практическую реа-
лизацию тенденции к снижению уровня 
полипарадигмальности социологической 
науки и формированию стержневых те-
орий её отдельных разделов. Для соци-
ологии управления решение подобной 
задачи можно было бы расценивать как 
существенное продвижение в формиро-
вании социоресурсного подхода в управ-
лении, с одной стороны, и, с другой сто-

роны, как закрепление за социальным 
капиталом статуса наблюдаемой и из-
меряемой характеристики организаци-
онной среды.

Возможность измерения социально-
го капитала как характеристики (пере-
менной) позволяет, по нашему мнению, 
снять,  хотя  бы  и  частично,  проблему 
непризнания отдельными представите-
лями научного сообщества социально-
го капитала формой капитала, а также 
определения его (с учётом указанного 
обстоятельства) в качестве «концепту-
альной метафоры», что позволяет го-
ворить о конвенционализации понятия 
«социальный капитал».

Следующим теоретически важным 
шагом могла бы стать работа по пара-
дигматизации социального капитала как 
ресурса управления организациями. Ос-
новные направления подобной работы 
описаны одним из авторов статьи в пу-
бликации по данной проблеме [1].

По нашему мнению, парадигма со-
циального капитала организации на дан-
ном этапе будет носить частнонаучный 
характер.  Её  формирование  означа-
ло бы «выведение» дискурса о социаль-
ном капитале из идеологической и по-
литической повестки, значимость чего 
отмечалась достаточно давно, в част-
ности, в работах С. М. Кониордоса [9]. 
Полагаем, что расширение коннотации 
концепта, как правило, может привести 
к проблеме снижения его интерпрета-
тивного потенциала в отношении того, 
что он может содержательно, а не рито-
рически, объяснить.

В нашем представлении сближение 
теоретических позиций до парадигмаль-
ного уровня не исключает междисципли-
нарного характера исследований соци-
ального капитала и критических оценок 
ex hypothesi различных позиций иссле-
дователей, работающих в рамках одной 
парадигмы, и не позволит перейти к со-
стоянию, которое М. Вулкок определил 
как «научный провинциализм» [14].

Значительный научный интерес пред-
ставляет и проблема ведущей отрасли 
науки, в рамках которой будет формиро-
ваться парадигма. По мнению С. Кони-
ордоса, «это может быть задачей эконо-
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мических социологов, поскольку, в конце 
концов, понятие социального капитала 
уходит  своими корнями в  экономиче-
скую социологию» [9]. Данное утверж-
дение представляется нам спорным, по-
скольку в нашем подходе социальный 
капитал, с достаточной степенью опре-
делённости, может быть отнесён к кате-
гориальному аппарату, скорее, социо-
логической, а не экономической науки.

Основания  для  подобного  вывода 
получены нами в процессе исследова-
ния теоретических проблем содержания, 
структуры и формирования социального 
капитала, а также в процессе эмпириче-
ских исследований. Кроме того, принад-
лежность указанного концепта к социо-
логической науке в значительной мере 
определяется его атрибутивной характе-
ристикой «социальный», его принципи-
альным базисом, представленным соци-
альными отношениями и социальными 
интересами. Данные характеристики по-
зволяют рассматривать социальный ка-
питал как социальный конструкт и спец-
ифический социальный механизм балан-
сирования социально значимых интере-
сов субъектов управления в конкретном 
социальном контексте.

Однако и понятие «капитал» в пред-
лагаемой коннотации логично тракто-
вать и в широком экономическом смыс-
ле, и с позиций социологии управления –  
как  ресурс  управления,  обладающий 
нематериальной природой. Указанные 
особенности понятия «социальный капи-
тал» не находятся в антагонистическом 
противоречии; они, скорее, позволяют 
напомнить о тонкой грани междисципли-
нарных исследований сложных теоре-
тических концептов, в ходе которых по-
является возможность определить как 
социальное в экономическом, так и эко-
номическое в социальном для осознания 
глубины сущности их взаимодействия.
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SOCIAL CAPITAL AS A RESOURCE 
FOR MANAGING AN ORGANIZATION: 
A RETROSPECTIVE OF CONCEPTUAL 
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FORMING A PARADIGM
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The  article  presents  social  capital  conceptual-
ization  processes  and  methods  the  main  the-
oretical  approaches  in  sociological  science  an 
overview  which  allowed  the  author  to  identi-
fy an ambiguous and,  in  some cases, debata-
ble nature. The author highlights the of various 
approaches  fragmentation  which  determines 
social  capital  meaningful  use  as  a  concept  in 
socio- scientific  research  complexity  and  as  a 
management  resource –   in management prac-
tice.  Based  on  the  retrospective  analysis  data 
the author proposes the social capital paradigm 
development as a framework for its analysis as 
a social phenomenon and the organizational en-
vironment element.

Keywords: social  capital,  social  capital  origi-
nes, conceptual metaphor, social  relations, so-
cial management resource, social networks, so-
cial capital forms, social capital paradigm.
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В статье рассматриваются различные подходы 
к изучению феномена высвобождения работ-
ников в системе управления организацией, 
его реализация, а также анализ управления 
процессом высвобождения на примере кон-
кретной организации (ООО «Коллегия юристов 
«Финансист»), проведенный авторами статьи. 
Теоретическую и информационную основу ис-
следования составили труды О. Н. Мироненко 
(базовое комплексное исследование «Высво-
бождение работников в системе управления 
персоналом современной организации» [5]), 
Карташовой Л. В.[3], Герасимова Б. Н.[2], а так-
же публикации Интернет- ресурсов. В статье 
обосновывается тезис о возрастании роли 
исследования процессов высвобождения 
работников в условиях нарастания кризисных 
явлений в экономике в целях проведения 
мероприятий по его осуществлению с мини-
мальными издержками, но с максимальной 
выгодой и эффективностью для организации.

Ключевые слова: высвобождение персонала, ре-
структуризации, методы высвобождения, даунсай-
зинг, реинжениринг, увольнение.

Существующее состояние  учения 
о высвобождении работников позво-
ляет  выделить  четыре  основных  на-
правления. Сразу отметим, что, на наш 
взгляд, нецелесообразно рассматри-
вать эти подходы как существующие 
автономно. Для эффективного процес-
са высвобождения следует комбиниро-
вать и синтезировать экономический, 
институциональный, организационно- 
управленческий и социально- 
психологический подходы.

Эклективное применение методов 
обусловлено также и тем обстоятель-
ством, что уменьшение количества со-
трудников может являться лишь одним 
из мероприятий или последствий ре-
структуризации компаний и регулиро-
вания численности и структуры пер-
сонала, проблемы, с ним связанные, 
часто анализируются в рамках работ 
по  реструктуризации,  даунсайзингу, 
стратегиям регулирования численно-
сти и т.д.

Основные  теоретические  подходы 
представлены на рисунке 1.

Каждый из названных подходов при-
зван по-своему понимать и объяснять 
специфику принятия управленческих ре-
шений, проведения тех или иных меро-
приятий, выбор того или иного способа 
реализации программы высвобождения. 
Кроме того, по-своему происходит также 
оценка проводимых мероприятий. Ана-
лиз данных позволяет учитывать раз-
личные факторы и условия как внутри 
организации (внутренние), так и за ее 
пределами (внешние), тем самым спо-
собствуя принятию правильных и эф-
фективных управленческих решений. 
Таким образом, высвобождение работ-
ников представляет собой управляемый 
процесс и для достижения поставленных 
целей и задач необходимо учитывать те-
оретические и практические наработки 
российских и зарубежных специалистов 
во всех названных четырех направлени-
ях. Не следует также забывать о том, что 
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процедура увольнений регламентирова-
на законодательством, игнорирование 

правил может привести к негативным 
последствиям.

Рис. 1. Основные теоретические подходы к анализу высвобождения персонала

В условиях кризиса компании сталки-
ваются с необходимостью снижать свои 
расходы, оставаясь при этом конкурен-
тоспособным и сохраняя производитель-
ность. И происходит это, к сожалению, 
в большинстве случаев за счет уменьше-
ния числа сотрудников. Такое уменьше-
ние происходит не только за счет уволь-
нений, но и кадровой перестановки, от-
правления части сотрудников в админи-
стративный отпуск и другими способами.

Крупные  компании  нередко  обна-
родуют  в  СМИ  свои  намерения  о  со-
кращении персонала на определенный 
процент, объясняя это, например, изме-
нениями в организационной структуре 
предприятия либо изменением техно-
логического процесса, или изменением 
структуры рабочих (на окладе и сдель-
ной оплате).

Однако для российского рынка поня-
тие высвобождение работников воспри-

нимается весьма болезненно. Это про-
исходит, во-первых, в связи с отождест-
влением с понятием «сокращение» или 
«увольнение», а также тем, что многие 
предприятия являются градообразую-
щими  либо  не  имеющих  конкурентов 
на территории района или города (чтобы 
высвобожденные рабочие смогли най-
ти аналогичную работу). Проводимые 
мероприятия по высвобождению могут 
привести к локальным социальным кри-
зисам.

Понятие «высвобождение работни-
ков»  является  наиболее  подходящим 
термином для определения увольнения 
сотрудников «на благо» деятельности 
самого предприятия[6]. Высвобождение 
связано именно с активной ролью руко-
водства, которое проявляется в функци-
ях управления персоналом, и не связано 
с «естественным» течением работников. 
Характерной чертой проведения высво-
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бождения является тот факт, что кроме 
увольнения работников на предприятии 
в целях повышения эффективности его 
производительности больше никаких ме-
роприятий не проводится.

Тем не менее, в литературе встре-
чается множественность определений 
названного термина[1,7,8]. В основном 
можно выделить три направления пони-
мания высвобождения работников:
–  аналогия с основанием увольнения 

без учета итоговой цели мероприятий 
по увольнению,

–  всеобъемлющий характер трактов-
ки, выходящий за рамки предмета 
и фактическое отождествление с по-
нятиями «реинжениринг», «реоргани-
зация» [9],

–  любое увольнение работника, в том 
числе и по собственной инициати-
ве[8].
В зарубежной литературе для обо-

значения высвобождения работников ис-
пользуют термин «downsizing», который 
также понимается как в широком, так 
и в узком смысле.

В широком смысле «downsizing» по-
нимается как такая линия деятельности 
предприятия, направленная на повыше-
ние его эффективности, связанной как 

с процессом производства, механизма-
ми взаимодействия между сотрудника-
ми и численностью самих работников. 
При этом главной характеристикой по-
нятия является именно цель мероприя-
тий –  повышение эффективности и кон-
курентоспособности предприятия, по-
бочным следствием которого является 
ликвидация некоторых рабочих мест. 
В узком смысле при трактовке «downsiz-
ing» цель и средство меняются местами. 
То есть «downsizing» –  есть сокращение 
количества сотрудников, осуществляе-
мое для достижения конкретных задач 
предприятия. Понимая «downsizing» как 
политику предприятия по финансовому 
оздоровлению посредством уменьшения 
количества сотрудников, мы видим, что 
такое понятие является более близким 
к отечественному аналогу «высвобож-
дение работников».

Высвобождение работников не свя-
зано с тем, что работники недолжным 
образом исполняют свои трудовые функ-
ции; причины высвобождения кроются 
в вопросе о перспективности должно-
сти или трудовой функции в контексте 
эффективности предприятия. Возмож-
ные причины высвобождения указаны 
на рисунке 2.

Рис. 2. Возможные причины высвобождения работников
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Характер взаимодействия работни-
ка и работодателя, а также условия эк-
зосреды, элементы экономики, которые 
воздействуют на эти взаимоотношения, 
интересуют, прежде всего, самих участ-
ников. Начало XXI века в нашей стра-
не, и в мировом сообществе в целом, 
ознаменовано чередой глобальных по-
литических, экономических, морально- 
ценностных и социальных явлений, де-
терминирующих глубинные изменения 
в общественных отношениях, и, в част-
ности, в трудовых отношениях[10].

Концепция  высвобождения  персо-
нала понимается как вид управленче-
ской деятельности, предусматривающий 
комплекс мер по соблюдению правовых 
норм и организационную и психологиче-
скую поддержку со стороны руководства 
при одновременном сокращении числен-
ности персонала.

Руководитель должен понимать се-
рьезность и важность факта увольне-
ния  с  производственных,  социальных 
и личных должностей как сотрудника, 
так и руководителя и даже организации. 
Уязвимым для предприятия является уход 
по инициативе сотрудника, т.е. такой вид 
увольнения, который практически не про-
гнозируется администрацией и, как пра-
вило, является неожиданным явлением.

Тем не менее, с позиции сотрудника, 
это самый «мягкий» вид освобождения: 
у сотрудника возникает психологическая 
перегрузка.

Представляется верным утвержде-
ние, что понятие высвобождения персо-
нала кроме прекращения трудовой де-
ятельности в определенной компании 
также включает в себя и иные состав-
ляющие, представленные на рисунке 3.

Процесс управления – это системати-
ческий и разнообразный вид человече-
ской деятельности. Для качественного, 
эффективного управления чрезвычайно 
важно выстроить рациональную, гибкую, 
надежную структуру системы управле-
ния,  а  также  определить  конкретный 
объем функций, прав и обязанностей 
между органами управления, прорабо-
тать  технологическую  составляющую 
и возможность внесения коррективов 
с учетом новой информации (рис. 3).

Рис. 3. Элементы высвобождения персонала

К сожалению, высвобождение ра-
ботников –   это реалии текущей эко-
номической ситуации в России. Люди 
вынуждены искать новые способы за-
рабатывания денег, переподготавли-
ваться и искать новые возможности. 
Пандемия в связи с коронавирусом так-
же повлияла на ситуацию с управлени-
ем высвобождения работников. Так, на-
пример, во втором квартале 2021 года 
российские крупные и средние пред-
приятия покинули 2,66 млн работников. 
Несмотря на законодательный запрет 
увольнять работников в этот период 
все же увольнения имели место быть, 
в связи с чем, количество обращений 
в  трудовые  инспекции  увеличились 
почти  в  два  раза.  Так,  лишь  в  июне 
2020 года поступило более 7000 об-
ращений[4].

Отметим, что высвобождение работ-
ников  не  является  распространённой 
процедурой в рамках управления орга-
низацией.

В качестве примера исследования 
управления высвобождением работни-
ков нами избрано Общество с ограни-
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ченной  ответственностью  «Коллегия 
Юристов «Финансист». В 2021 году ор-
ганизация столкнулась с кризисом в сво-
ей деятельности, что отразилось на ее 
экономических показателях. В 2022 году 
была проведена процедура высвобожде-
ния персонала.

ООО «Коллегия Юристов «Финан-
сист» по структурной организации со-
стояла из следующих подразделений, 
указанных в таблице 1.

Таблица 1. Численность сотрудников 
ООО «Коллегия Юристов «Финансист» 
по состоянию на 01.01.2021

Структурное подразделение Численность

Руководство 1

Бухгалтерия 4

Отдел кадров 3

Вспомогательный персонал (адми-
нистраторы, охрана, уборщики по-
мещений)

10

Отдел первичного приема 15

Экспертно- правовой отдел 12

Отдел представителей 51

Всего 96

В связи с обозначенными экономи-
ческими причинами руководством орга-
низации было принято решение о высво-
бождении работников. Итак, план меро-
приятий по высвобождению работников 
ООО «Коллегия Юристов «Финансист» 
состоял из следующего:
–  сокращение численности персонала 

на 15 человек,
–  ликвидация экспертно- правового от-

дела и передачи его функций в отдел 
представителей,

–  сокращение отдела кадров и переда-
ча его функций менеджеру по персо-
налу.
За три месяца (с августа по октябрь 

2022 года) план мероприятий по высво-
бождению сотрудников в ООО «Колле-
гия Юристов «Финансист» был выпол-
нен. По состоянию на 1 ноября 2022 года 
численность персонала выглядела сле-
дующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Численность сотрудников 
ООО «Коллегия Юристов «Финансист» 
по состоянию на 01.11.2022

Структурное подразделение Численность

Руководство 1

Бухгалтерия 3

Менеджер по кадрам 1

Вспомогательный персонал (адми-
нистраторы, охрана, уборщики по-
мещений)

9

Отдел первичного приема 17

Отдел представителей 50

Всего 81

В результате проведенных мероприя-
тий ежемесячные траты организации со-
кратились более чем на 400 000 руб лей.

Отметим, что в целях сокращения за-
трат также были приняты и альтернатив-
ные приемы, такие как запрет на выдачу 
ежеквартальных премий руководящему 
составу высшего и среднего звена сро-
ком на 1 год, сокращение сверхурочных 
работ.

В плане руководства было обозна-
чено также, что сокращение персонала 
не должно носить случайного характера, 
а срок реализации мероприятий не дол-
жен превышать трех месяцев.

Представляется,  что  руководство 
организации достаточно полно провело 
процедуру планирования высвобожде-
ния работников. Однако таких меропри-
ятий, как содействие сокращенных со-
трудников в поиске новой работы, ана-
лиз реакции сотрудников, сокращенных 
и оставшихся, предусмотрено не было. 
В  заключение  отметим,  что  планиро-
вание мероприятий по высвобождению 
имеют  большое  значение  для  четкой 
реализации  этого  механизма  без  на-
несения ущерба и принятия скоропали-
тельных решений «на месте». В то же 
время опыт показал, что сокращение 
материального обеспечения сотрудни-
ков может оказать негативное влияние 
на социально- психологический климат 
в компании, что подтверждается дан-
ными проведенного нами социологиче-
ского исследования в ООО «Коллегия 
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Юристов «Финансист» осенью 2022 года 
в форме интервью. Цель исследование 
было выявление уровня влияния про-
цессов высвобождения на ухудшения 
социально- психологического  климата 
в организации, возрастания числа кон-
фликтных ситуаций и снижение уверен-
ности работников в завтрашнем дне. Вы-
борочная совокупность составила 35 че-
ловек (рис. 4).

15%

17%

68%

7 8 10
Рис. 4. Насколько в целом вы оцениваете 

влияние процедур высвобождения персонала 
на ухудшение социально- психологического 

климата в коллективе, росте количества 
конфликтов, социальной нестабильности (где 
1 –  незначительно, 10 –  сильное, превышает 

ожидания)

Так,  большинство  респондентов 
(68%)  отметили,  что  сокращение  ра-
ботников по инициативе администра-
ции  оказывает  негативное  влияние 
на социально- психологический климат 
в  компании,  увеличивает  число  кон-
фликтных ситуаций и ведет к социаль-
ной дестабилизации в коллективе.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что высвобождение ра-
ботников представляет собой систему 
мер, реализуемых в организации в связи 
с экономическими, организационными, 
технологическими или институциональ-
ными причинами, приводящие к растор-
жению трудовых договоров с работника-
ми организации и направленные на по-
вышение эффективности деятельности 
самой организации, ее конкурентоспо-
собности. Но процесс высвобождения 
работников  должен  осуществляться 
«мягкими»  методами,  которые  вклю-
чают оказание не только консультатив-
ной, но и практической помощи в трудоу-

стройстве высвобожденных работников, 
например, помощь в создании резюме, 
выдача характеристик или рекоменда-
тельных писем и т.п.
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The  article  discusses  various  approaches  to 
studying the phenomenon of employee release 
in  the  organization’s  management  system,  its 
implementation, as well as an analysis of the re-
lease management using the example of a spe-
cific organization (LLC “College of Lawyers” Fi-
nancier”),  carried out by  the authors of  the ar-
ticle. The theoretical and informational basis of 
the study was the works of O. N. Mironenko (ba-
sic  comprehensive  study  “Release  of  employ-
ees  in  the  personnel  management  system  of 
a modern organization” [5]), Kartashova L. V.[3], 
Gerasimova B. N.[2], as well as publications of 
Internet resources.The article substantiates the 
thesis about the increasing role of research into 
the processes of  releasing workers  in  the con-
text of increasing crisis phenomena in the econ-
omy in order to carry out measures for its imple-
mentation with minimal costs, but with maximum 
benefit and efficiency for the organization.

Keywords: personnel release, restructuring, re-
lease methods, downsizing, reengineering, dis-
missal.
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Коммуникативные стили собственников жилья 
многоквартирных домов при взаимодействии 
с управляющими компаниями
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Авторы данного исследования на основании 
собственного многолетнего опыта работы 
в домоуправляющих компаниях и анализа 
научных публикаций предложили описание 
ведущих коммуникативных стилей собствен-
ников многоквартирных домов. На основе 
проведенных социологических исследований 
были описаны содержательные и процессу-
альные компоненты коммуникативных стилей 
собственников жилья в пяти районах города 
Нижнего Новгорода и города Кстово Ниже-
городской области. При описании каждого 
коммуникативного стиля указывались лич-
ностные и процессуальные элементы стиля, 
оказывающие главное влияние на поведение 
собственника многоквартирного дома во вре-
мя переговоров с представителем домоуправ-
ляющей компании. В результате авторами 
были даны точные характеристики каждого 
из выделенных стилей. В исследовании даны 
рекомендации для сотрудников управляющей 
компании, позволяющие повысить эффектив-
ность переговоров по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства с носителями того 
или иного коммуникативного стиля. Результаты 
исследования имеют большую теоретическую 
и практическую значимость для дальнейшей 
выработки рекомендации по эффективному 
проведению общих собраний собственников 
многоквартирных домов.

Ключевые слова: домоуправляющая компания; жи-
лищ но- коммунальное хозяйство; коммуникативный 
стиль; коммуникация; общее собрание собственни-
ков; управляющая компания.

Введение
Одним из аспектов взаимодействия до-
моуправляющей компаний (ДУК) с соб-
ственниками многоквартирных домов 
(МКД) является коммуникация. Комму-
никации осуществляются в нескольких 
формах: устная; письменная. Особый 
интерес представляет устная комму-
никация представителей управляющих 
компаний и собственников многоквар-
тирных домов.

Часто при проведении очной части 
общего собрания собственников проис-
ходит нарушение коммуникаций, каждая 
сторона пытается доказать свою право-
ту, превращая собрание в деструктивное 
взаимодействие. Стороны переговоров 
расходятся, не достигнув целей. Поэтому 
повышение эффективности проведения 
переговоров собственников МКД с пред-
ставителями управляющей компании яв-
ляется актуальной задачей.

Для того чтобы определить и наме-
тить пути повышения эффективности 
переговоров необходимо определить 
коммуникативный стиль собственников 
МКД.

Исследование проводилось на тер-
ритории г. Нижнего Новгорода и г. Ксто-
во в период с 01 по 20 июня 2023 года. 
Объектом исследования являлось об-
щественное мнение потребителей услуг 
домоуправляющих компаний г. Нижнего 
Новгорода и г. Кстово. Предметом ис-
следования являлись ответы потребите-
лей жилищно- коммунальных услуг на во-
просы анкеты.

Цель исследования: определить 
коммуникативный стиль собственников 
МКД.

Для поставленной цели исследова-
ния необходимо решить следующие за-
дачи: провести социологический опрос; 
на основе анализа собранной информа-
ции определить встречающиеся комму-
никативные стили.
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Методология
В рамках исследования был проведен 
социологический опрос потребителей. 
Для этого была применена маршрутная 
квотная пропорциональная выборка. Так-
же использовались графические и та-
бличные методы представления данных. 
Степень влияния каждого из элементов 
коммуникативного стиля на поведение 
субъекта в переговорах высчитывалась 
посредством факторного анализа мето-
дом главных компонент с последующим 
вращением варимакс.

Параметры выборки. Генеральная 
совокупность:
• жители Канавинского, Московского, 

Советского, Нижегородского, Приок-
ского района г. Нижнего Новгорода, 
постоянно проживающие на терри-
тории района в многоквартирных до-
мах, обслуживаемых управляющими 
компаниями.

• жители г. Кстово, постоянно прожива-
ющие на территории района в много-
квартирных домах, обслуживаемых 
ООО «Кстовская домоуправляющая 
компания».
Выборка построена на основе до-

мохозяйств, не включая институцио-
нальные образования –  военные части, 
больницы, тюрьмы, дома отдыха и т.д. 
Все участники выборки в возрасте от 18 
до 85 лет. Выборочная совокупность ис-
следования составила 1495 респонден-
тов.

Характеристика коммуникативных 
стилей
Под коммуникативным стилем понимают 
уникальный способ реализации в про-
цессе переговоров целей и мотивов лич-
ности.

Конкретные особенности коммуника-
тивного стиля объясняются доминирую-
щими чертами содержательного и про-
цессуального компонентов коммуника-
ции.

В ходе проведенного социологиче-
ского исследования было выделено че-
тыре разных коммуникативных стиля: 
интегративный стиль, ориентированный 
на ситуацию; интегративный стиль, ори-

ентированный на отношения с партне-
ром; дистрибутивный стиль, ориентиро-
ванный на ситуацию; дистрибутивный 
стиль, ориентированный на отношения 
с партнером.

Коммуникативные стили у одних 
людей могут проявляться повседнев-
но в любых условиях общения. В таких 
случаях считается, что коммуникатив-
ные стили приобрели устойчивые чер-
ты характера человека. Поскольку эти 
люди, повседневно демонстрируя свой 
стиль общения, неосознанно «учат» 
других собственным манерам поведе-
ния, мы условно называем их «учите-
лями».

Другие люди проявляют черты кон-
кретного коммуникативного стиля толь-
ко в переговорах по отдельным соци-
альным вопросам. Причем демонстри-
руемый ими коммуникативный стиль 
является копией поведения, заимство-
ванного ими у других, авторитетных для 
них личностей. Поэтому мы условно на-
зываем представителей этой группы 
«учениками».

Точное определение коммуникатив-
ного стиля возможно только посред-
ством специальных методов исследо-
вания. Отечественными и зарубежными 
учеными предложено несколько таких 
методов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Одна-
ко все они обладают недостатками, за-
трудняющими их применение для оценки 
коммуникативных стилей участников де-
ловых переговоров предметом, которых 
являются такие социально определен-
ные и личностно значимые ценности как 
коммунальные услуги. Этот пробел вос-
полнен в комплексной методике опре-
деления коммуникативных стилей лич-
ности (КМОКСЛ) [10].

Проведя по этой методике опрос соб-
ственников жилья, мы обнаружили, что 
в разных районах Нижнего Новгорода 
и города Кстово Нижегородской области 
наблюдается различное распределение 
собственников жилья по коммуникатив-
ным стилям (Таблица 1). Причем даже 
один и тот же коммуникативный стиль 
может различаться нюансами содержа-
тельных и процессуальных компонентов 
у жителей разных районов.
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Таблица 1. Распределение собственников по коммуникативным стилям

Показатели Канавин-
ский район

Москов-
ский район

Советский 
район

Нижегородский 
район

Приокский 
район

Кстово

Доля опрошенных с устойчивыми 
показателями коммуникативного 
стиля («учитель»),%

73,49 74,66 74,4 75,82 74,25 72,23

Доля опрошенных с неустойчивыми 
показателями коммуникативного 
стиля («ученик»),%

26,51 25,34 25,6 24,18 25,75 27,77

Интегративный стиль, ориентиро-
ванный на ситуацию,%

29,52 30,3 34,63 31,31 30,77 29,19

Интегративный стиль, ориентиро-
ванный на партнера,%

20,16 19,33 14,66 17,97 11,34 17,99

Дистрибутивный стиль, ориентиро-
ванный на партнера,%

12,89 13,38 11,51 14,73 13,07 13,11

Дистрибутивный стиль, ориентиро-
ванный на ситуацию,%

10,92 11,65 13,6 11,81 19,07 11,94

Ниже приводится описание коммуни-
кативных стилей собственников жилья 
разных районов города Нижнего Новго-
рода и города Кстово.

При описании каждого коммуника-
тивного стиля указываются личност-
ные и процессуальные характеристики 
(элементы стиля), оказывающие глав-
ное влияние на поведение субъекта (но-
сителя этого коммуникативного стиля) 
во время переговоров. Степень влияния 
каждого из элементов коммуникативно-
го стиля на поведение субъекта в пере-
говорах высчитывалась посредством 
факторного анализа методом главных 
компонент с последующим вращением 
варимакс. Такая математическая про-
цедура позволяет представить степень 
влияния каждого элемента в цифре (ве-
совом коэффициенте). Весовой коэф-
фициент каждого элемента находится 
в диапазоне от нуля до единицы. Зна-
чения от 0,4 и меньше говорят об отсут-
ствии влияния данного элемента на по-
ведение субъекта в переговорах. Зна-
чения в диапазоне «больше чем 0,4, 
но меньше чем 0,5» означают малое 
влияние на поведение субъекта в пере-
говорах. Наконец, значения в диапазоне 
от 0,5 до единицы означают выраженное 
влияние элемента на поведение субъек-
та в переговорах.

Характеристика коммуникативных 
стилей собственников жилья, прожи-

вающих в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода.

Первое место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с интегра-
тивным стилем, ориентированным на си-
туацию. У этих лиц среди элементов, 
определяющих стиль делового общения 
нет ни одной черты личности из числа 
тех, что входят в состав содержательно-
го компонента стиля. Зато все пять типов 
поведения, составляющих процессуаль-
ный компонент стиля, оказывают суще-
ственное влияние на характер делового 
общения. Наибольшее позитивное влия-
ние оказывают сотрудничество (+0,933); 
приспособление (+0,910) и компромисс 
(+0,621). Меньшее влияние оказыва-
ют соперничество (–0,680) и избегание 
(–0,435).

Собственники мотивированы стрем-
лением к продуктивному диалогу с со-
трудниками ДУКа. При этом, собствен-
ники жилья не пытаются навязывать 
собственное решение и не уклоняются 
от открытого рассмотрения острых во-
просов (отрицательный коэффициент 
избегания). Они будут стараться адап-
тировать предложения сотрудника ДУКа 
к пониманию комфортного проживания, 
насколько это возможно при всех фак-
торах (экономических, социальных, по-
литических), ограничивающих возмож-
ности социальной среды. Об этом сви-
детельствуют положительные весовые 
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коэффициенты приспособления и ком-
промисса.

Отсутствие влияния черт личности 
на поведение лиц с данным коммуника-
тивным стилем говорит о том, что эти 
люди во главу угла при выработке ре-
шения ставят факторы глобальной со-
циальной среды. Поэтому в переговорах 
с ними сотрудник ДУКа должен апелли-
ровать не к личным потребностям, за-
даткам и способностям, а к актуальным 
запросам глобальной социальной среды.

Второе место среди «учителей» зани-
мают собственники жилья с интегратив-
ным стилем, ориентированным на пар-
тнера. Коммуникативный стиль этих 
граждан, в отличие от коммуникативно-
го стиля описанной выше первой группы 
лиц, характеризуется значимым влияни-
ем содержательных компонентов стиля 
и отсутствием влияния процессуальных 
компонентов. Наибольшим положитель-
ным влиянием обладают такие черты 
личности как, направленность на зада-
чу (+0,770) и направленность на взаи-
модействие (+0,657). Обратное воздей-
ствие на поведение в переговорах ока-
зывает направленность на себя (–0,829).

Это говорит о том, что такие граж-
дане стремятся в переговорах убедить 
сотрудника ДУКа в принятии решения, 
объективно способствующего улучше-
нию качества обслуживания коммуналь-
ного хозяйства. Причем они готовы по-
жертвовать сиюминутной личной выго-
дой (отрицательный показатель направ-
ленности на себя) в интересах перспек-
тивного улучшения качества.

Эти люди учитывают в качестве 
факторов при выработке решения толь-
ко объективно существующие характе-
ристики коммунальных услуг. Сотруд-
ник ДУКа, ведущий переговоры, должен 
знать все аспекты реального положения 
и перспективных возможностей эксплу-
атируемого коммунального хозяйства.

Третье место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с дистри-
бутивным стилем, ориентированным 
на партнера. Их стиль определяется 
сочетанием такой содержательной ха-
рактеристики, как потребность в обще-
нии (+0,656) и такой процессуальной ха-

рактеристики, как избегание (–0,751). 
Субъекты с подобным сочетанием черты 
личности и типа поведения склонны воз-
лагать ответственность за решение про-
блемы на партнеров по общению, укло-
няясь от самостоятельного деятельного 
участия в решении проблемы. При этом 
они не только готовы к общению с со-
трудником ДУКа, но даже ищут этого 
общения. Однако они избегают конкрет-
ного обсуждения положений договора, 
а вместо этого заполняют время обще-
ния высказыванием жалоб на качество 
предоставленных коммунальных услуг 
и выдвижением разных (чаще всего 
неподтвержденных фактами) обвинений 
в адрес домоуправляющей компании. 
Другими словами, общение с сотрудни-
ком ДУКа выполняет для них функцию 
эмоциональной разрядки. Поэтому по-
зитивным результатом завершения де-
лового общения с такими гражданами 
является высказывание сотрудником 
ДУКа благодарности за «важные све-
дения о прошлой работе некоторых со-
трудников ДУКа». Это, наряду с получен-
ной эмоциональной разрядкой, создаст 
у собственника жилья позитивный об-
раз ДУКа, что мотивирует его на про-
паганду ДУКа среди других собственни-
ков жилья. Конечно, данная мотивация 
не будет сохраняться долго, как и сам 
позитивный образ ДУКа, но она выведет 
субъекта из числа активных критиков ра-
боты ДУКа на продолжительное время.

Четвертое место среди «учителей» 
занимают собственники жилья с дис-
трибутивным стилем, ориентирован-
ным на ситуацию. Единственным фак-
тором, определяющим поведением та-
ких граждан является черта личности, 
отрицающая потребность в достижениях 
(ПД = –0,975). Такой человек не выказы-
вает  какого-либо интереса к обсужде-
нию положений договора с ДУКом. В за-
висимости от разных ситуативных обсто-
ятельств, он может полностью выполнять 
положения договора, принятые общим 
собранием собственников жилья, в ко-
тором он, как правило, не участвовал. 
Может выполнять частично положения 
принятого договора. Может длительное 
время игнорировать выполнение этих 
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положений. С изменением ситуации ме-
няется и его отношение к договорным 
обязательствам.

При ведении переговоров с такими 
людьми сотрудник ДУКа должен выгля-
деть педантичным и сухим переговорщи-
ком, якобы лишь озвучивающим прави-
ла, имеющие объективные корни. Ведь, 
если субъект с дистрибутивным стилем 
общения и примет услышанные условия 
договора, то будет их выполнять недол-
го. Надежда даже на непродолжитель-
ное сотрудничество может реализовать-
ся лишь в том случае, если сотрудник 
ДУКа не станет затягивать разговор. Т.е. 
здесь как раз тот редкий случай, когда 
присказка: «Что хорошего? Ничего хоро-
шего? Ну, тогда всего хорошего», –  име-
ет положительную окраску.

Характеристика коммуникативных 
стилей собственников жилья, прожива-
ющих в Московском районе города Ниж-
него Новгорода.

Первое место занимают собственни-
ки жилья с интегративным стилем, ори-
ентированным на ситуацию. Наиболь-
шее позитивное влияние оказывают 
процессуальные показатели коммуни-
кативного стиля личности: сотрудниче-
ство (+0,972); приспособление (+0,973) 
и соперничество (–0,698).

Отсутствие влияния черт личности 
на поведение лиц с данным коммуника-
тивным стилем говорит о том, что эти 
люди во главу угла при выработке ре-
шения ставят факторы глобальной со-
циальной среды. Поэтому в переговорах 
с ними сотрудник ДУКа должен апелли-
ровать не к личным потребностям, за-
даткам и способностям, а к актуальным 
запросам глобальной социальной среды.

Второе место среди «учителей» зани-
мают собственники жилья с интегратив-
ным стилем, ориентированным на пар-
тнера. Наибольшим положительным вли-
янием обладают такие черты личности 
как, направленность на задачу (+0,806) 
и направленность на взаимодействие 
(+0,736). Обратное воздействие на по-
ведение в переговорах оказывает на-
правленность на себя (–0,705).

Эти люди не склонны принимать 
в расчет нюансы развития глобальной 

социальной среды. Сотрудник ДУКа, 
ведущий переговоры, должен знать все 
аспекты реального положения и пер-
спективных возможностей эксплуатиру-
емого коммунального хозяйства.

Третье место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с дистри-
бутивным стилем, ориентированным 
на партнера. Их стиль определяется 
сочетанием таких содержательных ха-
рактеристик, как потребность в обще-
нии (+0,895) и потребность в достиже-
нии (–0,724). Субъекты с подобным со-
четанием черты личности и типа поведе-
ния склонны возлагать ответственность 
за решение проблемы на партнеров 
по общению, уклоняясь от самостоя-
тельного деятельного участия в реше-
нии проблемы. Как и у жителей Кана-
винского района, общение жителей Мо-
сковского района с сотрудником ДУКа 
выполняет преимущественно функцию 
эмоциональной разрядки.

Четвертое место среди «учителей» 
занимают собственники жилья с дис-
трибутивным стилем, ориентирован-
ным на ситуацию. Факторами, опреде-
ляющими коммуникативный стиль этих 
граждан, являются черта личности, от-
рицающая потребность в достижениях 
(ПД = –  0,363), черта личности направ-
ленность на себя (+0,389) и процес-
суальная характеристика склонности 
к компромиссу (0,841). Такие граждане 
озабочены только проблемой собствен-
ного благополучия и ради этого готовы 
идти на договорной компромисс с со-
трудником ДУКа. Однако, при этом, они 
не способны доказывать «свою право-
ту», выдвигая собственные варианты 
оптимизации работы ДУКа и ждут от со-
трудника ДУКа «приятных» предложе-
ний по улучшению коммунальных услуг. 
Поэтому при ведении переговоров с та-
кими гражданами сотрудник ДУКа мо-
жет намекать на возможные плюсы но-
вого договора с собственниками жилья, 
которые могут сложиться в будущем, 
но прямо не утверждать того, что новый 
договор реализует ожидания жильцов 
«здесь и сейчас».

Характеристика коммуникативных 
стилей собственников жилья, прожива-
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ющих в Приокском районе города Ниж-
него Новгорода.

Первое место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с интегра-
тивным стилем, ориентированным на си-
туацию. Эта группа лиц не имеет элемен-
тов содержательного компонента стиля. 
Наибольшее позитивное влияние ока-
зывают сотрудничество (+0,969) и при-
способление (+0,969). Меньшее влияние 
оказывают соперничество (–0,820) и из-
бегание (–0,691).

Как было показано выше, такие по-
казатели свидетельствуют о стремлении 
граждан к продуктивному диалогу с со-
трудниками ДУКа. При этом, собствен-
ники жилья не пытаются навязывать 
собственное решение (отрицательный 
весовой коэффициент соперничества) 
и не уклоняются от открытого рассмо-
трения острых вопросов (отрицательный 
коэффициент избегания). Сотрудник ДУ-
Ка должен апеллировать не к личным по-
требностям, задаткам и способностям, 
а к актуальным запросам глобальной со-
циальной среды.

Второе место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с дистри-
бутивным стилем, ориентированным 
на ситуацию. Их стиль определяется 
сочетанием трех элементов содержа-
тельного компонента коммуникативного 
стиля личности: направленности на се-
бя (+0,867); направленности на задачу 
(–0,703); направленности на взаимодей-
ствие (–0,468). Такие показатели говорят 
о том, что данные граждане возводят 
в абсолют собственное благополучие, 
не желая при этом, не только принимать 
 какое-либо личное участие в улучшении 
быта, но и игнорируя взаимодействие 
с представителями ДУКа. В таких слу-
чаях прямое формирующее воздействие 
на них со стороны ДУКа имеет контрпро-
дуктивный эффект. Лучший результат 
может быть получен при избегании непо-
средственного общения с такими людь-
ми. Переформирующее воздействие 
на них можно оказать опосредованно 
через формирование общественного 
мнения посредством привлечения акти-
вистов из числа лиц с интегративным 
стилем, ориентированным на ситуацию.

Третье место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с дистри-
бутивным стилем, ориентированным 
на партнера. Стиль делового общения 
таких граждан определяется отрицанием 
потребности в достижении (–0,817) и од-
новременным стремлением к компро-
миссу (+0,617). Столь противоречивое 
сочетание приводит к поведению, о ко-
тором говорят: «он сам не знает, чего же-
лает». Действительно, такие люди могут 
быть недовольны любыми действиями 
ДУКа по оказанию коммунальных услуг. 
Однако, встречая неколебимую позицию 
представителя ДУКа, они «прогибают-
ся» для достижения формального согла-
сия. Конечно, надо понимать, что получе-
ние такого согласия всегда будет носить 
только ситуативный характер. Но боль-
шего в переговорах с такими людьми 
добиться нельзя. Для пролонгирования 
компромисса будет необходимо повтор-
но встречаться с этими людьми один раз 
в три-четыре месяца.

Лишь четвертое место среди «учи-
телей» занимают собственники жилья 
с интегративным стилем, ориентиро-
ванным на партнера. Коммуникативный 
стиль этих граждан определяется соче-
танием позитивной готовности к взаи-
модействию (+0, 527) с отрицательной 
готовностью к общению (–0, 959). Такие 
люди стремятся к взаимодействию с со-
трудником ДУКа, но не умеют строить 
общение. Поэтому сотрудник ДУКа обя-
зан брать на себя инициативу в перего-
ворах, но при этом использовать обоб-
щающее местоимение «МЫ».

Характеристика коммуникативных 
стилей собственников жилья, прожива-
ющих в Советском районе города Ниж-
него Новгорода.

Первое место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с интегра-
тивным стилем, ориентированным на си-
туацию. Наибольшее позитивное влия-
ние оказывают процессуальные показа-
тели коммуникативного стиля личности: 
сотрудничество (+0,944); приспособле-
ние (+0,944), соперничество (–0,819), из-
бегание (–0,818).

Второе место среди «учителей» зани-
мают собственники жилья с интегратив-
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ным стилем, ориентированным на пар-
тнера. Они составляют 14,66% от всех 
опрошенных. Коммуникативный стиль 
этих граждан характеризуется домини-
рующим влиянием показателей на вза-
имодействие (+0,716) и направленности 
на задачу (+0,464) и отрицательным ве-
совым коэффициентом направленности 
на себя (–0, 824). Это говорит о том, что 
такие граждане стремятся в перегово-
рах убедить сотрудника ДУКа в принятии 
решения, объективно способствующе-
го улучшению качества обслуживания 
коммунального хозяйства. Причем они 
готовы жертвовать личной выгодой ра-
ди перспективного улучшения качества 
работы ДУКа.

Третье место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с дистри-
бутивным стилем, ориентированным 
на ситуацию. Факторами, определяющи-
ми коммуникативный стиль этих граж-
дан, являются тяготение к компромиссу 
(+0,928) при отсутствии вовлеченности 
в деятельность (–0,490).

Четвертое место среди «учителей» 
занимают собственники жилья с дис-
трибутивным стилем, ориентированным 
на партнера. Они составляют 11,51% 
от всех опрошенных. Их стиль опреде-
ляется сочетанием таких содержатель-
ных характеристик, как потребность 
в общении (+0,895) и потребность в до-
стижении (–0,724). Субъекты с подобным 
сочетанием черты личности и типа по-
ведения склонны возлагать ответствен-
ность за решение проблемы на партне-
ров по общению, уклоняясь от самостоя-
тельного деятельного участия в решении 
проблемы. Как и у жителей Канавинско-
го района, общение этой категории жи-
телей Советского района с сотрудни-
ком ДУКа выполняет преимущественно 
функцию эмоциональной разрядки.

Характеристика коммуникативных 
стилей собственников жилья, прожива-
ющих в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода.

Первое место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с интегра-
тивным стилем, ориентированным на си-
туацию. Наибольшее позитивное влия-
ние оказывают процессуальные показа-

тели коммуникативного стиля личности: 
сотрудничество (+0,986); приспособле-
ние (+0,986); соперничество (–0,739); из-
бегание (–0,556).

Такие показатели означают, что дан-
ная категория граждан мотивирована 
стремлением к продуктивному диало-
гу с сотрудниками ДУКа в целях опти-
мизации положений договора об оказа-
нии коммунальных услуг. Об этом сви-
детельствуют высокие положительные 
коэффициенты сотрудничества и высо-
кие отрицательные коэффициенты из-
бегания. При этом, собственники жилья 
не пытаются навязывать своё решение 
(отрицательный весовой коэффициент 
соперничества).

Второе место среди «учителей» зани-
мают собственники жилья с интегратив-
ным стилем, ориентированным на пар-
тнера. Коммуникативный стиль этих 
граждан, в отличие от коммуникативно-
го стиля описанной выше первой группы 
лиц, характеризуется значимым влияни-
ем содержательных компонентов стиля 
и отсутствием влияния процессуальных 
компонентов. Наибольшим положитель-
ным влиянием обладают такие черты 
личности как, направленность на зада-
чу (+0,737) и направленность на взаи-
модействие (+0,719). Обратное воздей-
ствие на поведение в переговорах ока-
зывает направленность на себя (–0,844).

Третье место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с дистри-
бутивным стилем, ориентированным 
на партнера. Их стиль определяется 
сочетанием таких содержательных ха-
рактеристик, как потребность в обще-
нии (+0,823) и потребность в достиже-
нии (–0,893). Субъекты с подобным со-
четанием черты личности и типа поведе-
ния склонны возлагать ответственность 
за решение проблемы на партнеров 
по общению, уклоняясь от самостоя-
тельного деятельного участия в реше-
нии проблемы. Как и у жителей Канавин-
ского района, общение жителей Ниже-
городского района с сотрудником ДУКа 
выполняет преимущественно функцию 
эмоциональной разрядки.

Четвертое место среди «учителей» 
занимают собственники жилья с дис-
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трибутивным стилем, ориентированным 
на ситуацию. Коммуникативный стиль 
этих граждан обусловлен противоречи-
вой направленностью элементов про-
цессуального компонента стиля. С од-
ной стороны, эти собственники жилья 
стремятся к компромиссу с сотрудника-
ми ДУКа, но с другой стороны пытают-
ся избегать общения с ними. Поэтому 
положительное воздействие на таких 
граждан можно оказывать опосредован-
но через своих сторонников в группе лиц 
с интегративным стилем, ориентирован-
ным на ситуацию. Для этого необходимо 
стимулировать активистов из числа этой 
группы граждан.

Характеристика коммуникативных 
стилей собственников жилья, прожива-
ющих в городе Кстово Нижегородской 
области.

Первое место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с интегра-
тивным стилем, ориентированным на си-
туацию. Наибольшее позитивное влия-
ние оказывают процессуальные показа-
тели коммуникативного стиля личности: 
сотрудничество (+0,976); приспособле-
ние (+0,976), компромисс (+0,503), со-
перничество (–0,405).

Такие показатели означают, что дан-
ная категория граждан мотивирована 
стремлением к продуктивному диалогу 
с сотрудниками ДУКа.

Отсутствие влияния черт личности 
на поведение лиц с данным коммуника-
тивным стилем говорит о том, что эти 
люди во главу угла при выработке ре-
шения ставят факторы глобальной со-
циальной среды.

Второе место среди «учителей» зани-
мают собственники жилья с интегратив-
ным стилем, ориентированным на пар-
тнера. Коммуникативный стиль этих 
граждан характеризуется доминирую-
щим влиянием направленности на вза-
имодействие (+0,735). Для них также 
характерны отрицательное влияние по-
требности в достижениях (–0,855) и на-
правленности на соперничество (–0,551). 
Иными словами, такие люди целиком 
и полностью готовы соглашаться с мне-
нием и предложениями сотрудника ДУ-
Ка. Единственное, что потребуется от со-

трудника ДУКа в переговорах с такими 
гражданами –  это демонстрация уверен-
ности в реальной достижимости тех по-
ложений договора, которые он предла-
гает.

Третье место среди «учителей» за-
нимают собственники жилья с дистри-
бутивным стилем, ориентированным 
на партнера. Их стиль определяется 
сочетанием таких содержательных ха-
рактеристик, как потребность в обще-
нии (–0,876) и направленность на зада-
чу (+0,590). Люди с подобными харак-
теристиками коммуникативного стиля 
желают, чтобы сотрудник ДУКа пред-
лагал «манну небесную». Сам же такой 
«партнер по обсуждению» тяготится 
процессом делового общения. Поэтому 
лучший вариант поведения сотрудника 
ДУКа будет заключаться в том, чтобы 
выступить в роли «почтальона» с пред-
ложениями. Большинство граждан этого 
коммуникативного стиля не будут зво-
нить или использовать для продолжения 
общения адрес электронной почты. Они 
на бессознательном уровне испытают 
позитивные эмоции, связанные с тем, 
что процедура делового общения быст-
ро завершилась. Что же касается их от-
ношения к положениям договора, то они 
не будут вчитываться и вдумываться в их 
содержание, поскольку заранее уверены 
в том, что ДУК все равно все сделает 
по-своему.

Четвертое место среди «учителей» 
занимают собственники жилья с дис-
трибутивным стилем, ориентированным 
на ситуацию. Они составляют 11,94% 
от всех опрошенных. Факторами, опре-
деляющими коммуникативный стиль 
этих граждан, являются направленность 
на себя (+0,908) и направленность на за-
дачу (–0,502). Такие граждане озабочены 
только проблемой собственного благо-
получия и считают, что ДУК обязан при-
нести им это благополучие на «блюдеч-
ке с голубой каёмочкой». Воздействие 
на таких граждан может быть только 
опосредованным: навязывать обще-
ственное мнение через активистов с ин-
тегративным стилем, ориентированным 
на среду.
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Выводы
В результате исследования выделили 
у собственников многоквартирных домов 
четыре коммуникативных стиля, исполь-
зуемых в переговорах с управляющи-
ми компаниями: интегративный стиль, 
ориентированный на ситуацию; интегра-
тивный стиль, ориентированный на пар-
тнера; дистрибутивный стиль, ориенти-
рованный на партнера; дистрибутивный 
стиль, ориентированный на ситуацию. 
Удалось выделить для каждого комму-
никативного стиля личностные и процес-
суальные характеристики, оказывающие 
существенное влияние на поведение 
носителя стиля во время переговоров 
с управляющей компанией.

В исследовании даны рекомендации 
для сотрудников управляющей компа-
нии, позволяющие повысить эффектив-
ность переговоров с носителями того 
или иного коммуникативного стиля.
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COMMUNICATION STYLES OF 
APARTMENT BUILDING OWNERS 
WHEN INTERACTING WITH 
MANAGEMENT COMPANIES

Kemaykin N. K., Pikalov O. A.
Dzerzhinsk branch of RANEPA, LLC “My House”

The authors of this study, based on their own 
long-term experience in home management 
companies and the analysis of scientific publica-
tions, proposed a description of the leading com-
municative styles of apartment building owners. 
Based on the conducted sociological research, 
the content and procedural components of the 
communicative styles of homeowners in five dis-
tricts of the city of Nizhny Novgorod and the city 
of Kstovo of the Nizhny Novgorod region were 
described. When describing each communica-
tive style, personal and procedural elements of 
the style were indicated, which have the main in-
fluence on the behavior of the owner of an apart-
ment building during negotiations with a repre-
sentative of a house management company. As 
a result, the authors gave the exact character-
istics of each of the selected styles. The study 
provides recommendations for employees of the 
management company to improve the effective-
ness of negotiations on housing and communal 
services with carriers of a particular communica-
tive style

Keywords: communication; communicative 
style; general meeting of owners; housing and 
communal services; house management com-
pany; management company.
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Институционализация волонтерства и его вклад 
в консолидацию общества в ситуациях глобальных 
кризисов: пандемии COVID‑19 и военно‑ политических 
конфликтов

Мкртумова Ирина Владимировна,
доктор социологических наук, профессор 
кафедры политического анализа и социально- 
психологических процессов, ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова»
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В сложные времена глобальных кризисов –  
пандемии COVID 19, СВО –   волонтерская 
помощь становится не только выражением со‑
чувствия и моральной поддержки, но и важным 
фактором, способствующим укреплению соци‑
альной сплоченности и духовной силы нации. 
За последние четыре года два масштабных 
события –  пандемия COVID‑19, самоизоляция 
населения в 2020–2021 гг., и сложная геопо‑
литическая ситуация 2022–2023 гг., связанная 
с СВО –– способствовали динамическому 
«взрывному» росту добровольческого дви‑
жения. Сегодня волонтерская деятельность 
в поддержку семей, чьи родные в СВО, укре‑
пляет национальные ценности патриотизма 
и единства, солидарность и взаимопомощь 
в обществе. В статье представлен анализ 
динамики добровольчества, осуществлённый 
на основе результатов социологического ис‑
следования волонтерского движения, прове‑
денного осенью 2020 года в столице в начале 
пандемии COVID‑19 с участием автора, а также 
вторичный анализ исследований роли добро‑
вольчества в нынешней ситуации. Результаты 
исследований позволяет утверждать, что во‑
лонтерская деятельность, масштабированная 
в период пандемии COVID‑19, и в условиях 
СВО, приобрела институциональный харак‑
тер. Волонтерство стало одним их значимых 
элементов кризисного социального управле‑
ния, его системный вклад в консолидацию 
общества стал базой социального единения 
и важным фактором, формирующим социаль‑
ную устойчивость общества и укрепляющим 
национальную безопасность.

Ключевые слова: волонтеры, волонтерская деятель-
ность, добровольчество, социальная сплоченность, 
самоизоляция в пандемию, помощь семьям воен-
нослужащих, социальное управление.

Введение
Волонтерские организации и доброволь‑
цы выполняют важную роль в разверты‑
вании экстренной помощи в кризисных 
ситуациях, таких как пандемия корона‑
вируса COVID‑19, техногенные и при‑
родные бедствия, а также в нынешней 
ситуации СВО. Они дополняют деятель‑
ность государственных структур, обе‑
спечивают важные социальные услуги 
и оказывают помощь социально уязвлен‑
ным категориям населения. Эффектив‑
ность помощи волонтерских организаций 
часто обеспечивается их активностью, 
самоотверженностью, «неформализо‑
ванностью», отсутствием бюрократизма 
и заорганизованности, гибкостью, спо‑
собностью быстро мобилизовать необ‑
ходимые ресурсы и включать в помощь 
людям широкие слои общественности, 
налаживать широкий спектр социаль‑
ных и партнерских связей и оперативно 
адаптировать содержание помощи к ме‑
няющимся ситуациям.

Кроме того, волонтеры и волонтер‑
ские организации играют центральную 
роль в процессе наращивания социаль‑
ного капитала, укрепления обществен‑
ного доверия, взаимопомощи и акти‑
визации локальных сообществ. Их де‑
ятельность способствует формирова‑
нию более сплоченного и устойчивого 
сообщества, что особенно актуально 
в период сложной геополитической си‑
туации.

Лучшие качества молодежи прояви‑
лись в период динамичного развития во‑
лонтерского движения в период панде‑
мии COVID‑19. Добровольчество стало 
массовым явлением. Так, на 26.11.2023 
число зарегистрированных волонтеров 
в стране составляет 5 725309 чел., в Мо‑
скве –  322404 волонтеров. Они сделали 
538255 добрых дел, осуществили 96201 
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проектов и 1639 мер поддержки. Такие 
данные размещены на портале #МЫВ‑
МЕСТЕ [1] и они постоянно актуализи‑
руются.

Волонтёрская  активность  важна 
и сегодня,  когда  государство продол‑
жает принимать меры по социальной 
поддержке участников СВО. Президент 
России призвал объединить усилия для 
поддержки семей всех без исключения 
участников СВО. Одна  из  основ под‑
держки –  составление социальных па‑
спортов семей участников СВО на базе 
которого строится вся работа государ‑
ственного сектора поддержки [2]. Также 
в России создали социальный стандарт 
региональных мер поддержки участника 
СВО, включающий более 130 федераль‑
ных мер помощи, включая жилищные, 
медицинские, налоговые, транспортные 
преференции, право на кредитные кани‑
кулы и многое другое.

Сегодня волонтерские организации 
играют важную роль в оказании все‑
сторонней поддержки семьям, родные 
которых защищают интересы страны 
в условиях СВО, а также помощи за‑
щитникам на переднем крае. Добро‑
вольцы оказывают не только моральную 
поддержку и психологическую помощь, 
но и организуют сборы необходимых 
средств, одежды и продовольствия. Они 
становятся инициаторами социальных 
акций,  нацеленных  на  поддержание 
связи между семьями и мобилизован‑
ными защитниками, а также помогают 
в решении бытовых и организационных 
вопросов, которые возникают в их от‑
сутствие.

В сложные времена –  пандемии COV‑
ID 19, СВО –  волонтерская помощь ста‑
новится не только выражением сочув‑
ствия и моральной поддержки, но и важ‑
ным фактором, способствующим укре‑
плению национальной безопасности, со‑
циальной сплоченности и духовной си‑
лы нации. Волонтерская деятельность 
в поддержку семей, чьи родные в СВО, 
укрепляет национальные ценности па‑
триотизма  и  единства,  солидарность 
и взаимопомощь в обществе. Волонте‑
ры вносят важный вклад в укрепление 
социальной сплоченности социума.

Методология и методика 
исследования
В контексте социологического подхода 
деятельность волонтеров, направлен‑
ная на поддержку семей, члены семей 
которых были мобилизованы для уча‑
стия в СВО, а также в период пандемии 
коронавируса, может быть оценена как 
манифестация коллективных ценностей 
и патриотического самосознания. Этот 
феномен исследуется с позиций социо‑
логии, социальной психологии [3; 5; 6; 7, 
329–348; 9] как механизм социализации 
индивидов в рамках реализации нацио‑
нальных интересов и поддержания со‑
циокультурного гомеостаза, как способ‑
ности открытой системы сохранять по‑
стоянство своего внутреннего состояния.

Патриотизм,  в  данном  контексте, 
рассматривается как многоуровневый 
конструкт, интегрирующий личностные 
и коллективные идентичности, который 
активизируются в периоды социально‑ 
политической напряженности и транс‑
формируется в социальные действия [4; 
7, 329–348]. Волонтерство, направлен‑
ное на поддержку семей мобилизован‑
ных, сегодня функционирует как инсти‑
туализированный канал социальной под‑
держки, направленной на практическую 
помощь и оптимизацию психоэмоцио‑
нального состояния семей военнослу‑
жащих СВО. Волонтерская деятельность 
также может быть интерпретирована как 
элемент социального капитала, который 
способствует снижению социальной на‑
пряженности  и  усиление  социальной 
сплоченности социума. Это, в свою оче‑
редь, способствует укреплению нацио‑
нального единства и демонстрирует го‑
товность гражданских институтов обще‑
ства мобилизовать ресурсы для решения 
сложных  задач.  Междисциплинарный 
анализ явления позволяет утверждать, 
что волонтерская деятельность и в пе‑
риоды кризисов пандемии COVID‑19 [4], 
и в условиях СВО способствует не толь‑
ко социальной сплоченности, но и психо‑
социальной резилиентности [9] населе‑
ния, активизируя механизмы морально‑ 
психологической поддержки социально 
уязвленных групп населения, значимые 
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для устойчивости социума, в т.ч. сегод‑
ня, в условиях сложной геополитической 
ситуации.

Анализ социальных групп населения, 
вовлеченных в волонтерскую помощь, 
показывает, что в основном участвует 
молодежь  (78% до 34 лет, 20% –   35–
54 гг., 3,6% –  свыше 55 лет) [1], но есть 
добровольцы и среди серебряных волон‑
теров. Некоторые исследователи (Пар‑
фенов  О. А.,  2020)  считают  феномен 
вовлечения  пожилых  в  волонтерскую 
и гражданскую активность «инструмен‑
том преодоления социального исключе‑
ния». Это показало в т.ч. исследование 
О. А. Парфенова о мотивации вовлечен‑
ности пожилых в волонтерскую и граж‑
данскую активность. Подобная актив‑
ность повышают социальную включен‑
ность не только пожилых «активистов», 
но и тех, кому они помогают [10, 119–
135].

Практика
Развитие волонтерского движения. 
Готовность россиян оказывать помощь 
в условиях кризисных ситуаций
Пандемия COVID 19 стала своеобразным 
драйвером развития добровольческого 
движения в России. Так, если в период 
2016–2019 гг. число волонтеров в стра‑
не росло постепенно, за 3 года увели‑
чилось с 1,61 млн до 1,83 млн чел. [13], 
то в 2020 году число волонтеров возрос‑
ло сразу практически на миллион добро‑
вольцев и составляло 2,7 млн россиян 
(старше 15 лет), а к 2023 году произо‑
шел более чем двукратный рост и чис‑
ло волонтеров составило уже 5,7 млн 
человек [1].

Добровольчество  стало  массовым 
явлением, оно институционализовано 
и структурировано [12]. Новая модель 
волонтерской деятельности в столице 
была сформирована в 2020 г. как об‑
щественный ответ на пандемию COV‑
ID‑19, когда понадобилось объединение 
усилий государства и социума в консо‑
лидации всех ресурсов и возможностей 
для населения, особенно людей пожи‑
лого возраста и семей с детьми. Инсти‑
туционализация волонтерского движе‑
ния в столице была связана с созданием 

в 2014 году ресурсного центра «Мосво‑
лонтер», команда которого с того време‑
ни занимается развитием и поддержкой 
добровольческого движения, активизи‑
руясь в сложных ситуациях. Общерос‑
сийский проект «#МЫВМЕСТЕ», как ин‑
струмент самоорганизации и социаль‑
ного самоуправления добровольческого 
движения помощи гражданам во время 
кризисных ситуаций, был начат во вре‑
мя пандемии короновируса в 2020 году. 
Организатором движения была Ассоци‑
ация волонтерских центров (https://dobro.
ru/project/10060264).

19 октября 2022 года Президент Рос‑
сии призвал глав регионов совместно 
с ОНФ, движением #МЫВМЕСТЕ, волон‑
терами оказывать всестороннюю под‑
держку семьям, чьи родные призваны 
на военную службу по мобилизации.

В 2022  году Центр исследований 
гражданского общества и некоммер‑
ческого сектора НИУ ВШЭ провел ис‑
следование о вовлеченности россиян 
в помощь военным и их семьям. Боль‑
ше  половины  россиян  помогали  во‑
енным или их семьям с начала СВО, 
об этом рассказали 45% респондентов 
их числа опрошенных входе исследо‑
вания [12].

Эти данные НИУ ВЩЭ можно сопо‑
ставить с более ранними результатами 
исследований ВЦИОМ. Данные исследо‑
ваний ВЦИОМ от мая 2020 г. о восприя‑
тии респондентами пандемической ситу‑
ации и помощи волонтеров при самоизо‑
ляции показали, что волонтерская по‑
мощь играет большую роль в поддержке 
населения в сложный период [14]. Три 
четверти россиян (75%) считали волон‑
терскую  деятельность  существенной 
в условиях пандемии. Обратного мнения 
придерживались 12%. Лично готовы бы‑
ли оказать помощь людям, которые на‑
ходились на карантине, в том числе оди‑
ноким, две трети россиян (64%). Треть 
россиян не были готовы оказать такую 
помощь (34%).

Россияне  лично  были  готовы  ока‑
зывать людям и в ситуации самоизо‑
ляции (2020 г.), помощь готовы оказать 
помощь военным и членам их семьям 
и сегодня.
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Проблемы пожилых людей в период 
самоизоляции 2020 г.
По данным исследования, проведенно‑
го осенью 2020 г. с участием автора [4], 
посвященного анализу работы нефор‑
мальных волонтерских структур столи‑
цы по помощи социально уязвлённым 
категориям населения в условиях само‑
изоляции (N=1000), были выявлены осо‑
бенности организационного оформле‑
ния волонтерского движения и описана 
новая модель работы добровольческих 
организации в Москве. Были определены 
основные направления волонтерской по‑
мощи, риски и особенности ее организа‑
ции и проблемы москвичей, находящихся 
в стрессовой ситуации пандемии COV‑
ID‑19. В период самоизоляции пожилые 
люди и члены их семей указали на не‑
сколько проблем и причин стресса, ана‑
лиз которых позволил определить, что 
наиболее остро воспринимались именно 
проблемы социально‑ психологического 
характера,  испытываемые  страхи 
и стресс; материально‑ бытовые неудоб‑
ства москвичи ощущали менее остро. 
Так, пожилые москвичи в наибольшей 
степени страдали от изоляции и разлу‑
ки с родными и друзьями, от отсутствия 
общения –  дефицит коммуникаций ис‑
пытывали 32,1% респондентов,  треть 
опрошенных. Они указали на «изоля‑
цию от общества», «отсутствие обще‑
ния на необходимом для меня уровне». 
Второй, по значимости причиной стрес‑
са на самоизоляции 28% респондентов 
из числа москвичей преклонного воз‑
раста назвали наличие психологических 
проблем.

Материально‑ бытовые  проблемы, 
как причина стресса на самоизоляции, 
были актуальны для 21,3% опрошенных 
пожилых людей, одной пятой из общего 
числа респондентов; проблемы со здо‑
ровьем и лекарственным обеспечением 
волновали 15,9% москвичей. Еще 3% 
респондентов назвали причиной стрес‑
са на самоизоляции круглосуточное на‑
хождение  в  замкнутом  пространстве 
квартиры, ограничения возможностей 
выходить на улицу, недоступность для 
посещения некоторых нужных организа‑

ций и учреждений. Но часть опрошенных 
указали, что не имели проблем.

Случаи нарушения прав пожилых людей, 
мошенничества и эйджизма во время 
самоизоляции 2020 г.
Добровольческая активность во время 
вынужденной самоизоляции, являлась 
важной составляющей системы защиты 
прав пожилых москвичей.

В этот период пожилые люди во мно‑
гих странах мира сталкивались с таки‑
ми проявлениями эйджизма, как стиг‑
матизация, возрастная дискриминация 
и отказы в предоставлении врачебной 
помощи при заражениях; пренебрежи‑
тельное отношение и злоупотребления 
в больницах; стрессы, пагубное влияние 
самоизоляции на психическое здоровье 
[4, 38–39].

По мнению москвичей, высказанно‑
му в 2020 году, в период самоизоляции 
не было дискриминации пожилых лю‑
дей по возрастному признаку, об этом 
заявили 21,3% респондентов из числа 
опрошенных. Практически столько же 
респондентов сообщили о существова‑
нии фактов дискриминации пожилых лю‑
дей по возрастному признаку (21,2%). 
Треть пожилых москвичей не стали от‑
вечать на этот вопрос. Пожилые люди 
не часто сообщают об обидах и случаях 
жестокого обращения в их семьях, они 
не хотят «выносить сор из избы». Пред‑
метом отдельного исследования являет‑
ся вопрос о том, какая часть из вышеу‑
казанных 39,2% респондентов, не отве‑
тивших на вопрос, сталкивались со слу‑
чаями эйджзма, домашнего насилия или 
жестокости во время самоизоляции.

На уточняющий вопрос исследова‑
ния о  том, была ли характерной дис‑
криминация по возрастному признаку 
в период самоизоляции, ответ «да» дали 
21,3% респондентов из числа пожилых 
москвичей. Треть опрошенных –  39,5% 
отрицали это. Причем 51,1% пожилых 
москвичей заявили, что им ранее никог‑
да не приходилось сталкиваться с нару‑
шением их прав на рабочих местах, при 
трудоустройстве или в других областях 
жизни, «нет, лично мне не приходилось». 
Признали нарушения 17,6% опрошенных 
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и затруднились ответить 19,9% опрошен‑
ных из числа пожилых москвичей.

Был задан вопрос о случаях мошен‑
ничества в период самоизоляции. 78,7% 
пожилых людей не сталкивались со слу‑
чаями мошенничества, и 8,1% из числа 
опрошенных ответил положительно –  
«да, сталкивались». Затруднились от‑
ветить 13,9%.

Решать проблемы пожилых мо‑
сквичей на самоизоляции помогали 
волонтеры.  Большинство  москвичей 
86,5% получали помощь от волонтеров. 
Так, три четверти пожилых москвичей –  
74,3% из числа респондентов указали, 
что получали такую помощь в период 
самоизоляции часто и регулярно, и еще 
12,2% указали, что такую помощь они 
получали, но редко. 13,5% пожилых мо‑
сквичей заявили, что они не получали 
волонтёрской поддержки. Многим по‑
жилым москвичам помогали социаль‑
ные работники. Каждый одиннадцатый 
из числа опрошенных (8,8%) указал, что 
он никуда не обращался за помощью, 
в т.ч. к волонтерам.

Необходимо отметить, что в Москве, 
в период пандемии, за каждым ветера‑
ном Великой Отечественной вой ны бы‑
ли персонально закреплены социальные 
работники и волонтеры для оказания 
адресной помощи.

Судя по ответам пожилых москвичей 
наиболее часто волонтеры привозили 
им продукты питания, об этом заявили 
почти половина опрощенных  (48,6%), 
каждый четвертый из числа респонден‑
тов указал, что добровольцы привозили 
из аптек по рецептам или из благотво‑
рительных фондов лекарственные пре‑
параты и медицинские изделия и сред‑
ства индивидуальной защиты (25,3%). 
Добровольцы регулярно выгуливали со‑
бак и помогали москвичам в уходе за до‑
машним питомцами (20,9%); еще 13,5% 
пожилых москвичей, рассказали о том, 
что волонтеры оказывали им психологи‑
ческую помощь и поддержку, успокаива‑
ли и помогали связываться с родными 
по скайпу или видеосвязи по телефону.

Оценки пожилых москвичей, как по‑
лучателей  волонтерской  помощи,  со‑
впадают во многом с оценками самих 

добровольцев. По оценке волонтеров, 
их помощь пожилым москвичам весной 
2020 года заключалась в основном в до‑
ставке продуктов питания, об этом ска‑
зали две трети опрошенных из числа во‑
лонтеров и добровольцев (67,6%). Каж‑
дый десятый волонтер указал на покупку 
в аптеке или получение в виде бесплат‑
ной помощи и доставку на дом средств 
индивидуальной защиты и лекарствен‑
ных препаратов (10,2%). Каждый один‑
надцатый доброволец (8,2%) рассказал, 
что он оказывал пожилым москвичам 
психологическую помощь и поддержку, 
как лично, так и по телефону, Скайпу. 
Помогали выгуливать собак на улицу 
и ухаживать за домашним питомцами 
5,9% волонтеров.

Волонтеры также занимались расши‑
рением сообщества добровольцев, при‑
влечением друзей и знакомых. Так, 6,7% 
опрошенных указали, что обзванивали 
потенциальных волонтеров и работали 
с новыми волонтерами.

Помогая пожилым на самоизоляции 
волонтеры сами находились в зоне ри‑
сков. На вопрос исследования о рисках 
заражения и опасениях, добровольцы 
отвечали, что их работа была четко спла‑
нированной и предсказуемой, они не вы‑
зывала особых трудностей и сложностей, 
об этом рассказали 46,6% респонден‑
тов из числа волонтеров. Тем не менее, 
треть волонтеров, 33,5% из числа опро‑
шенных, осознавали риски и указали, 
что им было достаточно трудно работать 
с пожилыми людьми в период самоизо‑
ляции. При этом они подчеркивали, что 
справлялись с такой работой, об этом 
также рассказали 33,5% добровольцев.

Каждый десятый из числа волонте‑
ров 10,5% из числа респондентов, вы‑
сказали свои страхи и рассказали, что 
главная трудность заключалась в опас‑
ности заразиться. Еще более 4% опро‑
шенных волонтеров указали на сверх‑
трудный и непредсказуемый (4,8%) ха‑
рактер их работы.

Среди проблемных вопросы волонте‑
ры отметили организационные пробле‑
мы, сложности межведомственного вза‑
имодействия с поликлиниками –  иногда 
там не понимали, кто такие волонтеры 
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и на какие действия в медицинской ор‑
ганизации они имеют право; доброволь‑
цам также было сложно отказываться 
принимать благодарность от пожилых 
москвичей (конфеты, шоколадки и т.д.), 
которые  не  понимали  причин  отказа 
и обижались; проблемой были и плат‑
ные парковки.

В Москве в 2019 году были созда‑
ны и активно стали координировать всю 
волонтерскую работу окружные штабы 
во  всех  округах  столицы.  На  их  базе 
создавались  мобильные  бригады  во‑
лонтеров, готовых помогать пенсионе‑
рам и одиноким людям в решении бы‑
товых проблем в условиях самоизоля‑
ции. Подобные организационные струк‑
туры, окружные центры «Доброе место», 
«Моссволонтер», #МЫВМЕСТЕ и другие 
продолжают добровольческую деятель‑
ность по помощи людям и сегодня, в си‑
туации СВО.

Выводы
Эпидемия новой коронавирусной инфек‑
ции COVID‑19 изменила условия жизни 
и в целом жизненный уклад всех кате‑
горий  населения  города  Москвы.  Но‑
вая модель волонтерской деятельности 
в столице сформировалась как реакция 
на пандемию COVID‑19, когда понадо‑
билось объединение усилий государства 
и социума в консолидации всех ресурсов 
и возможностей для поддержки уязви‑
мых групп населения, семей с детьми 
и пожилых москвичей.

Среди отличительных черт новой мо‑
дели по предоставлению разнообразной 
поддержки пожилым гражданам в пери‑
од самоизоляции волонтеры в 2020 го‑
ду выделили, прежде всего –  создание 
государственных и московских сетевых 
ресурсов организации волонтерской по‑
мощи (25,1%) и повышенный уровень со‑
циальной солидарности жителей Москвы 
перед  новым  угрожающим  фактором 
и повышенной готовностью оказывать 
помощь соседям, близким и малознако‑
мым людям (25,1%). Также значительное 
число добровольцев указали на экстре‑
мальные условия предоставления волон‑
терской поддержки и соответствующие 
меры безопасности (18,2%), организа‑

ционную поддержку и координацию во‑
лонтерской помощи специальными ре‑
гиональными штабами (14,2%). Они бы‑
ли созданы в 2019 году и стали активно 
осуществлять управленческую деятель‑
ность и координировать всю волонтер‑
скую работу в период пандемии во всех 
округах столицы, такую же работу они 
осуществляют и в настоящее время, сей‑
час они называются –  окружные центры 
«Доброе место». Особенностью новой 
модели стало формирование новых бла‑
готворительных и добровольческих ор‑
ганизаций, ориентированных на спец‑
ифические виды поддержки в период 
самоизоляции (11,9% –  доставка меди‑
каментов и защитных средств, продук‑
тов питания, выгул домашних питомцев, 
общение по телефону, скайпу и т.п.). Из‑
учение опыта Москвы позволило сде‑
лать заключение о том, что новая мо‑
дель волонтерства создана, и она име‑
ет особые структурно‑ функциональные 
особенности.

Проведенный  анализ  позволя‑
ет утверждать, что волонтерская дея‑
тельность в периоды кризисов панде‑
мии COVID‑19, и в условиях СВО ста‑
ла не только выражением сочувствия 
и моральной поддержки, она получила 
институциональное оформление и яви‑
лась важным фактором, способствую‑
щим укреплению национальной безопас‑
ности, социальной сплоченности и ду‑
ховной силы нации.
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INSTITUTIONALIZATION OF 
VOLUNTEERING AND ITS 
CONTRIBUTION TO THE 
CONSOLIDATION OF SOCIETY IN 
SITUATIONS OF GLOBAL CRISES: 
COVID‑19 PANDEMIC AND MILITARY‑ 
POLITICAL CONFLICTS

Mkrtumova I. V.
Plekhanov Russian University of Economics

In  difficult  times  of  global  crises  –   COVID  19 
pandemic, SWO –  volunteer help becomes not 
only an expression of sympathy and moral sup‑
port, but also an  important  factor  to strength‑
en  the  social  cohesion  and  spiritual  strength 
of  the  nation.  Two  global  geopolitical  events 
in the last four years: the COVID‑19 pandem‑
ic  and  population  self‑isolation  in  2020–2021 
and the complex geopolitical situation in 2022–
2023  associated  with  the  NWO  –   have  con‑
tributed  to  the  dynamic  “explosive”  growth  of 
volunteerism. Today, volunteering activities  in 
support of  families whose  relatives are  in  the 
NWO strengthen the national values of patriot‑
ism and unity, solidarity and mutual assistance 
in society. The article presents an analysis of 
the  dynamics  of  volunteerism,  carried  out  on 
the basis of the results of a sociological study 
of volunteerism conducted  in autumn 2020  in 
the  capital  at  the  beginning  of  the  COVID‑19 
pandemic  with  the  author’s  participation,  as 
well  as  a  secondary  analysis  of  research  on 
the role of volunteerism in the current complex 
geopolitical  situation.  The  findings  suggest 
that volunteerism scaled during the COVID‑19 
pandemic, and in the context of the SWO, has 
become institutionalized. Volunteering has be‑
come one of  the significant elements of crisis 
social  management,  its  systemic  contribution 
to the consolidation of society has become the 
basis of social cohesion and an important fac‑
tor that forms the social stability of society and 
strengthens national security.

Keywords: volunteers,  volunteering,  vol‑
unteerism,  social  cohesion,  self‑isolation  in 
a  pandemic,  helping  military  families,  social 
governance.
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Статья посвящена рассмотрению проблем 
развития исследовательского потенциала 
магистрантов. Раскрываются основные под-
ходы к изучению исследовательского по-
тенциала, определяются содержательные 
характеристики и структурные компоненты 
данного понятия, обосновывается системный 
характер подготовки магистрантов в рамках 
субъектно- ориентированной среды обучения. 
Статья основана на материалах исследования, 
проведённого в 2023 году. Анализировался 
исследовательский потенциал выпускников 
бакалавриата, поступивших на обучение 
по программам магистратуры в СПБГЭУ. Ис-
следование выявило проблемы, снижающие 
потенциальную готовность студента к исследо-
вательской деятельности в различные периоды 
обучения в магистратуре. Обосновывается не-
обходимость развития исследовательского по-
тенциала обучаемых в рамках моделирования 
субъектно- ориентированной образовательной 
среды магистратуры университета.

Ключевые слова: исследовательский потенциал, об-
учение в магистратуре, субъектно- ориентированная 
образовательная среда, научно- исследовательская 
работа.

Крупномасштабные изменения, 
происходящие во всех сферах жизне-
деятельности российского общества, 
актуализируют необходимость транс-
формации российской модели образо-
вательного пространства, отвечающей 
требованиям цифровой экономики и на-
правленной на подготовку инициатив-
ных, творческих, профессионально под-
готовленных и личностно мотивирован-
ных специалистов новой формации в со-
ответствии с потребностями динамично 
развивающегося рынка труда.

Одним из ведущих компонентов 
данной модели становится исследо-
вательский потенциал студентов, об-
учающихся в магистратуре. В процес-
се обучения стимулируется примене-
ние технологий и механизмов научной 
и научно- методической деятельности 
студенческой молодежи, активизирует-
ся применение проектных и творческих 
методов обучения в условиях функци-
онирования инновационной субъектно- 
ориентированной образовательной сре-
ды [3]. Субъектно- ориентированная об-
разовательная среда стимулирует раз-
витие исследовательского потенциала 
магистрантов, способствует формирова-
нию у выпускников аналитического сти-
ля и гибкости мышления, навыков и уме-
ний исследовательской деятельности, 
позволяющих выпускникам анализиро-
вать и объективно оценивать возникаю-
щие проблемы, эффективно их решать 
в процессе производственной деятель-
ности [9].

Цель данной статьи состоит в ана-
лизе исследовательского потенциала 
студентов магистратуры и определении 
направлений его дальнейшего разви-
тия в рамках моделирования субъектно- 
ориентированной образовательной сре-
ды магистратуры университета. Для 
реализации поставленной цели сфор-
мулированы следующие основные за-
дачи: рассмотрение основных подходов 
к понятию «исследовательский потен-
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циал», анализ исследовательского по-
тенциала выпускников бакалавриата, 
поступивших на обучение по програм-
мам магистратуры, разработка направ-
лений развития исследовательского 
потенциала обучаемых в субъектно- 
ориентированной образовательной сре-
де.

Методологической основой осущест-
влённого анализа является интегра-
ция системно- целевого, субъективно- 
ориентированного и средового под-
ходов, позволяющих ориентировать 
обучающихся на системный характер 
подготовки магистрантов в рамках 
субъектно- ориентированная среды об-
учения, рассматривать условия, обеспе-
чивающие формирование их творческой 
активности, саморазвития, адаптации, 
креативности как субъектов научно- 
педагогической деятельности. Метода-
ми выступили: теоретический анализ 
источников; опрос студентов магистер-
ского уровня подготовки, обучающихся 
в магистратуре Санкт- Петербургского 
государственного экономического уни-
верситета. Онлайн- опрос проводился 
по заранее подготовленной анкете. Ан-
кета заполнялась респондентами само-
стоятельно, без участия интервьюеров, 
при помощи сервиса anketolog.ru. Объ-
ём выборки составил 473 человека. Па-
раметры выборки исследования: в ис-
следовании принимали участие маги-
странты СПбГЭУ. Репрезентативность 
выборки обеспечивалась квотированием 
по половозрастным признакам в соот-
ветствии с существующей структурой 
обучающихся в институте магистратуры 
СПБГЭУ. Сроки проведения исследова-
ния: с 01.03.2023 г. по 27.03.2023 г.

Теоретические рамки исследования
За последние годы появились науч-
ные работы, посвящённые рассмотре-
нию различных направлений, связан-
ных с анализом исследовательской де-
ятельности студентов. Так, проблемы 
профессиональной направленности 
исследовательской деятельности сту-
дентов раскрываются в трудах Е. В. Бе-
режновой, М. Т. Громковой и др., [2, 5], 
исследовательские компетенции как 

комплекс характеристик личности рас-
сматриваются в работах З. Н. Апазало-
вой, Д. В. Качалова, С. И. Осиповой [1, 
8, 13], применение инновационных тех-
нологий формирования у студентов на-
выков исследовательской деятельности 
в субъектно- ориентированном простран-
стве образования посвящены исследо-
вания С. И. Дворецкого, Н. М. Мельника, 
Е. И. Муратовой и др. [7, 10, 11]

Проблемы исследовательского по-
тенциала студентов, его формирова-
ние, содержательные характеристики 
и структурные компоненты рассмат-
риваются в работах Е. В. Берестнёвой, 
Н. В. Бордовской, Ф. Г. Мухамедзянова, 
О. Л. Панченко, Р. Р. Хайрутдинова [2, 
4, 12]. В настоящее время общеприня-
тое определения данного понятия от-
сутствует. Так, по мнению Н. В. Бор-
довской исследовательский потенциал 
студента представляет собой совокуп-
ность психологических качеств (мотива-
ционной, когнитивной и поведенческой 
сферы), а также их личностную аранжи-
ровку, обеспечивающую эффективное 
решение исследовательских задач [4]. 
Ф. Г. Мухамедзянов, Р. Р. Хайрутдинов 
и О. Л. Панченко понимают под исследо-
вательским потенциалом интегративное 
личностное образование, включающее 
в себя совокупность способностей лич-
ности к производству научного знания 
путём активизации собственного субъ-
ектного начала в научных исследованиях 
[12]. Е. В. Берестнёва подчёркивает не-
обходимость рассмотрения студента как 
субъекта исследовательской деятельно-
сти в процессе динамики изменения его 
потенциальной и реальной готовности 
к этой деятельности [2].

По нашему мнению, исследователь-
ский потенциал представляет собой си-
стему качественных индивидуальных 
социально- психологических характерис-
тик, обеспечивающих способность лич-
ности к исследовательской деятельности 
и производству научного знания. Данная 
система формируется и функционирует 
в процессе обучения как совокупность 
мотивационных, когнитивных и поведен-
ческих компонентов исследовательского 
потенциала магистранта как субъекта 
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профессионально- образовательной де-
ятельности [4]. Учебно- воспитательная 
и научно- исследовательская деятель-
ность направлены на развитие творче-
ской, преобразовательной активности 
личности и рефлексии отношений и вза-
имоотношений с окружающим миром, 
людьми, самим собой. Субъектность 
в данном контексте понимается как ка-
чественная характеристика осознанной 
личностной активности в процессе по-
знания и преобразования действитель-
ности [12].

Характеристика опрошенной 
аудитории
Всего в опросе, направленном на изу-
чение исследовательского потенциала 
магистрантов СПбГЭУ, участвовало 473 
человека. Среди опрошенных –  33,6% 
мужчин и 66,4% женщин. Большинству 
участников исследования 22 (34,5%) или 
23 (29%) года. При этом среди опрошен-
ных магистрантов 17,8% –  в возрасте 
24–27 лет, 8,9% –  в возрасте 28–35 лет, 
и 8,2% –  старше 35 лет.

В ходе опроса было установлено, что 
83,3% учащихся в магистратуре СПбГЭУ 
работают в настоящий момент. По спе-
циальности работают 43,1%, в смежной 
сфере –  20,5%, в сфере, не связанной 
со специальностью –  19,7%. Обучают-
ся на очной форме 71,9% респонден-
тов, на заочной –  28,1%. Также среди 
опрошенных 69,1% обучаются за счёт 
государственного федерального бюдже-
та, 30,9% оплачивают обучение за счёт 
собственных средств. На первом курсе 
магистратуры в настоящий момент обу-
чаются 62,6%, на втором –  37,4%. Анало-
гично, 62,6% поступили в магистратуру 
в 2021 году, 37,4% –  в 2022 году.

Если говорить о получении первой 
ступени высшего образования (бакалав-
риата или специалитета), то 48,6% об-
учались в СПбГЭУ, ещё 51,4% –  в дру-
гих вузах. Среди участников опроса 
больше всего студентов, обучающихся 
по направлениям «Менеджмент» (21,4%) 
и «Финансы и кредит» (21,1%). Также 
по направлению «Экономика» проходят 
обучение 10,4%, «Управление персона-
лом» –  7,2%, «Прикладная информати-

ка» –  6,1%, «Юриспруденция» –  5,9%, 
«Лингвистика» –  5,3%. Остальные на-
правления набрали менее 5% от общего 
количества опрошенных. Среди опро-
шенных студентов магистерской про-
граммы СПбГЭУ 1,5% имеют граждан-
ство других государств.

Результаты и их обсуждение
Проведённое исследование пока-
зало, что имеют интерес к научно- 
исследовательской работе в рамках об-
учения в магистратуре, 43,3% опрошен-
ных студентов (рис. 1). При этом 22,5% 
респондентов определённо хотели бы 
принимать участие в различных проек-
тах, а 20,8% скорее хотели бы принимать 
участие в исследованиях, но не знают, 
как это сделать. Для 43,5% студентов 
в приоритете другая деятельность, так-
же 13,1% не имеют интереса к научно- 
исследовательской работе.

22,5%

20,8%43,5%

13,1% Определённо да, хотел(-а) бы принимать 
участие в различных проектах

Скорее да, но не знаю, как можно это 
сделать

Скорее нет, у меня в приоритете другая 
деятельность

Определённо нет, мне это не интересно

Рис. 1. Интерес к научно- исследовательской 
работе в рамках обучения в магистратуре

% от общего кол-ва опрошенных

Следует отметить достаточно вы-
сокий уровень участия студентов 
в различных видах и формах научно- 
исследовательской работы. Так, иссле-
дование показало, что 74,4% студентов 
имеют  какой-либо опыт участия в науч-
ных проектах/исследованиях. Участво-
вали в научных конференциях 54,8% 
студентов, публиковали статьи в науч-
ных сборниках и журналах 41,4%. Чет-
верть студентов участвовала в олимпи-
адах (24,3%) или в конкурсах (23,9%). 
Только 3,2% опрошенных студентов по-
лучали грант. Вместе с тем следует от-
метить, что большинство опрошенных 
выпускников бакалавриата участвова-
ли в исследовательской работе лишь 
эпизодически. Как правило, опыт уча-
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стия в научных исследованиях сводится 
к разовому участию в работе научных 
конференций или публикации научной 
статьи. При поступлении в магистрату-
ру исследовательский потенциал вы-
пускников обычно оценивается недо-
статочно объективно, поскольку учи-
тывается лишь «знаниевая» сторона 
подготовки и участие в публикации на-
учных статей. Более половины опро-
шенных решили продолжать обучение 

в магистратуре из-за престижности 
«полного» (бакалавриат+магистратура) 
образования (53,7%) (рис. 2). Второй 
по значимости фактор –  желание ра-
зобраться в себе и своих профессио-
нальных интересах (39,7%). На третьем 
месте –  интерес к процессу обучения 
(36,9%). Меньшее влияние на респон-
дентов оказало желание попробовать 
свои силы (28,8%), мнение семьи и дру-
зей (21,3%).

53,7%
39,7%

36,9%
28,8%

21,3%
15,4%

11,7%
9,6%

7,0%
5,3%

3,8%
3,4%
3,6%

Престижность «полного» …
Желание разобраться в себе и своих …

Интерес к процессу обучения (мне …
Желание попробовать свои силы, …

Мнение семьи, друзей
Интерес к научно-исследовательской работе

Отсрочка от срочной службы
Требование работодателя

Стипендии, гранты
Предоставление общежития

Дополнительные возможности, …
Студенческое сообщество

Другое

Рис. 2. Факторы, оказавшие влияние на решение поступления в магистратуру

% от общего кол-ва опрошенных

Интерес к научно- исследовательской 
работе повлиял на решение обучаться 
в магистратуре лишь у 15,4% опрошен-
ных. Важной причиной низкого интереса 
обучаемых к научно- исследовательской 
деятельности является отсутствие в ря-
де вузов системной работы по развитию 
исследовательского потенциала обуча-
емых. К числу основных показателей 
такого положения относятся: локализа-

ция деятельности студенческих науч-
ных сообществ, отсутствие при кафе-
драх научных школ, незаинтересован-
ность в грантовой деятельности, эпи-
зодичность привлечения студенческой 
молодёжи к научной и изобретательской 
работе, реализации финансируемых ис-
следовательских проектов, формали-
зация работы Совета молодых учёных 
и др. (рис. 3).

49,1%
42,3%

38,7%
26,0%

19,9%
11,0%

8,5%
8,3%

7,0%
6,6%

2,1%

Наличие интересных/необходимых …
Программа близка к моему первому …
Перспективы работы в прибыльной, …

Вступительные испытания
Преподавательский состав

Возможность стажировки в интересующих …
Советы преподавателей, сотрудников …

Перспективы построения научной карьеры, …
Хотел(-а) учиться там же, где и мои …

Стоимость обучения
Другое

Рис. 3. Критерии для выбора магистерской программы

% от общего кол-ва опрошенных
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Анализ показал, что среди критери-
ев для выбора магистерских программ 
преобладают: наличие интересных/не-
обходимых дисциплин (49,1%), бли-
зость к первому образованию (42,3%), 
перспективы работы в прибыльной, пре-
стижной компании (38,7%). Перспективы 
построения научной карьеры интересуют 
только 8,3% обучаемых.

В ходе исследования выяснилось, 
что 26,6% опрошенных учащихся в ма-
гистратуре СПбГЭУ имеют планы по по-
ступлению в аспирантуру (рис. 4). Пла-
нируют поступить в аспирантуру именно 
СПбГЭУ 20,3%, в аспирантуру других ву-
зов –  5,3%. Подавляющее большинство 
магистрантов отмечают отсутствие пла-
нов поступления в аспирантуру (74,4%).

Что касается причин, по которым сту-
денты не хотят поступать в аспирантуру, 
большинство из них не имеют планов 

по построению научной карьеры (73,5%). 
Считают, что не смогут совмещать обу-
чение и карьеру 32,9% студентов. Также 
12,2% указали, что не планируют посту-
пать в аспирантуру по личным причи-
нам, 7,3% –  по финансовым причинам 
(рис. 5).

20,3%

5,3%

74,4%

Да, в СПбГЭУ

Да, в другие ВУЗы

Нет, не планирую

Рис. 4. Планы по поступлению в аспирантуру

% от общего кол-ва опрошенных

73,5%

32,9%

12,5%

8,8%

7,3%

2,3%

Не планирую строить научную карьеру

Не думаю, что смогу совмещать обучение и 
карьеру

По личным причинам

Не думаю, что справлюсь

Финансовые причины

Другое

Рис. 5. Причины отсутствия планов обучения в аспирантуре

% от кол-ва опрошенных, не планирующих поступать в аспирантуру (352 человека)

Опрошенные студенты готовы рас-
смотреть обучение в аспирантуре, ес-
ли будет возможность совмещать обу-
чение и работу (49,3%). Также студен-
тов может мотивировать перспектива 
высокооплачиваемой работы (40,2%), 
стипендии, позволяющие покрывать те-
кущие расходы (35,5%). Возможность 
обучения за рубежом могла бы стать 
стимулом для 23,5%, участие в интерес-
ных проектах и исследованиях –  20,3%, 
перспективы построения карьеры в нау-
ке –  14,2%, заинтересованность универ-
ситета в проектах изучаемого направле-
ния –  12,7%. Льготные жилищные про-
граммы могли бы заинтересовать 9,5% 
опрошенных студентов.

Результаты анализа исследова-
тельского потенциала студентов ма-
гистратуры показали необходимость 
совершенствования подготовки буду-
щих специалистов на всех уровнях об-
учения через систему преемственно-
сти между бакалавриатом, магистра-
турой и аспирантурой, формирования 
научно- исследовательских компетенций 
магистрантов на основе организации 
субъектно- ориентированной образова-
тельной среды университета, ориентиро-
ванной на участие обучаемых в научно- 
ориентированной деятельности.

Такое участие предполагает необхо-
димость повышения мотивации маги-
странтов в научном поиске, разработ-
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ке научных проектов (грантов) в рам-
ках функционирования научных школ, 
организации научного наставничества 
не только при написании выпускных ква-
лификационных работ, но и на всех эта-
пах обучения магистрантов, участия сту-
дентов в работе научных конференций, 
форумов, конкурсов и семинаров, акти-
визации их публикационной активности, 
коллаборации и научного партнёрства 
магистрантов различных ВУЗов и на-
правлений подготовки при организации 
научно- исследовательской деятельно-
сти.
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DEVELOPMENT OF RESEARCH 
POTENTIAL OF MASTER’S STUDENTS: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Gildingersh M. G., Margulyan Ya.A., Petrov M. A.
St. Petersburg State University of Economics

The article is devoted to considering the prob-
lems of developing the research potential of un-
dergraduates. The main approaches to the study 
of research potential are revealed, the substan-
tive characteristics and structural components 
of this concept are determined, and the system-
atic nature of the preparation of undergradu-
ates within the framework of a subject- oriented 
learning environment is substantiated. The arti-
cle is based on a study conducted in 2023. The 
research potential of bachelor’s degree gradu-
ates enrolled in master’s programs at St. Peters-
burg State Economic University was analyzed. 
The study revealed problems that reduce a stu-
dent’s potential readiness for research activities 
during various periods of master’s studies. The 
necessity of developing the research potential 
of students within the framework of modeling 
a subject- oriented educational environment for 
a university master’s degree is substantiated.

Keywords.  Research potential, master’s stud-
ies, subject- oriented educational environment, 
research work.
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О повышении эффективности управленческой 
деятельности с учетом практики трудоустройства 
российской молодежи в современных условиях
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В статье рассматриваются основные пробле-
мы трудоустройства молодежи в Российской 
Федерации и причины, которые не позволяют 
молодым специалистам трудоустроиться. 
В статье представлен анализ данных Росстата 
о трудоустройстве молодежи после окончания 
высших учебных заведений. Освещена роль 
государства и общественных организаций 
в повышении занятости молодежи. Сформу-
лированы основные направления решения 
данной проблемы с учетом проведения на-
учных исследований. По результатам анализа 
сделан вывод о том, что требуется проработка 
вопроса трансформации практик трудоу-
стройства российской молодежи с учетом 
изменившейся ситуации на рынке труда, необ-
ходимости содействия занятости обучающихся 
и выпускников, чьи направления подготовки 
(специальности) будут находиться в зоне 
рисков, связанных с незанятостью. Авторы 
отмечают, что сформулированная теоретико- 
методологическая база и полученные практи-
ческие результаты послужат методической 
основой совершенствования государственного 
управления на рынке труда в РФ.

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, заня-
тость, общественные организации, профориентация, 
научные исследования, методические рекомендации.

В настоящее время весьма актуаль-
но стоит вопрос трудоустройства россий-
ской молодежи.

По данным Росстата в 2022 году чис-
ло занятых молодых людей в различных 
сферах экономике увеличилось в 11 ре-
гионах России. Так, например, в Чукот-
ском автономном округе прирост соста-
вил 12,4%, в Архангельской области –  
8,1%,  в  Карачаево- Черкесии  –   7,2%, 
в Чечне –  6,9%, в Туве –  6,3%.

Это показывает, что численность тру-
доустроенных моложе 35 лет уменьши-
лось более чем на 1 миллион человек. 
Вызывает обеспокоенность отток моло-
дых людей с рынка труда до 30 лет.

В  2022  году  количество  занятой 
в экономике молодежи в возрасте от 25 
до 29 лет уменьшилось на 700 тысяч. 
Этот  показатель  чрезвычайно  важен 
для российской экономики, поскольку 
специалисты в этом возрасте уже имеют 
соответствующее образование и опыт 
работы.

Среди  выпускников  вузов  около 
70% связали свою работу с полученной 
профессией, а 30% выпускников «наш-
ли себя» в других отраслях экономики. 
С выпускниками средних специальных 
учебных заведений (колледжи, технику-
мы, училища и др.) все в разы сложнее: 
только около 58% нашли работу по спе-
циальности.

На данную ситуацию повлияли из-
менения, которые происходят в моде-
ли социально- экономического развития 
Российской Федерации, в том числе на-
личие противоречий между профессио-
нальными навыками молодежи и потреб-
ностями работодателей, недостаточно 
выработанный механизм социальных от-
ношений в процессе содействия трудо-
устройству молодежи, мероприятиями 
направленными на импорт замещение 
товаров и услуг, повышение пенсионно-
го возраста, пандемия Covid-19, отток 
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части молодежи за пределы Российской 
Федерации и др.

Кроме того, у молодых людей отсут-
ствуют требуемые работодателями соот-
ветствующие практические знания, на-
выки трудоустройства (например, под-
готовка резюме, прохождение собеседо-
вания и др.) или, напротив, повышенные 
требования к оплате своего труда.

В то же время по данным Минтруда, 
в предстоящее десятилетие число воз-
растной группы от 15 до 29 лет будет 
расти. Если в 2020 году количество мо-
лодых людей от общей структуры насе-
ления составляло 14,3% (это 22,6 млн 
человек), то к 2030 году (по прогнозу 
Минтруда) возрастет до 17,1%, что со-
ответствует 25,4 млн человек.

В этих условиях повышается роль го-
сударства в обеспечении занятости мо-
лодежи.

Президент  Российской  Федера-
ции В. В. Путин в своем докладе на за-
седании Государственного Совета в де-
кабре 2022 года, посвященного моло-
дёжной политике, подчеркнул, что тема 
работы с молодежью является стратеги-
чески важной: «Молодых людей в нашей 
стране порядка 40 миллионов человек. 
Они по природе своей призваны идти 
вперёд, совершать прорывы, которые 
прежде казались невозможными моло-
дым свой ственно не повторять   что-то 
или даже не улучшать  что-то, а искать 
новое и идти по этому новому пути. Нам 
нужно всемерно помогать им на этом 
пути, формировать условия для макси-
мального раскрытия их потенциала, что-
бы они могли проявить себя, найти дело, 
которое позволит реализоваться, быть 
востребованным» [8].

В целях содействия занятости моло-
дежи на период до 2030 года была раз-
работана и утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 14 декабря 2021 г. 
№ 3581-р долгосрочная программа со-
действия  занятости  молодежи  на  пе-
риод до 2030 года (далее Программа). 
Финансовое обеспечение мероприятий 
Программы осуществляется федераль-
ными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органи-

зациями, являющимися исполнителями 
и соисполнителями Программы в преде-
лах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных им в бюджете соответству-
ющего уровня на соответствующий фи-
нансовый год.

Распоряжением Правительства РФ 
рекомендовано органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации разработать и утвердить реги-
ональные долгосрочные программы со-
действия занятости молодежи на период 
до 2030 года.

Результаты анализа разработанных 
в субъектах РФ pегиональных программ 
поддержки молодых специалистов и ра-
ботающей молодежи показывает, что 
основными задачами являются, в том 
числе:
•  содействие развитию молодежи по-

средством студенческих отрядов;
•  содействие профессиональному раз-

витию студентов и выпускников про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных орга-
низаций высшего образования;

•  обеспечение развития инновацион-
ной активности молодежи;

•  формирование карьерных стратегий 
молодежи.
К реализации мероприятий Програм-

мы привлечены ряд российских обще-
ственных организаций.

В частности, Федерация независи-
мых профсоюзов России (далее ФНПР) 
является соисполнителем пункта 20 Дол-
госрочной программы содействия заня-
тости молодежи на период до 2030 года 
«Взаимодействие органов службы заня-
тости субъектов Российской Федерации 
и центров карьеры (центров содействия 
трудоустройству выпускников) органи-
заций высшего образования професси-
ональных образовательных организа-
ций с социальными партнерами в целях 
информирования обучающихся об ос-
новах социально- трудового законода-
тельства».

В приложении № 2 к постановлению 
Исполкома ФНПР от 15.02.2023 № 2–4 
ФНПР обращает внимание на то, что:
•  в отдельных субъектах РФ в произ-

водственной сфере низкая зарплата, 
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поэтому в условиях старения и сокра-
щения кадрового состава высококва-
лифицированных рабочих снижается 
мотивация молодежи к обучению ра-
бочим профессиям;

•  отсутствие актуальной и достовер-
ной информации о правах и потреб-
ностях молодежи в трудоустройстве 
приводит к невозможности принятия 
обоснованных управленческих реше-
ний, необходимых и востребованных 
молодежью;

•  низкий спрос на региональном рынке 
труда на многие профессии приво-
дит к тому, что большая часть моло-
дых людей не может трудоустроиться 
по специальности, тем самым увели-
чивая группу молодежи, которая ни-
где не работает и не учится;

•  система  образования  недоста-
точно адаптирована к  требовани-
ям рынка труда, особенно в части 
учета  перспектив  спроса  на  ра-
бочую  силу  в  профессионально- 
квалификационном разрезе и др.
К лучшим практикам трудоустрой-

ства молодежи по мнению ФНПР можно 
отнести следующие субъекты РФ: Алтай-
ский край, Архангельская и Вологодская 
области, Красноярский край, г. Санкт- 
Петербург и ряд других субъектов Рос-
сийской Федерации.

Так, в Санкт- Петербурге психологами 
Службы занятости проводятся профори-
ентационные мероприятия, направлен-
ные на создание позитивного отношения 
к профессиональному выбору, обучению 
и трудовой занятости.

Кроме того, заключаются соглаше-
ния о взаимодействии в области про-
фориентационной работы, в том числе, 
с  образовательными  организациями, 
подростковыми клубами, домами моло-
дежи, центрами для несовершеннолет-
них и др.

При  работе  с  молодежью  и  вы-
пускниками  образовательных  учреж-
дений используются ресурсы сети Ин-
тернет, например, петербургский пор-
тал по профессиональной ориентации 
граждан (pkp.r21.spb.ru), различные сай-
ты (smartia.me, proektoria.online), «Атлас 
новых профессий 3.0» и др.

Для молодежи реализуются следу-
ющие  проекты:  «Рынок  труда  Санкт- 
Петербурга. Тренды и новые вызовы», 
«MY skills», «Ты и твоя профессия», «Ди-
плом –  это только начало» и другие.

Можно констатировать, что в рам-
ках реализации распоряжения Прави-
тельства от 14 декабря 2021 г. № 3581-р 
во всех субъектах РФ разработаны и ут-
верждены соответствующие региональ-
ные Программы. Сформулированы со-
ответствующие цели и задачи с привяз-
кой к конкретным регионам. Определены 
объемы и источники финансирования.

Современное  общество  проявляет 
повышенный  интерес  не  только  к  со-
держанию образования, но и к спосо-
бам его получения. В  тоже время ра-
ботодатель заинтересован в узко про-
фильности и профессионализме специ-
алистов. Молодые люди хотят получать 
разностороннее образование, которое 
не ограничивается рамками конкретно 
выбранной специальности. Именно по-
этому студенты ищут возможности для 
получения второго образования по сво-
ей специальности. Наличие еще одного 
образования дает молодежи перспекти-
вы трудоустройства, высокой заработной 
платы и дальнейшего карьерного роста.

По мнению исследователей, именно 
дуальное образование дает такие воз-
можности в подготовке специалистов. 
Например, Chemnitz University of Tech-
nology (Германия) готовит специалистов, 
которые получают диплом и степень ма-
гистра. Выпускники получают магистер-
скую степень после изучения гуманитар-
ных наук, а диплом вручают обладате-
лям инженерного образования [11].

Еще одним ярким примером инте-
грации образования являются универ-
ситеты Сингапура и Франции, которые 
разработали совместную дуальную про-
грамму. В соответствии с программой 
студенты первый год учатся в Сингапу-
ре, второй год во Франции, а дальше –  
или в Сингапуре, или во Франции. При 
этом чем успешнее студенты овладе-
вают программой обучения, тем выше 
возможность получить сразу две маги-
стерские степени [12]. Таким образом, 
каждый выпускник этих учебных заведе-

Социология № 6 2023



192

ний может получить сразу два диплома 
о высшем образовании с присвоением 
степени по специальности.

В России студенты также обучаются 
по дуальным программам, которые ос-
новываются на базовых, обязательных 
и курсах по выбору. Базовые курсы обе-
спечивают студентов общей теоретиче-
ской подготовкой. На обязательных кур-
сах будущие специалисты изучают инва-
риантную часть программы, а на курсах 
по выбору знакомятся со специализа-
цией, получают возможность углублять 
и оттачивать свои знания. В результате 
такого обучения студент получает два 
диплома с присвоенными степенями.

По мнению исследователей, дуаль-
ные образовательные программы оказы-
вают содействие в привлечении потен-
циальных работодателей к подготовке 
будущих специалистов бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспиран-
туры. Это расширяет перечень препода-
ваемых дисциплин, способствует освое-
нию смежных или несмежных специаль-
ностей, предоставляет молодым людям 
возможность получить второе образова-
ние одновременно с первым. Молодежь 
«готова тратить время и деньги на полу-
чение еще одной специальности, а это 
значит, что подходы к организации вто-
рого образования могут быть рассмотре-
ны как основа для организации работы 
по дуальным программам» [2].

В рамках продолжения законопро-
ектной деятельности в области трудоу-
стройства молодежи в Госдуму внесен 
законопроект, позволяющий обеспечить 
выпускников работой на период не ме-
нее трех лет по окончании обучения, что 
в свою очередь будет способствовать 
значительному притоку кадрового потен-
циала в критические отрасли российской 
экономики, в том числе, на предприятия 
оборонно- промышленного комплекса.

В проекте закона сказано, что при 
поступлении абитуриента на бюджетное 
отделение, он будет подписывать дого-
вор, обязывающий его отрабатывать три 
года на назначенном предприятии или 
компании.

В документе также указывается, что 
работу по месту жительства смогут по-

лучить лишь инвалиды, родственники 
инвалидов, выпускники с детьми и бе-
ременные женщины. Всех остальных, 
в случае принятия закона, будут отправ-
лять на работу только в другие регионы.

Таким  образом,  в  законопроекте 
предлагается лишить выпускников (кро-
ме вышеперечисленных категорий) пра-
ва на самостоятельное трудоустройство. 
Его получат лишь те, кому вуз не сможет 
найти подходящую вакансию в течение 
двух месяцев.

В случае, если молодой специалист 
откажется от принудительного трудоу-
стройства, или же уволится, не прора-
ботав трех лет, закон обяжет его ком-
пенсировать стоимость своего обучения.

По мнению специалистов, такая ини-
циатива дает и положительные, и отри-
цательные результаты. Во-первых, го-
сударственное  регулирование  рынка 
труда позволяет каждому студенту ре-
шить вопрос с трудоустройством. Это, 
в свою очередь, способствует сокраще-
нию безработицы и помогает работода-
телям в поиске квалифицированных спе-
циалистов.

Во-вторых,  появляется  проблема, 
когда студент после нескольких лет об-
учения понимает, что выбрал не ту спе-
циальность. Но оставить обучение он 
не сможет, потому что нет средств, ко-
торые нужно вернуть государству. А это 
приведет к тому, что молодые специа-
листы, получив ненужную профессию, 
будут иметь низкую социальную актив-
ность.

Законопроект,  который  позволит 
обеспечить выпускников работой на пе-
риод не менее трех лет по окончании 
обучения, вызывает беспокойство у мно-
гих студентов, поскольку будет влиять 
на мировоззрение молодых людей, огра-
ничивая свободу выбора профессии.

При реализации государственной по-
литики в области трудоустройства рос-
сийской молодежи необходимо учиты-
вать результаты научных исследований, 
которые позволяют на основе многофак-
торного статистического анализа рынка 
трудоустройства российской молодежи, 
разработать научно обоснованные пред-
ложения и рекомендации по повышению 
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эффективности данной работы в совре-
менных условиях.

Актуальность  таких  исследований 
состоит в том, что сформулированная 
теоретико- методологическая база и по-
лученные практические результаты по-
служат методической основой совер-
шенствования государственного управ-
ления на рынке труда в РФ.

Данные исследования позволят адап-
тировать Программу с учетом трансфор-
мации практик трудоустройства россий-
ской молодежи в современных условиях 
и имеют возможность быть использо-
ванными в деятельности органов госу-
дарственной  власти,  госкорпораций, 
руководителей предпринимательского 
сообщества.

Результаты  анализа  выполненных 
по данной проблематике исследований 
показывают, что часть работ посвящена 
проблеме социально- трудового потенци-
ала молодежи, а также рассматриваются 
весьма актуальные проблемы недоста-
точного регулирования рынка труда.

Проблемы социальной мобильности 
в период трансформации российского 
общества освещены в исследованиях, 
проводимых в ФНИСЦ РАН.

Задачами  данных  исследований 
являлись:  систематизация  теоретико- 
методологических подходов и анализ 
проблем государственного регулирова-
ния рынка труда в условиях глобализа-
ции экономических процессов, создание 
цифровой экономики; выявление несо-
ответствий спроса и предложения рабо-
чей силы на современном российском 
рынке труда и др.

Результаты  анализа  выполненных 
работ показывают, что требуется про-
работка вопроса трансформации прак-
тик трудоустройства российской моло-
дежи с учетом изменившейся ситуации 
на рынке труда, необходимости содей-
ствия занятости обучающихся и выпуск-
ников, чьи направления подготовки (спе-
циальности) будут находиться в зоне ри-
сков, связанных с незанятостью.

Необходимо рассмотреть вопросы 
управления  молодежной  занятостью; 
определить  критические  проблемы 
на рынке труда и перспективы в совер-

шенствовании управленческой деятель-
ности в данной области; обосновать клю-
чевые направления и организационные 
механизмы государственного управле-
ния, основы взаимодействия между об-
разовательными учреждениями и трудо-
устройством молодежи в условиях тре-
бования рынка труда к квалифицирован-
ным специалистам и др.

В этой связи для обоснования необ-
ходимого количества выпускников об-
разовательных учреждений по тем или 
иным специальностям в  зависимости 
от потребностей Российской экономики 
может применяться теория массового 
обслуживания (ТМО).

Задачей  использования  теории 
массового  обслуживания  при  трудо-
устройстве  молодежи  заключается 
в разработке рекомендаций по эффек-
тивному использованию системы про-
фильные  классы  общеобразователь-
ной школы- высшее учебное заведение- 
предприятие-заказчик кадрового потен-
циала и организации их работы, направ-
ленной на обеспечение эффективности 
обслуживания при оптимальных затра-
тах финансовых средств.

Такие  подходы  уже  используются 
экономическими  флагманами  нашей 
экономики. Так, крупнейшая интегриро-
ванная нефтегазохимическая компания 
России ООО «СИБУР-Тобольск» про-
водит комплекс мероприятий, направ-
ленных на профориентацию молодежи. 
Процесс подготовки молодых кадров на-
чинается в старших классах общеобра-
зовательных учреждений.

Преподаватели проводят семинар-
ские занятия и элективные курсы, поэто-
му у учащихся на начальном этапе фор-
мируются общие сведения о будущей 
профессии. В период обучения в вузе 
студенты проходят корпоративную прак-
тику  в  ООО  «СИБУР-Тобольск»,  уча-
ствую в конференциях и практических 
тренингах для работников предприятия, 
а наиболее успешные выпускники могут 
заключить договор для последующего 
трудоустройства.

Данный подход позволяет значитель-
но повысить эффективность распреде-
ления молодежи при трудоустройстве, 
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в том числе за счет перераспределением 
бюджетных мест в ВУЗах и оптимизации 
расходования бюджетных средств.

Методический  подход  к  решению 
данной задачи заключается в том, что 
заявкой (или требованием) в данном слу-
чае выступает спрос на удовлетворение 
потребности в тех или иных квалифици-
рованных специалистах.

Каналами обслуживания являются 
общеобразовательные и образователь-
ные учреждения.

Главная особенность данной задачи 
в спектре применения в данной области, 
зависимость качества исходных данных 
(т.е. результатов анализа рынка труда) 
и получаемых рекомендаций от внешних 
факторов: частоты поступления заявок 
по категориям профессий и сложности 
подготовки тех или иных специалистов 
(а значит и времени их исполнения).

Таким образом, результаты анализа 
сложившейся ситуации на молодежном 
рынке труда в Российской Федерации, 
а также результатов проведенных науч-
ных исследований позволяют сформу-
лировать следующие основные направ-
ления деятельности по повышению эф-
фективности работы в данной области:

в рамках профориентации ввести ин-
формирование учащихся о профессиях, 
которые востребованы на рынке труда, 
об образовательных учебных заведени-
ях, где можно получить соответствую-
щее образование;

стимулировать молодежь поступать 
в учебные заведения на специальности, 
которые пользуются спросом на рынке 
труда, например, путем увеличения бюд-
жетных и льготных мест, а также созда-
нием профильных предпрофессиональ-
ных классов;

ввести  системное  сотрудничество 
высших и средних профессиональных 
учебных  заведений  с  предприятиями 
и организациями, которые предостав-
ляют рабочие места;

рассмотреть вопрос о возрождении 
системы трудоустройства выпускников;

продолжить проведение научных ис-
следований в данной области с учетом 
оценки  потребностей  работодателей 
и изменяющихся внешних условий.
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ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF 
MANAGEMENT ACTIVITIES TAKING 
INTO ACCOUNT THE EMPLOYMENT 
PRACTICES OF RUSSIAN YOUTH IN 
MODERN CONDITIONS
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Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of 
Russia,

The  article  discusses  the  main  problems  of 
youth  employment  in  the  Russian  Federation 
and  the  reasons  that  do  not  allow  young  pro-
fessionals  to  find  a  job.  The  article  presents 
an  analysis  of  Rosstat  data  on  youth  employ-
ment  after  graduation  from  higher  educational 
institutions. The role of the state and public or-
ganizations  in  increasing  youth  employment  is 
highlighted. The main directions of solving  this 
problem are formulated taking into account the 
conduct of scientific research. According to the 
results of  the analysis,  it  is concluded that  it  is 
necessary  to study  the  issue of  transformation 

of employment practices of Russian youth, tak-
ing  into  account  the  changed  situation  on  the 
labor market, the need to promote the employ-
ment of students and graduates whose training 
areas  (specialties)  will  be  in  the  risk  zone  as-
sociated with unemployment. The authors note 
that the formulated theoretical and methodolog-
ical base and the practical results obtained will 
serve as a methodological  basis  for  improving 
public administration  in  the  labor market  in  the 
Russian Federation.

Keywords:  youth,  employment,  employment, 
public  organizations,  career  guidance,  scientif-
ic research, methodological recommendations.
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кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии и работы с молодежью, Белгородский 
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Студенческая молодежь является важным 
ресурсом общественной жизни в недалеком 
будущем именно она будет определять ме-
ханизмы управления общества, именно ей 
предстоит участвовать в организации полити-
ческого пространства. На сегодняшний день 
социально- политическая активность студентов 
представляет собой одно из важных направ-
лений в развитии государства, обеспечение 
динамики и стабильности России. Именно это 
и определило проведение автором приклад-
ного социологического исследования путем 
анкетирования, в котором приняло участие 517 
студентов. В качестве объекта исследования 
выступили студенты НИУ «БелГУ». На базе 
эмпирического исследования установлено 
о понимании студенческой молодежи о важ-
ности развития политического самосознания 
и политической активности, но на сегодняшний 
день к сожалению, она носит больше сти-
хийный характер. Так же важным фактором 
и условиям не высокой политической актив-
ности можно отнести низкий уровень доверия 
к власти, при этом о достаточно высокой 
готовности участия в политической сфере. 
В статье так же раскрываются взгляды и моти-
вы студентов в сфере политики именно через 
состязательный фактор, который мотивирует, 
соответственно при этом появляется возмож-
ность повышения политической активности.

Ключевые слова: молодежь, политика, политиче-
ское сознание, политическая деятельность, полити-
ческая активность.

Статья подготовлена в рамках выполнения Го-
сударственного задания FZWG-2023–0016, тема 
«Жизненные стратегии молодежи в условиях 
геополитической трансформации российского про-
странства», 2023–2025 гг.

В настоящее время России чис-
ленность молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет, достигла более 39,1 мл. чело-
век, это около 27% от общего населения 
нашей страны. Такие цифры позволяют 
считать молодежь, как важный социаль-
ный ресурс, от которого зависит какое 
будущее ждет нас завтра. Современное 
российское общество сегодня испыты-
вает трудности по причине не сформи-
рованного у молодежи базовых полити-
ческих компетенций, знаний и умений, 
что приводит довольно к слабому при-
сутствию молодежи в политическом про-
цессе и в политической жизни страны 
в институтах гражданского общества [4, 
с. 11]. Результаты по проекту исследо-
вания «Молодежь и Россия будущего» 
проведенного РИСИ и Федеральным 
научно- исследовательским социологи-
ческим центром Российской академии 
наук (ФНИСЦ РАН), которое охватило 
более 6 тыс. граждан, позволяют сде-
лать вывод о том. что ситуация довольно 
тревожная, но не критическая. Более по-
ловины россиян в возрасте от 18–35 лет-
него возраста (53%), дистанцируется 
от участия в политическом процессе, это 
в полтора раза выше общего, для граж-
дан показатель (36%) [2, с. 28].

В целях оценки уровня политической 
активности студентов, был проведено 
исследование: «Российское «поколе-
ние Z»: установки и ценности» немец-
ким фондом им. Фридриха Эберта со-
вместно с «Левада- центром». Согласно 
данному исследованию более 80% мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 29 лет 
не интересуется политикой, и только 
19% молодежи действительно интерес-
на политическая жизнь. Эксперты в сво-
ем исследовании отметили низкий уро-
вень доверия молодежи к государствен-
ным институтам. Более того, не готовы 
и не хотят участвовать в политической 
деятельности около 70% молодых лю-
дей, изъявили желание принимать ак-
тивное участие в политике в будущем 
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только 7% опрошенных, а 1% респон-
дентов уже сейчас принимают активное 
участие в политике. Все это говорит о не-
достаточной вовлеченности молодежи, 
в том числе студентов, в политическую 
жизнь и о низком уровне ее готовности 
участвовать в политике в будущем.

Роль молодежи в условиях транс-
формирующего общества так же воз-
растает и в связи с их увеличивающейся 
зависимости от инноваций, что делает 
их участие в функционировании соци-
альной и политической сфере крайне 
необходимым, и не только учениками, 
но и партнерами и лидерами. Молодежь 
быстро реагирует на различные измене-
ния, отвечая на них различными форма-
ми активности. Сегодня именно молодые 
совершают большую часть научных от-
крытий, предлагают множество «свежих 
идей», разрабатывают технические усо-
вершенствования. Поэтому смело можно 
сказать, что молодежь –  это ресурс, для 
создания конкурентных преимуществ. 
А конкуренция в демократических об-
ществах, является движущей силой, ее 
следует рассматривать как состязатель-
ность субъектов политики, для создание 
лучших благ для человека.

Выборочная совокупность составила 
517 человек (студенты НИУ «БелГУ») 
Возраст опрашиваемых 18–23лет –  
51.1%; 24–28 лет –24.5%; 29–35 лет –  
24.4%. В опросе принимали студенты оч-
ной и заочной формы обучения. В иссле-
довании были использованы следующие 
методы: анализ материалов статистиче-
ских источников, научной литературы, 
по вопросам проблемы исследования; 
метод анкетного опроса

По нашему мнению, политическая 
активность студенческой молодежи 
носит стихийный характер, потому что 
сам процесс вовлечение молодежи 
в политическую жизнь не является си-
стемным. Четкого и содержательного 
структурирования молодежной полити-
ки пока нет. Можно выделить пробле-
мы и законодательного регулирования 
государственной молодежной полити-
ки, к ним относятся не разработанная 
нормативно- правовая база, отсутствие 
государственных, региональных и му-

ниципальных нормативов и стандартов 
социальной поддержки молодежи; не-
достаточное финансирование меропри-
ятий; недостаточность полномочий орга-
нов молодежной политики [1, с. 99]. Без-
условно, основанием для политической 
активности молодежи, является ее инте-
рес к политическим событиям. Полити-
ческая активность начинается с уровня 
заинтересованности молодого человека 
к политики [3, с. 668].

Среди опрошенных нами респонден-
тов, больше половины ответили, что ин-
тересуются политикой –  60%, (это не мо-
жет не радовать), остальная часть вовсе 
не заинтересованы политическими де-
лами– 36% (довольно большой процент) 
и затруднились ответить –  4%. Данный 
результат говорит об осознанной за-
интересованности политикой молоды-
ми людьми, особенно в свете недавних 
событий, таких как выборы, протесты, 
специальная военная операция. Данная 
сфера является довольно важной, к то-
му же может оказывать значительное 
влияние на их будущее и будущее стра-
ны в целом.

Статистические данные по принятию 
участия в политической жизни страны 
отличается от заинтересованности поли-
тикой молодыми людьми. Политическая 
активность не стоит у них на первом ме-
сте, что может быть связано с многими 
факторами. Важно понимать, что уча-
стие в политических процессах является 
важной частью гражданского общества 
и может привести к положительным из-
менениям в стране. Так, большинство 
опрошенных студентов не принимают 
участие в политической деятельности –  
76%, а тех, кто  когда-либо принимал ак-
тивное участие в политике –  24%.

Понимание развития политических 
событий может помочь молодежи луч-
ше понимать политическую ситуацию 
в стране, сформировать свое собствен-
ное мнение о том, какие изменения необ-
ходимо внедрить. Рассматривая интерес 
молодежи к развитию политических со-
бытий, можно сделать вывод, что боль-
шинство опрошенных заинтересованы 
развитиями политических событий –  
62%, редко интересуются –  34% и только 
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4% опрошенных вовсе не интересуются 
политическими событиями.

Отсутствие участия молодежи в по-
литике может привести к тому, что их 
мнение и интересы не будут учитывать-
ся при принятии решений, касающихся 
их будущего. Тех, кто оценил полити-
ческую активность студентов на очень 
низкий уровень 12%. Больше половины 
опрошенных оценили данную активность 
на средний / удовлетворительный уро-
вень 52%. Меньше всего респондентов 
оценили политическую активность среди 
студентов на очень высокий уровень –  
8%. Ответы студентов подтверждают 
данную проблему не высокой политиче-
ской активности.

Ценности и позиции студентов очень 
разнообразны и зависят от многих фак-
торов, таких как возраст, социальный 
статус, образование, культурный и ре-
лигиозный фон, а также личный опыт. 
Рассматривая же идеи, связанные с по-
литической активностью, можно сде-
лать вывод, что наиболее важными для 
молодежи являются социальная спра-
ведливость –  80%, которая заключает-
ся в справедливом обществе, где лю-
ди имеют равные возможности и доступ 
к ресурсам, свобода слова –  64%, само-
реализация –  56%, патриотизм –  32%, 
духовность –  14%, другое –  4%, к кото-
рому можно отнести экологическую от-
ветственность, международное сотруд-
ничество и т.д.

С данным утверждением о том, что 
через интернет- ресурсы можно прояв-
лять политическую активность полно-
стью согласны –  30%, частично соглас-
ны –  40%, частично не согласны –  24% 
и полностью не согласны –  6%. В 21 веке 
технологии играют важную роль, именно 
благодаря интернет- ресурсам наблюда-
ется неформальное политическое уча-
стие студентов в цифровой среде как 
альтернативная форма политического 
участия.

Политическая позиция студенческой 
молодежи в России может быть очень 
разнообразной. Именно политические 
взгляды отражают политическую соци-
ализацию человека, которая непосред-
ственно связана с их опытом. Статисти-

ческие данные говорят, что больше по-
ловины опрошенных считают важным 
выражать свою политическую позицию –  
66% и только 2% опрошенных считают, 
что совсем не важно выражать свою по-
зицию.

Необходимо отметить, что опрошен-
ные почти в равной степени имеют пред-
ставление о достаточности возможно-
стей для политической активности сту-
дентов. Так, 36% респондентов соглас-
ны с тем, что для студентов достаточно 
возможностей проявления активного по-
литического участия, однако 34% опро-
шенных не согласны с этим. Остальные 
30% опрошенных затрудняются с отве-
том, что может быть связано с различ-
ными противоречиями и парадоксами 
данного процесса.

Студенты стремятся принимать ак-
тивное участие в политической деятель-
ности, например 62% участвует в вы-
борах и референдумах, 36% являются 
участниками партий и политических 
организаций либо же хотели вступить 
в них, 26% опрошенных обращаются 
в государственные органы, 20% думали 
об участии в митингах, пикетах и т.д., 
18% респондентов не хотели бы прини-
мать никакого участия в политических 
мероприятиях. Отсутствие возможно-
стей проявлять активность в политике 
и в других сферах жизни общества мо-
жет привести к деструктивным формам 
активности, чтобы сублимировать свою 
энергию.

Однако, не смотря на интерес студен-
ческой молодежи к политическим меро-
приятиям, их мало интересуют молодеж-
ные политические объединения. Только 
22% опрошенных проявляют свою заин-
тересованность в данных организациях, 
а вовсе не интересны –  48%, оставшиеся 
респонденты затруднились с ответом. 
Это говорит о том, что все же проблема 
активного политического участия сту-
дентов имеет место быть и может при-
влечь за собой негативные последствия 
в развитии страны.

Важно также было узнать о причи-
нах, по которым студенты не стремятся 
участвовать в политической жизни стра-
ны. Основной выделенной причиной яв-
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ляется отсутствии мотивации, нехватка 
времени и лень (80%). Многие студенты 
заняты учебой, работой и другими дела-
ми, что не позволяет им уделять доста-
точно времени политической деятель-
ности. Не менее популярной причиной 
можно назвать отсутствие доверия сту-
дентов к политической системе (62%).

Эффективность молодежных полити-
ческих мероприятий может быть разной, 
поскольку она зависит от целей и задач, 
методов проведения, отношения власти 
и общественности к данным мероприя-
тиям, уровня мобилизации и поддерж-
ки молодежи. Анализируя результаты 
оценки по вопросу о эффективности 
молодежных политических мероприя-
тий, можно сделать вывод, что большая 
часть студентов знают о данных меро-
приятиях и вполне удовлетворены их эф-
фективностью (52%), 12% считают их 
совсем не эффективными и только 8% 
опрошенных считают данные мероприя-
тия очень эффективными.

Также опрошенные считают, что 
активное участие в общественно- 
политических (46%) и профессиональ-
ных (38%) организациях и движениях, 
цифровое (40%) и электоральное уча-
стие (38%), молодежный парламента-
ризм (32%), протестные выступления 
(10%) и другое (4%) могут повысить 
студенческий интерес к политической 
деятельности. Однако 10% опрошен-
ных считают, что никакие мероприятия 
не способны увеличить уровень полити-
ческого участия и активности студенче-
ской молодежи.

Что касается определения проблем, 
возникающих в процессе политических 
инициатив, и препятствий, тормозящих 
политическую деятельность молодежи, 
то большая часть респондентов отно-
сит недостаток опыта в организации по-
литических мероприятий (60%). Второй 
не менее важной проблемой выделяют 
риски со стороны государства и право-
охранительных органов (52%). К менее 
значительным проблемам, по мнению 
респондентов, следует отнести недоста-
ток финансирования (36%), который мо-
жет затруднить их работу и организацию 
мероприятий.

Что касается влияния политической 
активности на политические процессы 
в стране, то, можно понять, что боль-
шинство опрошенных уверены в том, 
что активность студентов способна ока-
зать значительное влияние на полити-
ку (48%). Студенты играют важную роль 
в политической жизни, выражая свои 
взгляды, участвуя в выборах и демон-
страциях, а также организуя политиче-
ские группы и движения. 30% скептиче-
ски и с недовериями относятся к тому, 
что их инициативы могут оказать значи-
тельное влияние на политическую дея-
тельность страны, а 22% вовсе затруд-
няются с ответом.

К людям же, считающим необходи-
мым поднимать политическую актив-
ность среди студентов, относится 64%, 
24% считают, что нет необходимости ее 
поднимать и 12% затрудняются ответить. 
Это свидетельствует о том, что студенты 
в общем считают, что уровень политиче-
ской активности среди них недостаточно 
высок и поэтому необходимо стимулиро-
вать данную сферу деятельности.

На открытый вопрос о значении поли-
тической активности для каждого из от-
вечающих были получены следующие 
варианты ответов: для большинства ре-
спондентов политическая активность ас-
социируется с участием в политической 
жизни страны, мероприятиях, органи-
зациях и объединениях, в политических 
процессах. Для многих политическая 
активность заключается в патриотиз-
ме, свободе слова и гражданской пози-
ции, вкладе в будущее страны, заинте-
ресованности в политических событиях. 
Встречались также такие ответы как пу-
стая трата времени и нежелание вмеши-
ваться, критика власти. Остальная часть 
опрашиваемых затруднилась с ответом 
и проставила прочерки.

По итогам можно сделать вывод, 
что студенческая молодежь в большей 
части интересуется политикой, хотя са-
ма политическая активность не стоит 
у них на первом месте и большинство 
не принимают участие в ее деятельно-
сти. Основная причина в этом прояв-
ляется именно в отсутствии мотивации 
и не недостаточностью времени. Также 

Социология № 6 2023



201

нельзя не отметить, что студенты пони-
мают важность активного участия в по-
литической деятельности страны, однако 
не всегда стремятся принимать участие 
и больше предпочитают не вмешиваться 
в данный процесс.
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STUDY OF SOCIO- POLITICAL 
ACTIVITY OF YOUTH: THE EXAMPLE 
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Student youth is an important resource of public 
life in the near future, it is they who will deter-
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mine the mechanisms of governance of society, 
it is they who will participate in the organization 
of the political space. Today, the socio- political 
activity of students is one of the important di-
rections in the development of the state, ensur-
ing the dynamics and stability of Russia. This 
is exactly what determined the author’s con-
duct of an applied sociological study by means 
of a questionnaire, in which 517 students took 
part. The students of the National Research Uni-
versity “BelSU” acted as the object of the study. 
Based on empirical research, it has been estab-
lished that students understand the importance 
of developing political self-awareness and polit-
ical activism, but today, unfortunately, it is more 
situational in nature. Also, an important factor in 
the conditions of low political activity can be at-
tributed to a low level of trust in the government, 
while a sufficiently high willingness to participate 
in the software

Keywords: youth, politics, political conscious-
ness, political activity, political activity.
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В последние годы правительство Китая, осоз-
навая важность устойчивого развития эконо-
мики, отмечает необходимость совершенство-
вания управления предприятиями и выдвинуло 
концепцию модели управления предприятием 
«с китайской спецификой». В связи с актуаль-
ностью, а также высоким спросом на изучение 
феномена модели управления предприятием 
«с китайской спецификой» в рамках социоло-
гии управления, было проведено исследова-
ние, направленное на выявление и описание 
особенностей социальных механизмов управ-
ления в китайских компаниях. Методология 
исследования основывается на принципах 
комплексности и берет за основу социологи-
ческое осмысление управления как процесса 
социальной деятельности, осуществляемого 
на предприятии как социальной системе. Ис-
пользуются методы контент- анализа научных 
работ, описательного анализа, наблюдения 
и анализа кейсов пяти известных китайских 
компаний, которые имеют модель управления 
«с китайской спецификой» с последующим 
изучением и выявлением социальных меха-
низмов, лежащих в ее основе. В результате 
исследования установлено, что на предприяти-
ях Китая с моделью управления «с китайской 
спецификой» свой ственно применение в про-
цессе социального управления механизмов 
корпоративной культуры, обучения и тре-
нингов, мотивации, а также проектирования 
благоприятного пространства социальной 
среды для повышения эффективности тру-
довой деятельности сотрудников. Результаты 
исследования вносят вклад в социологическое 
осмысление сущности и механизмов социаль-
ного управления предприятием «с китайской 
спецификой».

Ключевые слова: социальное управление, социаль-
ный механизм, механизм управления, модель управ-
ления «с китайской спецификой», корпоративная 
культура, обучение сотрудников, мотивация, китай-
ская модель управления предприятием, Китай.

Управление,  являясь одной из  ба-
зовых  форм  взаимодействия  людей, 
до недавнего времени изучалось пре-
имущественно в экономических науках 
и менеджменте, которые рассматривали 
его сущность через призму достижения 
экономических целей и производства 
управленческих решений. С прогрессом 
времени и формированием социальной 
цивилизации роль социологической на-
уки в осмыслении различных явлений 
в обществе, в том числе управления, 
становится все более значимой.

Модель управления предприятия яв-
ляется основой его выживания и функ-
ционирования, она необходима для обес-
печения здорового, устойчивого и все-
стороннего развития [15]. Она опреде-
ляет  с  какой целью и каким образом 
будет осуществляется управленческая 
деятельность.

Вэй У отмечает, что с тех пор, как 
Тейлор основал теорию научного управ-
ления, западные ученые создали систе-
му управления с помощью научных ме-
тодов, делая упор на проверку процесса 
и результатов исследования с помощью 
данных. Чрезмерный акцент на провер-
ке  данных  ограничивает  наблюдение 
и исследование человеческой природы 
в  управленческих  исследованиях  [5]. 
Тейлоро- фордовская модель управле-
ния сейчас уже признается «исторически 
пережившей себя» [13].

В контексте роста популярности ан-
тропоцентрической научной парадигмы 
была выдвинута модель социального 
управления предприятием, которая ос-
новывается на учете потребностей кол-
лектива и использовании определенных 
управленческих методов и инструмен-
тов для улучшения социальной среды 
компании. Актуальность изучения такой 
модели подтверждается многочислен-
ными исследованиями, доказывающими 
тесную связь между социальными аспек-
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тами внутренней и внешней среды и эф-
фективностью труда сотрудников и дея-
тельности предприятия в целом.

Наиболее ранние социологические 
исследования управления были прове-
дены учеными из стран Западной Ев-
ропы  и  США  (Ф.  Тейлор,  А.  Файоль, 
Р. Блейк, Дж. Моутон, А. Маслоу, Г. Хоф-
стеде и другие). Здесь изучение процес-
сов управления происходило в рамках 
разных подразделов социологических 
наук: социологии организаций, социоло-
гии управления, а также экономической 
социологии, среди которых именно по-
следняя становится все более востребо-
ванной в Китае, где отмечается стрем-
ление к изучение социальных аспектов 
устойчивого экономического развития 
с основой на принципе комплексности 
и междисциплинарности [8].

В Китае управление стало привле-
кать внимание социологов лишь в конце 
второй половины ХХ в., которые изуча-
ли социальные особенности управления 
на унитарных предприятиях, широко рас-
пространенных в стране в тот период 
времени. Развитие рыночной экономики, 
начавшееся с 80-х гг. прошлого столетия 
и вошедшее в активную фазу на рубе-
же XX–XXI вв., не способствовало повы-
шению интереса к социальному управ-
лению в китайских компаниях, которые 
прежде всего демонстрировали узкое 
видение методов и средств достижения 
экономических целей и не осознавали 
высокую значимость социальной среды 
для эффективности реализации управ-
ленческих задач.

В последние годы в стране был взят 
курс на реформы системы управления, 
в том числе внедрение новых подходов 
к управлению на предприятии. В более 
ранних исследованиях автором статьи 
было отмечено, что в современных ус-
ловиях  в  Китае  формируется  подход 
к управлению «с китайской специфи-
кой» [16]. Его сущность сводится к ин-
теграции идей традиционной культуры 
Китая в модель социального управления 
компанией. Поскольку основой практи-
ческой реализации такого управления 
в компаниях Китая выступают социаль-
ные механизмы «с китайской специфи-

кой», их изучение представляет опреде-
ленный научный интерес.

В статье автор предпринимает по-
пытку выявить и описать особенности 
социальных механизмов в модели управ-
ления предприятия «с китайской специ-
фикой». Достижение цели потребовало 
выполнения конкретных задач, включа-
ющих определение основных теоретиче-
ских понятий –  «социальный механизм 
управления», «модель управления пред-
приятия с китайской спецификой», ана-
лиз научных работ по теме социальных 
механизмов в этой модели управления, 
а также проведение эмпирического ана-
лиза кейсов китайских компаний.

Научная новизна исследования опре-
деляется его вкладом в рассмотрение 
актуального вопроса об особенностях 
использования социальных механизмов 
в управлении китайскими предприятия-
ми, социологическом осмыслении «мо-
дели управления предприятия «с китай-
ской спецификой», а также введением 
в научный оборот ряда китайскоязыч-
ных работ и публикаций по теме иссле-
дования.

С  социологической  точки  зрения 
предприятие  представляет  собой  со-
циальную единицу, которая существует 
и функционирует внутри некоторой со-
циальной структурной системы. Исходя 
из этого, управление на имеет социо-
логическую сущность: оно реализуется 
в определенных социальных условиях, 
связано с социальным взаимодействием 
субъекта и объекта управления.

До недавнего времени термин «со-
циальное управление» использовался 
преимущественно  в  отношении  про-
цессов  государственного  управления 
обществом. М. С. Байнова и В. И. Ката-
ева, которые в своей книге описывают 
основы социального управления, пред-
лагают  широкую  трактовку  данного 
термина как «процесса, направленного 
на достижение цели в социальной общ-
ности» [1, с. 3]. Адаптируя данный под-
ход к управлению предприятием, прежде 
всего необходимо рассматривать пред-
приятие как социальную систему, состо-
ящую из разных компонентов. Поэтому 
под социальным управлением на пред-
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приятии далее мы будем понимать соци-
альный процесс взаимодействия внутри 
предприятия как социальной системы, 
направленный  на  достижение  ее  це-
лей. Отличает социальное управление 
от других видов наличие особых меха-
низмов управления, именующихся как 
«социальные».

Рассматривая понятие социального 
механизма  управления,  отметим,  что 
в науке об управлении механизм явля-
ется совокупностью средств и методов 
управления [1, с. 94]. Из этого следует, 
что социальный механизм управления 
включает в себя две составляющих: (1) 
средства управления и (2) методы управ-
ления. В отличие от механизмов управ-
ления другой природы, средства и мето-
ды в социальном механизме выступают 
частью управления как социальной дея-
тельности. Социальный механизм управ-
ления используется для достижения це-
лей совершенствования условий труда, 
организации социальной среды пред-
приятия, улучшения социальных условий 
сотрудников, совершенствования отно-
шений внутри коллектива [16, с. 106]. Он 
предполагает применение механизмов 
экономического стимулирования и со-
циальных гарантий для сближения ин-
тересов работников и организации [11].

Социальный механизм управления 
является неотъемлемой частью эффек-
тивной модели управления современ-
ного  предприятия,  которое  не  только 
стремится достичь цели получения мак-
симальной прибыли, но и уделяет доста-
точное внимание вопросам удовлетво-
рения потребностей своих сотрудников. 
Здесь важно отметить, что потребности 
сотрудников предприятий разных стран 
могут существенно различаться, что об-
условлено их культурной спецификой, 
особенностями исторического и обще-
ственного  развития,  разным  видени-
ем корпоративной культуры, ее ценно-
стей, а также неодинаковыми взглядами 
на мир. Особенно ясно данная специфи-
ка обнаруживается при сравнении соци-
ального управления в западных и вос-
точных странах. Социальные механизмы 
управления в китайских предприятиях 
отличаются от европейских высокой сте-

пени влияния на первые ценностей тра-
диционной культуры –  конфуцианства, 
даосизма и моизма.

Как известно, Китай –  страна с бо-
гатой пяти тысячелетней историей, что 
не могло не оказать влияния на управ-
ление предприятиями. На протяжении 
длительного  времени  в  стране  суще-
ствовали предприятия типа семейных 
подрядов, в которых система управле-
ния строилась исходя из родственных 
связей, а руководство и принятие реше-
ний проводилось одним или нескольки-
ми членами семьи, в то время как другие 
выполняли функции исполнителей. Это 
обусловило формирование особой соци-
альной среды в таких предприятиях [6].

По мере экономического развития, 
в стране появлялись новые формы пред-
приятий, на которых управленцы стре-
мились реализовать западную модель 
управления. Тем не менее, со временем 
стало ясно, что использование этой мо-
дели управления не соответствует ки-
тайской  действительности,  не  учиты-
вает ценности корпоративной культуры 
Китая, его традиции и социальные нор-
мы. Четвертый пленум ЦК партии де-
вятнадцатого созыва четко предложил 
улучшить современную корпоративную 
систему с китайской спецификой, а так-
же выдвинул необходимость адаптации 
общих принципов управления предпри-
ятиям в соответствии с их собственны-
ми экономическими и культурными ха-
рактеристиками, что было обозначено 
как «модель управления предприятия 
со своими характеристиками» [14]. Эти 
идеи привели к появлению концепции 
«модель управления предприятия с ки-
тайской спецификой», в основе кото-
рой лежат приверженность партийному 
руководству и создание современной 
системы предприятия, базирующейся 
на «превосходной традиционной китай-
ской культуре и построении китайской 
предпринимательской культуры, созда-
нии инновационного управления китай-
скими предприятиями» [5].

Социальный механизм управления 
в  китайских  предприятиях  находится 
в тесной связи с предпринимательским 
духом китайцев и рядом традиционных 
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концепций управленческих стилей. «Са-
мосовершенствование и социальная це-
лостность» и «управление путем бездей-
ствия» и другие стили хорошо извест-
ны китайским управленцам и сформи-
ровали уникальный предприниматель-
ский дух Китая. В совокупности все это 
способствовало  формированию  осо-
бых социальных механизмов управле-
ния, которые хоть и схожи по видовому 
разнообразию с западными, поскольку 
создавались на основе западных тео-
рий управления, все же отличаются осо-
бенностями, обусловленными влиянием 
специфических китайских философских 
учений и культурных ценностей.

В работах современных китайских 
исследователей представлено описание 
разных механизмов управления в пред-
приятиях «с китайской спецификой», ко-
торые исходя из их сущности и функций 
могут быть отнесены к социальным. Сре-
ди них корпоративная (организационная) 
культура, обучение сотрудников, мотива-
ционный механизм наиболее часто при-
влекают внимание ученых.

Как  социальный  механизм  управ-
ления,  корпоративная  культура  спо-
собствует созданию особой атмосфе-
ры внутри организации, направленной 
на улучшение социальных условий труда 
сотрудников. Корпоративная культура –  
это душа предприятия и неисчерпаемая 
движущая сила его развития [18]. Раз-
ные национальные культуры формируют 
разные стили корпоративного управле-
ния. Являясь воплощением социальной 
культуры, корпоративная культура ока-
зывает существенное влияние на управ-
ление на предприятии.

Как известно, западная культура при-
держивается традиции рационализма, 
преследует универсальные законы и вы-
ступает за «дихотомию между субъектом 
и объектом». Отношения между людьми 
более воплощены как договорные отно-
шения, которые подчеркивают правовые 
принципы и чувства. Китай долгое вре-
мя был крупной сельскохозяйственной 
страной, и его самодостаточный образ 
жизни позволил донести до современ-
ности основные идеи китайской куль-
туры: «Дао следует природе» и «Небо 

и человек едины» [2]. Эти идеи в корне 
отличаются от ценностных ориентиров 
западной культуры.

Как пишет Ли Мин, механизм корпо-
ративной культуры китайских предпри-
ятий уделяет особой внимание межлич-
ностным отношениям, социальным ро-
лям и статусу сотрудников предприятия, 
что соответствует традиционным кон-
цепциям «общества знакомств» и «чело-
векоориентированному» мышлению [10]. 
Это позволяет создавать оптимальную 
иерархию на предприятии, которая во-
площается в формальной и неформаль-
ной организационной структуре.

Достаточно часто корпоративное об-
учение также рассматривается как со-
циальный механизм управления, осо-
бенно когда речь идет об управлении 
человеческими ресурсами предприятия 
[17]. Это прежде всего связано с тем, 
что функционально социальный меха-
низм управления направлен на создание 
благоприятных условий на предприятии 
для развития сотрудников. Корпоратив-
ное обучение позволяет внести вклад 
в развитие сотрудников и человеческо-
го капитала предприятия, одновременно 
улучшая производительность труда.

В коллективной статье Чао Ган от-
мечает, что логическая основа обучения 
в современных китайских предприятиях 
сочетается с традиционной культурой 
и  основана  на  идеях  конфуцианства, 
даосизма и легизма 1. Обучение предо-
ставляет сотрудникам психологические 
ресурсы, что особенно ярко проявляет-
ся  в  китайских  предприятиях.  Напри-
мер, теория фрустрации в конфуциан-
ской культуре считает, что страдание 
может оттачивать волю людей и улуч-
шать их психологическую способность 
справляться с трудностями, а концепция 
«постоянного самосовершенствования 
благородного мужа» (цзюньцзы цзыцян 
буси) в традиционной культуре способ-
ствует культивированию независимой 
воли и личности людей. Поэтому посред-

1  Известно также как легализм или законниче-
ская мысль. Философская школа VI–III вв. до н.э., 
основной  идеей  которой  было  учение  о  роли  за-
конов и абсолютной власти монарха как наиболее 
эффективной форме управления обществом.
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ством традиционного культурного обу-
чения китайские предприятия внедряют 
ценности, способствующие воспитанию 
положительной психологии сотрудников, 
такие как «настойчивость» и «оптимизм 
и непредубежденность», и постепенно 
развивают, культивируют и стимулиру-
ют положительные психологические со-
стояния сотрудников. Работники с более 
высоким психологическим капиталом 
более уверены в себе и оптимистичны 
на рабочем месте, поэтому социальный 
механизм управления обучением на ос-
нове традиционных культурных ценно-
стей является эффективным в китайских 
предприятиях [3].

Мотивационный механизм направлен 
на стимулирование активности сотруд-
ников посредством определенных стиму-
лов в достижении общей цели развития 
предприятия. Он воздействует на ценно-
сти и личностные ориентиры сотрудни-
ков, способствует установлению особого 
типа взаимоотношений (прежде всего 
отношений конкуренции в случае инди-
видуальной мотивации и сплоченности 
коллектива в случае общей мотивации), 
а поэтому определенно может быть от-
несен к социальным механизмам управ-
ления на предприятии.

Система стимулирования, основан-
ная на западной философии и предпо-
ложениях управления, имеет ограниче-
ния в Китае [4]. В китайских предпри-
ятиях принято считать, что материаль-
ные стимулы должны соответствовать 
корпоративной культуре [7]. Культура –  
это своего рода «мягкая сила», которую 
необходимо передавать через матери-
альный носитель, поэтому на предпри-
ятиях традиционная китайская культура 
постоянно «материализуется» в системе 
мотивации.

Помимо трех описанных выше соци-
альных механизмов управления, также 
возможно обнаружить другие, которые 
менее привлекают интерес исследова-
телей в Китае, но все же упоминаются 
в некоторых работах. Это механизм рас-
пределения ответственности работни-
ков, социальные гарантии и так далее.

С целью эмпирического исследова-
ния социальных механизмов управле-

ния предприятиями «с китайской спец-
ификой» был использован метод анализ 
кейсов китайских компаний Haier, Hainan 
Airlines, Tencent. Выбор данных предпри-
ятий обоснован разной сферой их дея-
тельности и известностью. В ходе иссле-
дования изучены особенности модели 
управления на китайских предприяти-
ях, в том числе с позиций отнесенности 
к «модели управления с китайской спец-
ификой», рассмотрены аспекты практи-
ческой реализации социальных механиз-
мов управления.

Компания Haier имеет инновацион-
ную модель управления, которая инте-
грирует в себе элементы традиционной 
китайской культуры, а также новатор-
ские идеи руководства. В компании со-
циальная  роль  сотрудников,  которые 
традиционно считаются исполнителями, 
существенно трансформирована (фено-
мен «перевернутой иерархии»). Каждый 
сотрудник становится предпринимате-
лем, в обязанности которого входит при-
нятие решений. Это способствует созда-
нию особой социальной среды в компа-
нии, в которой предоставляются не рабо-
чие места, а предпринимательские воз-
можности. Каждый сотрудник является 
«независимой управляющей единицей» 
[9]. В данной модели создается «неви-
димый» механизм мотивации, посколь-
ку сумма личного дохода сотрудников 
напрямую связана с пользовательской 
ценностью, которую они создают. Такие 
сотрудники сами могут нанимать работ-
ников, если считают это необходимым, 
создавая тем самым микропредприятие.

С помощью своей социальной моде-
ли управления Haier успешно разрешила 
противоречие между индивидуальными 
потребностями  и  низкой  себестоимо-
стью производства. Модель управления 
компании обладает «китайской специ-
фикой», а конкретнее отражает социа-
листические идеи общества, в котором 
часть функций управления передается 
сотрудникам на низовом уровне.

В компании Haier используется ме-
ханизм  обучения  сотрудников,  осно-
ванный на привлечении преподавате-
лей из коллектива предприятия, а так-
же из внешних структур. Это позволяет 
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заложить прочную основу для будущего 
карьерного роста сотрудников и внести 
более весомый вклад в развитие Hai-
er. С точки зрения социологии, с помо-
щью обучения компания удовлетворяет 
потребность работников в собственном 
развитии. Китайская специфика данно-
го социального механизма проявляется 
в особом подходе к формированию со-
держания обучения, включению в его со-
став курсов по традиционной китайской 
культуре. В такой системе обучение на-
правлено на достижение баланса лично-
сти работников и корпоративных целей 
предприятия.

В компании Hainan Airlines примене-
ние ценностей традиционной китайской 
культуры находит проявление в созда-
нии корпоративной культуры, системе 
мотивации, проектировании простран-
ства рабочей среды для сотрудников. 
В основе корпоративной культуры ком-
пании лежат ценности традиционной 
культуры «быть человеком» и «делать 
вещи». Ориентированность на челове-
ка проявляется в корпоративном духе 
«общественного признания, участия, 
достижений  и  публичного  обмена». 
Раскрывая  каждый  из  этих  элемен-
тов корпоративного духа можно обна-
ружить, что управленческая филосо-
фия компании Hainan Airlines сводит-
ся к тому, что деятельность компании 
не должна наносить ущерб интересам 
работников или общества, предпола-
гает активную вовлеченность сотруд-
ников, разделенность успеха компании 
между каждым работником. Компания 
сочетает развитие людей с развитием 
карьеры, фокусируется на осознании 
собственной ценности сотрудниками, 
поощряет работников проявлять свою 
инициативность и позволяет им реали-
зовать социальную потребность в ува-
жении и признании. Hainan Airlines при-
дает большое значение нравственному 
воспитанию сотрудников, о чем свиде-
тельствует внедрение в корпоративную 
культуру  ценностей  конфуцианства. 
Корпоративная цель компании требу-
ет «делать для общества и делать для 
других» продвигает мораль человека 
к обществу и требует, чтобы сотруд-

ники стремились вносить собственный 
вклад в развитие.

Соблюдение  ценностей  китайской 
культуры в компании Hainan Airlines га-
рантируется возможностями для обуче-
ния и мотивационной системой. В ком-
пании с приходом новых сотрудников 
воспитание  ценностей  традиционной 
культуры проникает во все аспекты об-
учения. Здесь обязательным для каж-
дого нового сотрудника выступает курс 
«Быть благодарным обществу и уважать 
родителей», который знакомит их с ки-
тайскими традиционными добродетеля-
ми. Для мотивации сотрудников к глубо-
кому пониманию традиционной культуры 
используются бонусы и другие матери-
альные вознаграждения.

Hainan Airlines использует специфи-
ческих метод воздействия на сотрудни-
ков за счет внедрения в пространствен-
ный дизайн рабочей среды элементов 
традиционной китайской культуры. Сам 
логотип компании имеет цветовую гамму 
(синие, золотисто- желтые и ярко-крас-
ные цвета), символизирующую стрем-
ление китайского народа к благополу-
чию, миру и счастью. Выражение этих 
элементов имиджа компании в одежде 
сотрудников позволяет повысить спло-
ченность коллектива, поддерживая раз-
витие чувства идентичности.

Далее был изучен кейс социально-
го управления в компании Tencent. Со-
гласно мнению Ма Хуатэна, основате-
ля и руководителя компании, ценности 
традиционной культуры интегрируются 
в управление на всех его уровнях, осо-
бенно в корпоративной культуре и об-
учении  [12].  Топ-менеджмент  компа-
нии полагает, что проведение тренин-
гов по корпоративной культуре может 
не только повысить конкурентоспособ-
ность компании, но и эффективно улуч-
шить личные навыки и отношение к ра-
боте сотрудников. За счет корпоратив-
ной культуры, основанной на ценностях 
традиционной культуры Китая, общих 
для всего китайского штата сотрудни-
ков, достигается более высокая сплочен-
ность коллектива.

В  результате  анализа  кейсов  ки-
тайских компаний можно обнаружить, 
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что, формируя социальный механизм 
управления, высшее руководство этих 
предприятий особое внимание уделяет 
прежде всего корпоративной культуре 
и внедрению в нее традиционных китай-
ских ценностей. За счет богатства фило-
софской мысли, являющейся неотъемле-
мой частью культуры Китая, компании 
используют ее в качестве источника кор-
поративных идей. Особенно популярны 
ценности конфуцианства, которые были 
обнаружены в корпоративных культурах 
всех исследуемых компаний. Это под-
черкивает приверженность руководства 
предприятий созданию организационной 
культуры с опорой на специфические 
ценности  китайского  коллектива  как 
носителя этого культурного мышления 
(возможно даже менталитета). В отли-
чие от западных компаний, в китайских 
компаниях явно прослеживается предпо-
чтение идеи коллективизма, что находит 
отражение в управлении выполнением 
рабочих задач, а также в обучении со-
трудников. Отметим, что во многих пред-
приятиях изучение моральных ценностей 
китайской культуры является неотъемле-
мой составляющей корпоративного обу-
чения. Многие компании привержены ис-
пользованию особой системы мотивации 
как социального механизма управления, 
что обусловлено необходимостью ма-
териальной поддержки регулирования 
и контроля соблюдения нравственных 
ценностей на предприятии.

Таким  образом,  в  настоящее  вре-
мя социальные механизмы управления 
предприятием в Китае находит воплоще-
ние в модели управления «с китайской 
спецификой». На основе анализа теории 
и эмпирического изучения кейсов китай-
ских компаний обнаружено, что соци-
альные механизмы управления, исполь-
зуемые китайскими предприятиями, от-
ходят от слепого применения западных 
моделей и все больше ориентируются 
на ценности традиционной культуры Ки-
тая. Отмечено, что наиболее передовые 
предприятия, уделяющее особое внима-
ние социальным аспектам управления, 
стремятся интегрировать идей китай-
ских философских учений и культурно-
го менталитета в модель управления, 

что благоприятно способствует расши-
рению использования социальных ме-
ханизмов регулирования деятельности 
сотрудников.

В заключение хотелось бы отметить, 
что в настоящее время тема социаль-
ных механизмов управления китайскими 
предприятиями продолжает оставать-
ся актуальной. Дальнейшие исследова-
ния должны быть направлены как на ос-
мысление практических кейсов проявле-
ния действия социальных механизмов 
в  управлении  компаниями  Китая,  так 
и на теоретическое осмысление процес-
сов социального воздействия каждого 
из таких механизмов.
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ENTERPRISE MANAGEMENT AS A 
PROCESS OF SOCIAL ACTIVITY: THE 
EXAMPLE OF THE REAL SECTOR OF 
THE CHINESE ECONOMY

Zhao Yunhui
Lomonosov Moscow State University

In recent years,  the Chinese government,  real-
izing  the  importance  of  the  sustainable  devel-
opment of  the economy, emphasizes  the need 
to improve enterprise management and put for-
ward  the  concept  of  «Chinese  characteristics 
enterprise  management  model».  In  connec-
tion with the relevance, as well as the high de-
mand for studying the phenomenon of the man-
agement model of an enterprise «with Chinese 
characteristics» within the framework of the so-
ciology of management, a study was conducted 
aimed at identifying and describing the features 
of social management mechanisms in Chinese 
companies. The research methodology is based 
on  the principles of complexity and  takes as a 
basis  the  sociological  understanding  of  man-
agement as a process of social activity carried 
out  at  the  enterprise  as  a  social  system.  The 
methods of content analysis of scientific works, 
descriptive analysis, observation and case anal-
ysis of five well-known Chinese companies that 
have a «management model with Chinese char-
acteristics» are used, followed by the study and 
identification of the social mechanisms underly-
ing it. As a result of the study, it was found that 
in  Chinese  enterprises  with  a  «management 
model «with Chinese characteristics», it is com-
mon  to  use  the  mechanisms  of  corporate  cul-
ture, education and training, motivation, as well 
as designing a  favorable social environment  in 
the  process  of  social  management  in  order  to 
increase the efficiency of employees work. The 
results of the study contribute to the sociological 
understanding of the essence and mechanisms 
of  social  management  of  an  enterprise  «from 
Chinese specificity».
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Цифровая социализация: симбиоз массмедиа 
и искусственного интеллекта как канал фокусного 
конструирования ценностных ориентаций молодёжи 
(социально- одобряемых или ложных)

Мкртумова Ирина Владимировна,
доктор социологических наук, профессор 
кафедры политического анализа и социально- 
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экономический университет им. Г. В. Плеханова»
E-mail: imkrtumova@yandex.ru

В статье рассматривается цифровое простран-
ство как самостоятельная социальная сфера, 
в которой формируются и преобразуются со-
циокультурные нормы, стандарты поведения 
и идентичность. Обосновывается важность 
учета влияния искусственного интеллекта, 
который оказал революционное влияние на му-
зыкальные массмедиа, особенно в контексте 
платформ, таких как TikTok, ставший неотъем-
лемой частью жизни подростков и молодежи. 
Осуществлен анализ воздействия симбиоза 
массмедиа и искусственного интеллекта как 
канала фокусного конструирования социально- 
одобряемых или ложных ценностных ориен-
таций молодёжи. Представлены результаты 
авторского эксперимента по использованию 
нейросетей в выявлении наиболее эффектив-
ных в 2023 году нейросетей искусственного 
интеллекта в создании музыкального контента. 
Автором статьи был задан один и тот же вопрос 
нейросети «GPT-bot» (в Telegramm) и двум по-
исковым системам Яндекс и Googl. Алгоритмы, 
работающие на основе искусственного интел-
лекта, анализируют предпочтения пользовате-
лей и их поведение в приложении, что позволяет 
формировать адресные персонализированные 
пакеты контента. Это приводит к тому, что мо-
лодые люди подвергаются воздействию узко 
направленных музыкальных трендов, акцен-
тируя их внимание на определенных жанрах 
и артистах, которые активно продвигаются 
за счет высокой «вирусности» и легкости за-
поминания. Вследствие такого воздействия, 
молодёжь становится более восприимчивой 
к музыкальным новинкам, созданным авторами 
контента с применением технологий искус-
ственного интеллекта, ориентируясь не только 
на свои личные предпочтения, но и стремясь 
соответствовать цифровым трендам, которые 
могут формировать идеи о модных и жела-
тельных стилях жизни и образцах поведения, 
не всегда направленных на формирование 
патриотизма и культурной идентичности на ос-
нове национальных традиций.

Ключевые слова: цифровая социализация, цифро-
вая социология, искусственный интеллект, ценност-
ные ориентации, фокусное конструирование, масс-
медиа, фейки,
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Введение
Цифровая среда сегодня выступает весь-
ма значимым источником социологиче-
ской информации. Особенности сетевой 
социальности, новые смыслы и форматы 
социальных действий в новой конструк-
ции цифровой реальности – эти и мно-
гие другие вопросы находятся в фокусе 
социологии цифрового пространства [2]. 
Эта новая и динамично развивающаяся 
область научных исследований изучает 
социальные явления и процессы, про-
исходящие в социуме под воздействи-
ем информационно- коммуникационных 
технологий [6]. Проблемы, которые нахо-
дятся в фокусе внимания данной обла-
сти социологического знания, включает 
в себя изучение влияния цифровизации 
на  социальные  структуры  и  социаль-
ные процессы, анализ взаимодействия 
между социумом и цифровыми медиа, 
трансформации социального действия 
и социальных коммуникаций в новой кон-
струкции цифровой реальности. Напри-
мер, сформировалось такое направле-
ние социологического анализа, как нет-
нография, от англ. «net» –  сеть, и «et-
nograpfy» –  этнография. Термин (using 
etnography) ввел R. Kozinets в 2002 году, 
как метод цифровой социологии, позво-
ляющий осмысливать онлайн- культуры 
различных этно-конфессиональных со-
обществ, субкультур с этнометодоло-
гической точки зрения (особенности их 
повседневных норм поведения и комму-
никаций) [1].

Дискуссия
Цифровое пространство функционирует 
как самостоятельная социальная сфе-
ра, где формируются и преобразуются 
социокультурные нормы, стандарты по-
ведения и идентичность. Виртуальная 
реальность, например, иногда размывает 
традиционные границы времени и про-
странства, создавая глобализированные 
сообщества, объединенные общими ин-
тересами для обмена информацией [4; 
6; 14]. В социологических исследовани-
ях цифрового пространства особое вни-
мание уделяется изучению социальных 
сетей, цифровых массмедиа, взаимодей-

ствий между их пользователями и вли-
янию этих платформ на общественное 
мнение и коллективное поведение [11]. 
Цифровые медиа играют важную роль 
в формировании и выражении социаль-
ных сообществ, предоставляя публичную 
площадку для выражения мнений и взаи-
модействия различных социальных групп 
[2]. Анализ больших массивов цифровых 
данных (Big Data) позволяет изучать со-
циальные процессы в реальном времени 
[7]. Машинное обучение и алгоритмиче-
ский анализ стали неотъемлемой частью 
социологического исследования цифро-
вой среды.

Некоторые  исследования,  в  т.ч., 
направлены  цифровую  безопасность 
и цифровую гигиену, например, невоз-
можность контролировать доступ к лич-
ной информации и ее защищать влияет 
на социальное взаимодействие и дове-
рие в цифровых структурах [8; 9]. Созда-
ние безопасного подконтрольного и до-
веренного ИИ является важной задачей 
[10]. Одним из важных направлений со-
циологии цифрового пространства явля-
ется изучение цифрового неравенства, 
которое возникает из-за различного до-
ступа к цифровым технологиям, цифро-
вого разрыва на всей территории стра-
ны (Интернет не везде «летает») и воз-
можности освоения цифровых форма-
тов коммуникаций и профессиональных 
компетенций у представителей разных 
социальных групп, в повышении адап-
тивности человека и организации.

Социология  цифрового  простран-
ства в векторе социального управления 
стремится исследовать эти различия, 
в т.ч. риски доверия к фейковой циф-
ровой информации [8; 9], доступности 
персональных и непубличных данных 
и возможности их несанкционирован-
ного использования, риски негативного 
воздействия на общественное мнение 
и коллективное поведение и предлагать 
пути преодоления таких новых социаль-
ных проблем.

Так,  профессора  Л. А.  Василенко 
и В. В. Зотов [5, 26–47], исследуя госу-
дарственные  цифровые  платформы, 
социально- сетевое  взаимодействие, 
цифровые трансформации публичного 
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управления, считают, что в условиях со-
циотехнической конвергенции публич-
ное управление должно сочетать алго-
ритмическое  управление  с  задачами 
реализации запросов заинтересованных 
сторон. Продвижение данной идеи будет 
определяться публичной оценкой роли 
цифровых платформ в трансформации 
публичного  управления.  В  конечном 
счете это вопросы доверия технологи-
чески компетентного социума к органам 
власти и исследователи ставят вопрос 
об активизации социально- сетевого вза-
имодействия чиновников и граждан.

Искусственный интеллект (далее – 
ИИ)  существенно  меняет  сетевую  со-
циальность  и  его  влияние  на  новые 
конструкции  цифровой  реальности 
и в целом на цивилизационные транс-
формации предстоит еще осмысливать 
[3]. Различают «сильный» и «слабый» 
ИИ,  клиенто- центричную  и  человеко- 
центричную модели ИИ. Разница между 
моделями в целеполагании, и ее лучше 
всего демонстрирует пример из систе-
мы здравоохранения: так, если клинто- 
центричная ИИ направлена на увеличе-
ние потока пациентов и качества их лече-
ния, то человеко- центричный ИИ направ-
лен на профилактику здоровья, на то, 
чтобы человек не стал как можно дольше 
не стал пациентом медучреждения.

Среди  диссертационных  исследо-
ваний  гуманитарных- технологических 
аспектов ИИ можно отметить работы 
И. А.  Быковского,  А. Е.  Никитина  [18] 
и других. Так, А. С. Степаненко в иссле-
довании  социокультурных  и  техноло-
гических предпосылок искусственного 
интеллекта указывает на такие тенден-
ции развития ИИ, как интеграция, «гиб-
ридные экспертные системы, интегри-
рованные  неврологические,  нейроне-
четкие модели и «мягкие вычисления» 
по Л. Заде, нейроэкспертпые системы 
И. Б. Фоминых, нейрооптические моде-
ли  О. П.  Кузнецова,  интегрированные 
дискретно- континуальные модели ин-
теллектуальных динамических систем, 
модели эволюционной кибернетики, мо-
дели интеллектуальной совмещенной 
разработки, варианты интеграции ней-
ронных сетей и сетей Петри и пр.» [19].

Институционально социологически-
ми  исследованиями  цифрового  про-
странства  ИИ  активно  занимались 
ученые Исследовательского комитета 
Российского общества социологов «Со-
циология цифрового общества» (Васи-
ленко Л. А., Суслаков Б. А., Карпова Д. Н. 
и др.), результаты исследований публи-
куются в специализированном журнале 
Цифровая социология/Digital Sociology 
(Мышко Ф. Г., Кривопусков В. В., Черна-
вин Ю. А. и др.) и других научных изда-
ниях.

Другой не менее важной проблемой 
социального управления является изуче-
ние методами социологической науки 
негативного воздействия масс-медия, 
фейкового  цифрового  пространства 
на духовную культуру молодежи [2; 8; 9; 
10]. В настоящее время многие политтех-
нологи, ученые в области социального 
управления, образовательной политики, 
высказывают обоснованные опасения 
по поводу дегуманизации реальности, 
подмены реального мира виртуальным, 
исторического  культурного  наследия 
его негативно трансформированными 
цифровыми копиями и фейковыми ре-
конструкциями. Молодежь, можно ска-
зать, живет в цифровом мире массме-
диа, и этот мир для многих и есть реаль-
ность. В сложной сегодняшней геополи-
тической ситуации, в условиях инфор-
мационной  вой ны  потоки  негативных 
реконструкций истории, чуждых нашей 
традиции культурных образцов направ-
лены на размывание культурного кола 
и ценностных ориентиров [8; 9; 12]. По-
токи фейковой цифровой информации 
направлены на дезинформацию прежде 
всего молодежи.

История
В начале ХХ века началось активное раз-
витие синтеза музыкального искусства 
и цифровых технологий. Но эти новей-
шие музыкальные трансформации были 
ранее предугаданы в 1907-м году Фер-
ручио Бузони (музыкантом и компози-
тором) [15].

Разработка в восьмидесятых годах 
XX века искусственного интеллекта (да-
лее –  ИИ) – ИИ «ЭМИ», создающего му-
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зыкальные композиции, стало результа-
том эксперимента. Термин «машинное 
обучение», с оговорками, можно приме-
нить к процессу компьютерного анали-
за массива классических музыкальных 
произведений, на основе которого соз-
датели ИИ «ЭМИ» пытались сочинять 
компьютерную музыку в стиле И. С. Ба-
ха, Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта [16]. 
Итогом подобного анализа массива по-
лифонических произведений И. С. Ба-
ха, которые наиболее «математичны» 
по структуре, если можно так сказать, 
стало создание Д. Коупом в 1983 году 
нового произведения в стиле И. С. Баха 
и ИИ ЭМИ.

ИИ  Flow  Mashines  был  создан 
2016 году на основе нейросетей в So-
ny Computers Science Laboratories. Со-
вместно с французским композитором 
Бенуа Карре был написан трэк Dady’s 
Car в стиле The Beatles [17].

ИИ Amper (компании Amper) в авгу-
сте 2017 создал композицию Break Free 
для певицы Тарин Саутерн. Алгоритм 
этого  ИИ  может  мгновенно  выдавать 
мелодии по заданным параметрам [17]. 
ИИ Abbey Road Red создал Джон Эдс 
из знаменитой студии Abbey Road, в ко-
торой музыканты группы The Beatles за-
писывали большинство своих альбомов.

Практика
Фокус  субъективного  восприятия 

молодежью новостных информацион-
ных потоков, часто в негативном ключе, 
приобретает в современной ситуации 
все большую значимость [2]. Поскольку 
значимая часть молодежи воспринима-
ет события в клиповом формате, необ-
ходимо изучать возможности цифровых 
форматов социального управления в це-
лях минимизации негативного влияния 
пропаганды признаваемыми молодежью 
средствами цифровых форматов и тех-
нологий ИИ, в том числе и через сфе-
ры музыкальных форматов массмедиа, 
формированием духовной культуры.

Цифровые массмедиа, как новый вид 
осмысления действительности, как фе-
номен, обращение к которому открывает 
широкий спектр возможностей воздей-
ствия на эмоционально- мотивационную 
сферу поведения молодежи возникли 

в результате синергии науки, цифровых 
технологий и искусства [2; 14].

Так, сегодня нейронные сети в му-
зыкальном искусстве активно создают 
музыку разными способами. Одни сети 
настроены на формирование спектро-
грамм по фото, другие нейросети ме-
тодом случайного подбора создают ме-
лодии на фортепиано и т.д. В 2023 году 
аналитики выделяют более 10 наиболее 
успешных нейросетей, некоторые из ко-
торых научились создавать настоящие 
хиты, делать аранжировки для видео, 
онлайн генерировать звуки 1. Причем не-
которые нейросети уже успешно работа-
ют от 4 до 7 лет.

Многие ученые указывают на опас-
ности такого влияния, особенно когда 
массмедиа, управляемые алгоритмами 
ИИ, способствуют распространению иде-
ализированных и часто поверхностных, 
или непосредственно вредоносных пред-
ставлений о культуре и успехе [11]. Такие 
массмедиа могут создавать разрыв меж-
ду настоящими достижениями в жизни 
и профессии, и виртуальным изображе-
нием реальности, вовлекая молодежь, 
особенно  подростков  в  бесконечную 
гонку за «блогерами- миллионниками», 
за признанием в цифровом мире. Масс-
медиа могут стимулировать формиро-
вание завышенных социальных стан-
дартов, не всегда учитывая сложности 
реальной жизни и способности молодо-
го человека, его усердие и желание на-
пряженно трудится для достижении це-
ли. Это может приводить к неадекватной 
самооценке, создавать дополнительные 
вызовы для социальной адаптации под-
ростка в реальном жизненном окруже-
нии и для его личностного развития.

В экспериментальных целях, о выяв-
лении наиболее эффективных в 2023 го-
ду нейросетей ИИ в создании музыкаль-
ного контента, автором статьи был задан 
один и тот же вопрос нейросети «GPT-
bot» (в Telegramm) и двум поисковым 
системам Яндекс и Googl. Запрос был 

1   ТОП  10  нейросетей,  создающих  музы-
ку  в  2023  году  [Электронный  ресурс]  URL:  https://
neyrosety.ru:  [сайт].  URL:  https://neyrosety.ru/
neyroseti- sozdayuschih-muzyku/  (дата  обращения: 
20.04.2023).
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сформулирован в следующей форме: 
«ТОП 10 нейросетей, создающих музы-
ку в 2023 году». В ответах поисковых 
систем и нейросети фигурировали сле-
дующие нейросети, создающие музы-
ку в 2023 году: Riffusion, Mubert, Soun-
draw, Melobytes, Humtap, AIVA, hmusika!, 
MuseNet, Amper Music, MusicLM. По фо-
тографиям музыку создают нейросети 
Image to Music,  Imaginary Soundscape. 
Нейросети Typatone, AI Duet. MusicLM 

генерирует музыку из текстовых под-
сказок. Автором сделан сравнительный 
анализ, результаты которого показаны 
в Таблице 1. Подчеркиванием выделены 
совпадающие ответы по версии поиско-
вых систем и нейросети. По всем трем 
позициям были выделены, в качестве то-
повых, нейросети AIVA и Amper Music. 
По двум позициям –  только поисковика-
ми, были отмечены нейросети: Riffusion, 
Mubert, Melobytes и др. (См. Табл. 1).

Таблица 1. ТОП 10 нейросетей, создающих музыку в 2023 году

ТОП 10 НЕЙРОСЕТЕЙ, СОЗДАЮЩИХ МУЗЫКУ В 2023 ГОДУ

по версии GPT-bot -Telegramm по версии Яндекс по версии 
Googl

1. WaveNet –  это нейронная сеть, спо-
собная генерировать звуковые сигна-
лы, например, голоса и музыкальные 
композиции, используя глубокие 
сверточные сети

1. Riffusion –  https://www.riffusion.com/ Интересная бесплатная 
нейросеть, генерирует музыку по текстовому запросу. Она ещё 
обучается и постепенно пополняет свою базу знаний. Программа 
использует в процессе сонограммы, представляющие собой визу-
ализацию звукового ряда

1. 
Riffusion

2. Magenta –  это проект от Google, 
который разрабатывает открытые 
искусственные интеллекты для соз-
дания музыки и искусства

2. Mubert –  https://mubert.com/render Проект существует уже 
4 года. Он беспрерывно генерирует музыкальные композиции, 
используя семплы из библиотеки звуков. Генерация запускается 
на главной странице через ввод ключевых слов на английском

2. Mubert

3. DeepJ –  это нейросеть, которая мо-
жет создавать музыку в различных 
жанрах, используя множество алго-
ритмов искусственного интеллекта

3. Soundraw –  https://soundraw.io/create_music Одна из передовых 
нейросетей. Она даёт вам возможность не просто внести ключе-
вые слова, описывающие будущую мелодию, но и задать жанр, 
настроение и другие характеристики. Программа предлагает де-
сятки вариантов, которые можно дорабатывать

3.Soundraw

4. FlowMachines –  это нейросеть, соз-
данная для генерации музыки на ос-
нове стилей и жанров, используя ме-
тоды генеративной моделирования

4. Melobytes –  https://melobytes.com/en/app/melobytes Бесплатный 
доступ с ограничениями. Демоверсия рассчитана на 5 обращений 
к сервису в сутки. Подписка. Программа работает с ключевиками 
на разных языках, интерфейс имеет хороший набор настроек

3. 
Melobytes

5. Amper Music –  это платформа, 
которая использует нейросети для 
генерации музыкальных компози-
ций на основе заданных параметров, 
таких как жанр, настроение и ин-
струменты

5. Humtap –  Приложение, разработанное для iPhone. Оно генери-
рует звуки, опираясь на напетую мелодию. Работает нейросеть 
бесплатно и особенно полюбилась музыкантам. Им достаточно 
напеть несколько элементов, как получат уже готовый трек

4. 
Humtap

6. Jukedeck –  это сервис, который 
использует нейросети для создания 
оригинальных музыкальных компо-
зиций на основе заданных парамет-
ров, таких как жанр, настроение

6. AIVA –  https://aiva.ai/ Проект стартовал приблизительно 7 лет 
назад. Он разрабатывался для генерации музыкальных компо-
зиций для рекламы, видеоигр или фильмов. Нейросеть создаёт 
эмоциональные треки с нуля, а также помогает корректировать 
уже готовые мелодии

5. AIVA

7. AIVA –  это нейросеть, которая 
создает оригинальную музыку в раз-
личных жанрах, используя глубокие 
нейронные сети и методы генератив-
ной моделирования

7. hmusika! –  https://huggingface.co/spaces/marcop/musika Про-
стейший стриминговый сервис от Яндекс сейчас научился соз-
давать музыкальные композиции. Интерфейс у него предельно 
простой, выбор настроек минимальный

6. 
hmusika!

MuseNet –  https://openai.com/blog/musenet/ Проект от OpenAI 
создаёт оригинальную, необычную и действительно красивую 
музыку. Нейросеть обучали сотнями тысяч треков, и она способна 
генерировать мелодии практически во всех жанрах

7. 
MuseNet
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по версии GPT-bot -Telegramm по версии Яндекс по версии 
Googl

8. NSynth –  это проект от Google, ко-
торый создает новые звуки, исполь-
зуя нейросети и синтезаторы

8. Amper Music –  https://www.shutterstock.com/discover/
ampermusic Достойная нейросеть, которая помогает созда-
вать музыку к фильмам, видеоиграм, коммерческим проектам 
и не только. Облачная платформа. Пользователям доступна бес-
платная версия. Про-версия позволяет в полной мере оценить 
возможности программы

8. 
Amper Music

9. Melodrive –  это платформа, кото-
рая использует нейросети для созда-
ния интерактивной музыки, которая 
может изменяться в зависимости 
от действий пользователя

9. MusicLM –  https://google- research.github.io/seanet/musiclm/
examples/ Проект запустил Google и до настоящего момента 
не даёт обычным пользователям доступ к нему. Генерации де-
лаются по текстовому описанию. Также нейросеть может взять 
за основу мелодии, которые наигрывает или напевает пользо-
ватель

9. 
MusicLM

10. Neural Audio Synthesis –  это ней-
росеть, которая может создавать 
звуковые эффекты и синтезировать 
звуки на основе заданных пара-
метров

10. Нейросети, которые пишут музыку по фото
11. Image to Music https://huggingface.co/spaces/fffiloni/img-to-
music Вы загружаете картинку и выставляете параметры будущей 
мелодии: скорость воспроизведения, длительность и тип компо-
зиции. После этого запускаете генерацию
Typatone. Сгенерировать звуки через нейросеть онлайн Typatone –  
https://typatone.com/m/CowbilTEEP Генерирует музыку по нажатию 
клавиш. Создаёт звуковые эффекты. Вводите текст, и каждая 
буква будет сопровождаться звуками. Можно загрузить текст 
из стороннего источника
AI Duet –  https://experiments.withgoogle.com/ai/ai-duet/view/ Про-
грамма, позволяющая поиграть на пианино прямо на компьютере. 
После загрузки появится раскладка.

10. 
Image to 
Music –  Ней-
росеть, 
которая пи-
шет музыку 
по фото

Заключение
Искусственный интеллект (ИИ) ока-

зал революционное влияние на музы-
кальные массмедиа, особенно в отноше-
нии таких цифровых медиа- платформ, 
таких как TikTok, который стал неотъ-
емлемой  частью  жизни  подростков 
и молодежи. Алгоритмы, работающие 
на основе ИИ, анализируют предпочте-
ния пользователей в этом приложении, 
что позволяет формировать гиперпер-
сонализированные  пакеты  контента. 
Это приводит к тому, что молодые люди 
подвергаются воздействию адресно на-
правленных музыкальных трендов, ак-
центируя их внимание на определенных 
жанрах и персоналиях, которые активно 
продвигаются за счет высокой «вирусно-
сти» и легкости запоминания [2; 6; 11]. 
Скорость распространения музыкаль-
ного контента и легкость его воспроиз-
водства помогают кураторам контента, 
в том числе из недружественных стран, 
использовать эти тренды для создания 
ложных нравственных ориентиров, тем 
самым оказывая значительное фокусное 

воздействие на формирование опреде-
ленных нравственных ценностей. Вслед-
ствие чего молодёжь становится более 
восприимчивой к музыкальным новин-
кам,  созданным  авторами  контента 
с применением технологий искусствен-
ного интеллекта. При этом подростки 
и молодежь ориентируются не столько 
на свои личные предпочтения, многие 
стремятся соответствовать цифровым 
трендам,  формирующим  культурные 
образцы модных и желательных стилей 
жизни и стереотипов поведения, не всег-
да направленных на формирование па-
триотизма и культурной идентичности 
на основе национальных традиций.
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DIGITAL SOCIALIZATION: SYMBIOSIS 
OF MASS MEDIA AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AS A CHANNEL OF 
FOCAL CONSTRUCTION OF VALUE 
ORIENTATIONS OF YOUTH (SOCIALLY 
APPROVED OR FALSE)

Mkrtumova I. V.
Plekhanov Russian University of Economics

The article considers digital  space as an  inde-
pendent  social  sphere  in  which  socio- cultural 
norms,  standards  of  behavior  and  identity  are 
formed and  transformed. The article substanti-
ates  the  importance of  taking  into account  the 
influence of artificial intelligence, which has had 
a  revolutionary  impact  on  music  mass  media, 
especially  in  the  context  of  platforms  such  as 
TikTok,  which  has  become  an  integral  part  of 
the  lives of  teenagers and young people. Ana-
lyzes the impact of the symbiosis of mass me-
dia and artificial intelligence as a channel for the 
focal construction of socially approved or  false 
value  orientations  of  youth.  The  results  of  the 
author’s  experiment  on  the  use  of  neural  net-
works  in  identifying  the  most  effective  in  2023 
artificial intelligence neural networks in the cre-
ation of musical content are presented. The au-
thor  of  the  article  asked  the  same  question  to 
the  neural  network  «GPT-bot»  (in  Telegramm) 
and two search engines Yandex and Googl. Al-

gorithms powered by artificial  intelligence ana-
lyze users’ preferences and  in-app behavior  to 
generate hyper- personalized content packages. 
This  results  in young people being exposed  to 
narrowly  targeted  music  trends,  focusing  their 
attention on certain genres and artists  that are 
actively promoted due  to  their high virality and 
ease of memorization. As a result of such influ-
ence, young people become more receptive to 
musical  novelties  created  by  content  authors 
using  artificial  intelligence  technologies,  focus-
ing not only on  their personal preferences, but 
also  seeking  to  comply  with  digital  trends  that 
can form ideas about fashionable and desirable 
lifestyles  and  patterns  of  behavior,  not  always 
aimed at the formation of patriotism and cultural 
identity based on national traditions.

Keywords: digital  socialization, digital  sociolo-
gy, artificial intelligence, value orientations, focal 
construction, mass media, fakes.
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Организационная культура как фактор формирования 
инновационного поведения сотрудников предприятия
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Организационная культура –  это важная 
часть системы менеджмента предприятия, 
формирование и развитие которой являет-
ся открытой и неоднозначной задачей как 
в теории, так и на практике. Суть проблемы 
связана с ее влиянием на функционирование 
субъекта хозяйствования во всей ее полноте 
и, в частности, на инновационный вектор 
развития, который на сегодняшний день 
является неотъемлемым элементом успеха. 
В данном контексте статья посвящена рас-
смотрению особенностей и отличительных 
черт организационной культуры, которая будет 
способствовать формированию инновацион-
ного поведения сотрудников предприятия. 
В процессе исследования формализована 
модель взаимосвязи организационной куль-
туры и инновационной активности персонала, 
рассмотрена типология культуры и наиболее 
благоприятные для творческой деятельности 
ее формы. Отдельный акцент сделан на фак-
торах, которые снижают восприимчивость ин-
новаций со стороны персонала и препятствуют 
практическому интересу к новым открытиям.

Ключевые слова: организационная культура, персо-
нал, инновации.

В настоящее время предприятиям 
приходится работать в условиях посто-
янно растущей глобальной конкуренции, 
меняющихся запросов потребителей, 
стремительных технических изменений 
и неопределенности. В данном контексте 
инновации являются важнейшим компо-
нентом прогресса, эволюции и успеха 
для любого субъекта хозяйствования, 
они позволяют превзойти конкурентов 
и занять ведущее положение в отрасли. 
Инновационное мышление персонала 
также дает возможность лучше реаги-
ровать на непредвиденные обстоятель-
ства и проблемы, которые неизбежно 
возникают на пути развития бизнеса [1]. 
Эмпирические исследования подтверж-
дают положительную связь между инно-
вациями и эффективностью деятельно-
сти предприятий (см. рис. 1).

Рис. 1. Рост прибыли, полученный за счет 
освоений инноваций [2]

Учитывая важность инноваций для 
обеспечения высоких результатов всех 
производственных процессов, в ряде на-
учных публикаций ученые обосновыва-
ли детерминанты, которые имеют суще-
ственное влияние на повышение эффек-
тивности инновационной деятельности. 
На сегодняшний день к числу наиболее 
значимых факторов относится организа-
ционная культура [3]. Многие эксперты 
и аналитики проводили исследования 
влияния организационной культуры и ин-
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новаций на эффективность деятельно-
сти предприятия на примере компаний 
«голубых фишек» и многонациональных 
корпораций. Было обнаружено, что силь-
ная организационная культура оказыва-
ет значительное воздействие на разра-
ботку и обоснование стратегии, что име-
ет решающее значение для ее успешной 
реализации [4].

В данном контексте не подлежит 
сомнению тот факт, что для обеспече-
ния развития предприятия необходимо, 
чтобы менеджеры были инициативны 
и постоянно заинтересованы в иннова-
ционной деятельности самого разного 
характера –  от новаторских и пионер-
ских инноваций до незначительных мо-
дернизаций, приносящих ощутимый эф-
фект. Компании, которые хотят быть ин-
новационными, должны преобразовать 
свою организационную культуру таким 
образом, чтобы она носила проиннова-
ционный характер. Поскольку организа-
ционная культура влияет на поведение 
сотрудников, ее эффективное постро-
ение может привести к тому, что пер-
сонал будет воспринимать инновации 
как фундаментальную ценность работы 
предприятия и чувствовать себя более 
вовлеченным в нее.

С учетом вышеизложенного сегод-
ня для многих специалистов в сфере 
управления персоналом пришло осоз-
нание необходимости коренных измене-
ний в кадровом менеджменте, что дик-
туется потребностью внедрения инно-
вационной модели развития, создания 
мощных стимулов к росту профессио-
нализма, обновлению и созданию но-
вых знаний. В тоже время следует кон-
статировать тот факт, что в настоящее 
время зачастую на предприятиях разви-
тие организационной культуры отстает 
от требований инновационных сдвигов, 
не способствуя созданию действенной 
инновационной мотивации персонала. 
Это в свою очередь предопределяет не-
обходимость интенсификации исследо-
ваний в данном направлении, что и об-
уславливает выбор темы данной статьи.

Несмотря на то значение, которое 
придается организационной культуре, 
как стимулятору инноваций, эмпири-

ческие исследования по этой теме не-
сколько ограничены. Некоторые уче-
ные, к числу которых относятся Дени-
сова И. В., Кануникова М. И., Леснико-
ва О. В., McManus, Hugh; Carvalho, João 
ãlvaro; Saraiva, Pedro изучают проблемы 
инновационной мотивации через призму 
ограниченного количества составляю-
щих организационной культуры.

Важные характеристики, относящие-
ся к инновационному потенциалу кадров, 
и проведение их сравнения с культурны-
ми измерениями и типологиями рассмат-
риваются в трудах Баландиной Т. М., Зи-
новьевой Е. А., Ведрова М. Н., Беркуто-
ва К. Н., Ahmad, Tufail; Hamid, Ali Raza; 
Abbas, Ansar; Anwar, Aisha.

Выделению и анализу детерминант, 
способствующих развитию организаци-
онных культур, которые имеют иннова-
ционную направленность, посвящены 
публикации Чаусова Н. Ю., Дробыше-
ва Е. Э., Мусаевой А. З., Курбановой Н. З., 
Barjak, Franz; Heimsch, Fabian; Rass, Lars; 
Treur, Jan; Kucharska, Wioleta.

Однако, несмотря на широкий круг 
исследованных, выявленных и проана-
лизированных явлений, условий и фак-
торов, тематика организационной куль-
туры, через призму стимулирования ин-
новационной деятельности предприятия, 
еще недостаточно изучена. Отдельного 
внимания заслуживают вопросы, связан-
ные с определением того какая модель 
или какие типологии моделей в боль-
шей степени поддерживают инновации 
и рост производительности. Также в де-
тальной проработке нуждаются методы 
и приемы построения модели формиро-
вания инновационно- ориентированного 
типа организационной культуры пред-
приятия.

Таким образом, цель статьи заключа-
ется в рассмотрении особенностей и от-
личительных черт развития организаци-
онной культуры, которая будет способ-
ствовать формированию инновационно-
го поведения сотрудников предприятия.

Организационная культура определя-
ет то, как следует вести себя сотрудни-
кам предприятия на рабочем месте, в от-
ношениях друг с другом, руководством 
и клиентами [5]. Эта культура состоит 
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из общих убеждений и ценностей, кото-
рые устанавливаются лидерами, а затем 
передаются и укрепляются различны-
ми методами, в конечном итоге форми-
руя восприятие, поведение (в том числе 
и инновационное) и понимание персона-
лом. Организационная культура задает 
контекст для всего, что делает предпри-
ятие. Поскольку отрасли и ситуации су-
щественно различаются, не существу-

ет универсального шаблона культуры, 
который отвечал бы потребностям всех 
организаций.

На рис. 2 в схематическом виде пред-
ставлена формализованная автором 
взаимосвязь организационной культу-
ры и инновационного поведения сотруд-
ников предприятия, а также компоненты, 
влияющие на инновационные возможно-
сти субъекта хозяйствования.

Рис. 2. Взаимосвязь организационной культуры и инновационного поведения сотрудников предприятия

Представленная на рис. 2 модель 
указывает на то, что менеджерам сле-
дует больше уделять внимание лидер-
ству, креативному мышлению, поддерж-
ке структуры и ресурсов. Определив эти 
области, можно разработать изменения 
для создания инновационных возможно-
стей и стимулирования инновационного 
поведения персонала предприятия.

На основании изучения разнообраз-
ной литературы было установлено, что 
в научно- экспертном сообществе сегод-
ня нет единого мнения относительно ти-
па организационной культуры, необходи-

мого для активизации творчества и ин-
новаций персонала предприятия.

Традиционно выделяются такие ти-
пы организационной культуры как: ад-
хократия, клановая, рыночная и иерар-
хическая [6].

В адхократической культуре акцент 
делается на гибкости и изменениях, она 
ориентирована на внешние факторы. 
Обычно такой тип культуры характерен 
для предприятий, работающих в дина-
мичных условиях и стремящихся стать 
лидерами на своих рынках. Ключевы-
ми ценностями адхократической куль-
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туры являются креативность, предпри-
имчивость и принятие риска. Клановая 
культура также подчеркивает гибкость, 
но она ориентирована на внутренний 
рынок. Характерными чертами компа-
ний с клановой культурой являются ко-
мандная работа, вовлеченность сотруд-
ников и корпоративные обязательства 
перед сотрудниками. Рыночная культура 
проповедует контроль и стабильность, 
она ориентирована на внешние факто-
ры. Основными ценностями компаний 
с такой культурой являются достижение 
целей, последовательность и конкурен-
тоспособность. И, наконец, иерархиче-
ская культура также нацелена на конт-
роль, но сфокусирована на внутренней 
организации. Ее ключевыми ценностя-
ми являются эффективность и строгое 
следование нормам, правилам и регла-
ментам [7].

Сравнение обозначенных выше ха-
рактеристик и отличительных черт раз-
личных типов организационных куль-
тур, позволяет сделать вывод о том, что 
те из них, которые предполагают опре-
деленную гибкость и адаптивность будут 
способствовать инновациям. Объясняет-
ся это тем, что гибкость ассоциируется 
со свободой, творчеством и принятием 
риска, в то время как культуры, в кото-
рых акцент делается на стабильности 
и контроле, с большой долей вероятно-
сти могут препятствовать инновацион-
ному поведению персонала. Более того, 
по мнению автора, можно ожидать, что 
культуры, ориентированные на внешние 
факторы, будут в большей степени спо-
собствовать инновационной активности 
кадров, чем те, которые сосредоточены 
на внутренних факторах [8].

Таким образом, представляется, что 
тип культуры, с учетом системы конкури-
рующих ценностей, который будет в наи-
большей степени способствовать инно-
вационному поведению персонала, –  это 
адхократия, т.к. она предполагает гиб-
кость и нацелена на экзогенную среду. 
В тоже время, иерархическая культура 
не стимулирует творчество и инноваци-
онную активность, т.к. этому препятству-
ют ценности, которые составляют ее ос-
нову: внутренняя ориентация, стабиль-

ность и контроль. Помимо этого, в рам-
ках иерархической культуры отсутствуют 
основополагающие инновационные цен-
ности (свобода, творчество, готовность 
к риску).

Отдельный акцент необходимо сде-
лать на факторах и характеристиках ор-
ганизационной культуры предприятий, 
которые снижают восприимчивость ин-
новаций со стороны персонала, препят-
ствуют практическому интересу к твор-
честву. Эмпирические данные, получен-
ные на различных предприятиях России 
свидетельствуют о том, что ряд препят-
ствий прежде всего связаны с недостат-
ками оплаты труда и отражают в целом 
социально неадекватную систему управ-
ления персоналом и неэффективную ор-
ганизационную культуру [9]. Среди них 
наиболее значимыми являются:
– социальная несправедливость в опре-

делении вознаграждения за разный 
труд и разный вклад, отсутствие гра-
дации в оплате квалифицированного 
и неквалифицированного труда, игно-
рирование в оценке труда приобре-
тенных профессиональных навыков 
и знаний,

– завышены должностные оклады от-
дельных работников, которые лично 
«приближены» к руководству или яв-
ляются членами семей собственников 
предприятия;

– отсутствие критериев оценки труда 
с элементами творчества (в частно-
сти, его творческой составляющей);

– противодействие со стороны трудово-
го коллектива (профсоюзов) в вопро-
сах внедрения более прогрессивных 
моделей оплаты с целью стимулиро-
вания интеллектуального творчества;

– демотивирующий (преимущественно 
административный) стиль руковод-
ства, консерватизм, распространение 
бюрократизма, ошибок администра-
ции в вопросах трудовой мотивации, 
унижение работников, нежелание 
прислушиваться к их мнению;

– отсутствие внимания руководства 
к социальным проблемам изобрета-
телей и созданию необходимых усло-
вий для экспериментов;
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– неопределенность сфер компетенции 
и ответственности работников, кото-
рые занимаются трудом, требующим 
технического творчества, нечеткая 
постановка целей, ограниченность 
ресурсного (в частности, информа-
ционного) обеспечения такого труда;

– недостаточное делегирование полно-
мочий руководителям подразделений 
в инновационном процессе;

– слабая подготовленность руководя-
щего состава персонала в вопросах 
маркетинга, инновационного менедж-
мента, неосведомленность в мировых 
достижениях НТП, в вопросах корпо-
ративной культуры, ограниченность 
доступа к новой информации;

– нежелание ряда работников пере-
учиваться и повышать свой уровень 
квалификации (даже при наличии 
возможности обучаться).
Основываясь на вышеизложенном, 

считаем, что для формирования орга-
низационной культуры, которая будет 
стимулировать и поддерживать иннова-
ционное поведение сотрудников пред-
приятия необходимо: во-первых, прило-
жить все усилия для развития стабиль-
ной культуры адхократии; во-вторых, для 
преодоления сопротивления изменени-
ям и повышения творческой активности 
следует изменить подходы к управле-
нию персоналом и переориентировать 
их на стратегические, при этом широ-
ко используя такие организационно- 
культурные элементы влияния на созна-
ние работников как: миссия, видения, 
ценности; в-третьих, расширение прак-
тики, которая поддерживает открытые 
и прозрачные коммуникации, основан-
ные на доверии, что будет иметь положи-
тельное влияние на поощрение творче-
ства и инноваций в рабочей среде.

Резюмируя полученные результаты, 
отметим, что на творческую и иннова-
ционную деятельность персонала пред-
приятия оказывает большое влияние 
сложившаяся организационная культу-
ра и такие ее элементы как ценности, 
нормы и убеждения. Их воздействие 
может быть как положительным, так 
и отрицательным. Основными детерми-
нантами, которые определяют характер 

влияния являются: стратегия, структура, 
поддерживающие механизмы, модели 
поведения и коммуникации. Поскольку 
предприятие является открытой систе-
мой, детерминанты могут пересекаться 
и взаимодействовать между собой. По-
этому условия функционирования каж-
дого субъекта хозяйствования требуют 
индивидуального подхода к созданию 
организационной культуры, стимулиру-
ющей инновации и творчество, с учетом 
всех значимых ситуационных факторов.
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ORGANIZATIONAL CULTURE 
AS A FACTOR OF FORMATION 
OF INNOVATIVE BEHAVIOR OF 
EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE
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Lomonosov Moscow State University

Organizational culture is an important part of 
the enterprise management system, the forma-
tion and development of which is an open and 
ambiguous task both in theory and in practice. 
The essence of the problem is associated with 
its influence on the functioning of the business 
entity in its entirety and, in particular, on the in-
novative activity of personnel, which is today an 
essential element of success in the market. In 
this con-text, the article is devoted to the con-
sideration of features and distinctive features of 
organizational culture development, which will 
contribute to the formation of innovative behav-
ior of employees of the enterprise. The article 
presents the author’s model of innovative activi-
ty of personnel and organizational culture of the 
enterprise. The author identifies different types 
of culture and identifies which of them contribute 
to the development of innovation. In addition, 
it describes the determinants of organizational 
culture, which negatively affect the susceptibility 
of personnel to innovation and inhibit the interest 
of employees in research and discovery.

Keywords:  Organizational culture, personnel, 
innovations.
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Кризис семьи в западноевропейских странах 
(обществе) и проблемы демографии
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экономический институт
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Основная функция семьи, как социального ин-
ститута, состоит в продолжении человеческого 
рода, а значит в решении демографической 
ситуации в стране. Но в западноевропейском 
обществе в настоящее время приоритеты 
от традиционных семейных ценностей резко 
поменялись в сторону легализации свободных 
отношений, однополых браков и чайлдфри, 
что приводит к проблемам демографии, вы-
раженной в старении населения и снижению 
рождаемости детей. Актуальность исследова-
ния обусловлена трансформационными про-
цессами в современном западноевропейском 
обществе, где изменение уровня жизни, появ-
ление прагматизма, трансформация семейных 
отношений и культурных ценностей людей 
приводит к тому, что происходит стагнация 
института брака и семьи. Как результат по-
является тенденция сокращения числа людей 
возрастом старше 25–30 лет, которые имеют 
семейные узы, детей и/или планируют их 
появление. Для государства институт семьи 
является социальной ценностью, которая 
обеспечивает реализацию национального 
интереса по обеспечению решения проблем 
демографии. В научной статье рассмотрена 
актуальная проблема в современном запад-
ноевропейском обществе, как кризис семьи, 
по причине которого появляются проблемы 
демографии в странах. Определена практиче-
ская роль института семьи в западноевропей-
ском обществе. Проанализированы тенденции 
и трансформационные изменения, которые 
появляются в современном обществе стран 
Западной Европы. Определены практические 
аспекты влияния кризиса семьи на формиро-
вание проблем в области демографии.

Ключевые слова: кризис семьи; семья; западноевро-
пейские страны; демографический кризис; пробле-
мы демографии; проблемы семьи; институт брака.

Период XXI-го столетия характеризу-
ется замедлением темпов социального 
развития и экономического роста в стра-
нах Западной Европы. Несмотря на то, 
что уровень качества жизни населения 
вырос до максимальных значений, явля-
ясь бенчмарком для других стран и ре-
гионов, сохраняются проблемы в обще-
стве, несущие угрозы для цивилизаци-
онного развития западноевропейского 
общества. Когда в социуме наблюдают-
ся комфортные условия для личностно-
го развития и самореализации, а также 
для ведения любой жизнедеятельности, 
у людей возникает понимание безопас-
ности и материально- финансовой обе-
спеченности, которая, в том числе, га-
рантируется государством.

И именно в таких условиях возникают 
предпосылки для формирования кризи-
са семьи, в результате чего формируют-
ся проблемы демографии, как старение 
населения и низкая рождаемость. Ведь 
издавна институт семьи считался парт-
нерством, где формировались семейные 
узы между женщиной и мужчиной для 
продолжения рода, ведения совместно-
го домашнего хозяйства, обеспечения 
безопасности и т.д. Однако поскольку 
многие базовые потребности в запад-
ноевропейских странах гарантированы 
и так, для многих людей изначальная 
роль института семьи становится не ак-
туальной.

Актуальность темы обусловлена 
не только трансформационными про-
цессами, происходящими в Западной 
Европе, касающихся кризиса семьи 
и как следствие демографии, но и тем, 
что опосредованно эти процессы затра-
гивают наше российское общество. Мы 
вынуждены принимать законодательные 
акты, чтобы уберечь, прежде всего мо-
лодое поколение, от пагубного влияния 
подобных западных ценностей.

Поэтому целью научной статьи вы-
ступает проведение анализа актуальной 
проблемы в современном западноевро-
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пейском обществе, как кризис семьи, 
по причине которого появляются про-
блемы демографии в данных странах.

Семья как основанное на браке 
и кровном родстве объединение людей, 
связанных общим бытом и взаимной от-
ветственностью является базовой пред-
посылкой функционирования социума, 
неотъемлемым звеном в механизме 
жизнедеятельности и демографическо-
го воспроизводства поколений. Ее зна-
чение столь важно, что семью иногда 
определяют, как «первоэлемент обще-
ства» [1].

В самом общем виде традиционной 
семьей можно считать семью, выполня-
ющую социальные функции семьи: де-
мографическую, воспитательную, эко-
номическую, хозяйственно- бытовую, 
социально- культурную, социально- 
статусную, первичного социального 
контроля, духовную, эмоциональную, 
досуговую. Это функциональное опре-
деление традиционной семьи [3].

В структуре семьи можно выделить 
три взаимосвязанных блока отношений:
– природно- биологические;
– экономически- бытовые;
– духовно- психологические.

Сегодня европейское семейное пра-
во подходит к достаточно гибкому по-
ниманию семьи и семейной жизни в це-
лом. По мнению специалистов, семья 
в ее традиционном понимании подверга-
ется серьезным изменениям, сужаются 
ее функции, как следствие, снижается 
рождаемость, появляются новые фор-
мы брачно- семейных отношений –  одно-
полые браки, гражданский брак, семьи 
с одним родителем и т.д. [2].

Современная реальность стран За-
падной Европы такова, что практичес-
ки половина активного репродуктив-
ного населения (от 18 до 39 лет) отка-
зываются от вступления в брак. При-
мечательно, что многие из них вообще 
не признают  каких-либо долговремен-
ных связей с противоположным полом. 
Появление феномена добровольной 
бездетности большинством исследо-
вателей связывается с расширением 
выбора демографического поведения, 
ростом индивидуализации, нравствен-

ной относительностью, ценностным ни-
гилизмом.

Кроме того, еще одним из послед-
ствий изменения в западноевропейском 
обществе семейно- ценностных ориента-
ций является так называемый феномен 
чайлдфри, буквальный перевод которо-
го означает «свободные от детей». Дан-
ная модель супружеских отношений под-
разумевает семейные пары, живущие 
активной сексуальной жизнью, которые 
сознательно отказываются от рождения 
детей [9].

Главными причинами формирования 
кризиса института семьи в западноев-
ропейском обществе выступают [5; 6]:
– плюрализация допустимых форм бра-

ка и сексуального партнерства;
– гиперэмансипация женщин и феми-

низация мужчин;
– гендерная нейтральность;
– чайлдфризм;
– родительская безответственность 

в вопросах воспитания детей;
– появление детской безнадзорности 

и преступности.
По нашему мнению, роль институ-

та семьи в современном обществе за-
падноевропейских странах значитель-
но уменьшается, поскольку происхо-
дит не только снижение рождаемости, 
но и изменение ценностных ориентация, 
когда, к примеру, мальчиков воспитыва-
ют, как девочек, и наоборот.

Серьезной угрозой для институ-
та семьи в странах Западной Европы 
имеет легализация однополых браков. 
Обращаясь к эволюции конституцион-
ных норм об однополых союзах, мож-
но отметить, что впервые вопросы ле-
гализации однополых отношений нача-
ли ставиться в 70-х годов XX века. Так, 
в 1979 году в Нидерландах был принят 
закон, легализовавший нерегистриру-
емые сожительства, статус которых 
впоследствии только расширялся, пока 
1 апреля 2001 года не были легализиро-
ваны однополые браки. Эта страна стала 
первой, где однополые супруги наделя-
лись равными правами с разнополыми 
парами во всех аспектах семейной жиз-
ни, включая возможность усыновления 
детей.
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В 1980-х –  начале 1990-х годов не-
регистрируемые сожительства получи-
ли свое законодательное регулирова-
ние (Дания, Норвегия, Испания, Швеция 
и т.д.). В конце 1990-х годов свое закре-
пление получили регистрируемые пар-
тнерства и гражданские союзы (Бель-
гия, Исландия). А с начала 2000-х годов 
распространение получили гражданские 
союзы и однополые браки.

Приравнивание однополых браков 
к традиционным означает беспрецедент-
ную «смену вех» в отношении универ-
сальности одного из самых продолжи-
тельных социальных институтов, каким 
является человеческий брак/семья. 
С этого момента под браком предлага-

ется понимать цисгендер, куда, кроме го-
мосексуального, трансгендерного и пр., 
как частный случай входит и традици-
онный брак. Имея в виду укорененность 
традиционной формы брака/семьи в са-
мом механизме формирования и суще-
ствования человеческой цивилизации, 
приходится констатировать: данная ре-
волюция распространения легализации 
однополых браков влечет очевидные де-
структивные последствия для социума 
на его современном этапе.

Также среди причин кризиса семьи 
в западноевропейских странах –  это не-
зарегистрированные брачные отноше-
ния. Статистика по странам изображена 
на Рис. 1.
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Рис. 1. Рейтинг стран Европы с незарегистрированными брачными отношениями, в% от общего числа 
отношений

Таким образом, более половины 
стран западноевропейского общества 
имеют численность незарегистрирован-
ных брачных отношений больше, чем те, 
которые зарегистрированы, как офици-
альная семья.

В результате современная модель се-
мьи в западноевропейских странах име-
ет следующий вид:
– увеличивается роль формы граждан-

ского брака (без юридической силы);
– максимальная свобода по заключе-

нию и расторжению брака;
– равные права между мужчинами 

и женщинами в брачных и семейных 
отношениях;

– увеличивается роль малодетных 
и бездетных семей;

– появление проблемы бесплодия.
Старшие поколения везде в Европе 

живут в более традиционном семейном 
окружении, люди чаще состоят в закон-
ном браке, и официальный статус их бра-
ка тесно связан с качеством их жизни. 
В то же время, молодые поколения уже 
несколько десятилетий экспериментиру-
ют с новыми семейными формами. При 
этом в одних странах такие формы рас-
пространены очень широко, в других все 
еще встречаются относительно редко.

Стоит отметить важность института 
брака, который не является синонимом 
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для института семьи, но формирует ос-
нову создания семейных уз между людь-
ми. Неслучайно в развитых правопоряд-
ках поддержанию стабильности и право-
вой охране института брака в странах 
Западной Европы уделялось особое 
внимание. Однако социальная динами-
ка привела к кризису семейных отноше-
ний, где разрушаются традиционные ин-
ституты семьи и брака, а действующее 
законодательство признает различного 
рода отношения в качестве альтернати-
вы таким институтам [4; 7].

В контексте семьи возможно рас-
сматривать изменения, происходящие 
в экономике, технологии, культуре, де-
мографии и пр. как хаос, привносящий 
в постоянно меняющуюся систему не-
стабильность, порождая колебания свя-
зей между ее элементами. Последние 
выражаются в сменах функциональных 
ролей супругов, нуклеаризации семьи, 
снижении фертильности как женщин, так 
и мужчин, росте количества разводов, 
«старении» молодоженов и других из-
менениях [10].

Кризис семьи в западноевропейских 
странах приводит к проблеме демогра-
фии, что отражается в следующих прак-
тических аспектах:
1. Увеличивается  социально- 

экономическое неравенство между 
семьями, из-за того, что малообеспе-
ченные семьи с детьми остаются без 
удовлетворения своих базовых по-
требностей, а богатые семьи с детьми 
продолжают вкладывать «буржуаз-
ность» в свое чадо.

2. Увеличивается численность детей, 
которые остаются на попечительстве 
и обеспечении государства.

3. Приобщение детей к алкоголю, нарко-
тикам, проституции и другим формам 
половой распущенности.

4. Увеличивается количество случаев 
суицидального поведения и поступ-
ков среди детей, подростков и сту-
денческой молодежи.

5. Резкое падение авторитета родите-
лей и появление с ними частых кон-
фликтов.
В силу кризиса семьи как институ-

та в современном западноевропейском 

обществе возникают вопросы по выра-
ботке мер эффективной семейной и де-
мографической политики, призванной 
устранить или хотя бы свести к мини-
муму угрозы, связанные с депопуляци-
ей и неадекватной социализацией под-
растающих поколений. Для этого нужны 
экономические, социальные, психолого- 
педагогические и иные меры, имеющие 
цель поднять престиж семьи с несколь-
кими детьми, повысить авторитет семей-
ных ценностей в глазах большинства мо-
лодых людей [8].

Но в условиях, когда традицион-
ные семейные ценности (брак мужчины 
и женщины) подвергаются сомнению, 
принятия законов, легализующих одно-
полые браки и изменения пола с раннего 
возраста, когда пропаганда ЛГБТ на го-
сударственном уровне провозглашается 
чуть ли не вершиной защиты прав чело-
века –  едва ли возможны серьезные из-
менения в ближайшем будущем. Кризис 
скорее всего будет углубляться, если по-
литики не осознают пагубность разруша-
ющих общество процессов.

Важно учитывать то, что демографи-
ческий кризис Западной Европе в общем 
не грозит из-за больших миграционных 
потоков и получение ими статусности. 
А вот цивилизационный, в связи с кризи-
сом семейных отношений, изменением 
ценностной ориентации в семейных от-
ношениях –  очень даже. Из-за распро-
странения практики незарегистрирован-
ных брачных отношений, легализация 
однополых браков, пропаганды много-
численных гендеров и трансгендерно-
сти приводит к тому, что культурный код 
наций западноевропейских стран посте-
пенно исчезает.

Уже большая часть населения 
во многих государствах Западной Ев-
ропы –  это приехавшие мигранты, зача-
стую со стран Африки и Ближнего Вос-
тока, имеющие свои культурные и ре-
лигиозные особенности. Появляется 
внутри общественный конфликт между 
традиционными ценностями и теми, ко-
торые навязываются новой культурой. 
При этом ее пропаганда происходит с ки-
но, музыки и в социальных сетях. Совре-
менная западноевропейская молодежь 
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становится очень подверженной всем 
этим проблемам и вызовам, которые мо-
гут привести к дальнейшим проблемам 
демографии и кризиса семьи.

Таким образом, тенденция сокра-
щения числа людей возрастом старше 
25–30 лет в странах западноевропейско-
го общества, которые имеют семейные 
узы, детей и/или планируют их появле-
ние приводит к формирование проблем 
в сфере демографии. Для государства 
институт семьи является социальной 
ценностью, которая обеспечивает реали-
зацию национального интереса по обес-
печению решения данных проблем, ведь 
увеличивается рождаемость населения, 
снижается доля старшего поколения 
в общей структуре граждан через увели-
чение показателя последнего. В случае 
нерешения данных проблем возможен 
более глобальный кризис, который с де-
мографического перейдет в социальную 
нестабильность и экономическую стаг-
нацию. Ведь институт семьи позволяет 
обеспечить государство воспроизвод-
ством человеческих ресурсов, которые 
важны для стимулирования социально- 
экономического развития.
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FAMILY CRISIS IN WESTERN 
EUROPEAN COUNTRIES (SOCIETY) 
AND DEMOGRAPHIC PROBLEMS

Koroleva- Konoplyanaya G.I.
Moscow Economic Institute

The main function of the family, as a social in-
stitution, is to continue the human race, and 
therefore to solve the demographic situation in 
the country. But in Western European society, 
at present, priorities from traditional family val-
ues have sharply changed towards the legal-
ization of open relationships, same-sex mar-
riage and childfree, which leads to demograph-
ic problems expressed in the aging population 
and a decrease in the birth rate of children. The 
relevance of the study is due to transformation 
processes in modern Western European socie-
ty, where changes in the standard of living, the 
emergence of pragmatism, the transformation of 
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family relationships and cultural values of peo-
ple lead to stagnation of the institution of mar-
riage and family. As a result, there is a tenden-
cy to reduce the number of people over 25–30 
years of age who have family ties, children and/
or are planning to have them. For the state, the 
institution of family is a social value that ensures 
the implementation of the national interest in 
providing solutions to demographic problems. 
The scientific article examines a pressing prob-
lem in modern Western European society, such 
as a family crisis, due to which demographic 
problems arise in countries. The practical role 
of the family institution in Western European so-
ciety is determined. The trends and transforma-
tional changes that appear in modern society in 
Western Europe are analyzed. The practical as-
pects of the influence of the family crisis on the 
formation of problems in the field of demography 
are identified.

Keywords: family crisis; family; Western Eu-
ropean countries; demographic crisis; demo-
graphic problems; family problems; institution of 
marriage.
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Статья посвящена актуальным тенденциям 
развития современного общества. Современ-
ное общество определяется как информаци-
онное общество и общество риска. Ключевым 
свой ством современного общества является 
неопределенность, которая детерминирует 
различные ситуации риска. Ведущей тенден-
цией развития современного мира являются 
процесс глобализации, осуществляющийся 
на общемировом, континентальном и регио-
нальном уровнях. Глобализационные процессы 
современного общества привели к интенсифи-
кации миграционных процессов, к развитию 
межэтнических противоречий и конфликтов, 
к формированию мозаичной культуры. Совре-
менное общество является информационным 
обществом, в котором меняется идеология 
общественного развития. Важнейшими факто-
рами, определяющими общественное развитие 
в настоящее время, являются контроль сетевой 
инфраструктуры и информационных потоков, 
создание информационного пространства. 
В современном информационном обществе 
происходят качественные трансформации 

социальной структуры, актуализируются 
проблемы социального и информационного 
неравенства, проблемы миграции, которые 
переходят в информационное пространство.

Ключевые слова: общество, общественное разви-
тие, глобализм, цифровая глобализация, общество 
риска.
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Общественное развитие является 
сложным процессом, который детерми-
нирован многообразием факторов, име-
ющих собственную специфику на раз-
ных исторических этапах развития. Со-
временный этап развития общества 
связан с глобализацией, с информати-
зацией и цифровой глобализацией соци-
окультурной и социально- экономической 
сфер общественных отношений, для ко-
торых характерны интенсивное разви-
тие процессов коммуникации, увеличе-
ние количества социальных институтов 
и степени их воздействия на человека, 
усложняющих социальную структуру 
общества. Признавая наличие рисков, 
сложный и неоднозначный характер об-
щественного развития, важным стано-
вится социологический анализ актуаль-
ных тенденций развития современного 
общества.

Современное общество называют 
обществом риска, поскольку «много-
образие новшеств, как в социально- 
политической, так и в производственной 
сфере, увеличение количества трансна-
циональных корпораций, симулякриза-
ция культурного пространства вызвали 
к жизни новые, доселе невиданные и не-
известные риски» [2, с. 77]. Социальная, 
природная, техногенная и другие сферы 
современного общества содержат в се-
бе потенциальные опасности и риски, 
которые существуют объективно. Базо-
вым свой ством современного общества 
является неопределенность, которая де-
терминирует ситуацию риска, требует 
оценки и принятия решений по сниже-
нию угроз и рисков [1]. Современное 
общество риска характеризуется ни-
велированием присущих индустриаль-
ному обществу социальных институтов 
и форм, трансформацией традиционных 
гендерных и семейных отношений, что 
сопровождается закономерными проти-
воречиями и социальными проблемами 
общественного развития. Современное 
общество сталкивается с разнообразны-
ми напряжениями системы, которые об-
разуются «вследствие тенденций дезор-
ганизации в функционировании тех или 
иных значимых социальных институтов 
и подсистем» [3, с. 61].

Ведущей тенденцией развития со-
временного общества являются про-
цесс глобализации, который в настоя-
щее время представляет собой процесс 
эволюции цивилизации, осуществляю-
щийся на общемировом, континенталь-
ном и региональном уровнях. Процесс 
глобализации представляет собой ин-
теграционный процесс, затрагивающий 
все сферы жизнедеятельности народов 
и государств. Глобализация представля-
ет процесс «формирования единого ми-
рового финансового, информационного 
и психологического пространства… фор-
мирует и расширяет глобальную инфор-
мационную сферу, стирая государствен-
ные, национальные границы и различ-
ные барьеры» [4, с. 10]. Глобализацион-
ные процессы современного мира при-
вели к интенсификации миграционных 
процессов, «усугубили наметившиеся 
в рамках мозаичной культуры негатив-
ные тенденции, поскольку сама мозаич-
ность увеличивает количество элемен-
тов культурной мозаики» [2, c. 70–71]. 
Миграция, оказывающая воздействие 
на общественную среду принимающих 
стран, зачастую входит в противоречия 
с интересами социальных групп, тем са-
мым являясь причиной межэтнических 
конфликтов. Миграционные потоки ока-
зывают влияние на «техническую и эко-
номическую сферу, модернизацию стра-
ны, межкультурные связи населения, его 
этнокультурную особенность, на власть 
различного уровня, спектр политических 
институтов, трудовую сферу, рынок, за-
нятость, безработицу, бюджет государ-
ственного и муниципального уровней» 
[5, с. 20]. Миграционные потоки приво-
дят к трансформации социокультурной 
сферы общества принимающих стран, 
поскольку «столкновение систем цен-
ностей, норм и правил поведения неиз-
бежно создает социальную напряжен-
ность на всех уровнях функционирова-
ния общества» [5, с. 40].

Другой важной тенденцией разви-
тия современного общества является 
глобальная цифровизация обществен-
ной и экономической жизни, бурный 
рост информационных, коммуникаци-
онных технологий и процессов циф-
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ровизации, которые обусловили про-
грессирующие изменения в экономи-
ческой, социальной, культурной и по-
литической сферах общества. Цифро-
визация представляет собой процесс 
эволюции экономических, социальных, 
производственных, технологических, 
организационно- управленческих и дру-
гих отношений внутри общества, изме-
нение их субъективно- объективной ори-
ентированности, вызванная развитием 
информационно- коммуникационных тех-
нологий. Эти процессы отражаются как 
на общемировой, так и на региональной 
специфике общественного развития, по-
скольку уровень развития сетевых техно-
логий и их интеграция в различные об-
ласти общественной жизни на одних тер-
риториях и их недостаточное развитие 
на других территориях в современном 
обществе определяет производствен-
ное, экономическое, культурное разви-
тие. Поэтому контроль сетевой инфра-
структуры и информационных потоков, 
создание информационного простран-
ства является важнейшими факторами, 
определяющими общественное разви-
тие в настоящее время. В экономико- 
политической сфере информационно-
го общества актуальными тенденциями 
развития являются становление цифро-
вых рынков и экономик, развитие элек-
тронного государства, необходимость 
инвестиций в инфокоммуникационные 
технологии, что позволяет использовать 
новые модели информационного взаи-
модействия между субъектами социаль-
ных отношений [3; 4].

Данные процессы обусловлены тем, 
что современное общество является 
информационным обществом, то есть 
«состояние развития общественных 
и, прежде всего, производственных от-
ношений, при котором основная часть 
валового продукта создается не за счет 
материального производства, а на осно-
ве создания и продажи наукоемких тех-
нологий, информационных продуктов, 
то есть результатов интеллектуального 
труда граждан» [4, с. 8]. Информацион-
ное общество меняет идеологию обще-
ственного развития, которая предпола-
гает «кардинальные изменения в систе-

ме информационной политики субъек-
та социально- политических отношений 
и в его стратегии поведения в инфор-
мационном обществе» [4, с. 8–9]. Харак-
теризуя основные тенденции развития 
информационного общества, исследова-
тели отмечают, что информационное об-
щество представляет собой новую исто-
рическую стадию развития цивилизации, 
на которой «главными продуктами про-
изводственной деятельности являются 
информация и знания. Сфера услуг в та-
ком обществе имеет приоритетное раз-
витие, преобладает над объемом про-
мышленного производства и производ-
ством сельскохозяйственной продукции. 
Формируются новые элиты –  сциенти-
сты и технократы, возрастает числен-
ность людей, занятых в сфере услуг». 
То есть в современном информацион-
ном обществе происходят качественные 
трансформации социальной структуры. 
При этом развитие информационного 
общества сопряжено и с рисками, в ка-
честве которых «целесообразно рас-
сматривать риск и дезорганизацию, 
возникших вследствие высоких скоро-
стей социальных изменений» [3, с. 62]. 
Развитие информационного общества, 
таким образом, сопряжено с возникно-
вением противоречий между инерцион-
ным функционированием социальных 
институтов и высокой интенсивностью 
социальных трансформаций.

Следует отметить, что в современ-
ном мире актуализируются и социально- 
экономические проблемы общественно-
го развития. В современном глобальном 
информационной обществе возникают 
противоречия, которые ведут к образо-
ванию социальных проблем, связанных 
с социальным неравенством, основной 
чертой которого является индивидуа-
лизация социального неравенства [1]. 
Одна из наиболее острых социально- 
экономических проблем современного 
мира –  бедность значительного числа 
населения и высокий уровень социаль-
ного расслоения. Социальное расслое-
ние общества является ключевой про-
блемой социологии. Основными крите-
риями неравенства являются различия 
в собственности, власти и статусе. Бед-
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ность определяется как «социально- 
экономическое положение индивидов 
и социальных групп, которое предпо-
лагает невозможность удовлетворения 
определенной совокупности минималь-
ных потребностей, необходимых для пол-
ноценной жизни, сохранения состояния 
трудоспособности, продолжения рода» 
[3, с. 41–42]. Другой важной проблемой 
развития современного информацион-
ного общества является информацион-
ное неравенство, оказывающее влияние 
на структуру общественных отношений 
[3]. Проблема информационного нера-
венства является актуальной для совре-
менного глобального социума, что тре-
бует реализации социальных проектов 
по снижению негативных последствий 
информационного неравенства для об-
щественного развития. Трансформации 
социальных систем, связанных с циф-
ровой глобализацией и информатизаци-
ей общественно- экономической жизни, 
произошедшие за последние десятиле-
тия, оказали влияние «на общественные 
процессы, породили новые проблемы, 
связанные с возникновением проявле-
ний новых видов неравенства в социаль-
ной среде, в том числе в информацион-
ной сфере» [3, с. 88].

Другой актуальной проблемой раз-
вития современного общества являются 
риски межэтнических напряжений и кон-
фликтов, связанные с интенсификаци-
ей миграционных потоков. У мигрантов 
как предстателей иной культуры зача-
стую происходит «нарушение механиз-
мов социальной идентификации, в том 
числе этнической и гражданской, что 
резко снижает возможности интегра-
ции мигрантов в другую культуру» [5, 
с. 40] и приводит к образованию межэт-
нической напряженности и межэтниче-
ских конфликтов. В условиях информа-
ционного общества социальное напря-
жение и социальные конфликты, в том 
числе межэтнические конфликты «пе-
реходят в информационную сферу, ча-
сто становятся элементом виртуальной, 
информационно- компьютерной сферы» 
[5, с. 63], оказывая значительное влия-
ние на социокультурную систему обще-
ства в целом.

Таким образом, современное обще-
ство характеризуется высокими дина-
мическими характеристиками, с посто-
янно усложняющимся полем социально- 
структурных элементов. Актуальные тен-
денции развития современного обще-
ства связаны с процессами глобализа-
ции, происходящей научно- технической, 
социально- коммуникационной транс-
формацией, с интенсификацией мигра-
ционных потоков, принципиально изме-
няющих облик социальной структуры 
общества.
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The article is devoted to current trends in the de-
velopment of modern society. Modern society is 
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defined as an information society and a risk so-
ciety. A key property of modern society is un-
certainty, which determines various risk situa-
tions. The leading trend in the development of 
the modern world is the process of globalization, 
which takes place at the global, continental and 
regional levels. The globalization processes of 
modern society have led to the intensification of 
migration processes, to the development of in-
terethnic contradictions and conflicts, and to the 
formation of a mosaic culture. Modern society is 
an information society in which the ideology of 
social development is changing. The most im-
portant factors determining social development 
at present are the control of network infrastruc-
ture and information flows, and the creation of 
an information space. In the modern information 
society, qualitative transformations of the social 
structure are taking place, problems of social 
and information inequality, migration problems 
are becoming actual, which are moving into the 
information space.

Keywords: society, social development, glo-
balism, digital globalization, risk society.
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Медийная социализация молодежи в условиях 
цифровизации: мета-анализ китайских и российских 
исследований
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Социализация человека –  это процесс, в ходе 
которого человек получает социальную куль‑
туру и становится социальным существом. 
Социализация человека происходит под вли‑
янием многих факторов, таких как семья, 
школа и т.д., среди которых нельзя не отметить 
влияние средств массовой информации. С бы‑
стрым развитием технологий новые средства 
массовой информации стали важнейшей ча‑
стью процесса массовой коммуникации, и их 
развитие не только изменило образ жизни 
людей, но и оказало глубокое влияние на соци‑
ализацию человека. Социализация молодежи 
является самым основным и важным этапом 
в процессе социализации человека, и влияние 
новой медиасреды на рост молодежи при‑
влекает внимание семьи и общества в целом. 
В данной статье на основе обзора литературы 
анализируются и рассматриваются исследо‑
вания китайских и российских социологов, 
посвященные влиянию новых СМИ на соци‑
ализацию молодежи за последние пять лет.

Ключевые слова: Новые СМИ, Интернет, молодежь, 
социализация, ценности

Исследование выполнено при поддержке Китай-
ского совета по стипендиям (http: www.csc.edu.cn).

Статус, ценность и влияние совре‑
менной молодежи на будущее являются 
мощной социальной силой как в Китае, 
так и в российском обществе. Стреми‑
тельное развитие новых средств массо‑
вой информации принесло людям мно‑
го удобств, и в то же время происходят 
глубокие изменения на психологическом 
и культурном уровнях. Молодежь, как 
наиболее восприимчивый член обще‑
ства, зачастую первой реагирует на но‑
вые элементы в социальной структуре, 
которые, в свою очередь, выражаются 
в определенных культурных формах, 
особенно в гедонистических ценностях, 
ставших популярными в последние годы, 
таких как новые тенденции, в сфере по‑
требления, развлечений и моды. В дан‑
ной статье проводится обзор исследо‑
ваний по социализации молодежи в ки‑
тайских и российских научных журналах 
за последние пять лет, обобщаются ис‑
следования по социализации молодежи, 
проведенные в условиях бурного разви‑
тия этой новой формы медиа, с целью 
обобщения и оценки с социологической 
точки зрения исследований влияния но‑
вых медиа на социализацию молодежи 
в последние годы, для определения наи‑
более перспективных исследований.

Двой ные агенты социализации: 
традиционные агенты и процессы 
социализации, и экспансия новой 
медийной социализации
Основными агентами социализации мо‑
лодежи являются семья, школа, группы 
сверстников и средства массовой инфор‑
мации, однако вместе с социальными 
изменениями все эти агенты социализа‑
ции в той или иной степени претерпели 
изменения, традиционные агенты соци‑
ализации становятся все слабее и сла‑
бее, сформировалась новая парадигма 
социализации. В процессе социальных 
изменений в Китае произошли новые из‑
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менения в структуре семьи, семейных от‑
ношениях и даже функциях семьи. Струк‑
тура семьи оказывает большое влияние 
на академические способности молодых 
людей. Независимо от того, какая у нас 
структура семьи –  здоровая нуклеар‑
ная и непосредственная, неполная или 
реструктурированная –  разумное вос‑
питание, своевременное и качествен‑
ное сопровождение, правильное семей‑
ное воспитание положительно влияют 
на процесс социализации молодежи [1]. 
Природа молодежной преступности био‑
социальна, но личность преступника яв‑
ляется результатом социализации моло‑
дежи под влиянием воспитания и окру‑
жающей среды [2]. Известный американ‑
ский социолог Трэвис Хирш еще в 1990‑х 
годах отмечал в своих работах, что се‑
мейная напряженность оказывает боль‑
шое влияние на молодежную преступ‑
ность, что вражда, ненависть и ссоры 
в семье вызывают у молодых людей 
чувство неуверенности и неудовлетво‑
ренности, что длительная семейная на‑
пряженность ослабляет сплоченность 
семьи и авторитетный контроль родите‑
лей, ослабляет функцию семьи по вос‑
питанию детей [3]. Другие исследования 
показали, что в процессе социализации 
в семье индивиды не только усваивают 
эти социокультурные нормы, но и совер‑
шенствуют свою личность, и что готовые 
ценности и нормы, которые индивиды 
находят и усваивают в семье, не всег‑
да полностью совпадают с ценностями 
и нормами в обществе [4].

Роль массовой коммуникации в про‑
цессе социализации более особенная 
и незаменимая, чем у других агентов, 
причем это влияние носит долговремен‑
ный и тонкий характер. С бурным раз‑
витием экономики и технологий новые 
средства массовой информации стали 
важнейшей частью процесса массовой 
коммуникации, и их развитие не только 
изменило образ жизни людей, но и ока‑
зало глубокое влияние на социализацию 
человека [5]. Традиционные СМИ осно‑
ваны на одном носителе информации, 
например, газеты и журналы –  на бума‑
ге, радио –  на эфире, а телеканалы –  
на сигналах изображения, в то время 

как СМИ новые технологии основаны 
на кросс‑ медиа и мультимедиа на IP‑
платформах. Повышение медиаграмот‑
ности молодежи в контексте новых ме‑
диа может усилить способность моло‑
дежи использовать медиа, что способ‑
ствует ее адаптации к сложной сетевой 
среде и улучшению социальной адап‑
тации в целом [6]. Средства массовой 
информации –  это развивающийся ин‑
струмент, оказывающий значительное 
влияние на молодежь. Средства массо‑
вой информации оказывают как положи‑
тельное, так и отрицательное влияние 
на формирование личности [7].

Новая информационно‑ культурная 
среда характеризуется циркуляцией 
больших объемов информации, что 
приводит к изменению ценностей, норм 
и установок молодежи, но не всегда при‑
водит к положительным результатам. 
В культурных условиях информацион‑
ного общества новые качества появля‑
ются не только у молодежи и отдельных 
людей, но и у общества в целом. Для 
общества этот процесс актуален, если 
общество находится в состоянии кри‑
зиса и стираются четкие границы со‑
циокультурной системы ценностей [8]. 
В сетевом обществе нет базовых эле‑
ментов социальной позиции, и стабиль‑
ная социальная система не может быть 
сформирована в соответствии с опреде‑
ленным порядком. Представители сете‑
вого общества уже давно одержимы ув‑
лекательной, стимулирующей и сложной 
виртуальной средой, уделяют слишком 
много внимания человеко‑ машинному 
диалогу, размывают взаимодействие 
личности с обществом и другими людь‑
ми, теряют адаптивность к реальной сре‑
де в результате длительного увлечения 
виртуальной средой. Новые медиа по‑
степенно становятся частью социальной 
среды и играют все более важную роль 
в процессе социализации молодежи [9]. 
Новые СМИ –  это обоюдоострый меч, 
имеющий как преимущества, так и недо‑
статки. Мы должны правильно оценить 
положительное и отрицательное влияние 
новых СМИ на социализацию молодежи, 
принять разумные и эффективные мето‑
ды, чтобы избежать вреда, а родители, 
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школы, государство и сама молодежь 
должны участвовать в этом, чтобы спо‑
собствовать здоровой социализации мо‑
лодых людей. При высокой степени раз‑
вития новых медиатехнологий и широ‑
ком использовании сетевых, цифровых 
и других технологий бизнесмен доводит 
использование новых медиа до край‑
ности, делая акцент на использовании 
современных сетевых технологий для 
продвижения товаров, побуждая потре‑
бителей к безостановочному потребле‑
нию [10]. Молодежь находится в перио‑
де формирования и стабилизации сво‑
его мировоззрения, взглядов на жизнь 
и ценностей, уязвима для влияния новых 
идей. В условиях всевозможных потре‑
бительских соблазнов необходимо сроч‑
но решить вопрос о том, как направить 
молодежь на формирование правильно‑
го взгляда на потребление и избежать 
негативного влияния гедонизма на мо‑
лодых людей.

Развлечения и потребление 
в гедонистическом представлении 
о ценностях
Этическое учение гедонизма, возникшее 
в древности, в современных условиях 
претерпело изменения, сделав акцент 
на материальных ценностях и стремле‑
нии к удовольствиям и наслаждениям. 
Современный тип гедонизма делает ак‑
цент на теле, физиологии и культе веч‑
ной молодости. Гедонизм был реали‑
зован в США и Европе в 1960‑х годах. 
В ХХ веке его главными проводниками 
стали средства массовой информации 
и массовая культура. Негативной чертой 
современного гедонизма является сни‑
жение уровня духовных ценностей, что 
приводит к духовному кризису личности. 
В России это явление впервые появилось 
в XVIII веке, а с проникновением гедониз‑
ма в российское общество в 1990‑е годы 
появились новые возможности для по‑
требления [11]. Для значительной части 
молодежи важны ценности, характерные 
для общества потребления: работа, се‑
мья, успех, развлечения. Современная 
молодежь демонстрирует более высо‑
кую степень дифференциации ценностей 
и образа жизни среди молодых людей 

по сравнению со старшими поколени‑
ями [12]. Как мы уже отмечали выше, 
социальные изменения и развитие тех‑
нологий привели к изменению жизнен‑
ных ценностей и неизбежным глубоким 
изменениям в сфере культурных ценно‑
стей, среди которых следует обратить 
внимание на влияние гедонистических 
ценностей.

После реформы и открытия Китая, 
в связи с быстрым развитием произво‑
дительных сил и непрерывным ростом 
экономики страны, покупательная спо‑
собность и потребительская способ‑
ность населения становились все силь‑
нее и сильнее, а с наступлением цифро‑
вой эпохи непрерывное развитие новых 
средств массовой информации привело 
к росту изобилия потребительских това‑
ров, и представления людей о потребле‑
нии и модели потребления также неза‑
метно изменились. Потребительство, 
окутанное всевозможными товарами, 
рекламой и образами знаменитостей, 
проникло в Китай и оказывает все бо‑
лее сильное влияние на китайский народ 
[13]. Современная молодежь не испыты‑
вала периодов экономических трудно‑
стей, в сочетании с непрерывным раз‑
витием новых средств массовой инфор‑
мации, которые сделали развлечения 
и потребление более удобными, поэто‑
му у современной молодежи отсутствует 
личное понимание важности трудолю‑
бия и бережливости, современная мо‑
лодежь больше заинтересована в том, 
чтобы угнаться за тенденциями и навя‑
зать развлечения, она подверглась вли‑
янию гедонизма и более восприимчи‑
ва к влиянию тенденции консюмерист‑
ского мышления. Культурный консюме‑
ризм –  одна из тенденций эпохи глоба‑
лизации, а цифровое развитие научно‑ 
информационных технологий открыло 
новые пути проникновения культурного 
консюмеризма [14]. Только осознание 
особенностей культурного потребления 
молодежи в эпоху новых медиа и реаль‑
ных проблем влияния цифрового распро‑
странения культурного консьюмеризма 
на ценности молодежи в новое время, 
таких как искажение представлений мо‑
лодежи о правильном потреблении, ос‑
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лабление духовной воли и идеалов мо‑
лодежи, влияние на эстетическое вос‑
приятие и основную культурную идентич‑
ность молодежи, порождение гедонизма 
и эгоцентризма, приводящих к смеше‑
нию ценностей молодежи и отсутствию 
чувства социальной ответственности, 
позволит нам в дальнейшем бороться 
с их негативными последствиями.

Выводы
Наступление информационного века, 
характеризующегося новой технологи‑
ческой революцией, а сетевые средства 
массовой информации стали важным 
способом обмена информацией в со‑
временном обществе, который обеспе‑
чивает новую среду для познания и по‑
стижения конкретными людьми вещей 
и изменяет традиционные способы об‑
мена информацией, структуру социаль‑
ных групп и социальное взаимодействие 
людей в пространстве и времени, вызы‑
вая, в частности, позитивные послед‑
ствия и негативные последствия. Она 
изменила традиционный способ обме‑
на информацией, структуру социальных 
групп и способ социального взаимодей‑
ствия в обществе, изменила традицион‑
ный способ производства, работы, жизни 
и мышления человека, что привело как 
к положительным, так и к отрицательным 
последствиям, в частности, открыв пе‑
ред молодежью совершенно новый мир 
и одновременно породив беспрецедент‑
ные проблемы в социализации молоде‑
жи. Развитие новых технологий привело 
к появлению все новых и новых форм 
СМИ и притоку в жизнь общества моло‑
дых людей разнообразных культур и цен‑
ностей. Среди них западная культурная 
продукция –  это культурные товары, мас‑
сово производимые развитыми странами 
с использованием современных дости‑
жений науки и техники и направленные 
на получение прибыли за счет удовлет‑
ворения потребностей населения в ду‑
ховной культуре и эстетических развле‑
чениях. Молодежь находится в периоде 
повышенного спроса на культурное по‑
знание и развлечения, испытывает силь‑
ное влияние западной культурной про‑
дукции, что неизбежно окажет большое 

влияние на ее выбор культурного потре‑
бления и формирование ценностей. Для 
решения этих негативных влияний и ре‑
алистичных дилемм молодежи в новую 
эпоху необходимо развивать личность 
и критическое сознание молодых людей, 
пропагандировать научный и рациональ‑
ный взгляд на культурное потребление, 
быть бдительными к опасностям гедониз‑
ма и индивидуализма, формировать пра‑
вильный взгляд на жизнь и ценности, что‑
бы позволить молодым людям достичь 
здоровой социализации, и в то же время 
в этом процессе важную роль играют го‑
сударство, школа и другие институты.

Литература
1. Сюй Ин. Исследование влияния 

структуры семьи на академические 
способности подростков // Журнал 
Исследования в области образова‑
ния. 2019. № 10. С. 83–85

2. Сулейманова И. Е. Биосоциальные 
факторы в основных детерминантах 
молодежной преступности // Вестник 
уфимского юридического института 
МВД России. 2020. № 4. C. 69–74.

3. Трэвис Хирши. Исследование причин 
преступности среди несовершенно‑
летних. China International Broadcast‑
ing Press. Перевод Ву Цзунсяня. 1997. 
211 с.

4. Насибуллин Р. Р. Социализация как 
фактор формирования личности 
молодежи // Мир науки. социология, 
филология, культурология. 2019. 
№ 4. C. 12.

5. Ван Ивэнь. Исследование социали‑
зации подростков в новой медиас‑
реде // Digital Media Research. 2019. 
№ 36. С. 9–16

6. Лю Гуаньхао. Повышение медиагра‑
мотности подростков в контексте но‑
вых медиа // Журнал «Хэйхэ». 2021. 
№ 3. С. 64–67

7. Кудрявцева А.А., Мартынова Д. И., 
Пехова М. М. Влияние средств мас‑
совой информации на культурные 
ценности молодежи // Наукосфера. 
2023. № 5. С. 181–186.

8. Карпова М.К., Евдокимов В. И. Роль 
СМИ в трансформации социокультур‑
ных ценностей современной молоде‑

Социология № 6 2023



241

жи // Наука. Общество. Государство. 
2019. № 2. С. 173–179.

9. Ли Нань. Влияние новых медиа на со‑
циализацию подростков и их стра‑
тегии преодоления // Communication 
Research. 2017, № 1. С. 63–66

10. Янг Куйпин. Исследование аномаль‑
ного потребительского поведения 
подростков с точки зрения новых ме‑
диа // Сельская экономика и научно‑ 
технический прогресс. 2018. № 29 
(14). С. 97–99

11. Батуева А. Ц. Проблема гедонизма 
в современном российском обще‑
стве // Вестник бурятского государ‑
ственного университета. 2020. № 3. 
C. 77–87.

12. Головин Н.А., Сибирев В. А. О воз‑
можности культурной рецессии в рос‑
сии 2010‑х гг.: размышления над ис‑
следованиями ценностей // Журнал 
социологии и социальной антропо‑
логии. 2016. № 3. C. 80–94.

13. Фэн Вэй. Влияние тенденции консю‑
меризма на ценности молодежи // 
Журнал Профессионального кол‑
леджа Цзямусы. 2023. № 39 (03). 
С. 34–36

14. Юй Цюйцзюань. Рациональное ос‑
мысление формирования ценностей 
молодежи с точки зрения культурного 
консьюмеризма в цифровую эпоху // 
Журнал Хубэйского экономического 
университета (издание по гумани‑
тарным и социальным наукам). 2022. 
№ 19 (08). С. 27–31

MEDIA SOCIALISATION OF YOUTH IN 
THE CONTEXT OF DIGITALISATION: 
A META-ANALYSIS OF CHINESE AND 
RUSSIAN STUDIES 1

Li Jianhui
St. Petersburg State University

Human socialisation is the process by which a 
person acquires social culture and becomes a 
social being. Human socialisation is influenced 
by many factors such as family, school, etc., 
among which the influence of mass media can‑
not be overlooked. With the rapid development 
of technology, new media has become the most 

1 The research was supported by the China 
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important part of the mass communication pro‑
cess, and its development has not only changed 
people’s lifestyles but also had a profound ef‑
fect on human socialisation. The socialisation of 
youth is the most basic and important stage in 
the process of human socialisation, and the im‑
pact of new media environment on the growth of 
youth has attracted the attention of family and 
society as a whole. Based on the literature re‑
view, this article analyses and reviews the re‑
search of Chinese and Russian sociologists on 
the impact of new media on youth socialisation 
in the past five years.

Keywords: New media, Internet, youth, social‑
isation, values.
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Отношение жителей Республики Мордовия 
к современному народному целительству

Маторкина Татьяна Геннадьевна,
младший научный сотрудник, Государственное 
казенное учреждение Республики Мордовия 
«Научный центр социально- экономического 
мониторинга»
E-mail: matorkinat@bk.ru

Народное целительство представляет собой 
разнородное и достаточно неоднозначное 
социальное явление, которое при этом поль-
зуется определенным спросом у населения. 
Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что указанный феномен представляет на-
учный и практический интерес со стороны 
не только рядовых граждан, научной обще-
ственности, но и различных социологических 
структур. В статье проанализирована степень 
изученности народной медицины в западных 
и отечественных исследованиях. В статье 
представлены данные социологического ис-
следования, посвященного изучению отноше-
ния населения региона к методам народного 
целительства. В ходе исследования было 
применено два метода. Первым методом вы-
ступил анкетный интернет- опрос, в котором 
приняли участие жители Республики Мордовия 
(n=150). В качестве дополнительного метода 
выступило полуструктурированное интервью 
с представителями народного целительства 
(n=10). Исследование показало, что жители 
региона доверяют представителям народной 
медицины. Основными причинами обраще-
ния являются –  состояние здоровья и личная 
жизнь. Данный момент подтвердили и на-
родные целители. Также удалось выявить, 
кто чаще обращается за помощью к пред-
ставителям народной медицины.

Ключевые слова: доверие, здоровье, народная ме-
дицина, социальные функции, целительство.

Введение
Современный этап развития социальных 
отношений формирует новые тенденции 
в сфере развития общественных взаи-
модействий. Постиндустриальное обще-
ство, которое пришло на смену обществу 
промышленному, диктует новые усло-
вия и факторы организации социальных 
практик. С появлением новых инфор-
мационных технологий стала активнее 
развиваться, например, фармацевтиче-
ская отрасль, которая постепенно сужает 
круг болезней, от которых нет лекарств 
для лечения. Все больше направлений 
лечения охватываются фармацевтами, 
однако не всегда и не в полной мере по-
пытки вылечить болезнь оканчиваются 
успехом. В этом случае граждане начи-
нают обращаться к народным целителям, 
которые обещают исцеление и победу 
над недугом.

Народное целительство представ-
ляет собой разнородное и достаточно 
неоднозначное социальное явление, ко-
торое при этом пользуется определен-
ным спросом у населения. Данное об-
стоятельство свидетельствует о том, что 
указанный феномен представляет науч-
ный и практический интерес со сторо-
ны не только рядовых граждан, научной 
общественности, но и различных соци-
ологических структур. Они активно из-
учают народное целительство, его фор-
мы и проявления, представления о нем 
со стороны населения, отношение к не-
му в рамках изучения общественного 
мнения.

Обзор литературы
Народное целительство прекрасно впи-
сывается в металогические аспекты, ко-
торые активно развивал П. Бурдье. Его 
«Практический смысл» содержит важ-
ный постулат о том, что имеющиеся со-
циальные практики являются отраже-
нием представлений общества об окру-
жающем мире. Практики формируют 
мышление человека и его действия [1]. 
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В данном контексте постоянно формиро-
вавшиеся в обществе практики исполь-
зования рецептов народной медицины 
сформировали у людей стойкие пред-
ставления о важности и полезности дан-
ного действия для организма человека. 
Как известно, человек может много до-
стичь простым самовнушением, поэтому 
указанные практики укоренились в на-
родном сознании.

Концепция социальных практик 
Э. Гидденса акцентирует внимание на их 
«опривычивании». Человек не может 
каждый день тратить свое драгоценное 
время на осознания рутинных, привыч-
ных действий, поэтому они в результате 
систематических повторений становятся 
частью привычки [2]. Если данное по-
ложение экстраполировать на народное 
целительство, то нетрудно заметить, как 
указанная практика достаточно быстро 
прошла стадию «опривычивания», по-
скольку стала восприниматься как важ-
ная для жизнедеятельности человека со-
циальная практика.

Современные исследователи на-
родного целительства (П. Бут [3],  
Р. Несс [4], Б. О’Коннор [5] и др.) изучают 
его в аспекте сравнения с традиционной 
медициной (с больницами, поликлиника-
ми и действиями врачей).

В частности, системное исследо-
вание понятия «народной медицины» 
проводит в своей работе Б. О’Коннор. 
Он отмечает, что понятие «народное 
целительство» (народная медицина) 
является концептуальной категорией, 
относящейся к академическим кон-
структам. Целительство представляет 
собой совокупность социальных прак-
тик, которые включают в себя основы 
исцеления человека и улучшения его 
здоровья. Народная медицина в дан-
ном контексте воспринимается науч-
ным сообществом и прогрессивной 
общественностью, как совокупность 
практик и верований людей, которые 
в силу объективных и субъективных об-
стоятельств изолированы от современ-
ных трендов («культурного мейнстри-
ма»). Люди, которые до сих пор верят 
в народные средства, не являются об-
разованными гражданами, поскольку 

им чужды достижения современной ци-
вилизации [5].

В частности, Б. О’Коннор отмечает, 
что современная медицина уже доста-
точно длительное время основывается 
на научных знаниях, поскольку совре-
менная медицина и народное целитель-
ство являются взаимоисключающими 
друг друга понятия. Термины «современ-
ная медицина» и «народное целитель-
ство» не должны использоваться, как 
синонимы, поскольку медицина является 
прогрессивным явлением, а верования 
в народные средства должны воспри-
ниматься, как изжившие себя атавиз-
мы современного социума [5]. Народная 
медицина находит место в социальных 
практиках больше как патриархальное 
явление, которое не только не способ-
ствует улучшению здоровья человека, 
а, наоборот, вредит ему, давая соответ-
ствующие советы, недалекие от экстра-
сенсорики и магически- ритуальных дей-
ствий по своей «эффективности» для 
индивида.

В целом, Б. О’Коннор достаточно 
скептически относится к «достижениям» 
народной медицины, поскольку искренне 
считает ее пережитком прошлого, кото-
рый исключительно по недоразумению 
остается в системе социальных отно-
шений современного (прогрессивного) 
общества. Будущего и соответствующих 
перспектив развития целительства ука-
занный автор не видит, поскольку обра-
зованному человеку не нужно объяснять 
важность современной медицины, ко-
торая ушла далеко вперед от народных 
практик «лечения» человека [5].

П. Бут придерживается схожих с Б. 
О’Коннором взглядов, на историческом 
примере эволюции показывая тупико-
вый путь «развития» народной медици-
ны. В своей работе указанный автор от-
мечает важность и востребованность на-
родной медицины в странах Запада, ко-
торая была актуальна до XVIII–XIX веков. 
Именно данный вековой рубеж указан-
ный автор считает переломным момен-
том, поскольку за последние 100–150 лет 
медицина, как и наука, культура разви-
вались только в прогрессивном направ-
лении, только вверх. Примитивные и вар-
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варские методы врачевания постепенно 
заменялись правильным, научно обо-
снованным подходом, в рамках которо-
го гуманизм и максимальная польза для 
человека стала незыблемым постула-
том, своего рода «священной коровой» 
для людей, которые давали и продолжа-
ют давать «клятву Гиппократа» [3]. За-
падный мир достаточно быстро осознал 
примитивность народной медицины и ее 
ущербность для истинных целей продле-
ния продолжительности жизни. Все луч-
шее из народной врачевательной практи-
ки за последние десятилетия было окон-
чательно взято в современную медицину, 
которая продолжает развиваться, но уже 
в минимальной степени перенимая «до-
стижения» народного лечения. Народная 
медицина постепенно стала восприни-
маться как дань традиции, но не более 
того. Объяснением этому будет то обсто-
ятельство, что доля последователей на-
родной медицины с каждым годом сокра-
щается, особенно если брать корреляции 
с уровнем образования.

П. Бут совершенно справедливо от-
мечает, что современный, образованный 
гражданин не будет обращаться к магам, 
целителям, разным шаманам, предпочи-
тая получить точный диагноз у лечащего 
врача. Постепенно практика эксперимен-
тов с области народной медицины схо-
дит к минимальным показателям. Авто-
ра искренне огорчает то обстоятельство, 
что еще есть малообразованные люди 
(например, в США, где П. Бут проводил 
и проводит свои исследования), которые 
продолжают обращаться к целителям 
вместо того, чтобы получить професси-
ональную помощь от врачей, компетент-
ных в своей области деятельности [3].

Р. Несс проводит собственное ис-
следование современных представле-
ний западных авторов, отмечая, что 
в научном сообществе до сих пор есть 
ученые, искренне считающие народ-
ный путь медицины жизнеспособным 
и формирующим основы практикую-
щей медицины. Ссылаясь на работы  
А. Фудлера, Г. Гроссингера, указанный 
автор говорит о том, что упрощение 
представлений о народной медицине, 
как отсталых понятий, ведет к научному 

заблуждению об огромных возможно-
стях современной медицины и фарма-
цевтики. До начала третьего тысячеле-
тия данное обстоятельство было своего 
рода догмой, однако информационное 
общество и разнообразие информаци-
онных ресурсов говорят о том, что со-
временные западные обыватели все ча-
ще склонны верить в альтернативные 
или народные способы лечения неду-
гов. Данные методы целительства часто 
идут вразрез с положениями, читаемыми 
на медицинских факультетах универси-
тетов, что только отчасти усложняет про-
блему. Дело в том, что информационные 
потоки современности настолько стре-
мительны и непредсказуемы, что сложно 
выделить и систематизировать те трен-
ды, которые будут определять мышление 
человека и его отношение к собственно-
му здоровью. Постоянные расследова-
ния американских журналистов, которые 
показывают сговор фармацевтов, при-
водят к неприятию населением лекарств 
официальной медицины [4].

В качестве достаточно показательно-
го примера Р. Несс приводит усиление 
влияния гомеопатических препаратов, 
действенность которых достаточно со-
мнительна для медицинского сообще-
ства. Однако широкая маркетинговая 
компания в США в начале 2000-х годов 
показала прекрасную отдачу в виде по-
корных и платежеспособных зрителей, 
готовых платить за «чудо-таблетку» 
от всех болезней. Романтизация пред-
ставлений о народной медицине ведет 
к искажению представлений об истинной 
(невысокой) эффективности тех народ-
ных средств, которые на уровне «сара-
фанного радио» позиционируются, как 
сверхэффективные и полезные для ор-
ганизма человека. Научно- технический 
прогресс и достижения иные достижения 
науки в этом случае просто нивелиру-
ются и забываются в потоке информа-
ции сомнительной важности. Достаточно 
красиво оформить народное средство 
в приятную обертку, собрать «полез-
ные отзывы» в сети Интернет и можно 
пускать в серию «народное средство» 
лечения от всех недугов. Последствия 
или осложнения от подобных «лекарств» 
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никем не изучаются, поскольку нет ос-
нований сомневаться в действенности 
чудодейственных средств [4].

В отличие от западной парадигмы, 
народная медицина и целительные прак-
тики Востока (восточных) стран не так 
однозначно толкуют пользу или вред 
от подобной практики. Связано это 
в первую очередь с ментальным воспри-
ятием медицины и исцеления человека. 
Столпом восточной медицины является 
представление о том, что нужно лечить 
не последствия заболевания, а выяснять 
причины его появления. Именно перво-
причины должны быть изучены, чтобы 
организовать эффективное лечение 
и использование медицинских практик 
не в ущерб человеку и его здоровью.

В научных исследованиях российских 
авторов народное целительство стало 
изучаться в рамках социологии сравни-
тельно недавно. Обуславливается об-
ращение науки к изучению указанного 
феномена ростом его популярности у на-
селения, даже не смотря на достаточно 
неоднозначные последствия для тех, кто 
обратился к целителям, знахарям и т.д.

Среди отечественных исследовате-
лей, которые занимались изучением на-
родного целительства, отметим таких 
авторов как Л. Н. Антонова [6], К. И. Ко-
робко [7], В. И. Харитонова [8] и др.

Н. Л. Антонова отмечает, что до нача-
ла XIX столетия не было деления меди-
цины на традиционную и нетрадицион-
ную, поскольку некоторые методики ор-
ганично сочетали в себе прогрессивные 
идеи того времени, которые касались 
лечения людей. Само понятие «народ-
ная медицина» впервые стало употре-
бляться с первой половины позапрошло-
го века. Целительство включало в себя 
определенные социальные практики на-
селения, которые касались собственного 
здоровья. Сюда относилось не только 
знахарство, которое по большей части 
базировалось на знаниях основ магии, 
но и гигиенические практики, а также об-
ращение к врачам, представителям ме-
дицинского сообщества. В итоге, термин 
«народная медицина» включал в себя 
все возможности, которые были в арсе-
нале населения. Практикующие врачи, 

однако, не отказывались от попыток ра-
зоблачения условно медицинских мифов 
о пользе для здоровья, которые бытова-
ли у населения [6].

В. И. Харитонова пишет о том, что 
с начала ХХ столетия в странах, кото-
рые развивали научные знания, посте-
пенно лабораторно доказанные меди-
цинские методы стали доминировать, 
как эффективные и лечащие болезни. 
После этого народная медицина ста-
ла ассоциироваться с иррациональны-
ми формами борьбы с недугами, с об-
ращением за помощью к знахарям, как 
рискованная альтернатива классической 
врачебной практике. Постепенно народ-
ные целители стали восприниматься как 
маги, манипуляторы, не ведающие люди, 
которых приглашали, когда традицион-
ная медицина была бессильна вылечить 
болезнь человека. Особая опасность по-
добных практик заключается в том, что 
подобные «целители» не только не исце-
ляют недуги, но и еще более усугубляют 
положение человека, его здоровье [8].

Л. Н. Антонова отмечает, что тради-
ционная медицина осуществляет по-
стоянный мониторинг за народным це-
лительством, поскольку многие народ-
ные методы показывают свою эффек-
тивность. Указанный автор приводит 
в пример исследования растительных 
лекарств, которые традиционно приме-
няются в китайской народной медицине. 
С их помощью удалось создать активно 
действующее вещество (на основе полы-
ни), ставшее основой лекарства от ма-
лярии [6].

К. И. Коробко, отмечает, что норма-
тивное регулирование деятельности це-
лителей в России регулирует Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
от 21 ноября 2011 г. В п. 1. ст. 50 указан-
ного нормативно- правового акта народ-
ная медицина характеризуется как ме-
тоды оздоровления организма, которые 
утвердились в народных практиках, в ос-
нове которых лежат знания, умения и на-
выки, которые касаются восстановления 
здоровья. Также нормативно закреплено 
положение о том, что оккультные или 
магические ритуалы, а также практика 
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проведения обрядов религиозной на-
правленности не относятся к народной 
медицине. В п. 2 ст. 50 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» опре-
делено, что право на занятия народным 
целительством может получить гражда-
нин, который получил соответствующее 
разрешение на деятельность от органа 
исполнительной власти на региональном 
уровне в сфере здравоохранения [7].

Как и у любого социального явления, 
у народного целительства есть как по-
ложительные, так и отрицательные сто-
роны.

М. А. Лаврентьева отмечает следу-
ющие позитивные стороны народного 
целительства:
– в рамках народного целительства 

организм человека рассматривает-
ся как единое целое, без деления 
на физиологические процессы, пси-
хические проявления, эмоциональ-
ные всплески, духовное начало;

– процедуры лечения проводятся с ис-
пользованием всех ресурсов организ-
ма, когда находится оптимальный ба-
ланс физического и духовного начала 
в человеке;

– из-за акцента на лечении всего ор-
ганизма происходит персонализа-
ция внимания на человеке. Это об-
стоятельство существенно отличает 
данный индивидуальный подход на-
родного целителя от формального от-
ношения, который человек встречает 
при посещении поликлиники и лече-
ния у врача;

– положительной чертой будет исполь-
зование средств профилактики за-
болеваний, когда в первую очередь 
устраняется причина болезни, а не ее 
последствия [9].
В целом, следует согласиться с дово-

дами М. А. Лаврентьевой в том, что не-
редко методы народного целительства 
достаточно эффективны, особенно если 
их сочетать с достижениями традицион-
ной медицины для усиления общего по-
ложительного эффекта.

Вместе с тем, помимо, положитель-
ных черт, нередко можно увидеть отри-

цательный эффект, который проявляет-
ся в следующих аспектах:
– многие из народных целителей 

не имеют медицинского образова-
ния, элементарного представления 
о физиологии человека, поэтому при-
менение народных методик может 
принести больший вред, чем потен-
циальную пользу для пациента;

– народные способы лечения не имеют 
статистических данных об эффек-
тивности той или методики, которая 
применялась к человеку, нет также 
данных об исходном состоянии и по-
лученном результате;

– клиенты народных целителей доста-
точно часто слабо себе представля-
ют, чем знахари отличаются от обык-
новенных шарлатанов, которые пы-
таются заработать на страхах и до-
верчивости людей. По совету родных 
или знакомых, человек отправляет-
ся к ложному целителю, у которого 
оставляет остатки здоровья и финан-
совых средств. Многим такие походы 
стоят не только здоровья, но и жизни.
На наш взгляд, появление существен-

ного числа «народных» целителей впол-
не закономерно в условиях развития ры-
ночных отношений, поскольку если есть 
спрос на данные услуги, всегда найдут-
ся те, кто их окажет. При этом навыки 
и профессиональное мастерство уходят 
на второй план, выставляя в приоритеты 
коммерческую выгоду, а не стремление 
реально помочь людям в их беде [9].

Таким образом, рассмотрев зару-
бежный и отечественный опыт изуче-
ния народного целительства, в доста-
точно условной степени, существующие 
на сегодняшний день практики изучения 
народного целительства можно разде-
лить на несколько групп: целительство 
в рамках западного мира (стран Запа-
да); народная медицина стран Востока; 
практики народного целительства в сла-
вянской культуре и родственных ей на-
родах. В западной социологии традици-
онно принято рассматривать народную 
медицину в рамках социальных практик, 
которые складывались длительное вре-
мя и поэтому стали основой социально 
одобряемых населением практик. Це-
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лительство представляет собой сово-
купность социальных практик, которые 
включают в себя основы исцеления че-
ловека и улучшения его здоровья. На-
родная медицина в данном контексте 
воспринимается научным сообществом 
и прогрессивной общественностью, как 
совокупность практик и верований лю-
дей, которые в силу объективных и субъ-
ективных обстоятельств изолированы 
от современных трендов («культурного 
мейнстрима»). Люди, которые до сих пор 
верят в народные средства, не являются 
образованными гражданами, поскольку 
им чужды достижения современной ци-
вилизации. В отличие от западной пара-
дигмы, народная медицина и целитель-
ные практики Востока (восточных) стран 
не так однозначно толкуют пользу или 
вред от подобной практики. Связано это 
в первую очередь с ментальным воспри-
ятием медицины и исцеления человека. 
Столпом восточной медицины является 
представление о том, что нужно лечить 
не последствия заболевания, а выяснять 
причины его появления. Именно перво-
причины должны быть изучены, чтобы 
организовать эффективное лечение 
и использование медицинских практик 
не в ущерб человеку и его здоровью. 
В славянской (русской) традиции на-
родное целительство представляет со-
бой формы народной медицины. Они 
включают в себя методики оздоровле-
ния, а также диагностику заболеваний, 
их профилактику на основе опыта пред-
ков (нескольких поколений людей) без 
юридического оформления в качестве 
лекарственных средств фармацевтиче-
ской направленности. Одной из основ-
ных задач для общества, на наш взгляд, 
должно стать научное просвещение на-
селения, а также более активная пози-
ция представителей медицины в борьбе 
с мошенниками, которые активно маски-
руются под «целителей», «шаманов», 
«знахарей», принося больше вреда, чем 
пользы от своего «лечения».

Материалы и методы
С целью выявления установок жите-
лей Республики Мордовия в отношении 
представителей народного целительства 

и анализа деятельности целителей, бы-
ло проведено социологическое исследо-
вание с использованием двух методов: 
пилотажный анкетный Интернет- опрос 
и полуструктурированное интервью. Вы-
борочную совокупность составило 150 
человек в возрасте старше 18 лет прожи-
вающие в Республике Мордовия. В ходе 
интервью было опрошено 10 целителей. 
Ни один из целителей не имеет профиль-
ного образования.

Результаты исследования
Опрос показал, что большинство (91%) 
опрошенных слышали о деятельности 
народных целителей. Жители Республи-
ки Мордовия знакомы с такими цели-
тельскими практиками, как целительство 
травами (68%), заговорами (58%) и ду-
ховное целительство (59%).

Более половины опрошенных (61%) 
считают, что представители народной 
медицины на самом деле помогают лю-
дям, сомневаются в способностях цели-
телей 31% респондентов. Также опрос 
показал, что 77% респондентов доверя-
ют народным целителям, а недоверие 
вызывают у 13% опрошенных, стоит от-
метить, что у 11% респондентов данный 
вопрос вызвал затруднение (рисунок 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как 
Вы считаете, стоит доверять представителям 

народного целительства?»,%

Анализ показал, что женщины стар-
ше 50 лет больше других доверяют пред-
ставителям народной медицины (76%), 
а меньше всего доверяют мужчины 
в возрасте 30–49 лет (16%). Опрос по-
казал, что лишь 14% опрошенных лично 
обращались за помощью к представи-
телям народного целительства, у боль-
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шинства опрошенных (75%) к услугам 
целителей прибегали родственники или 
знакомые (рисунок 2). Стоит отметить, 
что среди опрошенных, чаще к целите-
лям лично обращаются женщины старше 
50 лет, проживающих в муниципальных 
района Республики Мордовия (48%).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос 
«Обращались ли Вы или Ваши родственники/
знакомые к услугам народных целителей?»,%

Жители региона утверждают, что 
к целителям обычно обращаются «жен-
щины», «люди с серьезными проблема-
ми со здоровьем», «люди, которых пре-
следуют неудачи».

Представители народного целитель-
ства отметили, что к ним чаще всего 
приходят женщины, у которых пробле-
мы в семье: «…Даже не знаю, навер-
ное женщины все таки. Женщинам же 
у нас все всегда надо. Частоприходят 
и просят не за себя, а за других: за мужа, 
за детей. Приходят и те, которые родить 
не могут. И те, кто замуж хочет» [жен., 
72 года].

При выборе целителя респонденты 
руководствуются советами родствен-
ников и знакомых (45%) и своим опы-
том (35%). Также при выборе домини-
рующими факторами для респондентов 
являются –  большое количество клиен-
тов (77%), положительные отзывы о де-
ятельности целителя (71%), близость 
проживания (53%) и возраст целителя 
(45%) (рисунок 3).

При анализе ответов респондентов 
на вопрос «Как Вы думаете, каким дол-
жен быть народный целитель?», удалось 
описать портрет типичного целителя. 
По мнению респондентов, целителем 

должна быть пожилая женщина, прожи-
вающая в сельской местности, которая 
не должна использовать свою способ-
ность с целью заработка.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что 
для Вас является важным фактором при выборе 

целителя?»,%

Среди причин обращения к цели-
телям респонденты указали состояние 
здоровья (39%), финансовое положение 
(20%), личная жизнь (16%) и желание 
узнать будущее (14%) (рисунок 4). От-
метим, что респонденты в качестве при-
чины обращения указывали состояния 
психологического здоровья (5%).

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Почему 
Вы или Ваши родственники решили обратиться 

к целителю?»,%

Народные целители подтвердили, 
что основными причинами обращения 
к ним являются состояние здоровья, 
личная жизнь и улучшение финансово-
го положения: «От болезни избавить-
ся чаще всего приходят,  кто-то врачам 
не доверяет и ищут помощь у таких как 
я. К ому-то врачи помочь не могут. Часто 
еще от алкоголизма приезжают лечить, 
от курения. От проблем в семье бывает 
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просят избавить, сказать, что их даль-
ше ждет. Какие только не приезжают» 
[жен., 72 года].

По мнению респондентов, целителем 
должна быть пожилая женщина, прожи-
вающая в сельской местности, которая 
не должна использовать свою способ-
ность с целью материального обогаще-
ния.

Нами было выявлено, что народные 
целители не устанавливают определен-
ную плату за свои услуги: «..у меня нет 
никаких цен. Меня даже обижает, ког-
да спрашивают сколько должны. Я же 
не ради денег помогаю, у меня есть пен-
сия, мне хватает. Деньги вообще стара-
юсь не брать, обычно прошу продукты 
принести: молоко, крупы» [жен., 78 года]; 
«Сколько дадут, столько и возьму. Нет 
такого, чтобы я сказала, что вылечить 
это стоит столько, а это столько» [жен., 
72 года].

При выборе целителя респонденты 
руководствуются советами родствен-
ников и знакомых (45%) и своим опы-
том (35%). Также при выборе домини-
рующими факторами для респондентов 
являются –  большое количество клиен-
тов (77%), положительные отзывы о де-
ятельности целителя (71%), близость 
проживания (53%) и возраст целителя 
(45%) (рисунок 5).

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Что 
для Вас является важным фактором при выборе 

целителя?»,%

Обсуждения и заключения
Таким образом, рассмотрев зарубежный 
и отечественный опыт изучения народно-
го целительства, в достаточно условной 
степени, существующие на сегодняшний 

день практики изучения народного цели-
тельства можно разделить на несколько 
групп: целительство в рамках западного 
мира (стран Запада); народная медицина 
стран Востока; практики народного це-
лительства в славянской культуре и род-
ственных ей народах. В западной социо-
логии традиционно принято рассматри-
вать народную медицину в рамках соци-
альных практик, которые складывались 
длительное время и поэтому стали осно-
вой социально одобряемых населением 
практик.Целительство представляет со-
бой совокупность социальных практик, 
которые включают в себя основы исцеле-
ния человека и улучшения его здоровья. 
Народная медицина в данном контексте 
воспринимается научным сообществом 
и прогрессивной общественностью, как 
совокупность практик и верований лю-
дей, которые в силу объективных и субъ-
ективных обстоятельств изолированы 
от современных трендов («культурного 
мейнстрима»). Люди, которые до сих пор 
верят в народные средства, не являются 
образованными гражданами, поскольку 
им чужды достижения современной ци-
вилизации. В отличие от западной пара-
дигмы, народная медицина и целитель-
ные практики Востока (восточных) стран 
не так однозначно толкуют пользу или 
вред от подобной практики. Связано это 
в первую очередь с ментальным воспри-
ятием медицины и исцеления человека. 
Столпом восточной медицины является 
представление о том, что нужно лечить 
не последствия заболевания, а выяснять 
причины его появления. Именно перво-
причины должны быть изучены, чтобы 
организовать эффективное лечение 
и использование медицинских практик 
не в ущерб человеку и его здоровью. 
В славянской (русской) традиции народ-
ное целительство представляет собой 
формы народной медицины. Они вклю-
чают в себя методики оздоровления, 
а также диагностику заболеваний, их 76 
профилактику на основе опыта предков 
(нескольких поколений людей) без юри-
дического оформления в качестве ле-
карственных средств фармацевтической 
направленности. Одной из основных за-
дач для общества, на наш взгляд, должно 
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стать научное просвещение населения, 
а также более активная позиция пред-
ставителей медицины в борьбе с мошен-
никами, которые активно маскируются 
под «целителей», «шаманов», «знаха-
рей», принося больше вреда, чем пользы 
от своего «лечения».

Результаты исследования показали, 
что жители Республики Мордовия дове-
ряют представителям народной медици-
ны и считают, что целители действитель-
но могут помочь выйти из проблемной 
ситуации. Самой доверчивой группой 
являются женщины старшего возраста.

Жители региона утверждают, что 
к представителям народного целитель-
ства чаще всего обращаются «женщи-
ны», «люди с серьезными проблемами 
со здоровьем», «люди, которых пресле-
дуют неудачи». Представители народно-
го целительства утверждают, что к ним 
чаще обращаются женщины с семейны-
ми проблемами.

По мнению респондентов, народный 
целитель –  это пожилая женщина, про-
живающая в сельской местности, цель 
которой помочь людям, а не получить.

Народные целители отметили, что 
они не устанавливают цены за свои ус-
луги.

Социальные функции народного це-
лительства в современном обществе 
показывают, что в нашей стране снова 
стали популярны экстрасенсы, народные 
целители и гадалки. С экранов телевизо-
ров людям показывают, как они исполь-
зуют свои сверхъестественные способ-
ности для помощи людям. В интернете 
народные целители и экстрасенсы пред-
лагают обратиться к ним для того, чтобы 
наладить свою личную жизнь, побороть 
психологический дискомфорт или де-
прессию. Рассказывают, почему за их 
услуги надо платить, и как правильно 
выбрать хорошую гадалку. Можно аб-
страгироваться от этого, не смотреть 
различные телешоу, не бродить в интер-
нете по специализированным сайтам, 
игнорировать спам в электронной почте, 
и не замечать наклеенные объявления 
на подъезде с номерами телефонов слу-
жителей оккультных сил. Но от этого ко-

личество людей, обратившихся к экстра-
сенсам, не станет меньше.
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THE ATTITUDE OF THE INHABITANTS 
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA TO 
MODERN FOLK HEALING

Matorkina T. G.
Scientific Center for Social and Economic Monitoring

Folk healing is a heterogeneous and rather am-
biguous social phenomenon, which at the same 
time enjoys a certain demand among the pop-
ulation. This circumstance indicates that this 
phenomenon is of scientific and practical inter-
est not only from ordinary citizens, the scientif-
ic community, but also from various sociologi-
cal structures. The article analyzes the degree 
of study of traditional medicine in Western and 
domestic studies. The article presents the da-
ta of a sociological study devoted to the study 
of the attitude of the population of the region to 
the methods of folk healing. Two methods were 
used in the course of the study. The first meth-
od was an online questionnaire survey, which 
was attended by residents of the Republic of 
Mordovia (n= 150). An additional method was 
a semi-structured interview with representatives 
of folk healing (n=10). The study showed that 
residents of the region trust representatives of 
traditional medicine. The main reasons for the 
appeal are the state of health and personal life. 
This point was confirmed by folk healers. It was 
also possible to identify who more often seeks 
help from representatives of traditional medi-
cine.

Keywords: trust, health, traditional medicine, 
social functions, healing.
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Данная работа рассматривает концепцию циф-
рового бессмертия в современной культуре, 
подчеркивая ее эволюцию под влиянием тех-
нологий. Автор анализирует взаимодействие 
общества с идеей цифрового бессмертия 
через призму истории, искусства и техноло-
гий, выявляя разносторонние аспекты этого 
взаимодействия. Текст также подчеркивает 
перспективы, которые открываются благодаря 
цифровому бессмертию, включая виртуальные 
встречи с ушедшими и изменения в тради-
ционных общественных связях. Проекты 
создания бессмертных двой ников выделяются 
как возможности, так и этические дилеммы. 
В заключение подчеркивается важность тех-
нологического развития и социокультурной 
адаптации, а также необходимость создания 
этических рамок, учитывающих культурные 
особенности общества, в свете концепции 
цифрового бессмертия.

Ключевые слова: цифровое бессмертие, культура, 
современные технологии, фантастика, этика, витри-
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Цифровое бессмертие, как концеп-
ция, нашло свое место в современном 
ландшафте технологических исследова-
ний и обсуждений. В эпоху, где иннова-
ции в области искусственного интеллек-
та, виртуальной реальности и биотехно-
логий становятся все более реальными, 
вопросы сохранения человеческой иден-
тичности и сознания в цифровой форме 
оказываются на переднем плане обще-
ственного интереса.

Современная культура становится 
свидетелем не только стремительного 
технологического прогресса, но и пере-
осмысления традиционных представле-
ний о жизни, смерти и бессмертии. Кон-
цепция цифрового бессмертия предла-
гает нам нечто более чем техническое 
новшество –  она внедряется в ткань на-
шего социокультурного опыта, вызывая 
волнение и сомнения.

В данной статье мы бросим взгляд 
на сложное взаимодействие между об-
ществом и идеей цифрового бессмер-
тия. Мы проведем анализ того, как со-
временная культура воспринимает и вза-
имодействует с этой концепцией через 
призму различных форм искусства, та-
ких как кино и сериалы.

Идея сохранения человеческой сущ-
ности и сознания в цифровой форме 
имеет свои корни в древности, но се-
годня она претерпевает заметную эво-
люцию под воздействием современных 
технологических достижений.

В древних мифах и философских 
трактатах различных цивилизаций об-
суждались вопросы бессмертия и жиз-
ни после смерти. Великие мыслители, 
такие как Платон, рассматривали воз-
можность вечности человеческой души, 
и эти идеи проникали в религиозные ве-
рования, становясь частью культурного 
наследия.

С зарождением научной фантасти-
ки в конце XIX –  начале XX века появи-
лась новая перспектива. Литературные 
произведения авторов, таких как Айзек 
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Азимов [1], Артур Кларк [2] и Филлип Дик 
[3], зарождали идеи о возможности пере-
носа сознания в искусственные носите-
ли или цифровые системы, ставя под 
сомнение традиционные представления 
о смерти и бессмертии.

С середины XX века развитие кибер-
нетики и компьютерных технологий при-
внесло новые перспективы в понимание 
возможности цифрового бессмертия. 
Работы ученых, таких как Норберт Ви-
нер [4] и Джон фон Нейман [5], открыли 
двери к представлению о машинном ин-
теллекте, способном хранить человече-
ское сознание.

С появлением современных техноло-
гий, включая искусственный интеллект, 
генетическую инженерию и квантовые 
вычисления, обсуждение цифрового 
бессмертия стало более конкретным. 
Проекты по загрузке сознания в компью-
терные системы и исследования в обла-
сти биотехнологий активно формируют 
будущее этой концепции. Среди таких 
проектов можно выделить технологию, 
разработанную учеными Грегом Фэйи 
и Робертом Макинтайром. Их метод на-
зывается криоконсервацией, основан-
ной на быстродействующем фиксато-
ре –  глутаровом альдегиде. В сочетании 
с другими химическими веществами, он 
приводит мозг в стеклообразное состо-
яние –  отсюда и более простое назва-
ние процесса –  витрификация, то есть 
превращение в стекло. Целью данного 
метода является сохранение структу-
ры мозга, включая все существующие 
на момент процедуры нейронные свя-
зи. В дальнейшем ученые надеются ис-
пользовать такой мозг для репликации 
содержащихся в нем сознания и лично-
сти [6].

Цифровое бессмертие открывает 
уникальные перспективы для общения 
и взаимодействия, внося существен-
ные изменения в традиционные фор-
мы общественных связей. Виртуальные 
«встречи» с ушедшими, реализованные 
через цифровые технологии, перестают 
быть  чем-то невероятным и становятся 
обыденностью. Этот новый аспект об-
щения не только расширяет возможно-
сти сохранения связи с теми, кто ушел 

из жизни, но также меняет динамику вну-
три семей и социальных групп.

Семейные встречи, например, могут 
приобретать новый формат, включая 
«участие» ушедших членов. Это может 
происходить через специализированные 
приложения или виртуальные платфор-
мы, где создается возможность взаимо-
действия с цифровыми аватарами или 
записями ушедших близких.

Начиная с середины двухтысячных 
годов появляются проекты, создающие 
бессмертных двой ников пользователей 
социальных сетей на платформе Face-
book, Twitter и других чат-сетей. К таким 
разработкам можно отнести проект «LU-
KA». Разработчики этого проекта созда-
ли аккаунт Романа Мазуренко, бывшего 
арт-директора московского бара STREL-
KA, который погиб в аварии. На основе 
доступа ко всем диалогам из социаль-
ных сетей Романа и к личным фотогра-
фиям, нейронная сеть смогла проанали-
зировать данную информацию и сфор-
мировала идентичную модель общения 
Романа в социальных сетях. Он первым 
заводит диалог со своими друзьями и от-
вечает незнакомцам, его приятели в ин-
тервью говорят об аутентичности диа-
лога с уже бессмертным виртуальным 
Романом Мазуренко. [7]

Такие встречи переосмысливают по-
нятие смерти, позволяя семьям пережи-
вать важные моменты вместе, несмо-
тря на физическое отсутствие членов 
семьи. С другой стороны, возникает во-
прос морально- этического характера: 
на сколько такое продление «жизни» 
благоприятно как для близких, так и для 
самого погибшего?

Свое мнение по данному вопро-
су приводит Гэвин Ротери в научно- 
фантастическом фильме «Мой созда-
тель» 2020 года. По сюжету, молодой 
ученый Джордж, работающий на корпо-
рацию в секретной лаборатории  где-то 
в японских лесах, занимается разра-
боткой искусственного интеллекта, по-
путно собирая инновационного робота, 
в который собирается загрузить созна-
ние погибшей жены. Пока её сознание 
находится в большом чёрном шкафу, 
так называемом Архиве, но трёхлетний 
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срок хранения подходит к концу, поэто-
му Джордж торопится завершить свой 
проект. При просмотре картины, скла-
дывается ощущение, что режиссер вло-
жил в реплики жены главного героя свое 
собственное скептическое отношение 
к данному способу продления жизни. 
Девушка категорически отказывается 
от процедуры посмертного помещения 
её сознания в Архив, опасаясь того, что 
такое существование будет доставлять 
боль как ей, так и Джорджу.

Похожие размышления, мы можем 
наблюдать в фильме 2014 года «Пре-
восходство» Уолли Пфистера, разум 
главного героя Уилла Кастера, смер-
тельно раненного в результате терро-
ристической атаки, загружается в супер-
компьютер, даруя тем самым герою так 
называемое «цифровое бессмертие». 
Постепенно действия разума главного 
героя, загруженного в компьютер, при-
водят к тому, что он поглощает всю гло-
бальную Сеть и делает ее частью себя. 
Бывшие коллеги Уилла внезапно пони-
мают –  это не настоящий Уилл, это всего 
лишь искусственный интеллект, имею-
щий характер, привычки и воспомина-
ния Уилла. Но несмотря на это, в финале 
цифровой Уилл жертвует собой, чтобы 
спасти ту, кого он раньше называл же-
ной, и уверяет всех, что остался тем же 
человеком, каким был до цифровиза-
ции. Таким образом, фильм оставляют 
открытую для размышлений концовку 
о том, возможен ли полный перенос со-
знания из одного места в другое.

Обширные размышления на тему 
представляет сериал «Черное зеркало» 
от компании Netflix. Этот уникальный се-
риал, созданный Чарли Брукером, явля-
ется своеобразным зеркалом, отражаю-
щим не только темные стороны совре-
менного общества, но и гипотетические 
траектории, по которым наши техноло-
гические инновации могут проследовать 
в будущем. В сериале поднимается мно-
жество вопросов о цифровом бессмер-
тии. Среди них: сохранение личности 
через технологии, этические дилеммы, 
связанные с созданием цифровых ко-
пий людей, взаимодействие цифровых 
версий с реальным миром, потерю чело-

вечности при использовании технологий, 
эмоциональные последствия для близ-
ких, безопасность и контроль над циф-
ровыми копиями, а также высокую цену 
бессмертия через цифровые технологии. 
Эти темы формируют философский кон-
текст и предоставляют зрителям широ-
кий обзор возможных последствий и ди-
лемм, связанных с стремлением к циф-
ровой бессмертию.

Влияние концепции цифрового бес-
смертия на социум представляет собой 
сложный микс вызовов и возможностей. 
Этот процесс требует внимательного об-
суждения, этического анализа и подхо-
да к созданию технологий, которые учи-
тывают социокультурные особенности 
общества.

Влияние концепции цифрового бес-
смертия на социум оказывается много-
гранным сочетанием вызовов и возмож-
ностей. С одной стороны, расширение 
области общения и взаимодействия 
с ушедшими через цифровые техноло-
гии предоставляет новые возможности 
для сохранения связи с прошлым, позво-
ляя переживать важные моменты вме-
сте с ушедшими. Виртуальные встре-
чи и диалоги с цифровыми аватарами 
предоставляют семьям и близким новые 
способы выражения эмоций и пережива-
ния утраты.

С другой стороны, встает целый ряд 
этических вопросов, требующих серьез-
ного обсуждения. Продление «жизни» 
через цифровые технологии заставляет 
общество сталкиваться с моральными 
дилеммами относительно этичности та-
кого существования. Вопросы, связан-
ные с тем, насколько такие технологии 
благоприятны для близких и для самих 
ушедших, становятся ключевыми при 
разработке и внедрении подобных ме-
тодов.

Важным аспектом является не только 
технологическое развитие, но и социо-
культурное приспособление к измене-
ниям. Создание правовых и этических 
рамок, регулирующих использование 
цифровых технологий в контексте бес-
смертия, требует внимательного изуче-
ния и учета культурных особенностей 
общества.
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Таким образом, концепция цифрово-
го бессмертия предоставляет не толь-
ко новые технологические горизонты, 
но и вызывает неотложные социаль-
ные, этические и культурные вопросы. 
Переход от технической идеи к реальной 
реализации требует бережного исследо-
вания и глубокого понимания влияния 
этих изменений на общество.
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This work explores the concept of digital im-
mortality in contemporary culture, emphasizing 
its evolution under the influence of technology. 
The author analyzes society’s interaction with 
the idea of digital immortality through the lens 
of history, art, and technology, highlighting vari-
ous aspects of this interaction. The text also un-
derscores the perspectives opened up by digi-
tal immortality, including virtual encounters with 
the departed and changes in traditional social 
bonds. Projects creating immortal avatars are 
highlighted as both opportunities and ethical di-
lemmas. In conclusion, the importance of tech-
nological development and socio- cultural adap-
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of creating ethical frameworks that consider the 
cultural peculiarities of society in the context of 
the concept of digital immortality.
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в странах, таких как Китай, Индия и Европа. 
В основу исследования легли факты, выяв-
ленные П. А. Сорокиным в прошлом столе-
тии. Автор рассматривает образовательные 
системы Индии, Китая и Западной Европы 
двадцатых годов прошлого столетия и на-
стоящего времени, проводится сопоставление 
натуральных показателей, коэффициентов 
уровня жизни, сопоставляются результаты, 
достигнутые странами с запросами рефор-
маторов. Китай, Индия и Западная Европа 
являются древнейшими цивилизациями в ко-
торых зародилось образование как система, 
а позднее, социальный институт. За годы 
развития каждая из стран прошла свой путь 
развития и их образовательные системы 
и рынки стали ведущими в мире. В статье 
нашли отражения особенности состояния 
современного состояния и новые риски в раз-
витии образовательных систем Китая, Индии 
и Западной Европы.

Ключевые слова: образование, социальный институт 
образования, образование Китая, образование Евро-
пы, образование Индии, социальный лифт.

Со  времен  основоположника  тео-
рии социальной мобильности П. А. Со-
рокина (1889–1968), было принято рас-
сматривать доступность образования, 
как  критерий  социальной  справедли-
вости в плоскости взаимосвязи с проб-
лематикой социальной стратификации 
общества. Но данная теория увидела 
свет в первой трети XX столетия, с тех 
пор прошло сто лет и мир кардиналь-
но изменился. В своем труде 1927 го-
да «Социальная мобильность» Сорокин 
на фактических примерах доказал, что 
в обществах с доступным образованием 
социальная мобильность охватывает все 
его слои. В противовес этому Сорокин 
ссылается на декрет времен английско-
го короля Ричарда II: «Ни один крепост-
ной не должен отправлять своих детей 
в школу, чтобы не дать возможность их 
детям продвигаться в жизни» [7].

Понятие «школа» в трудах П. А. Со-
рокина по толкованию коррелирует с со-
временным понятием «институт образо-
вания». Это подтверждается смысловым 
наполнением  понятия –   совокупность 
учреждений и организаций, выполняю-
щих функцию воспитания и образова-
ния. В свою очередь общество предъ-
являет различный запрос к критериям 
воспитания и образования, обусловлен-
ный типом самого общества. Меняется 
общество, меняются требования.

По степени различности в тестиро-
вании биологических, умственных и мо-
ральных качеств Сорокин выделяет три 
национальные школы: индийскую брах-
маническую школу,  китайскую школу 
и европейскую  школу в ее  средневе-
ковом и современном для времени ис-
следования виде. Действительно, раз-
личия этих школ заложены исторически 
и обусловлены формами общественного 
устройства: кастами в Индии, феодализ-
мом и аристократией в Европе, импе-
раторством Китая. Различный характер 
селекционирующих подходов повлияли 

Социология № 6 2023



258

на структуру обществ, на которых сказа-
лась школа и положение этих обществ 
в мировом сообществе, что отражается 
в их характеристиках и по сей день.

Индийская брахманическая школа. 
Посещать школу имели право  только 
мужчины, женщинам изучение вед за-
прещалось. Доступ к началу образова-
ния был открыт для представителей всех 
каст и являлся «ситом», отсеивающим 
неталантливых,  неумных,  физически 
и духовно неодаренных людей. От уча-
щегося требовались не только безуко-
ризненные знания, но и выдающиеся 
моральные и социальные качества: «…
редкое терпение и самоконтроль, свер-
хъестественную силу управлять всеми 
биологическими импульсами, подчинять 
себе все соблазны, выносить все физи-
ческие лишения, презирать житейские 
блага и комфорт, стремиться к истине, 
не бояться никаких земных авторитетов 
и тем более физических страданий и т.д. 
Только люди с чрезвычайной силой воли 
и духа могли выдержать такой тест.» [7] 
Результатом стало то, что высшее со-
словие брахманов состояло из людей, 
наделенных умственными, моральными 
и духовными качествами намного выше 
среднего. Трехсотлетнее колониальное 
влияние затронуло систему образова-
ния, как отрасли передачи знаний под-
растающим поколений, при этом влия-
ние Европы так же коснулось моральных 
устоев и принципов отбора учеников. 
Британская экспансия проникла во все 
сферы жизни колонии.

Китайская школа. Путь к образова-
нию так же был открыт только для маль-
чиков, при этом основной упор делал-
ся на постижение классических истин 
и  формированию  этики  в  поведении, 
оставляя  без  внимания  физическое 
воспитание и навыки преодоления ма-
териальных и физических трудностей. 
По определению Сорокина, правитель-
ство Китая имело «литературный харак-
тер», состояло из интеллигентных людей 
не всегда способных решать практиче-
ские задачи.

Средневековая европейская школа. 
Для школы данного периода были при-
сущи аскетизм, пуританство, подчине-

ние собственного мнения догмам хри-
стианства. Люди, не наделенные этими 
качествами, оставались внизу социаль-
ной лестницы. Стоит обратить внима-
ние, на образование могли рассчитывать 
так же только мужчины.

Европейская  школа  первой  трети 
двадцатого  века  стала,  практически, 
полностью  интеллектуальной.  Было 
предусмотрено развитие физического 
состояния тела, что носило более эсте-
тический и оздоровительный характер. 
Тем более моральные качества учаще-
гося не проходили никакого тестирова-
ния и пополняя высшие слои общества 
эти выпускники проявляли моральную 
слабость, последствиями которой стано-
вились коррупция, стяжательство, сре-
бролюбие,  нечестность,  цинизм.  Эти 
факты подтверждают слабость образо-
вательной системы в целом и доказыва-
ют необходимость не только обучающей 
функции образования, но и селекциони-
рующей. Начальные школы для дево-
чек возникли в Европе в XVI–XVII веках, 
женские средние учебные заведения по-
явились в Европе в середине XVIII века, 
во второй половине XIX века для женщин 
стало доступно высшее образование. 
Первой страной, где происходили подоб-
ные нововведения стала Англия.

Институты образования первой чет-
верти XXI века. Со времени исследо-
ваний,  проведенных  П. А.  Сорокиным 
прошло сто лет. За это время челове-
чество прошло сложный путь развития 
через множество событий и потрясений. 
В большинстве стран мира образова-
ние доступно всем без корректировки 
на пол, возраст, вероисповедание и про-
чие различия, бывшие ранее непреодо-
лимыми. Возможности интернета устра-
нили ограничения для людей маломо-
бильных, частично дееспособных. Даже 
отсутствие возможности посещать об-
разовательное учреждение физически 
не является помехой для получения об-
разования.

Что представляют из себя современ-
ные школы, изученные П. А. Сорокиным.

Статистика  описывает  индийскую 
школу современности в следующих по-
казателях:  насчитывала  в  2021  году 
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в Индии насчитывалось 1043 универси-
тетов, 42 343 колледжа, 11 779 институ-
тов. В 2019–2020 годах образованием 
в Индии были охвачены 38,5 млн.чело-
век внутри страны и еще 703 500 студен-
тов проходили обучение за рубежом. При 
численности 500 млн человек населения 
в возрасте от 5 до 24 лет, охват образо-
ванием составляет менее 10 процентов 
детей и молодежи самого продуктивно-
го и определяющего будущее возраста.

Высшее  образование  построено 
по Болонской системе и состоит из про-
грамм бакалавриата и магистратуры. 
В зависимости от направления, действу-
ет 3–5 летняя программа аспирантуры. 
Образование, полученное в Индийских 
учебных заведениях «конвертируется» 
в большинстве стран мира.

Страна является вторым после США 
рынок потребления онлайн образова-
тельных  услуг  и  емкость  рынка  еще 
велика. По объемам образовательной 
системы вообще Индия занимает третье 
место в мире, уступая Китаю и США[2].

Выше перечислены статистические 
достижения образования Индии на се-
годняшний день. Вопрос: в каком виде 
в современной индийской школе вопло-
щены уникальные традиции брахманист-
ского образования?

Индийский философ и педагог Мо-
хатма Джотиба Фул (1827–1890) иссле-
довал взаимосвязь и взаимное влияние 
кастового общества и брахманистской 
образовательной системы. В его трудах 
брахманизм был определен, как идео-
логия, позволяющая монополизировать 
знание ограниченным кругом избран-
ных. Он выступил за демократизацию 
образования, доступность образования 
для женщин. При его поддержке в Индии 
была основана первая женская школа 
в 1948 году. Центральной задачей обра-
зования последователи Фула выделяли 
гуманизацию в основе которой лежало 
шесть задач: отрицание «банковской пе-
дагогики», недопустимость притеснения 
учеников учителями, единая система об-
разования для всех каст, применения 
подходов,  когда  люди  будут  «хотеть, 
знать и действовать», понимание того, 
что освобождение «не может быть пода-

рено со стороны», создание положения, 
способствующего истинному диалогу че-
рез веру и доверие.

От многоступенчатого селекциони-
рования по трем факторам (постижение 
знаний, физическое развитие, мораль-
ные качества) индийская школа утрати-
ла два последних и главной причиной 
этого безусловно, является трехсотлет-
ний колониальный гнет. При этом одной 
из главных задач всех реформаторов об-
разования декларировался посыл устра-
нения кастовых различий, так и не до-
стигнутый по сей день. Более того, от-
ветственность за колониальное влияние 
является трендом юридического дискур-
са нашего времени, где главной виной 
колонизаторам вменяется навязывание 
реформ последствием которых стала ча-
стичная или полная потеря идентичности 
народа страны- колонии.

Вопрос: достигнута ли цель, заявлен-
ная реформаторами, как то сокращение 
социального неравенства? В 2023 году 
численность жителей Индии составила 
1 425 миллионов человек. Индия зани-
мает второе место по численности на-
селения, уступая Китаю, при этом сохра-
няется тенденция к росту этого показа-
теля. Индия по прежнему представляет 
из себя устойчивую кастовую органи-
зацию. Кастовая сегрегация обеспечи-
вает национальную безопасность через 
всеобщую занятость, гарантированный 
сбыт продукции и услуг, обеспеченность 
средствами для жизни. На момент пу-
бликации исследования П. А. Сорокина 
в Индии проживало 214 967 тысяч чело-
век. Между 1927 и 2023 годами числен-
ность населения увеличилась в 6,628 
раз.

В 1947 году, году обретения неза-
висимости, в Конституцию Индии была 
внесена поправка и начальное образо-
вание стало всеобщим и обязательным. 
На тот момент только 14% населения 
были грамотны. С тех пор главная за-
дача государства –  сделать начальное 
образование поголовным, а все осталь-
ные ступени образования доступными 
для каждого. Первые образовательные 
ступени бесплатны для всех. В 2022 го-
ду грамотными были 76,3% населения 
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старше 15 лет и 71,2% общей числен-
ности населения[4].

Китайская школа. Полный курс об-
разования в Китае длится 21 год. На-
чинается  с  посещения  детского  сада 
в 3–6 лет и заканчивается в 25–28 лет 
соответственно  докторантурой.  Пре-
дельный возраст получения образова-
ния в Китае 45 лет. Образование может 
получить каждый, посещение детского 
сада является обязательным, но при пе-
реходе из неполой средней школы в пол-
ную (12–15 лет) учащиеся отсеиваются 
при прохождении экзаменов; при выбы-
тии на этом этапе учащийся на продол-
жение обучения в профессиональной 
средней школы по окончании полного 
цикла  которой  (18–22  лет)  он  попол-
нит ряды рабочих и служащих средне-
го звена. Образование в высшей сред-
ней школы Китая становится платным, 
но даже оплата не освобождает учаще-
гося от прохождения экзаменов. В об-
щей сложности обучение в китайской 
школе длится двенадцать лет в течение 
которых учащиеся несколько раз прохо-
дят строгий экзаменационный контроль. 
Образование охватывает естественные, 
гуманитарные науки, физическую под-
готовку, учащиеся дисциплинированы, 
особое внимание уделяется посещаемо-
сти. Причиной отсеивания может стать 
неуспеваемость  (умственные  способ-
ности), непосещение занятий по любым 
причинам (слабое здоровье), плохая дис-
циплина и поведение (моральные каче-
ства)[1]. Таким образом, современная 
система  образования  в  Китае  за  сто 
лет, прошедших со времени ее анализа 
П. А. Сорокиным стала более строгим 
ситом, распределяющим население в со-
циальной структуре. Образовательный 
процесс в Китае начинается в детском 
саду и девятилетний курс образования 
доступен каждому бесплатно. Далее об-
учение становится платным, что частич-
но является фактором отсечения, однако 
на государственном уровне существуют 
способы поддержки одаренных учеников 
из бедных семей (субсидии, степендии, 
госконтракты с условиями о работе).

Китай не стал исключением в приме-
нении болонской системы образования, 

дипломы китайских учебных заведений 
признаются в большинстве стран мира.

На  конец 2020  года по  официаль-
ным данным в Китае проживало 1, 411 
миллионов человек, в двадцатых годах 
прошлого века численность составляла 
470 миллионов человек. В настоящее 
время 64% населения проживают в го-
родах, усиленная урбанизация началась 
в 60 годах, когда еще 82% китайцев про-
живали в сельской местности. Начиная 
с 1990 годав Китае проводится пере-
пись населения и по данным 2020 го-
да численность обучающихся высшему 
образованию составила 15 467 человек 
на 100 тыс.человек, что при пересчете 
на общую численность населения Китая 
в 2020 году составит 1,1%, общая негра-
мотность сокращена до 2,63%[5].

Доктрина европейской современной 
школы –  обучение на протяжении всей 
жизни, непрерывное образование. Она 
носит концептуальный характер и имеет 
программную стратегию развития, ре-
ализуемую на всем европейском про-
странстве. Граждане многих европей-
ских стран вовлечены в образователь-
ный процесс с рождения и всю после-
дующую жизнь. Основные задачи, ре-
шаемые системой образования Европы: 
обеспечение экономик стран участниц 
необходимым количеством специали-
стов,  раскрытие потенциалов и  удов-
летворение социальных потребностей 
граждан, актуализация профессиональ-
ных навыков через образовательные ин-
ституты.

Большинство европейских универ-
ситетов имеют историю, любое новое 
учебное  заведение  проходит  строгий 
контроль и должно выдержать серьез-
ную конкуренцию. Наибольшее количе-
ство университетов в Великобритании 
(84), на втором и третьем месте Герма-
ния (46) и Италия (34), далее следует 
Франция (31). Дипломы, получаемые вы-
пускниками европейских университетов, 
ценятся во всем мире и гарантируют тру-
доустройство и карьеру.

Неравенство возможностей и субъ-
ективные преграды для получения об-
разования в Европе полностью отсут-
ствуют.
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Имея описания изменений, произо-
шедших в индийской, китайской и ев-
ропейской школах, необходимо опре-
делить, как они, эти изменения сказа-

лись на социальном состоянии обществ, 
каково их влияние на стратификацию 
(табл. 1).

Таблица 1. Показатели развития, образования и уровня жизни Китая, Индии, Финляндии, 
Германии [8]

Показатель / страна Китай Индия Финляндия Германия

Численность населения, млн.чел. 1 412 1 417 5,556 84,080

Валовый показатель охвата населения до-
школьным образованием,%

89,1 62,8 85,3 108,5

Валовый показатель охвата населения началь-
ным образованием,%

101,9 96,8 100,2 103,9

Валовый показатель охвата населения средним 
образованием,%

94,3 73,8 154,8 97,6

Валовый показатель охвата населения высшим 
образованием,%

53,8 28,6 90,3 70,3

ВВП, billion USD 17 774,64 3 176,3 297,58 4 262,77

Финансирование образование% от ВВП 3,3 4,6 5,69 4,4

ВВП на душу населения, USD 12 562 2 280 53 774 51 238

Коэффициент Джини 51,0 47,9 25,6 29,0

Индекс развития человеческого потенциала 0,76 0,64 0,94 0,94

Для сравнения выбраны показатели, 
характеризующие экономическое со-
стояние, охват образованием разного 
уровня, показатели социального состо-
яния общества. Выбраны рассмотрен-
ные выше страны Китай, Индия. Для 
анализа  европейского  общества  вы-
браны Германия –  самая экономически 
развитая страна Евросоюза и Финлян-
дия, занимающая первые места в рей-

тингах социального и экономического 
развития.

Номинальные показатели экономики 
(ВВП, ВВП на душу населения) в полной 
мере характеризуют и обуславливают 
состояние общества. Показатели ВВП 
на душу населения в европейских стра-
нах в среднем в три раза превышают 
показатель китайской экономики и в 20 
раз больше индийского (табл. 2).

Таблица 2. Динамика показателей численности населения и бедности в Индии [8]

Показатель / год 1951 1961 1971 1981 1991 2005 2012 2019 2021

Численность населе-
ния, млн.чел.

361 442 444 717 849 1140 1213 1339 1385

Уровень бедности,% 45 45 52 43 35 26 28 22 24

Абсолютное количество 
беднейшего населения, 
млн.чел.

162 199 231 308 297 296 340 295 332

Демографический скачек приходит-
ся на период между 1970 и 1980 года-
ми. За десятилетие численность населе-
ния выросла с 444 млн.чел. до 717 млн.
чел. или на 62%. Это время правления 

премьер- министра Индиры Ганди, про-
водившей политику по ликвидации бед-
ности, одним из направлений которой 
была  насильственная  стерилизация 
беднейшего населения. В это же деся-
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тилетие на спад идет уровень бедно-
сти, сокращение составляет в среднем 
10% каждое последующее десятилетие, 
а с 2000 года показатель в среднем дер-
жится на отметке 25%, что в абсолютном 
значении составляет 325 млн.человек. 
Охват населения образованием в Индии 
самый низкий из всех рассматриваемых 
стран. Дошкольное образование получа-
ют около половины населения подходя-
щего возраста. Начальным образовани-
ем охвачены 96,8%. Достижение такого 
показателя стало возможным после мас-
штабных мер поддержки правительства 

(бесплатное питание школьников, предо-
ставление возможности получения дис-
танционного образования). Среднее об-
разование получают 73,8% населения 
соответствующего возраста, чему так же 
способствует государство. Индия явля-
ется страной с растущей экономикой, 
насыщенной прогрессивными техноло-
гиями и для обслуживания современной 
промышленности и сельского хозяйства 
требуются развитые образованные спе-
циалисты. Этим обусловлена государ-
ственная поддержка интереса к средне-
му образованию страны (табл. 3).

Таблица 3. Динамика показателей численности населения и бедности в Китае [8]

Показатель / год 1951 1961 1971 1981 1991 2005 2012 2019 2021

Численность населе-
ния, млн.чел.

558 660 841 994 1151 1304 1354 1408 1412

Прирост,% - 15,5 21,5 15,4 13,6 11,7 3,7 3,8 0,3

Большая площадь государства суще-
ственное преимущество Китая перед Ин-
дией с которой в настоящее время идет 
соперничество за первенство в числен-
ности населения. Протяженность на Ази-
атском материке и разнообразие клима-
та дает возможность более свободно-
го расселения, большего разнообразия 
климата и содержания недр.

В 2002 году на XVI съезде Комму-
нистической партии Китая (КПК) была 
принята программа борьбы с бедностью 
до 2020 года и поставлена задача о «по-
строении общества средней зажиточ-
ности». В настоящее время китайское 
правительство существенных успехов 
и по данным статистики одержана побе-
да над абсолютной бедностью при кото-
рой у людей нет средств даже для под-
держания нормальной жизнедеятель-
ности. Однако, специфика неравенства 
в Китае носит региональный характер 
и наиболее остро стоит в западных ре-
гионах при том, что восточные регионы 
дают больший прирост в доходах населе-
ния. Природно- климатические условия 
западных районов Китая более суровы, 
географические рельефы не всегда по-
зволяют вести прибыльное хозяйство. 
В результате местное население бед-

ных районов покидает их, создавая де-
фицит рабочей силы, что влечет за со-
бой отставание в развитии производств. 
Удержать население на местах возмож-
но только за счет государственных про-
грамм по корректировке распределения 
доходов.

Для оценки влияния института обра-
зования на социальное развитие в ев-
ропейских странах современности не-
обходимо дать общую социальную ха-
рактеристику  общества.  Социальная 
стратификация в Европе является одной 
из ключевых тем для анализа и понима-
ния современного общества на конти-
ненте, основанных на таких факторах, 
как доход, образование, занятость, по-
ложение владения и другие. Эта систе-
ма имеет корни, уходящие в глубокое 
прошлое и ее традиции неизменно по-
влияли на формирование общественной 
структуры в каждом из стран Европы. 
Современная Европа традиционно ха-
рактеризуется высокой социальной мо-
бильностью, что означает возможность 
двигаться вверх или вниз по социаль-
ной лестнице. Тем не менее, существуют 
явные различия в уровнях социального 
неравенства между странами и внутри 
них.

Социология № 6 2023



263

В основу социальной стратификации 
в Европе заложено экономическое нера-
венство. Издержки глобализации и эко-
номического кризиса в начале столетия 
привели к усилению разрыва между бо-
гатыми и бедными, росту безработицы 
и социального неравенства. В некоторых 
странах, таких как Швейцария, Люксем-
бург и Норвегия, наблюдается относи-
тельно меньшее социальное неравен-
ство, в то время как в других, таких как 
Румыния, Болгария и Греция, оно значи-
тельно выше.

Важным фактором социальной стра-
тификации в Европе является образова-
ние. Доступность качественного обра-
зования играет важную роль в возмож-
ности социальной подъемности. Страны 
с высокими уровнями социального ра-
венства, такие как Финляндия и Норве-
гия, обладают высоким уровнем образо-
вания и широким доступом к образова-
тельным ресурсам.

Политика также оказывает влияние 
на социальный статус в Европе. Фор-
мирование и реализация социальных 
политик и систем государственной под-
держки обеспечивает социальную защи-
ту и помогает снизить социальное нера-
венство. Швеция и Дания славятся сво-
ими системами социального обеспече-
ния, что способствует высокому уровню 
социального равенства в этих странах.

Более недавние вызовы социальной 
стратификации в Европе включают та-
кие аспекты, как миграция и пол. Форми-
рование громады мигрантов и неравно-
правное отношение к мужчинам и жен-
щинам создают дополнительные слои 
социальной стратификации, усложняя 
оценку положения людей в обществе.
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EDUCATION AS A SOCIAL ELEVATOR 
AND ITS IMPACT ON SOCIAL 
STRATIFICATION OF THE STATE 
(ON THE EXAMPLE OF CHINA, INDIA, 
EUROPE)

Shcherbinina Z. N.
Academy of Labor and Social Relations

This article explores the role of the social  insti-
tution of education as a social elevator and  its 
impact on social stratification  in countries such 
as China, India and Europe. The study is based 
on the facts revealed by P. A. Sorokin in the last 
century.  The  author  examines  the  educational 
systems of India, China and Western Europe of 
the twenties of the last century and the present, 
comparing natural indicators, coefficients of liv-
ing  standards,  comparing  the  results  achieved 
by  the  countries  with  the  demands  of  reform-
ers.  China,  India  and  Western  Europe  are  the 
most ancient civilizations in which education as 
a system and  later as a social  institution origi-
nated. During the years of development each of 
the countries has passed its own way of devel-
opment and their educational systems and mar-
kets have become leading in the world. The ar-
ticle reflects the peculiarities of the current state 
and new risks in the development of education-
al systems of China, India and Western Europe.

Keywords: education, social  institution of edu-
cation, education of China, education of Europe, 
education of India, social elevator.
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В статье рассматривается вопрос об интел‑
лектуальном наследии ученого –  Карл Маркс 
и описывается его политическое видение как 
революционера. Он стал творцом, заложив‑
шим фундамент революционной теории науки 
о человеке, посвятившим себя делу решения 
проблем освобождения человека, социального 
освобождения и всестороннего человеческого 
развития. 205‑летие со дня рождения Маркса –  
это особый повод для нас оглянуться на его 
идейное наследие в XXI веке. В настоящем ис‑
следовании произведен анализ существенных 
событий, связанных с ценностями философии 
Карла Маркса в современном мире. Осущест‑
вляется акцентирование внимания на теоре‑
тических основах, выработанных Марксом, 
и их огромном воздействии на формирование 
современного общества, с особой ориен‑
тацией на аспекты человеческой природы, 
освобождения личности и ее развития. Важно 
отметить, что идеи Маркса до сих пор оста‑
ются объектом научных дискуссий и споров. 
Однако после прошествия 205 лет с момента 
выработки его философских концепций, его 
идеи и труды продолжают иметь значительное 
воздействие на процессы развития челове‑
ка в современном обществе. Ценности его 
философии, связанные с человеком и его 
освобождением, оказывают ощутимое воз‑
действие на формирование политики развития 
человека во многих странах мира.

Ключевые слова: философия Марксизма, отчуж-
дение деятельности человека, проблема человека, 
развитие человека, сущность человека, субъект 
истории, гуманизм в философии, философская 
антропология, история философии, современная 
философия.

Наступил XXI век, но взгляд на исто‑
рическую  роль  теории  Карла  Марк‑
са в духовной жизни человечества по‑
прежнему вызывает интерес, хотя мне‑
ния  могут  быть  противоположными. 
Кроме скептицизма, критики и дискри‑
минации по отношению к марксизму, су‑
ществует еще одна сильная тенденция, 
которая выше ценит Маркса не только 
не только в человеческом аспекте (ан‑
тропология), но и в системном аспекте 
философской мысли.

В  1999  году  Карл  Маркс  был  на‑
зван одной из самых влиятельных фи‑
гур в истории человечества. В онлайн‑ 
голосовании за величайших мыслите‑
лей прошлого тысячелетия, проведен‑
ном в сентябре BBC News, были полу‑
чены результаты: первое место занял 
писатель‑ революционер  Карл  Маркс, 
второе –  Альберт Эйнштейн, физик [1, 
С. 2].

В 2004 г. в Германии при голосовании 
за величайшего немца всех времен Кар‑
ла Маркса проголосовало около полу‑
миллиона человек, и он проиграл только 
К. Аденауэру и М. Лютеру. В категории 
«самый влиятельный модернист» у него 
нет конкурентов.

В частности, большой интерес пред‑
ставляет  книга  Капитал  К.  Маркса. 
В 2007 году в Германии вышел спектакль 
по Капиталу. В Японии Капитал выпущен 
в виде комикса тиражом 25 тысяч эк‑
земпляров и стал за короткий период 
продаж бестселлером. В Китае реши‑
ли поставить мюзикл Капитал, премье‑
ра которого запланирована на начало 
следующего года. Спектакль расскажет, 
как рабочие некой компании внезапно 
осознают свое угнетенное положение 
и постепенно начинают постигать тайну 
прибавочной стоимости. За соответстви‑
ем пьесы первоисточнику будут следить 
специально приглашенные китайские 
экономисты [9, С. 3].
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В период с 2008 по 2009 годы, ког‑
да в мире начался финансовый кризис, 
труды К. Маркса, в частности его рабо‑
та Капитал,  вызвали интерес  в боль‑
шинстве  западных  стран.  Многие  из‑
вестные журналы мира, такие как Time, 
Newsweek, Forbes, Financial Times и да‑
же Der Spiegel, поместили фотографию 
К. Маркса на свои обложкы. По подсче‑
там Э. Хобсбаума, по частоте появления 
в поисковой системе Google К. Маркс 
стоит сразу после Ч. Дарвина. Поиск 
по ключевым словам «Карл Маркс» да‑
ет около 1 млн ссылок и «Маркс» –  около 
3,7 млн обращений.

По  сообщению  РИА  Новости 
от 14 апреля 2009 года, в книжных мага‑
зинах в центре Москвы количество по‑
купок книги Маркса Капитал составляет 
большое количество. Начиная с февра‑
ля, продажи двухтомников стабильно со‑
ставляют около 20 штук в неделю. Такие 
продажи являются весьма впечатляющи‑
ми для литературы экономической на‑
правленности, особенно учитывая тео‑
ретическую сложность работ К. Маркса. 
Кроме того, следует отметить, что дан‑
ные продажи не являются искусственно 
сформированными и сохраняют свою ак‑
туальность в настоящее время –  сказал 
менеджер московского магазина, доба‑
вив, что стоимость книги 890 руб.[9, С. 1].

В 2013 году рукопись Капитала вклю‑
чена в реестр документального насле‑
дия «Память мира» (проект ЮНЕСКО) 
с формулировкой: «Манифест комму‑
нистической партии» и «Капитал» явля‑
ются двумя из наиболее важных публи‑
каций XIX века, весьма влиятельными 
и по сей день» [5, С. 3].

Актуальный интерес к К. Марксу вы‑
ражается в переиздании его основных 
работ; увеличении количества конфе‑
ренций, посвященных Марксу, публици‑
стических, биографических и научных 
исследований; в частности, в 2014 го‑
ду в Гарвардском университете фран‑
цузский экономист Томас Пикетти опу‑
бликовал англоязычную книгу Капитал 
в XXI веке [3, С. 345]. В книге анализи‑
руется значение Карла Маркса и капитал 
в XXI веке, ее купили и прочитали более 
полумиллиона человек.

Кроме того, многие другие западные 
авторы опубликовали известные книги, 
глубоко оценивающие значение Карла 
Маркса. Например, Терри Иглтон со сво‑
ей работой Почему Маркс прав  (2012) 
привлек массу читателей.

В 2016 году был проведен о следова‑
ние более миллиона документов, кото‑
рые являются обязательными для чтения 
американскими студентами в рамках об‑
разовательных программ по политоло‑
гии и социальной теории. Результаты 
показали, что Манифест коммунистиче-
ской партии вошел в тройку самых чи‑
таемых и используемых документов, как 
по количеству лекций, так и по частоте 
их чтения. Это свидетельствует о том, 
что даже в США, где коммунизм не явля‑
ется государственной идеологией, труды 
Маркса и его последователей до сих пор 
имеют значительное значение и актуаль‑
ность в научном и образовательном со‑
обществе. [2, С. 3].

Более того, в 2018 г. посвящённому 
200‑летию со дня рождения К. Маркса, 
во многих странах мира прошли научные 
конференции, что является еще одним 
доказательством возвращения марксиз‑
ма в научные дискурсы и современное 
общество.

В середине апреля 2018 года в Три‑
ре, где родился Маркс, городской де‑
партамент  туризма  продал  банкноты 
достоинством тысяча евро с портретом 
Карла Маркса в честь 200‑летия со дня 
его рождения. Стоит отметить, что пер‑
вые 5000 денежных единиц были рас‑
проданы вскоре после запуска. Город 
должен напечатать еще 20 000 листов, 
чтобы удовлетворить потребности по‑
купателей в Австралии, Бразилии, США 
и других странах мира [10, С. 1].

Можно сказать, что перечисленные 
выдающиеся события являются лишь 
частью выражения философского ин‑
тереса Карлу Марксу. Через 205 лет по‑
сле появления Маркса в истории челове‑
чества, его наследие будет продолжать 
оставаться важным предиктором вели‑
чия этого. Эти явления заставят буду‑
щие поколения еще больше задуматься 
о Марксе и его теории, подчеркивая зна‑
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чимость его вклада в политическую, со‑
циальную и экономическую мысль.

В настоящее время, в мире многие 
страны выбрали путь развития по пути 
капитализма. Сам капитализм не толь‑
ко существует, но и имеет выдающиеся 
достижения. Это ясно показывает, что 
принцип и природа капитализма изме‑
нились в соответствии с мировой ситуа‑
цией. Между тем реальный социализм, 
хотя и просуществовавший более 70 лет, 
распался и рухнул в Советском Союзе 
и  многих  странах Восточной Европы. 
В начале XXI века, человеческое обще‑
ство по‑прежнему неизбежно испытыва‑
ет множество «дефектов», предупреж‑
денных Марксом, и остается порочным 
в отношении человека. Этот жестокий 
факт способствовал упадку междуна‑
родного коммунистического и рабочего 
движения, а также подорвал веру в со‑
циализм. Однако, и в XXI веке идеалы 
Маркса и марксизма, особенно в отно‑
шении  человеческой  природы,  форм 
ликвидации угнетения и эксплуатации 
и освобождения людей, приводят к соз‑
данию  свободного  общества,  равен‑
ству людей оцениваются и развивают‑
ся во многих странах. Особенно в стра‑
нах, которые решили строить и разви‑
вать государственно‑ ориентированный 
социализм, такие как Вьетнам, Китай, 
Куба, Корея.

Когда анализируется ценность марк‑
сизма, особенно его взгляды на чело‑
века и процесс развития человека в со‑
временном  мире,  можно  утверждать, 
что он оказал огромное воздействие. 
До появления марксистской философии 
в истории философии развивалось мно‑
жество школ, начиная с древних, средне‑
вековых, и достигая эпохи Просвещения 
и современности, и все они внесли свой 
вклад в развитие мысли о человеке. Од‑
нако нельзя отрицать, что эти взгляды 
все равно имеют свои собственные огра‑
ничения по сравнению с марксистской 
философией. Карл Маркс унаследовал 
и развил передовые взгляды своих пред‑
шественников, а затем, путем их приме‑
нения и развития, создал систему фило‑
софских взглядов на человека и процесс 
его развития.

Если  античные  и  средневековые 
философы говорили, что человек есть 
часть природного мира, общественное 
животное, то Карл Маркс применял эту 
точку  зрения  и  изучал  человека  как 
общественно‑ природное существо, су‑
ществующее и развивающееся в орга‑
нической привязанности к миру природы 
и человеческому обществу; человече‑
ская природа есть синтез социальных 
отношений, а человек есть субъект исто‑
рии, творящий историю и развивающий‑
ся сам.

Во‑первых, сущности человека –  это 
есть совокупность всех общественных 
отношений.

Осознавая реальную общественную 
жизнь человека, Маркс подвергал все‑
сторонней критике и взгляд Л. Фейер‑
баха на человека. В Тезисах о Фейерба-
хе, Маркс писал: «…Сущность человека 
не есть абстракт, присущий отдельному 
индивиду. В своей действительности она 
есть совокупность всех общественных 
отношений.» [8, С. 1].

По  Марксу,  труд  является  одной 
из осмысленных деятельностей, опре‑
деляющих  формирование  человека. 
В процессе труда люди превратились 
из животных в людей. С другой стороны, 
труд –  это первый способ отличить лю‑
дей от животных. В процессе труда люди 
строят свой мир материальной и духов‑
ной культуры и оттуда сформировались 
люди –  человеческое общество, с таки‑
ми особенностями, как язык, мышление, 
общение, человеческое мировоззрение, 
мировоззрение…

И в своей деятельности люди каждый 
день создают новые отношения. Отсюда 
формируются отношения в виде матери‑
ального и умственного потенциала. Ис‑
пользуя этот потенциал, люди постепен‑
но отстаивают свою ценность в общих 
человеческих социальных отношениях. 
В процессе активной практической де‑
ятельности у людей складывались со‑
циальные отношения. А социальные от‑
ношения определяют социальную сущ‑
ность человека. Другими словами, все 
социальные отношения диалектически 
интегрированы в человеческую природу, 
будь то общая социальная личность или 
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отдельная личность. Человек и обще‑
ство неразделимы. Любой индивид –  это 
сумма разнообразных функций и обя‑
занностей.  Человек  –   общественный 
деятель (его роль в обществе, его со‑
циальная значимость). Человек –  граж‑
данин (его служение своему Отечеству). 
Человек –  семьянин (основоположник 
отдельной общественной ячейки). Че‑
ловек –  составляющая коллектива (его 
работа в коллективе, самореализация). 
Все эти функции невозможны вне об‑
щества. Поэтому «…cущность человека 
не есть абстракция, присущий отдельно‑
му индивиду. В своей действительности 
она есть совокупность всех обществен‑
ных отношений», то есть, его то или иное 
взаимодействие с обществом. Можно 
сказать, что в XXI веке взгляд Карла 
Маркса на человеческую природу как 
на сумму социальных отношений явля‑
ется одним из аргументов, который рас‑
сматривается как предпосылка и мето‑
дология многих исследований, научных 
открытий и планирования планов соци‑
альных реформ.

Во‑вторых, Карл Маркс считал, что 
человек представляет собой единое це‑
лое между биологическим и социальным 
аспектами.

В  своих  работах  К критике геге-
левской философии права  (1843  г.), 
Экономическо- философских рукописях 
1844 года, Тезисах о Фейербахе (1845 г.) 
Карл Маркс указывал, что человек есть 
полное единство, биолого‑ социальное 
существо, сформированное с двух сто‑
рон –  природой и обществом. Он сказал, 
что «Человек является непосредственно 
природным существом. В качестве при‑
родного существа, притом живого при‑
родного существа, он, с одной стороны, 
наделен природными силами, жизнен‑
ными силами, являясь деятельным при‑
родным существом» [7, С. 53].

Природа,  о  которой  здесь  идет 
речь,  –   это  тело,  биологическое  тело 
человека. Проясняя данное обстоятель‑
ство,  К.  Маркс  писал:  «Природа  есть 
неорганическое тело человека, а имен‑
но –  природа в той мере, в какой сама 
она не есть человеческое тело. Человек 
живет природой» [4, С. 16]. Он имеет ор‑

ганическую связь с природой вне этого 
тела. Далее, с точки зрения общества, 
это повседневная трудовая деятельность 
людей, отношения друг с другом. Напри‑
мер, государство, наука, искусство, ре‑
лигия и т.д. По закону диалектического 
материализма эти два аспекта находят‑
ся в диалектическом отношении друг 
к другу. Особенно это имеет органиче‑
скую и интимную связь в одном и том же 
человеке.

Маркс сказал, что как в природном, 
так и в социальном аспектах человек 
обладает характеристиками, которые от‑
личают его от животных, что является 
«человечностью» человека. Эти черты 
существуют с двух сторон (состояний). 
Первое состояние –  это «сущностные 
силы», потенциалы, скрытые врожден‑
ные в каждом человеке. Второе состо‑
яние –  это деятельность в действитель‑
ности, выражающаяся в способах че‑
ловеческого труда. И, конечно, челове‑
ческая природа всегда должна наблю‑
дать и анализировать с двух сторон два 
своих природных и социальных состо‑
яния. Отсюда выкристаллизовывается 
«человечность» в самом человеке. Од‑
нако в основном человечность выража‑
ется через социальный аспект больше, 
чем через природный. Потому что соци‑
альный аспект исходит из реальности 
социально‑ экономической жизни. Вот 
почему «люди любой эпохи имеют цвет 
этой эпохи». Люди в любом обществе 
будут иметь определенные характерис‑
тики времени, в которое они живут и ра‑
ботают..

В‑третьих,  человек  в  философии 
Карла  Маркса  есть  человек‑ субъект, 
продукт истории.

Человек –  не только субъект произ‑
водственной деятельности, человек –  
«субъект исторической деятельности, 
творец истории». В процессе практиче‑
ской деятельности люди трудятся, пре‑
образуют природу и общество и постоян‑
но совершенствуются. Человек являет‑
ся одновременно субъектом и объектом 
исторического развития. Человек творит 
свою историю. Таким образом, история –  
это «человеческая история, созданная 
человеком и для человека». Эта история 
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создается не внешними воздействиями, 
а осуществляется деятельностью чело‑
века. Человек является продуктом об‑
стоятельств и может изменяться. В лю‑
бую эпоху появлялся этот человек. Люди 
используют свой интеллект и рабочую 
силу для изменения природных и соци‑
альных аспектов.

Согласно К. Марксу, люди всегда ре‑
гулируются условиями производства, го‑
сударственным устройством, социально‑ 
политическими институтами. И Энгельс 
пишет: «Экономическое производство 
и неизбежно вытекающее из него строе‑
ние общества любой исторической эпохи 
образуют основу ее политической и ум‑
ственной истории…» [11, С. 10].

Объясняя движение истории чело‑
вечества, Карл Маркс и Фридрих Эн‑
гельс  всегда  подчеркивали,  что  это 
история человечества, созданная чело‑
веком. Классики марксизма подчерки‑
вали: «мы начинаем с людей, которые 
действуют реально». При любых обсто‑
ятельствах люди всегда находятся вне 
себя. Поэтому люди считаются автора‑
ми и действующими лицами в написа‑
нии своей истории. «Социальная исто‑
рия человека –  это всегда просто исто‑
рия развития личности». Маркс смотрит 
на людей как на социальную реальность 
исторического движения –  это реальные 
люди, индивиды с их физической и лич‑
ной деятельностью. В конце концов, лю‑
ди –  субъекты истории, а история –  их 
развитие,  показывающее  отношения 
и борьбу между ними.

В‑четвертых,  свободное  развитие 
каждого человека есть условие свобод‑
ного развития всех.

Применяя материалистическое ми‑
ровоззрение, Маркс анализировал че‑
ловека, сущностью человека, действи‑
тельность, человека как общественно‑ 
биологическую сущность, как личность, 
положение и роль человека в развитии 
человеческой истории, мысль Маркса 
направлена  на  освобождение  людей 
и освобождение общества. Успешная 
реализация социализма ведёт к свобо‑
де для людей, для человеческого обще‑
ства. В Коммунистическом манифесте 
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «На ме‑

сто старого буржуазного общества с его 
классами и классовыми противополож‑
ностями приходит ассоциация, в которой 
свободное развитие каждого является 
условием свободного развития всех» [6, 
С. 170].

Карл Маркс и Фридрих Энгельс по‑
ясняют, что после уничтожения капита‑
листического уклада в человеческом об‑
ществе диктатура пролетариата не мо‑
гут  существовать  вечно.  По  законам 
природы, выполнив свою миссию, этот 
режим должен уступить место «союзу 
индивидуумов», т.е. совершенно ново‑
му в истории типу социальной органи‑
зации, общинному обществу, собствен‑
ности. Там свободное развитие каждого 
человека есть условие свободного раз‑
вития всех.

В  духовной  жизни  людей  свобода 
всегда является высшим идеалом всех 
классов и сословий общества. Филосо‑
фия  Гегеля  пропагандирует  «чувство 
свободы», но по отношению к восприя‑
тию необходимости. То есть по существу 
свобода каждого человека неизбежно 
ограничивает свободу других и обще‑
ства в целом. В доктрине религии она 
также учит людей уважать свободу дру‑
гих, умеряя индивидуальную свободу. 
Каждая религия будет иметь свои соб‑
ственные  учения,  чтобы  реализовать 
свободу для людей. Однако он останав‑
ливается только на уровне личной сво‑
боды. По мнению Карла Маркса, свобода 
личности и свобода общества тесно свя‑
заны и дополняют друг друга для созда‑
ния хорошего общества.

Это одна из уникальных и увлека‑
тельных концепций философии Маркса. 
Общество будущего будет «сочетанием 
индивидуумов», где свободное развитие 
одного человека играет роль облегчения 
свободного развития других. Эти взгля‑
ды являются важной предпосылкой, спо‑
собствующей формированию других че‑
ловеческих теорий в новую эпоху.

Заключение
Можно  утверждать,  что  философия 
Маркса,  включающая  антропологи‑
ческие,  социально‑ экономические 
и социально‑ исторические аспекты, пре‑
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следовала цель устранения «отчужде‑
ния», что превратило ее в философию 
гуманизма. Эта философия считает че‑
ловеческое существование действием 
и интерпретирует реальность как  что‑то, 
данное человеку в форме практической 
деятельности. Таким образом, это он‑
тология незавершенного мира челове‑
ка и самого человека в нем. Истоки он‑
тологической картины –  в самих людях 
и их реальности. Поэтому философия 
Маркса имеет теоретическое и в то же 
время аксиоматическое значение. Он ре‑
шает существующие проблемы, решение 
основано на материальных принципах 
и проверенных на практике принципах 
развития. Они берут начало из анали‑
за взаимодействия субъекта и объекта, 
деятельности по целеполаганию и целе‑
осуществлению.

В настоящее время, хотя марксизм 
по‑прежнему является объектом много‑
численных споров и скептицизма, уче‑
ние о социализме все еще сталкивается 
с вызовами времени. Но после мирового 
экономического кризиса 2008 года идеи 
Маркса вообще и его великие идеи о че‑
ловеке в частности «вернулись». Они об‑
рели новую ценностью в рамках совре‑
менной науки и общества. Чем больше 
времени проходит, тем больше мы осоз‑
наём важность личности Карла Марк‑
са и ценность его основных положений 
и мыслей, имеющих глубокое теоретико‑ 
практическое значение.
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The article discusses the issue of the intellectual 
legacy of the scientist Karl Marx and describes 
his  political  vision  as  a  revolutionary.  He  be‑
came a creator, laying the foundation for the rev‑
olutionary theory of human science, dedicating 
himself to the task of solving the problems of hu‑
man  liberation,  social  emancipation,  and  com‑
prehensive human development. The 205th an‑
niversary of Marx’s birth is a special occasion for 
us to reflect on his ideological legacy in the 21st 
century. This study analyzes significant events 
related to  the values of Karl Marx’s philosophy 
in the modern world. Emphasis is placed on the 
theoretical foundations developed by Marx and 
their significant impact on the formation of con‑
temporary society, with a particular focus on as‑
pects of human nature, individual liberation, and 
development. It is important to note that Marx’s 
ideas  remain  the  subject  of  scholarly  discus‑

sions  and  debates  to  this  day.  However,  after 
205  years  since  the  development  of  his  philo‑
sophical concepts, his ideas and works continue 
to  have  a  significant  impact  on  the  processes 
of human development  in modern society. The 
values  of  his  philosophy,  related  to  humanity 
and its liberation, have a noticeable influence on 
the formation of human development policies in 
many countries around the world.

Keywords: philosophy  of  Marxism,  alienation 
of human activity, the problem of humanity, hu‑
man  development,  human  essence,  subject  of 
history,  humanism  in philosophy, philosophical 
anthropology, history of philosophy, contempo‑
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Концепция взаимного возникновения Фа- Цзана 
в «Трактате о пяти учениях в Хуаянь»
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магистр философии, аспирант, Русская 
христианская гуманитарная академия 
им. Достоевского
E-mail: OtokoSerov@yandex.ru

Данная статья глубоко исследует концепцию 
взаимного возникновения в «Трактате о пяти 
учениях в Хуаянь». Автор подробно рассматри-
вает философские аспекты этой концепции, 
выделяя ее ключевые элементы и их влияние 
на общую философскую картину трактата. 
Статья охватывает исторический контекст 
и развитие концепции в Хуаянь, а также ее 
связь с другими учениями. Внимание уделяется 
тому, как концепция взаимного возникновения 
Фа-цзана влияет на понимание природы реаль-
ности и отношений внутри учений Хуаянь. Это 
исследование предоставляет новый взгляд 
на трактат и приглашает читателя глубже 
понять сущность и философскую значимость 
концепции взаимного возникновения Фа-цзана 
в контексте Хуаянь. Особое внимание уделено 
анализу понятий, из которых складывается 
учение в школе Хуань, что позволяет сфор-
мировать полную картину как относительно 
отдельно рассмотренной школы, так и рас-
ширить понимание всего трактата в целом.

Ключевые слова: школа Хуаянь, «Трактат о пяти 
учениях в Хуаянь», «ли», «ши», учение «четыре мира 
дхарм».

Школа Хуаянь –  это одна из буддий-
ских школ, возникшая в VI веке в Ки-
тае. Известна своим уникальным учени-
ем «четыре мира дхарм», суть которого 
заключается в том, что все вещи сли-
ваются друг с другом с помощью двух 
философских категорий «ли» и «ши» [1].

Первая –  «ли», обозначающее бук-
вально «закон, порядок и принцип». 
Вторая –  «ши» обозначает дела и вещи. 
С помощью этих категорий учение по-
казывает все сущее не раздельно друг 
от друга, проникая друг через друга [2]. 
В конечном итоге реализуется «мир 
Дхармы без преград между делом и де-
лом». Мир в этой школе наиболее бли-
зок к истине и каждый человек должен 
стремится к этому миру.

Выполненный систематизированный 
литературный обзор [3, 4, 5] и контент- 
анализ выявили, что учение «четыре 
мира дхарм» базируется на следующих 
принципах:
1. Мир дхарм «дела» –  это мир феноме-

нов. «Дело» можно понять, как каж-
дая вещь или каждое дело. В этом 
мире река течёт, дерево растёт, пти-
цы летают, огонь горячий и лёд холод-
ный. Можно почувствовать эмпириче-
ски то, что происходит в этом мире.

2. Мир дхарм «принцип» –  это мир прин-
ципов. «принцип» можно понять, как 
понятие «пустота». «Принцип» лежит 
над всеми происходящими в первом 
мире. Этот мир находится за чув-
ственными восприятиями, так что 
можно увидеть этот мир только раз-
умом или созерцанием. Все принципы 
и законы, которые управляют событи-
ями в феноменальном мире, относят-
ся к этому миру. Поэтому «принцип» 
не видимая вещь. Еще следует от-
метить, что мир дхарм «дело» и мир 
дхарм «принцип» не существуют раз-
дельно. Они создают нечто одно це-
лое.

3. Мир дхармы без преград между «де-
лом» и «принципом» –  это мир полно-
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го слияния феноменов и принципов. 
А как показано выше, «ли» и «ши» 
нераздельны друг от друга. К акое-то 
конкретное событие можно понять, 
как проявление  какого-то абстракт-
ного принципа. А принцип можно по-
нять, как проявление  какого-то собы-
тия. В этом мире «принцип» и «дело» 
сосуществуют без препятствий. Это 
напоминает учение, гласящее, что 
все вещи есть «пустоты» и «пустота» 
есть все вещи.

4. Мир дхармы без преград между «де-
лом» и «делом» –  это мир полного 
слияния феноменов и феноменов. 
Три предыдущих мира есть всего 
лишь предпосылка для объяснения 
и появления этого четвертого ми-
ра. Этот мир является абсолютным 
и единственным существующим ми-
ром. Этот мир означает, что все ве-
щи проникают друг в друга, между 
вещами нет преград.
Важно подчеркнуть, что четко сфор-

мировано учение «четыре мира дхарм» 
в трактате «Сокровенное зеркало ми-
ра дхарм в Хуаянь» только у четверто-
го патриарха школы Дэн-гуань. Третий 
патриарх школы Фа-цзан, считающийся 
систематизатором учения школы [6], из-
лагает подобную концепцию в девятой 
главе своего трактата «Сочинение о пя-
ти учениях Хуаянь» использует не только 
категории «ли» и «ши», но и такие более 
простые вещи как числа от 1 до 10 и ма-
териалы, из которых состоит дом.

Фа-цзан показывает теоретическую 
основу «мира дхармы без преград меж-
ду «делом» и «делом» в 9 главе «Разли-
чение учения Единой колесницы от уче-
ния трех колесниц» в «Трактате о пяти 
учениях в Хуаянь» [7]. В главе показы-
вают следующие учения:
1) «Значение тождественности и разли-

чения трех сущностей».
2) «Шесть значений, вызывающих причи-

ны взаимного возникновения».
3) «Врата значения десяти сокровищ 

без преград при взаимному возник-
новении».

4) «Шесть знаков».
Излагая эти учения, Фа-цзан показы-

вает свою концепцию причины взаимного 

возникновения, отличающуюся от учения 
«четыре мира дхарм». В этой статье дает-
ся обзор главы «Различение учения Еди-
ной колесницы от учения трех колесниц» 
в «Трактате о пяти учениях в Хуаянь». 
Эта глава важна для понимания учения 
школы Хуаянь, однако довольно объемна. 
Цель данной статьи заключается в пере-
дачи концепции взаимного возникнове-
ния в доступном и коротком виде.

Три сущности учения –  это «вооб-
ражаемая», «зависимая от другого» 
и «абсолютно- завершенная». Это заим-
ствованные понятия из школы Фасян. 
«Воображаемая» подразумевает умение 
принимать несуществующее за реаль-
но существующее. «Зависимая от дру-
гого» практически синоним «взаимоза-
висимое возникновения». «Абсолютно- 
завершенная» –  практически тожде-
ственная пустоте.

«Каждая сущность из трех имеет два 
значения. «Абсолютно- завершенная» оз-
начает неизменяемость и следование 
за причиной. «Зависимая от другого» оз-
начает похожее на существующее и от-
сутствие сущности. «Воображаемая» оз-
начает отсутствие тела и присутствие 
чувства» [7]. «Абсолютно- завершенная» 
есть пустота, поэтому называется исти-
ной –  она неизменяемая. С другой сто-
роны, эта истина по мнению Фа-цзана, 
не сохраняя свою сущность, следует 
за причиной и проявляется в мире дел. 
«Зависимая от другого» по сути услов-
ное существующее в мире явлений. 
Мир взаимозависимого возникновения 
не может иметь свою сущность,. «Вооб-
ражаемая» –  познанная путем заблуж-
дения, поэтому на самом деле не суще-
ствует. Поэтому отсутствует сущность 
и присутствуют чувства.

Здесь интересен тот факт, что 
в «абсолютно- завершенной» нахо-
дят мир дел. Иными словами, пустота 
тождественна миру дел. Отсюда мож-
но сказать следующее: «зависимая 
от другого» тоже тождественна пусто-
те. Так как выше показано, «абсолютно- 
завершенная» тождественна миру дел, 
«зависимая от другого» и «вообража-
емая» также тождественны. Таким об-
разом, автор показываю тождествен-
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ность трех сущностей: «неизменяемость 
«абсолютно- завершенной», отсутствие 
сущности «зависимая от другого» и от-
сутствие тела «воображаемой» тожде-
ственны и не различны в том смысле, 
что они не имеют свою сущность» [7].

Фа-цзан с помощью тетралемма до-
казывают, что каждая сущность: не су-
ществует; не то, что не существует; 
не то, что и существует, и не существует; 
не то, что и не существует, и существует.

Далее автор доказывает, что каждая 
сущность: существует; не существует; 
и существует, и не существует; не суще-
ствует, и не то, что не существует.

Таким образом, можно говорить, что 
три сущности тождественны, и не раз-
личны. Также не существует преград 
между делом и принципом (пустота).

Рассматривая концепцию взаимно-
го возникновения Фа- Цзана в «Трак-
тате о пяти учениях в Хуаянь», особого 
внимания заслуживают шесть значе-
ний, вызывающих причины взаимного 
возникновения. Автор разделяет причи-
ну на исходную причину и второстепен-
ные взаимозависимые факты. Таким об-
разом, причиной являются или пустота, 
или условное существующее. Похожую 
идею Фа- Цзан отражает и в других 
своих произведениях [8, 9].

Также автор рассматривает, к какой 
категории (пустота или существующее) 
относится каждая вещь:
– Исчезновение в мгновении означает 

отсутствие сущности и пустоту (пу-
стота, есть сила и нет связи). Из-за 
исчезновения  какой-то вещи, проис-
ходит взаимозависимое возникно-
вение других вещей и в итоге полу-
чается результат, поэтому есть сила. 
Вещь исчезает естественным обра-
зом, поэтому нет связи.

– Совместное существующее (пустота, 
есть сила и связь). Существующее 
получается из-за причины, а не из-
за своей сущности, поэтому оно есть 
пустота. Результат проявляется в ка-
честве существующего, поэтому есть 
сила. Таким образом, есть и резуль-
тат, и причина, поэтому есть связь.

– Присутствие связей (пустота, нет си-
лы и есть связь). В данном случае, 

если есть связь, то есть причина, по-
этому нет сущности и есть пустота. 
Здесь связь играет важную роль, по-
этому можно считать причину бес-
сильной.

– Отсутствие изменения (существую-
щее, есть сила и нет связи). Класс, 
к которому относится каждая вещь, 
не изменяется, поэтому получается 
существующее. Рождает свой класс, 
поэтому есть сила. Без связи можно 
сохранять свой класс, поэтому нет 
связи.

– Приведение в результат (существу-
ющее, есть сила и связь). К акая-то 
вещь может приводить в свой резуль-
тат, поэтому существует. Рождение 
результата означает присутствие си-
лы. Результат рождается из-за связи, 
поэтому есть связь.

– Постоянная зависимость (существую-
щее, нет силы и есть связь). Каждая 
вещь существует из-за связи, поэто-
му она существует. Без связи вещь 
не может существовать, поэтому нет 
силы. Данная вещь следует за свя-
зью, поэтому есть связь.
Автор пишет, что «все вещи есть 

или пустота, или существующее. Поэ-
тому есть врата взаимозависимая тож-
дественности. Рассматривают, что все 
вещи имеет силу, или не имеют. Поэто-
му есть врата взаимозависимое вхожде-
ние. Также рассматривают, что все вещи 
имеют связь или не имеют. Поэтому есть 
врата тела, включающее другие и врата 
тела, зависящее от другого» [7].

Мировоззрение школы Хуаянь гово-
рит о том, что в мире все сущее взаи-
модействует и взаимопроникает. Это 
учение называется «Причинами возник-
новения миров дхарм», оно имеет два 
значения:
– результат деяний абсолютного про-

светления (область, где обитают де-
сять будд);

– «Закон взаимозависимого возникно-
вения» обнаруживает учение школы 
(область, где обитает бодхисаттва 
Самантабхадра).
Результат деяний абсолютного про-

светления означает, что все взаимо-
проникают, что одно равно всему и все 
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равно одному. Это область абсолютно-
го просветления. Десять будд и земля 
будд взаимопроникают друг в друга». 
Здесь нельзя говорить о вратах «Мир 
сети Индры» и о вратах «Установление 
взаимного слияния», так как их смысл 
невозможно объяснить. Автор пишет, 
что «можно объяснить причины деяний, 
но результаты деяний невозможно объ-
яснить словами» [7].

Область бодхисаттвы Самантабха-
дры можно объяснить и со сравнением, 
и с объяснением десяти сокровищ. Объ-
яснение с сравнением означает «срав-
нение с расчетом десяти монет, число 
десять считается совершенным, что оз-
начает бесконечность» [7]. Десять монет 
означают числа от 1 до 10, с их помощью 
объясняют взаимозависимое возникно-
вение без препятствий.

В буддизме взаимозависимое воз-
никновение объясняют разными спо-
собами, существует несколько видов 
взаимозависимого возникновения. Фа-
цзан объясняет это следующим обра-
зом: при взаимозависимом возникно-
вение тел, каждое тело рассматрива-
ется с двух сторон. Взаимозависимое 
возникновение происходит из-за того, 
что каждое отдельное тело включает 
все остальное. В этом случае у тела нет 
связи, и оно называется «телом, вклю-
чающее другое». Взаимозависимое 
возникновение происходит из-за того, 
что все тела зависят от всего осталь-
ного. В этом случае каждое тело имеет 
связь и называется «телом, зависящим 
от другого».

«Взаимозависимая тождествен-
ность» объясняют следующим образом: 
каждое тело не может существовать 
только своей сущностью, оно является 
и пустотой, и существующим. Когда пер-
вое тело считается существующим, вто-
рое тело, являющееся пустотой, входит 
в отношение взаимозависимого возник-
новения, при котором второе –  существу-
ющее, первое –  пустота, соответственно. 
Таким образом, происходит взаимозави-
симое возникновение. Когда два тела 
считают одним и тем же, отношение на-
зывается взаимозависимой тождествен-
ностью.

«Взаимозависимое вхождение» объ-
ясняется следующим образом: при вза-
имозависимом возникновении второе 
тело включается в первое. Когда у вто-
рого есть сила, у первого ее нет –  первое 
включается во второе. Не бывает так, 
что у обоих тел нет силы, или сила есть 
у обоих тел. Таким образом, каждое те-
ло может и иметь силу, и не иметь силу. 
Только так происходит взаимозависи-
мое возникновение, через отношение 
«взаимозависимое вхождение» между 
телами. Разберем это на восьми случа-
ях учения.
1. «Тело, зависящее от другого» на-

ходится в отношениях «взаимозави-
симое вхождение», когда 1 считает-
ся начальным числом (в него вклю-
чаются числа от 2 до 10). Когда 2 
считается начальным числом, в не-
го включаются число 1 и числа от 3 
до 10. Таким образом, рассматривают 
случаи, когда каждое число является 
начальным.

2. «Тело, зависящее от другого» нахо-
дится в отношениях «взаимозависи-
мое вхождение», когда 10 считается 
начальным числом. Число 10 включа-
ет в себя от 9 до 1. Когда 9 начальное 
число, то 9 включает в себя число 10 
и числа от 8 до 1.

3. «Тело, зависящее от другого» на-
ходится в отношениях «взаимоза-
висимая тождественность», когда 1 
считается начальным числом. В этом 
случае рассматривают, что 1 равно 2, 
1 равно 3 и далее до тех пор, пока 1 
равно 10.

4. «Тело, зависящее от другого» на-
ходится в отношениях «взаимозави-
симая тождественность», когда 10 
считается начальным числом. В этом 
случае рассматривают, что 10 равно 
9, 10 равно 8 и далее до тех пор, пока 
10 равно 1.

5. «Тело, включающее другое» нахо-
дится в отношениях «взаимозависи-
мое вхождение», когда 1 считается 
начальным. Сначала в числе 1 надо 
увидеть само число 1. Затем в 1 нуж-
но увидеть числа от 2 до 10.

6. «Тело, включающее другое» нахо-
дится в отношениях «взаимозависи-
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мое вхождение», когда 10 считается 
начальным числом. Сначала в числе 
10 надо увидеть само число 10. За-
тем в числе 10 нужно увидеть числа 
от 9 до 1.

7. «Тело, включающее другое» находит-
ся в отношениях «взаимозависимая 
тождественность», когда 1 считается 
начальным числом. Сначала нужно 
признать, что 1 равно 1. Затем нужно 
признать, что число 1 равно числам 
от 2 до 10.

8. «Тело, включающее другое» находит-
ся в отношениях «взаимозависимая 
тождественность», когда 10 счита-
ется начальным числом. В этом слу-
чае сначала нужно признать, что 10 
равно 10. Затем нужно признать, что 
10 равно числам от 9 до 1.
Таким образом, Фа-цзан объясняет 

мир взаимозависимого возникновения 
в сравнении. Особое внимание в произ-
ведении автор уделяет толкованию 10 
ворот.
1. Врата «Полнота и соответствие од-

новременно». Десять пар дел про-
никают друг в друга. Создается мир 
взаимозависимого возникновения. 
Здесь нет ни начала, ни конца.

2. Врата «Взаимное слияние и вхожде-
ние одного и многого». Одно и многое 
существуют отдельно друг от друга. 
Также в одном находится многое, 
а во многом находится одно.

3. Врата «Свободное взаимозависимой 
тождественности всех дхарм» пока-
зывают, что каждая дхарма находит-
ся во всех остальных дхармах и все 
дхармы находятся в одной дхарме.

4. Врата «Мир сети Индры» (Индра –  это 
орнамент из бриллиантов, украшав-
ший небесный дворец бога Индры). 
Каждая вещь взаимосвязана с дру-
гими вещами как звенья сети. Если 
нет хотя бы одного звена, то уже нет 
сети.

5. Врата «Установление взаимного сли-
яния мелкого и тонкого». Имеется 
в виду установление многого (мел-
кого и тонкого) в одно мгновение. 
Хотя используется слово «взаимное 
слияние», здесь происходит односто-
роннее действие.

6. Врата «Постижение тайны явного 
и скрытого». Любое «явное явление» 
на самом деле существует со «скры-
тым» явлением. Это сосуществова-
ние –  тайна, которую нужно постичь.

7. Врата «Полнота добродетели чис-
того и разного». «Чистое» означа-
ет следующее: если рассматривать 
конкретного человека, то в нем на-
ходится все остальное в мире, кро-
ме него самого. Иными словами, все 
остальное в мире становится этим 
человеком. С другой стороны, в этом 
человеке находится разнообразие 
всего остального в мире. Это раз-
нообразие называется «разным». 
«Чистое» и «разное» проникают друг 
в друга и образуется добродетель.

8. Врата «Отличное друг от друга ста-
новление дхарм в десяти временных 
миров». Десять временных миров 
означают следующее: каждое время 
из прошлого, настоящего и будущего, 
имеет три времени. То есть прошлое 
состоит из прошлого, настоящего 
и будущего; настоящее –  из про-
шлого, настоящего и будущего; бу-
дущее –  из прошлого, настоящего 
и будущего. Еще есть время, куда 
входят все эти девять миров. Таким 
образом, есть десять временных 
миров, при этом все они входят друг 
в друга.

9. Врата «Приведение к доброму из-за 
вращения единой души». Все суще-
ствующее есть нечто превращенное 
«татхагата- гарбхи». Поэтому все 
существующее изначально бывает 
добрым.

10. Врата «Объяснения рождения дхарм 
посредством сравнения дел». Ког-
да вещи сливаются друг с другом, 
объясняют особенность одной вещи 
с помощью сравнения другой вещи.

Если анализировать содержание 
«Значения шести знаков без преград», 
формируется утверждение о том, что 
каждый предмет состоит из шести зна-
ков. Фа-цзан проводит аналогию меж-
ду этими элементами и домом [7]. Пер-
вый элемент –  это «знак общего», ку-
да входят все элементы, создающие 
дом. Второй элемент –  «знак отдель-
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ного», без общего существование эле-
ментов не имеет значения. Элементы 
сами создают общее, но общее и эле-
менты –  разные вещи. Третий элемент –  
«знак сходства», к которому относятся 
элементы, которые взаимодействуют, 
не разрушая дом. Четвертый элемент –  
«знак различия», который показывает, 
что элементы отличаются друг от друга. 
Пятый элемент –  «знак становления», 
который также показывает, что элемен-
ты связаны друг с другом и находятся 
во взаимоотношениях, при этом каждый 
элемент может возникнуть именно из-
за связей и взаимоотношений. Шестой 
элемент –  «знак дробности», который 
говорит о том, что каждый элемент на-
ходится во взаимоотношениях с другими 
элементами, но не теряет свой статус 
и значение в общем.

Выполненный систематизированный 
литературный обзор и контент- анализ 
«Трактата о пяти учениях в Хуаянь» по-
казал, что произведение концентрирует-
ся на концепции взаимного возникнове-
ния. Автор данного исследования описал 
и раскрыл ключевые основы концепции, 
что существенно расширяет представле-
ние о данном учении. На основании вы-
шесказанного можно сформулировать 
следующие выводы.

Прежде всего, взаимное возникнове-
ние является основой реальности. Явле-
ния и объекты (тела) существуют взаи-
мозависимо –  данная идея пронизывает 
всю структуру трактата и предоставля-
ет новый взгляд на природу реальности 
[10]. Текст трактата говорит о том, что 
взаимное возникновение простирается 
далеко за пределы отдельных сущно-
стей и тел, раскрывая бескрайнюю сеть 
взаимосвязей.

Важно учитывать, что концепция 
не ограничивается изучением природы 
реальности и имеет этическое измере-
ние, подчеркивая важность понимания 
и осознания взаимосвязи для достиже-
ния гармонии и мира в мире.

Идеи, переданные в трактате, могут 
использоваться как источник вдохнове-
ния для обсуждения актуальных совре-
менных вопросов, например связанных 
с экологией, социальной справедливо-

стью, гендерным равенством. Взгляд 
на мир через призму взаимозависимо-
сти может стать основой для нового по-
нимания и решения проблем современ-
ного общества.
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The concept of the mutual emergence of Fa-
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В статье приводятся результаты исследования 
общественного мнения о политике импортоза-
мещения. Рассматриваются особенности фор-
мирования и развития различных стратегий 
восприятия этой политики представителями 
разных поколений. Выделяются пять типов при-
чин негативных оценок восприятия политики 
импортозамещения, анализируются условия 
и механизмы изменения данной ситуации. 
Обозначены особенности восприятия вла-
сти, бизнеса и других структур, вовлеченных 
в реализацию политики импортозамещения, 
представителями разных социальных групп.

Ключевые слова: политика импортозамещения, 
типы проблем, общественное мнение, социальные 
последствия, социальное воспроизводство, поколе-
ния, информация, медиапространство.

Политика импортозамещения систе-
ма новых условий работы экономики, 
направленная на отечественного произ-
водителя. Она стала активно внедряться 
в наши реалии с 2014 года, после вве-
дения рядом европейских стран и США 
экономических санкций против России. 
Переориентация экономических усло-
вий стала точкой формирования новых 
возможностей для развития внутреннего 
рынка, начиная от новых рабочих мест 
и новых производств, заканчивая прин-
ципиально новыми технологиями и ин-
новационными инструментами регули-
рования социального развития.

Это  изменило  условия  и  качество 
жизни, формат и количество потребля-
емой продукции, помимо этого, приве-
ло к переоценке приоритетов развития 
и формата жизни для разных социаль-
ных групп. Политика импортозамеще-
ния стала фактором перемен не толь-
ко  в  сфере  экономики  и  политики, 
но и в формате повседневного уклада 
жизни, новых смыслов социального вза-
имодействия и общественного воспро-
изводства.

На  восприятие  политики  импорто-
замещения  населением  влияют  СМИ 
(Р. Г. Ардашев [1–3]), особенности со-
циального  недовольства,  реализуе-
мые в оценках и действиях населения 
(О. А. Полюшкевич  [7–9]), оценках по-
следствий  влияния  экономического 
кризиса на сознание россиян (В. А. Ску-
денков [10–12]) и многие другие неодно-
значные процессы социального модели-
рования, которые опираются на новые 
условия экономической политики России 
как точки отсчета новой реальности для 
всех социальных групп. Также в более 
ранних работах автора ставятся вопро-
сы о неоднозначном восприятии полити-
ки импортозамещения в общественном 
сознании россиян [4–6].

Рассматривая последствия полити-
ки импортозамещения, стоит говорить 
не только об экономическом изменении 
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конъюнктуры  рынка,  но  и  изменении 
образа мышления предпринимателей 
и  обывателей  –   по-новому  восприни-
мающих возможности политики импор-
тозамещения  в  современных  услови-
ях. Это также неодинаково отражается 
в сознании представителей различных 
поколений, так как их жизненный опыт 
и жизненные сценарии конструируют-
ся неодинаково, и реакция на полити-
ку импортозамещения не может быть 
идентичной. Это социальные условия но-
вого наполнения и развития институтов 
гражданского общества, формирование 
более стабильных условий социального 
моделирования отдельных территорий 
и страны в целом, отраженных в оцен-
ках общественного мнения и готовности 
принимать или не принимать новые ус-
ловия управленческих решений.

Особенности исследования
В нашем исследовании мы поставили 
цель –  выяснить оценку общественно-
го мнения россиян в отношении поли-
тики  импортозамещения.  Для  этого, 
на платформе опросов www.google.com 
был проведен опрос 1800 граждан Рос-
сии,  проживающих  в  разных  городах 
и занятых в разных сферах социально- 
экономической жизни. Возраст участни-
ков исследования от 18 до 65 лет; 55% 
женщин и 45% мужчин. Изначально мы 
делали акцент на восприятии данной 
политики представителями разных по-
колений, что позволило выявить вли-
яние разных возрастных и социально- 
экономических факторов на обществен-
ное восприятие данных экономических 
и политических решений. Поэтому, всех 
респондентов при анализе мы раздели-
ли на: молодежь 18–35 лет), предста-
вителей среднего возраста (36–55 лет) 
и старшего возраста (56 лет и старше).

Анализ результатов исследования
Политику  импортозамещения  более 
негативно оценивают молодые люди –  
43%, видят положительные моменты –  
27% и 30% воспринимают нейтрально. 
Для представителей среднего возрас-
та –  негативные оценки также значимы, 
но менее выражены –  29%, видят поло-

жительные моменты в два раза больше, 
чем среди молодежи –  54% и только 17% 
никак не воспринимают и не оценива-
ют данную сферу. Для представителей 
старшего возраста –  негативных оценок 
меньше всего –  8%, положительных –  
значимое большинство –  68%, нейтраль-
ных –  24%.

Для молодежи не столь значим страх 
дефицита  товаров  –   только  четверть 
об этом говорит –  25%, чуть более тре-
ти обеспокоено этим –  32%. Среди пред-
ставителей  среднего  возраста  страх 
испытывают 35%, обеспокоены –  45%. 
А представители старшего возраста бо-
лее спокойны: испытывают страх только 
7%, обеспокоены –  23%. Остальные до-
статочно спокойно воспринимают дан-
ные процессы: молодежь –  43%; средний 
возраст –  20%, старший возраст –  79%.

Надежда на российские компании, 
которые могут дать достойную альтер-
нативу есть у 48% молодежи, 40% пред-
ставителей среднего возраста и 65% 
старшего поколения. При этом 52% мо-
лодежи считают, что российские аналоги 
не сравнятся с оригиналами, также по-
лагают 60% представителей среднего 
и 35% старшего поколений.

Также имеется неодинаковая оценка 
различных сфер деятельности, напри-
мер продукты питания и бытовая химия, 
по мнению всех поколений смогут лег-
ко восполнится отечественным произ-
водителями (74 и 76% соответственно 
для молодежи; 80 и 85% для среднего 
и старшего поколений), та же тенден-
ция среди предметов гигиены и строи-
тельных материалов (80 и 84% для мо-
лодежи; 75 и 82% для среднего поколе-
ния; 83 и 87% для старшего поколения). 
Не столь позитивно оценивают возмож-
ности фарминдустрии и лекарств (51% 
молодежи, 65% представителей средне-
го возраста и 70% старшего поколения), 
машиностроения (42% молодежи, 46% 
среднего возраста и 38% старшего по-
коления), авиастроения (41% молодежи, 
46% среднего возраста и 55% старшего 
поколения).

Более качественными считают за-
рубежные товары –  44%, российские –  
66% молодежи; представителей средне-
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го поколения 40% и 60% соответствен-
но; старшего поколения –  30% и 70%. 
При этом, выбирая между зарубежным 
и российским –  чаще выберут россий-
ский (66% молодежи, 75% среднего воз-
раста и 80% старшего поколения). Это 
пример реализации внутренних противо-
речий в оценке политики импортозаме-
щения, так как в нашем сознании сме-
шиваются разные формы и стратегии 
понимания социального моделирования 
и развития общества, стратегий реали-
зации и адаптации в нем, а также пер-
спектив и возможностей использования 
сложившейся конъюнктуры для развития 
социальной среды.

Респонденты  всех  возрастов  при-
мерно  одинаково  указывали  причи-
ны активизации политики импортоза-
мещения  называют  экономические  –  
33%,  политические  –   29%,  идеолого- 
патриотические –  20%, национальные –  
13%,  иные  –   5%.  Эти  взгляды  у  них 
сформировались из-за получаемой ин-
формации из СМИ и обсуждений в кругу 
семьи и друзей.

Также схожая оценка представителей 
разных поколений и в том, что политика 
импортозамещения в большей степе-
ни касается малого и среднего бизне-
са (52%), крупного бизнеса (31%), госу-
дарственных предприятий (12%), муни-
ципальных предприятий (5%). Рядовых 
граждан она не касается –  53%, косвен-
но касается –  34%, полностью касается 
любого гражданина РФ –  12%. Иными 
словами, для большей части россиян –  
политика импортозамещения существу-
ет как  какая-то абстрактная вещь, кото-
рая их лично очень опосредованно каса-
ется, не хватает для многих понимания 
связи каждого гражданина и всех соци-
альных процессов, происходящих в со-
циальных институтах.

В целом по стране, политику импор-
тозамещения оценивают как положи-
тельную –  35% респондентов, полагают, 
что ее надо заменять иными комплекс-
ными проектами –  38%, оценивают как 
однозначно отрицательную –  27%. Оце-
нивая политику импортозамещения у се-
бя в регионе, россияне воспринимали ее 
как положительную в два раза ниже, чем 

по стране –  15%, что ее надо дополнять 
и в  чем-то менять –  56%, оценили как от-
рицательную –  29%. Эти данные показы-
вают, что свои региональные проблемы 
студенты знают лучше, поэтому могут 
говорить более предметно и в целом –  
политика импортозамещения не вызы-
вает восторгов из-за технических мо-
ментов реализации.

Молодые люди указывали на отсут-
ствие  просветительских  информаци-
онных сообщений (66%), помогающих 
разобраться в особенностях политики 
импортозамещения (не ясны принципы, 
особенности, региональная конъюнкту-
ра и проч.). Представители среднего по-
коления негативно оценили работу ор-
ганов власти по реализации различных 
мероприятий, направленных на укрепле-
ние политики импортозамещения (62%). 
А представители старшего поколения 
сделали акцент на важности поддержки 
отечественных производителей (65%).

Действия бизнеса по реализации по-
литики импортозамещения в целом бо-
лее положительно оценивают молодые 
люди –  70%, представители среднего по-
коления –  46%, старшего –  41%; негатив-
ная оценка у молодежи –  20%, среднего 
поколения –  33%, старшего –  27%; ней-
тральное восприятие у молодежи –  10%, 
среднего –  21%, старшего –  32%. Это 
позволяет сделать вывод о недостаточ-
ной комплексной работе по реализации 
стратегий импортозамещения в нашей 
стране, так как разные поколения не вос-
принимают эту политику как естествен-
ную и необходимую для нашего внутрен-
него развития.

По мнению респондентов, сложности 
в реализации политики импортозаме-
щения начинаются по мнению молоде-
жи в отсутствии достаточных финансов 
и иных ресурсов у местных производите-
лей (46%), а также в административных 
барьерах и бюрократии (35%); по мне-
нию представителей среднего поколе-
ния длительный срок окупаемости про-
ектов  (42%) и слабая информирован-
ность о программах и проектах импорто-
замещения (33%) являются ключевыми 
проблемными зонами. Представители 
старшего поколения выделили такой по-

Социология № 6 2023



283

казатель как неготовность управленцев 
работать на новом уровне (недостаточ-
ность образования, неумение выстроить 
эффективную стратегию в новых усло-
виях и т.д.) –  62%.

Мы уточнили, почему возникают про-
блемы в реализации политики импор-
тозамещения, и респонденты указали 
на несколько типов причин.

Первый тип –  идеологический. Не ре-
ализуется комплексная идеологическая 
программа, где политике импортозаме-
щения  отводится  ключевая  роль,  как 
системообразующей форме консолида-
ции социальной среды. Идеологический 
уровень подготовки любых нормативно- 
правовых  трансформаций  указывает 
на социальную готовность общественно-
сти принимать и понимать задачи власти 
или им противостоять. Этот тип зависит 
от воли власти и реализации этой воли 
на местах. В основном о нем говорили 
представители старшего поколения –  
43%, среднего –  35% и младшего –  22%.

Второй  тип  –   просветительско- 
организационный.  Напрямую  связан 
с предыдущим, но ориентирован на ин-
формирование населения и заинтересо-
ванные группы (бизнес, НКО) на местах 
в возможностях участия в данной поли-
тике, условий и особенностей работы 
в ее условиях, а также использование 
возможностей общественного мнения 
в регулировании социальной организа-
ции новых механизмов экономической 
политики. Этот тип зависит от делеги-
рования органами власти задач для кон-
кретных исполнителей на местах по ор-
ганизации просветительских, информа-
ционных и консультативных мероприя-
тий для разных социальных групп насе-
ления. Акцент на этом типе делали пред-
ставители среднего поколения –  53%, 
младшего –  31%, старшего –  16%.

Третий тип –  управленческий. Пред-
полагает подготовку кадров, способных 
регулировать политику импортозаме-
щения в стране, в регионах, в отдель-
ных отраслях. Для этого недостаточно 
иметь просто образование, необходимо 
иметь комплексное мышление, способ-
ное учитывать идеологические задачи, 
внешнюю  политику,  внутренние  воз-

можности и многое другое для разви-
тия политики импортозамещения в це-
лом по стране и в отдельных регионах, 
в частности. Этот тип зависит от каче-
ства человеческих ресурсов, задейство-
ванных на управленческих должностях, 
принимающих ключевые стратегические 
решения. Внимание этому типу уделяли 
в основном представители молодежи –  
57%, среднего поколения –  33%, стар-
шего –  10%.

Четвертый тип –  ментальный. Опре-
деляется социокультурными и политико- 
историческими  условиями  развития 
мышления,  коллективного  сознания 
жителей России. Ментальный уровень 
создает  подсознательные  стратегии 
для восприятия политики, направлен-
ной на внутреннего производителя, под-
держку отечественного производствен-
ного,  промышленного,  продуктового 
и любого другого комплекса. Он форми-
руется тысячелетиями и является скорее 
условием, основанием развития для тех 
или иных политических решений в сфе-
ре  экономического  развития  страны. 
Этот тип зависит от общих социально- 
исторических рамок, влияющих на мыш-
ления людей, живущих в определенный 
исторический период времени на кон-
кретной территории, с учетом прошлого 
социального опыта, настоящих особен-
ностей развития и будущих ориентиров 
и перспектив социального моделирова-
ния. Акцент на нем делали представите-
ли старших возрастных групп: старшее 
поколение –  46%, среднее –  44%, млад-
шее –  10%.

Пятый тип –  внешне- средовой. Реа-
лизация возможностей, которые появ-
ляются в результате ограничения усло-
вий  внешней  среды  (экономические 
санкции),  ответных  мер  нашего  госу-
дарства (политик импортозамещения) 
и социально- экономических и политиче-
ских перспектив общественного воспро-
изводства и моделирования социально- 
значимых  процессов.  Этот  тип  зави-
сит от решения властей нашей и дру-
гих стран. Представители более млад-
ших возрастов в разы чаще указывали 
на данный тип –  младшее поколение –  
55%, среднее –  25%, старшее –  20%.
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Выделенные типы позволяют более 
наглядно увидеть особенности восприя-
тия политики импортозамещения в мас-
совом  сознании,  выявить  проблемы, 
сложности и противоречия. Но вместе 
с этим и обозначить некоторые варианты 
решения этих трудностей.

Политика импортозамещения как но-
вая стратегия экономического развития 
России только набирает обороты, на ли-
цо существенные недочеты в ее реали-
зации прежде всего на информационно- 
просветительском  уровне.  Россияне 
не обладают достаточным уровнем и ка-
чеством необходимой информации, спо-
собной изменить общественное мнение 
в ту или иную сторону. На данный мо-
мент, политика импортозамещения су-
ществует как ориентир власти, понятный 
для  отдельных  субъектов  экономики, 
но не для рядового обывателя. Ее плю-
сы, минусы и риски поняты не всем, а это 
влечет к отстраненности и не готовности 
ориентироваться не только на близлежа-
щие, но и долгосрочные планы.

Одним из направлений реализации 
данных условий социального развития 
может стать большая информационная 
вовлеченность населения в принимае-
мые решения в рамках политики импор-
тозамещения. А также вовлечения на-
селения в публичные слушания по тем 
или иным вопросам реализации данной 
политики на федеральном и региональ-
ном уровнях. В любом случае, наличие 
целенаправленной программы вовлече-
ния заинтересованных лиц и информи-
рования всех социальных групп об осо-
бенностях политики импортозамещения 
в РФ на современном этапе развития мо-
жет стать основой социального прорыва 
на качественно новом уровне.

Выводы
Проведенное исследование показало не-
одинаковое восприятие политики импор-
тозамещения в общественном сознании 
россиян. Выявленные отличия воспри-
ятия и оценок представителей разных 
поколений подталкивают к очевидным 
выводам: необходимости разъяснитель-
ной просветительской работы для каж-
дой социальной группы, а также посто-

янного формирования соответствующего 
информационного поля в медийном про-
странстве России. Это означает фикси-
ровать не только проблемы реализации 
политики импортозамещения, но сме-
щать  фокус  на  успехи,  возможности 
и  долгосрочные  планы  развития  раз-
личных отраслей производства и сфер 
деятельности.

Без социального моделирования об-
щественных процессов, направленного 
на конструирование общих социальных 
задач, уже реализованных в результа-
те политики импортозамещения невоз-
можно представить благополучное бу-
дущее страны. А реализация этих задач 
лежит не только на предпринимателях, 
участвующих в политике импортозаме-
щения, но и в самих органах власти, ре-
ализующих ее принципы на организа-
ционном и управленческом уровне. Это 
система комплексного партнерства, на-
правленная на социальное взаимодей-
ствие  и  точное  понимание  интересов 
и возможностей друг друга. При этом 
отраженная в публичных пространствах 
и информационной медиасреде города, 
региона и страны в целом.
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IMPORT SUBSTITUTION POLICY AS 
ASSESSED BY REPRESENTATIVES OF 
DIFFERENT GENERATIONS

Zhuravlev A. A.
Irkutsk State University

The  article  presents  the  results  of  a  study  of 
public opinion on  the policy of  import  substitu-
tion. The features of the formation and develop-
ment of various strategies for the perception of 
this  policy  by  representatives  of  different  gen-
erations are considered. Five  types of  reasons 
for  negative  assessments  of  the  perception  of 
the import substitution policy are identified, and 
the  conditions  and  mechanisms  for  changing 
this situation are analyzed. The peculiarities of 
perception  of  government,  business  and  other 
structures involved in the implementation of the 
import  substitution policy by  representatives of 
different social groups are outlined.

Keywords:  import  substitution  policy,  types  of 
problems, public opinion, social consequences, 
social  reproduction,  generations,  information, 
media space.

References

1.  Ardashev R. G. The impact of the media on 
the  irrationality  of  public  consciousness  // 
Sociology. 2021. No. 3. P. 53–61.

2.  Ardashev  R. G.  Irrationalization  of  mass 
consciousness  and  the  media  //  LOMON-
OSOV-2022.  Materials  of  the  International 
Youth Scientific Forum. 2022.

3.  Ardashev R. G. The  influence of  the media 
on  the  formation  of  public  opinion  about 
crime // Sociology. 2023. No. 5. P. 90–97.

4.  Zhuravlev  A. A.  Import  substitution  policy: 
constructing  public  opinion  through  media 
resources // Sociology. 2023. No. 4. pp. 86–
92.

Социология № 6 2023



286

5.  Zhuravlev A. A. Legal support of  the  import 
substitution process  // Social  institutions  in 
the  legal  dimension:  theory  and  practice. 
materials  of  the  V  International  Scientific 
and Practical Conference. Irkutsk State Uni-
versity. Irkutsk, ISU, 2023. pp. 371–374.

6.  Zhuravlev A. A. The role of media space  in 
the formation of public opinion about the pol-
icy of  import substitution  // Social  reality of 
virtual space. Materials of the V Internation-
al Scientific and Practical Conference. Un-
der the general editorship of O. A. Polyush-
kevich. Irkutsk, ISU, 2023. pp. 90–96.

7.  Polyushkevich O. A. Public discontent in ur-
ban  space  //  Current  problems  of  humani-
tarian and social research. Materials of the 
XVII  All- Russian  Scientific  Conference  of 
Young  Scientists  in  the  Field  of  Humani-
ties  and  Social  Sciences.  Editorial  Board: 
V. V.  Petrov,  A. N.  Artemova,  O. A.  Persid-
skaya, A. A. Sanzhenakova. 2019. pp. 171–
174.

8.  Polyushkevich O. A. Social modeling with in-
formation and analytical data: is the truth in 
the flow or the result? // In search of social 
truth.  Materials  of  the  IV  International  Sci-
entific and Practical Conference. Under the 
general editorship of O. A. Polyushkevich. Ir-
kutsk, ISU, 2022. pp. 343–345.

9.  Polyushkevich  O. A.  Social  management 
through the prism of norms // Social consol-
idation  and  social  reproduction  of  modern 
Russian society:  resources, problems, and 
prospects. Materials of  the VIII  Internation-
al Scientific and Practical Conference. Un-
der the general editorship of O. A. Polyush-
kevich. Irkutsk, ISU, 2022. pp. 195–199.

10. Skudenkov V. A. Consequences of the eco-
nomic  crisis:  analysis  of  collective  emo-
tions  //  Social  consolidation  and  social  re-
production  of  modern  Russian  society:  re-
sources, problems and prospects. Materials 
of the VI All- Russian Scientific and Practical 
Conference.  Irkutsk,  ISU,  2020.  pp.  187–
190.

11. Skudenkov V. A. The role of economic sanc-
tions against Russia in the life scenarios of 
young  people  //  Global  challenges  and  re-
gional development in the mirror of sociolog-
ical measurements. Materials of the V inter-
national scientific and practical Internet con-
ference.  In  2  parts.  Vologda,  Vol  Scientific 
Center RAS, 2020. pp. 254–257.

12. Skudenkov  V. A.  Transformation  of  the  life 
goals of young people under the influence of 
economic sanctions against Russia // Soci-
ology. 2020. No. 1. P. 341–344.

Социология № 6 2023



287

Социальные аспекты эффективных межличностных 
коммуникаций

Люскин Михаил Борисович,
доцент кафедры ФПС, Национальный 
исследовательский университет Московский 
энергетический институт
E-mail: LiuskinMB@mpei.ru

Александрова Ирина Борисовна,
кандидат философских наук, доцент, кафедра 
дизайна, конструирования и сервисных услуг, 
доцент, Институт пищевых технологий и дизайна –  
(филиал), Нижегородский государственный 
инженерно- экономический университет
E-mail: irinann1954@yandex.ru

Пухир Валентина Михайловна,
кандидат философских наук, доцент, кафедра 
философии, доцент, РГУ им. А. Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство.)
E-mail: va-lenta@bk.ru

Илющихин Кирилл Дмитриевич,
Аспирант, Институт сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
Ростовской области
E-mail: ilushihin.k@yandex.ru

Данилова Елена Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент, кафедра 
экономической теории, Финансово- экономический 
институт, Северо- Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова
E-mail: elena_danilova@inbox.ru3

В данной статье дается краткий анализ поня-
тию «межличностная коммуникация» в контек-
сте социального подхода. После определения 
сущности термина «коммуникация» с позиций 
зарубежных и российских ученых и выявления 
различий между межличностной и социальной 
коммуникацией, статья описывает специфиче-
ские особенности межличностных отношений 
в деловой и управленческой коммуникации. 
В статье поднимаются такие вопросы межлич-
ностной коммуникации, как характер обмена 
информацией между коммуникантами и вос-
приятие информации собеседниками, влияние 
личностных отношений на эффективность 
коммуникации, специфика воздействия и взаи-
модействия партнеров по коммуникации в про-
цессе межличностного общения. Статья об-
ращает внимание и на проблему преодоления 
коммуникативных барьеров в межличностной 
коммуникации, останавливаясь на причинах 
возникновения коммуникативных барьеров 
и межличностных конфликтов. В статье дела-

ется вывод, что при построении эффективной 
коммуникации следует учитывать различные 
типы коммуникации, вовлеченные в процесс 
общения, в связи с чем на примере марке-
тинговой коммуникации описываются такие 
виды межличностной коммуникации, как по-
знавательная, убеждающая и экспрессивная.

Ключевые слова: коммуникация, межличностная 
коммуникация, социальная коммуникация, инфор-
мация, коммуникативный барьер, межличностный 
конфликт.
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Коммуникация –  это фундаменталь-
ное и универсальное для человеческого 
общества явление, но термин «комму-
никация», в основе происхождения ко-
торого лежит латинский глагол commu-
nicare, имеющий значение «беседовать, 
сообщать, передавать», хотя и появился 
впервые в начале ХХ века, вошел в науч-
ный аппарат только во второй половине 
прошлого столетия. Однако, понимание 
коммуникации в зарубежной и отече-
ственной науке различно.

Зарубежные ученые под коммуника-
цией понимают
•  процесс обмена символами в опреде-

ленном контексте, которые, несмотря 
на общий смысл, каждым из участни-
ков делового общения интерпретиру-
ются по-своему [19, с. 13];

•  процесс взаимного обмена мыслями, 
идеями и чувствами, происходящий 
в понятных для коммуникантов фор-
мах [17, с. 5].

•  процесс передачи сообщений, имею-
щих смысл, по различным каналам, 
в том числе и через средства массо-
вой информации [18, c. 4].

•  обмен символическими знаками, бла-
годаря чему создается, поддержива-
ется, восстанавливается и преобразу-
ется реальность [16, с. 23].
Как видим, в зарубежной науке ком-

муникация рассматривается как процесс 
взаимодействия, осуществляемого при 
помощи символов. «Символами» в дан-
ном случае являются слово, звук, пред-
мет, жест, действие, обозначающие или 
представляющие единицу смысла. Эти 
символы, носящие как вербальный, так 
и невербальный характер, представляют 
собой репрезентацию чувств, мыслей, 
деятельности  человека.  Именно  сим-
волы, по мысли зарубежных исследо-
вателей, занимают центральное место 
в коммуникации, поскольку они переда-
ют смысл сообщений. «Каждый язык, –  
пишет С. Кисман, –  представляет собой 
огромную коллекцию символов (чаще 
всего, в форме слов), которые позво-
ляют носителям языка общаться друг 
с другом» [18, с. 5].

В отечественной науке совсем иные 
подходы  к  понятию  «коммуникация». 

В  России  данный  термин  прочно  во-
шел в понятийный аппарат социально- 
гуманитарного  знания,  хотя  единой, 
общепринятой дефиниции коммуника-
ции в российских исследованиях до сих 
пор не существует. Только к середине 
XX столетия в отечественной философ-
ской и социологической литературе на-
считывалось около сотни определений 
коммуникации.

Согласно наиболее распространен-
ным из них, коммуникация –  это
•  «обмен информацией между слож-

ными динамическими системами и их 
частями, которые в состоянии прини-
мать информацию, накапливать ее, 
преобразовывать» [12, с. 11];

•  «система, в которой осуществляется 
взаимодействие…, позволяющие пе-
редавать и принимать разнообразную 
информацию» [10, с. 39];

•  «процессы перекодировки информа-
ции между двумя различными авто-
номными системами, которыми явля-
ются два человека» [14, с. 14].
Приведенные  дефиниции  терми-

на «коммуникация» позволяют судить 
о том, что, несмотря на многоаспект-
ность данного понятия, практически все 
они основываются на сущности комму-
никации как процессе обмена информа-
цией и/или ее передаче.

Однако, коммуникация –  это не толь-
ко  прием  и  передача  информации, 
но и создание некой общности, члены 
которой объединены определенной сте-
пенью взаимопонимания, «предполага-
ющего необходимость обратной связи, 
взаимного наложения сфер личного опы-
та, особенностей генерирования смысла 
в коммуникативном взаимодействии» 
[15, с. 261]. Подобное понимание ком-
муникации, возникшее среди предста-
вителей психологических наук, привело 
к тому, что на арену исследований ком-
муникативного процесса вышла межлич-
ностная коммуникация, занимающаяся 
изучением коммуникации как сложного 
социального процесса –  не только, как 
«многопланового  процесса  развития 
контактов между людьми, порождаемо-
го потребностями совместной жизнедея-
тельности» [7, с. 108], но и как «процесса 
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конституирования социальной реально-
сти посредством селекции возможно-
стей ее развития» [6, с. 22]. Таким обра-
зом, межличностная коммуникация яв-
ляется базовым элементом социальной 
реальности.

Следует отметить, что ряд исследо-
вателей проводят черту между понятием 
«межличностная коммуникация» и по-
нятием  «социальная  коммуникация», 
не считая их взаимозаменяемыми. Ес-
ли межличностная коммуникация –  это 
«процесс намеренного или случайно-
го обмена сообщениями между двумя 
или несколькими партнерами» [4, с. 10], 
то социальная коммуникация –  это «уни-
версальный социокультурный механизм, 
ориентированный на взаимодействие 
социальных субъектов, на воспроизвод-
ство и динамику социокультурных норм 
и образцов такого взаимодействия» [1, 
с. 5]. Социально- коммуникативный про-
цесс, по мысли П. В. Якупова, «включает 
в себя помимо настоящего, непременно 
и прошлое, а также проецируется в бу-
дущее» [15, с. 262].

Межличностные отношения и взаи-
модействия (как внутригрупповые, так 
и межгрупповые, включая межнацио-
нальные) входят в структуру социаль-
ных  коммуникаций,  которые  «можно 
рассматривать как процесс конструиро-
вания, формирования межличностного 
пространства» [4, с. 11].

Межличностная коммуникация отли-
чается радом специфических особенно-
стей, отличающей данный вид коммуни-
кации от других типов взаимодействия. 
Г. Г. Петрова выделяет следующие осо-
бенности межличностной коммуникации:

1. Неотвратимость и неизбежность, 
ибо «человек как социальный феномен 
не может существовать без общения. 
Общение является важнейшей потреб-
ностью человеческого общества» [Пе-
трова, с. 62].

2. Обратная связь
3. Многоканальность, т.к. в процес-

се межличностной коммуникации «воз-
можно одновременное использование 
нескольких каналов передачи и воспри-
ятия информации»  [13, с. 62]: инфор-
мация может передаваться вербально 

и невербально, в устной и письменной 
форме, с близкой дистанции (при непо-
средственном общении) и в удаленном 
доступе (по электронной почте, по ви-
деосвязи).

Межличностная  коммуникация 
крайне многопланова и зависит от ха-
рактера обмена информацией, который 
может быть не только двухсторонним, 
но и односторонним. Так, если мы го-
ворим о межличностной коммуникации 
в деловой сфере,  то этот вид комму-
никации является двухсторонним про-
цессом, направленным на достижение 
определенной предметной договорен-
ности между участниками коммуника-
ции (деловыми партнерами) [5, с. 30]. 
Функционально- ролевая коммуникация, 
т.е. коммуникация на уровне социальных 
ролей партнеров (начальник –  подчинен-
ный, учитель –  ученик, продавец –  поку-
патель) довольно часто предполагает од-
ностороннее отправление информации, 
несмотря на участие в коммуникативном 
процессе второй стороны общения.

Апеллируя к межличностной комму-
никации, нельзя не отметить, что она 
функционирует  как  в  рамках  воздей-
ствия, так и в рамках взаимодействия. 
Если мы обратимся к управленческой 
коммуникации, то обратим внимание, 
что коммуникационный процесс в любой 
компании или организации может быть 
представлен как в форме взаимодей-
ствия, если «менеджер грамотно выстра-
ивает отношения как непосредственно 
с работниками компании, так и потенци-
альными потребителями», если слажен-
но работают все звенья управленческой 
структуры, так и в форме воздействия, 
что наглядно можно представить на при-
мере отношений подчиненного и руко-
водителя [2].

На эффективность межличностной 
коммуникации оказывают существенное 
влияние а) совместимость партнеров как 
коммуникативных личностей; б) адекват-
ное восприятие смысловой и оценочной 
информации со стороны каждого комму-
никанта [13, с. 63]. .

Совместимость партнеров как ком-
муникативных личностей определяется 
целесообразностью включения в ком-
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муникацию межличностной перцепции, 
т.е. межличностного восприятия. Всту-
пая в коммуникацию как личность, ин-
дивид и должен восприниматься партне-
ром по общению как личность [5, с. 26]. 
Поэтому попытки изменения социальных 
установок, ценностных ориентаций, по-
ведения и мнения партнера по комму-
никации со стороны собеседника могут 
привести к коммуникативным неудачам.

Проблема преодоления коммуника-
тивных барьеров в межличностной ком-
муникации встает наиболее остро. Ком-
муникативные барьеры зависят от мно-
гих причин: от особенностей интеллекта 
обоих коммуникантов; от уровня владе-
ния информацией, связанной с предме-
том общения; от различных целей, пре-
следуемых коммуникатором и реципиен-
том и.п. Чтобы, как говорится, «сгладить 
углы» и в процессе общения исключить 
недопонимание, необходимо каждому 
из коммуникантов учитывать специфику 
и логику мышления партнера по комму-
никации, особенности его речи, а также 
культурные, психологические, социаль-
ные, профессиональные, национальные 
и даже религиозные особенности.

В процессе функционально- ролевой 
коммуникации межличностные столкно-
вения –  ролевые конфликты –  происхо-
дят особенно часто. Это связано с тем, 
что «взаимодействие людей, исполняю-
щих различные роли, регулируется ро-
левыми ожиданиями. Хочет или не хо-
чет человек, но окружающие ожидают 
от него поведения, соответствующего 
определенному образцу. «Исполнение» 
роли подвержено социальному контро-
лю и обязательно получает обществен-
ную оценку, а  сколько- нибудь значитель-
ное отклонение от образца осуждается. 
В некоторых ситуациях обнаруживается 
антагонизм позиций, отражающий на-
личие взаимоисключающих ценностей, 
задач и целей, что иногда оборачива-
ется взаимной враждебностью. И тогда 
возникает межличностный конфликт» 
[5, с. 33].

Суть межличностной коммуникации 
состоит в том, что каждый из индивидов, 
встречающихся в коммуникативном про-
странстве, является активным субъек-

том коммуникации, в связи с чем важную 
роль в процессе коммуникативного вза-
имодействия играет взаимное информи-
рование, значимость которого возраста-
ет при условии, что информация не про-
сто  принята,  но  и  понята,  осмыслена 
и предполагает налаживание совмест-
ной деятельности [5, с. 29]. Восприятие 
информации –  сложный процесс, связан-
ный с приемом и переработкой смысло-
вой и оценочной информации. Однако, 
этот процесс является необходимым ус-
ловием актуализации межличностной 
коммуникации. В. П. Конецкая считает, 
что  «эффективность  межличностной 
коммуникации зависит от степени адек-
ватности смыслового восприятия, т.к. 
с этим связана правильность интерпре-
тации информации, коммуникативной 
установки партнера и прогнозирование 
последующих этапов коммуникации» [8, 
с. 180]. По мысли В. П. Конецкой, неадек-
ватное восприятие информации зависит 
от ряда субъективных факторов, к кото-
рым следует отнести
–  неумение отделить главное от второ-

степенного;
–  склонность  обращать  внимание 

на внешние детали речевого пове-
дения;

–  стереотипные представления и пред-
убеждения;

–  неумение распознать интенции пар-
тнера и определить его эмоциональ-
ное состояние;

–  неумение выстроить правильные от-
ношения с партнером по общению [8, 
с. 180].
При построении эффективной ком-

муникации следует учитывать различ-
ные типы коммуникации, вовлеченные 
в процесс общения. К примеру, модель 
эффективной  деловой  коммуникации 
может быть представлена познаватель-
ной коммуникацией, убеждающей ком-
муникацией и экспрессивной коммуни-
кацией.

Суть познавательной коммуникации 
состоит в расширении информационно-
го фонда партнера (передаче партне-
ру необходимой информации, освоении 
партнером  этой  информации)  и  при-
менении обоими коммуникантами но-
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вых знаний в практической деятельно-
сти. Познание –   важная часть комму-
никационного процесса. Как отмечает 
А. П. Огурцов, «каждый элемент позна-
вательного акта и его содержания про-
низан, освещен контекстом коммуника-
ционного взаимодействия. Познаватель-
ный акт обусловлен контекстом обще-
ния, где каждый участник коммуникации 
взаимоориентирован на общение» [11, 
с. 10].

В процессе убеждающей коммуни-
кации партнер пытается сделать собе-
седника своим единомышленником, убе-
див его в правомерности определенных 
стратегий, и переориентировать его лич-
ностные установки (взгляды, убеждения, 
цели).

Экспрессивная коммуникация спо-
собствует  формированию  у  партнера 
по общению определенных переживаний 
и чувств (например, чувство сострада-
ния), создает психоэмоциональный на-
строй и побуждает собеседника к необ-
ходимому действию, к вовлечению в кон-
кретные акции.

Эти три типа коммуникации не функ-
ционируют отдельно, а «работают» в од-
ной «связке». На наш взгляд, они мо-
гут стать частью системы маркетинга, 
«целью которого является обеспечение 
взаимосвязи с покупателем, посредни-
ками и иными участниками рыночной де-
ятельности» [9, с. 1238]. Познавательная 
коммуникация реализуется в маркетин-
ге через формы, нацеленные на пере-
дачу информации о товаре. В первую 
очередь, это реклама. Коммуникатив-
ными формами познавательного харак-
тера являются беседы в местах продаж, 
а также выставки, ярмарки. Убеждаю-
щая коммуникация проводится в то вре-
мя, когда клиент, остановив свой выбор 
на товаре в процессе познавательной 
коммуникации, колеблется и сомневает-
ся в правильности своего выбора. Тогда 
коммуникатор (менеджер по продажам), 
используя определенные техники, при-
нятые в маркетинге, пытается убедить 
реципиента (покупателя) в том, что по-
купка  предлагаемой продукции  –   это 
именно, что всегда было нужно убежда-
емой стороне. Познавательный и убеж-

дающий тип коммуникации всегда сопро-
вождается элементами экспрессивно- 
эмоционального воздействия. К приме-
ру, реклама, являющаяся частью марке-
тинговой стратегии, не только информи-
рует в познавательных целях и приводит 
доводы  для  убеждения  реципиента, 
но и обращается к чувствам, эмоциям, 
воспоминаниям потенциального поку-
пателя, воздействует на его разум через 
ассоциации [3, с. 43].

В процессе данного исследования 
мы выявили, что межличностная ком-
муникация –  сложный и многогранный 
процесс, эффективность которого за-
висит от многих факторов. Но в целом, 
успешность межличностной коммуника-
ции определяется параметрами инди-
видов как коммуникативных личностей.

Несмотря на то, что в последние го-
ды сильным конкурентом межличност-
ной коммуникации оказалась массовая 
коммуникация, коммуникативные сфе-
ры, в которых актуализируется межлич-
ностная коммуникация, расширяются, 
что говорит о динамике развития меж-
личностных отношений, направленных 
на раскрытие потенциала коммуника-
тивных личностей.
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SOCIAL ASPECTS OF EFFECTIVE 
INTERPERSONAL COMMUNICATIONS
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National Research University Moscow Energy Insti-
tute, Nizhny Novgorod State University of Engineer-
ing and Economics, RSU named after A. N. Kosygin 
(Technology. Design. Art.), DSTU in Shakhty, Rostov 
region, North- Eastern Federal University named after. 
M. K. Ammosova

This article analyzes the concept “interpersonal 
communication”  in details according  to  the so-
cial approach. After defining the term “commu-
nication”  from  the  point  of  view  of  foreign  and 
Russian scientists and identifying the differenc-
es  between  interpersonal  and  social  commu-
nication,  the  article  describes  the  specific  fea-
tures of interpersonal relations in business and 
management  communication.  The  article  rais-
es such issues of interpersonal communication 
as the nature of information exchange between 
communicants  and  the  perception  of  informa-
tion  by  interlocutors,  the  influence  of  personal 
relationships on  the effectiveness of communi-
cation,  the specifics of  the  impact and  interac-
tion of communication partners in the process of 
interpersonal communication. The article draws 
attention to the problem of overcoming commu-
nicative  barriers  in  interpersonal  communica-
tion, dwelling on  the causes of  communicative 
barriers and  interpersonal  conflicts. The article 
concludes that constructing effective communi-
cation,  it  is necessary  to  take  into account  the 
different types of communication involved in the 
process of communication, in this regard, using 
the example of marketing communication, such 
types  of  interpersonal  communication  as  cog-
nitive, persuasive and expressive ones are de-
scribed.

Keywords: communication, interpersonal com-
munication, soci-al communication, information, 
communication barrier, interpersonal conflict.
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В современном обществе возрастает значи-
мость досуга в повседневной жизни. В допол-
нение к отдыху, люди могут использовать свое 
свободное время для саморазвития и самооб-
разования. Целью данного исследования явля-
ется оценка своего досуга студентами вузов.
В выборку исследования вошли 7096 сту-
дентов разных лет обучения в возрасте от 18 
до 25 лет 36 вузов Сибирского федерального 
округа. Методом онлайн- опроса проведенного 
в ноябре 2022 г., выявлена тенденция к про-
ведению студентами досуга в разнообразных 
формах, в том числе пассивных.
Авторами было установлено, что, студенты, 
оценивая свой досуг, считают, что если пра-
вильно распределить время его проведения, 
то им хватит его на все необходимые занятия.

Ключевые слова: досуг, проведение досуга, студен-
ты вузов.

Введение
Современные  системы  образования 
включают не только учебный компонент, 
но имеют разнообразные механизмы со-
циализации и воспитания студентов. Ос-
новной упор в воспитательной деятель-
ности делается в вузах на практиках про-
ведения обучающимися. При этом, как 
студенты принимают решения о распре-
делении времени для различных занятий 
(учеба, выполнение домашних заданий, 
сон, общение с друзьями, занятия спор-
том, и т.д.) очень важно, как для них са-
мих, так и для педагогов. Эти решения 
принимаются студентами в свободное 
время,  когда  обучающиеся  обладают 
значительным уровнем свободы выбо-
ра и самоопределения. Некоторые сту-
денты участвуют в досуговой деятельно-
сти, которая способствует укреплению их 
здоровья, налаживанию коммуникаций 
с различными людьми, способствует лич-
ностному росту и гражданской активно-
сти. Однако есть обучающиеся, которые 
делают другой выбор (ничего неделанье, 
распитие алкогольных напитков, увлече-
ние компьютерными играми и т.п.). Такой 
выбор приводит к социальной изоляции, 
скуке и апатии, отчуждению от учебы 
и общества. Поэтому контроль, как пла-
нируют, и проводят свой досуг обучаю-
щиеся, со стороны представителей раз-
личных вузовских структур необходим.

Однако контролировать то, как сту-
денты проводят свой досуг не всегда 
возможно, так как большая часть досуго-
вых практик представляет собой не ор-
ганизованный досуг, а личный, связан-
ный со свободой выбора человека. Что-
бы студенты делали выбор осознанно, 
и досуг стал для них временем развития 
себя необходимо осуществлять целена-
правленный подход к предоставлению 
студентам знаний о том, почему полезно 
заниматься активным досугом и как это 
участие способствует развитию социаль-
ных и профессиональных навыков, лич-
ностному росту и укреплению здоровья.
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В первую очередь необходимо ин-
формировать студентов о том, что досуг 
представляет собой «деятельность ради 
развлечения, отдыха, саморазвития, са-
мообразования, самосовершенствова-
ния или достижения каких–либо иных 
целей по собственному выбору, а не по 
материальной необходимости. Досуг по-
зволяет формировать духовные и физи-
ческие качества, обуславливаемые со-
циальными потребностями молодежи» 
[6, с. 71]. При этом «досуг в настоящее 
время оформился в качестве основной 
сферы вторичной социализации совре-
менной молодежи, в том числе и моло-
дежи студенческой» [3, с. 4].

До середины 60-х годов XX века до-
суг трактовался как участие человека 
в любой деятельности в свободное вре-
мя [10, c. 725]. При этом свободное вре-
мя определялось как «часть времени 
суток, свободная от труда в обществен-
ном хозяйстве и связанного с ним вре-
мени удовлетворения физиологических 
и бытовых потребностей и домашнего 
труда» [4]. Но в связи с изменение обще-
ства и развитием знаний о досуге, он 
был признан в качестве важнейшего эле-
мента благополучия человека [9], а сво-
бодное время приобрело более точную 
формулировку: свободное время опре-
деляется как увеличение и расширение 
знаний, развитие творческих способно-
стей и навыков, а также повышение ква-
лификации в дополнение к отдыху и ре-
лаксации в то время, которое человек 
выделяет для себя [5, c. 35].

Хороший досуг и качественно прове-
денное свободное время важны не только 
для работающих людей, но досуг также 
жизненно важен в контексте академиче-
ской среды, так как студенты, ведущие 
образ жизни, ориентированный на досуг, 
как правило, менее подвержены стрес-
су, активны, лучше учатся и принимают 
участие во внеучебной жизни своей груп-
пы, института/факультета и вуза в целом. 
В то время как студенты, не имеющие 
качественного досуга и досуга вообще, 
испытывают высокий уровень стресса 
и эмоционального выгорания, проявляют 
низкую активность, как в учебной работе, 
так и во внеучебной деятельности [8]. Та-

ким образом, роль досуга обеспечивает 
академические и социальные преимуще-
ства для студентов. Для того чтобы на-
учить студентов распределять свое вре-
мя и качественно проводить своей досуг 
необходимо узнать: достаточно ли време-
ни у студентов для досуга и как они оце-
нивают его проведение. В связи с этим 
целью данного исследования является 
оценка своего досуга студентами вузов.

Материалы и методы
Авторы просмотрели, и проанализиро-
вали соответствующие источники и ис-
следования, чтобы собрать необходимые 
теоретические данные. Эмпирическое 
исследование основывается на данных 
анонимного онлайн- опроса, проведен-
ного в ноябре 2022 г. в вузах Сибирско-
го федерального округа. Всего в опро-
се  приняли  участие  7095  респонден-
тов из 36 высших учебных заведений. 
Онлайн- анкета была размещена на плат-
форме Google Forms. Ссылка на нее рас-
пространялась  среди  потенциальных 
респондентов через официальные сай-
ты вузов. Полученные данные указаны 
в статье виде относительных показате-
лей (процентного распределения).

Результаты
Анализ материалов исследования пока-
зал, что студенты, принимавшие участие 
в опросе, располагали достаточным ко-
личеством свободного времени, когда 
учились в школе (63,5%). При этом 88,5% 
респондентов считают, что проведение 
внешкольного досуга доставляло им удо-
вольствие. Предпочитаемыми формами 
проведения досуга до поступления в вуз 
студенты определили: общение с друзья-
ми –  76,4%, занятия спортом –  46,5%, 
походы в кино –  46%.

Нехватку времени для проведения 
досуга испытывали только 13,8% опро-
шенных. Скорее всего, это связано с на-
сыщенной разнообразными мероприя-
тиями и событиями досуговой деятель-
ностью, как в школе, так и во внешколь-
ной жизни. Причинами нехватки времени 
студенты назвали: большие учебные на-
грузки, и неправильное распределение 
своего времени.
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Резюмируя блок вопросов о прове-
дении своего свободного времени до по-
ступления в вуз, респонденты отметили, 
что были довольны тем, как проводили 
свое свободное время, недовольных ока-
залось всего 2,5%.

Второй блок вопросов был посвящен 
досуговым практикам обучающихся в их 
студенческой жизни. Данный блок пред-
варялся вопросом об удовлетворении 
опрошенных обучением в своем учеб-
ном заведении. Большинство респон-
дентов (90,3%) выразили радость от об-
учения в своем вузе. 77,5% студентов 
считают, что помимо профессиональных 
навыков им необходимы дополнитель-
ные  навыки,  напрямую  не  связанные 
с  профессиональной  деятельностью: 
организационно- управленческие навы-
ки, языковые навыки и творческие на-
выки. Таким образом, это показывает 
вектор возможного расширения обра-
зовательной, воспитательной и научной 
деятельности в вузе.

Свободного времени у большинства 
студентов (58,3%) остается от 3 до 5 ча-
сов, от 1 до 2 часов –  23%, свыше 5 ча-
сов –  11,5%, меньше часа –  7,2%. При 
этом, для полноценного отдыха счита-
ют  респонденты  им  необходимо  3–5 
часов –  49,5%, более 5 часов –  32,6%, 
менее 3 часов 18%. Таким образом, мы 
видим, что участники опроса обладают 
достаточным временным ресурсом для 
реализации различных досуговых прак-
тик. Наиболее предпочитаемыми вида-
ми отдыха студентов являются: выехать 
на  природу  «на  шашлыки»,  посетить 
кино, пойти в гости, заняться активным 
отдыхом (боулинг, туризм, спорт и т.п.). 
Увлекает студентов и чтение книг, жур-
налов,  газет,  посещение  спортивных 
мероприятий, так же респонденты лю-
бят вести переписку в социальных сетях 
и проводить время за компьютером. Ос-
новными местами развлечений студен-
тов, которые приняли участие в опросе, 
являются: кинотеатры (51,8%), концерт-
ные залы (35,3%), бары и кафе (37,4%), 
а так же театры (33,6%). Большинство 
студентов проводят свободное время ли-
бо с друзьями –  34,1%, либо с любимым 
человеком –  23,8%. Примечательно, что 

19,6% предпочитают проводить время 
в одиночестве.

На вопрос о рациональном использо-
вании своего свободного времени 72,9% 
опрошенных заявили, что нерациональ-
но его используют, а 27,1% уверены, что 
их свободное время используется пра-
вильно.

Для  проведения  желаемого  досу-
га  большинство  студентов  ощущает 
нехватку средств, только у 17% опро-
шенных их достаточно, а 7,7% не нуж-
даются в деньгах для проведения сво-
его досуга.

Заканчивая раздел необходимо от-
метить, что обучаясь в вузе об измене-
нии своего досуга заявили 36,6% ре-
спондентов, 34,1% не отметили никаких 
изменений, а 29,3% затруднились дать 
ответ на этот вопрос.

Обсуждения
В результате проведенного исследова-
ния установлено, что структура досуга 
и время, потраченное на различные досу-
говые практики студентов, изменились. 
Так, например, студентами отмечено, 
что свободного времени стало меньше. 
О недостатке свободного времени в сво-
ей студенческой жизни заявили 36,7% 
респондентов, против 13,8% опрошен-
ных, отметивших недостаток времени 
в школьные годы.

Скорее  всего,  данное  обстоятель-
ство  связано  с  более  разнообразной 
и  насыщенной  студенческой  жизнью. 
В том числе обилием самостоятельной 
работы, занятием научной деятельно-
стью и  т.д. Полученные нами резуль-
таты сопоставимы с результатами за-
меров  бюджета  свободного  времени, 
проведенного в ходе VII этапа монито-
ринга студенчества Свердловской об-
ласти,  проведенного  в  УрФУ  под  ру-
ководством  проф.  Ю. Р.  Вишневско-
го в октябре–декабре 2016 г.  [2, с. 61], 
Социально- экономические и социокуль-
турные факторы, определяющие досуго-
вые возможности студенчества Забай-
кальского края 2014–2015 гг. [1, с. 130].

Что касается причин нехватки сво-
бодного времени, то резкий скачок этого 
показателя в вузе связан с увеличением 
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учебной нагрузки, что ведет к умствен-
ным и физическим перегрузкам, а, сле-
довательно, требуется больше времени 
для сна. Серьезный рост наблюдается 
и по показателю домашних дел. Полу-
ченные результаты говорят о том, что 
связано такое положение, может быть 
с началом самостоятельной жизни сту-
дентов, так как только 34% опрошенных 
живут с родителями, а 66% живут са-
мостоятельно (в своем жилье –  13,3%, 
снимают жилье –  17,6%, живут в обще-
житии 35,2%).

Так же студенты уверены, что ста-
ли чаще распределять свое время нера-
ционально. Такое утверждение требует 
дополнительного исследования. В каче-
стве гипотезы можем высказать предпо-
ложение, что отсутствие внешнего кон-
троля над свободным временем студен-
тов (контролируемого родителями, ког-
да они проживали дома) приводит к его 
нерациональному использованию.

По данным проведенного исследо-
вания  предпочитаемые  виды  отдыха 
у студентов не изменились, по сравне-
нию с их довузовской жизнью.

В будущих опытах следует дополнить 
изучение досуговых практик студенче-
ской молодежи качественными метода-
ми, в разные периоды обучения, а так 
осуществлять мониторинговые измене-
ния в их досуговых практиках.

Заключение
В ходе проведенного среди студентов 36 
вузов Сибирского федерального округа 
исследования было выявлено, что боль-
шая часть участников опроса с удовлет-
ворением вспоминает свободное вре-
мя, проводимое до поступления в вуз. 
На наш взгляд это связано с феноме-
ном идеализации прошлого, когда доста-
точно беззаботная жизнь сменилась для 
многих самостоятельной студенческой 
жизнью, в которой необходимо решать 
взрослые проблемы и нести ответствен-
ность за принятые решения.

Основными причинами, препятствую-
щими полноценному студенческому до-
сугу, являются материальные трудности, 
загруженность учебной работой и кор-
релирующие с ней физическая и пси-

хологическая усталость, нерациональ-
ность использования свободного вре-
мени, которые связаны со сложностями 
адаптация к обучению в вузе, переез-
ду в другой город для обучения, отрыве 
от родителей, друзей, привычного жиз-
ненного мира.

Основываясь на результатах, полу-
ченных в ходе исследования, студенты 
определили свободное время, прежде 
всего, отдых. Они придают мало зна-
чения самообразованию и самораз-
витию. Однако анализ материалов ис-
следования показал, что у большин-
ства участников было 2–3 часа и более 
4 часов свободного времени в течение 
дня,  т.е.  участники опроса обладают 
достаточным  временным  ресурсом 
для  реализации  различных  досуго-
вых практик

Для  скорейшего  формирования 
у студентов представления о досуге как 
деятельности направленной на самораз-
витие в вузах полезно разрабатывать 
и внедрять образовательные курсы, ко-
торые будут способствовать овладению 
студентами  «конкретными  навыками 
досуга на основе опыта и способов ис-
пользования этих навыков за пределами 
учебной среды в надежде, что участники 
продолжат участвовать в досуге, тем са-
мым становясь более самостоятельны-
ми в своем досуговом поведении» [7]. 
Данные курсы могут реализовываться 
в форме факультативных занятий со сту-
дентами.

Для формирования интересных и по-
лезных  досуговых  практик  студентов 
в вузе необходимо проведение дальней-
ших исследований, для того чтобы по-
нять, какие виды студенческой деятель-
ности обучающиеся включают в досуг, 
а какие нет, каким образом они форми-
руют свой бюджет времени, какой фор-
мат досуговых мероприятий интересен 
студентам и т.д. Это позволит объеди-
нить желания студентов, усилия и ресур-
сы городских властей, администраций 
и преподавателей вузов для воспитания 
самостоятельной личности способной 
к постоянному саморазвитию, что так 
необходимо в современном и будущем 
обществах.
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In modern society,  the  importance of  leisure  in 
everyday life is increasing. In addition to recre-
ation, people can use their free time for self-de-
velopment  and  self-education.  The  purpose  of 
this study is to evaluate their leisure time by uni-
versity students.
The  study  sample  included  7,096  students  of 
different  years  of  study  aged  18  to  25  years 
from 36 universities of the Siberian Federal Dis-
trict. An online survey conducted  in November 
2022 revealed a tendency for students to spend 
leisure time in various forms,  including passive 
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The authors also found that, assessing their lei-
sure  time, students believe  that  if  they proper-
ly allocate the time of its holding, they will have 
enough time for all necessary classes.

Keywords:  leisure,  leisure activities, university 
students.
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