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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития 
креативных индустрий в Российской Федерации, их влияние 
на укрепление общероссийской гражданской идентичности че-
рез формирование опыта российского предпринимательства, 
осуществляющего свою деятельность по видам креативных 
индустрий. Авторы подчеркивают роль и значение креативных 
индустрий в укреплении общероссийской гражданской иден-
тичности. В статье объясняется актуальность и своевремен-
ность обеспечения креативного суверенитета нашей страны, 
дается определение понятия «креативный суверенитет».

Ключевые слова: креативные индустрии, креативный сувере-
нитет, гражданская идентичность, народные художественные 
промыслы, предпринимательство, экономическая деятель-
ность.

Официально в России первый раз понятие 
«креативные индустрии» было включено в Указ 
Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 
«Об утверждении Основ государственной культур-
ной политики» [10], далее в «Концепции развития 
творческих (креативных) индустрий и механиз-
мов осуществления их государственной поддерж-
ки в крупных и крупнейших городских агломера-
циях до 2030 года» [8]. Затем оно было отражено 
и в Федеральном законе «О развитии креативных 
(творческих) индустрий в Российской Федерации» 
№ 330-ФЗ от 08.08.2024, который вступает в силу 
в следующем году [11].

По своей сути креативная (творческая) инду-
стрия представляет собой экономическую дея-
тельность, непосредственно связанную с созда-
нием, продвижением на внутреннем и внешнем 
рынках, распространением и (или) реализацией 
креативного продукта, обладающего уникально-
стью и экономической ценностью [6].

Креативные индустрии имеют многоуровневую 
классификацию и основываются:
– на историко- культурное наследие, которое 

включает в себя: народные художественные 
промыслы, деятельность галерей, ремесла, 
предоставление музейных предметов обще-
ству, а также музейных коллекций, производ-
ство продукции с изображением музейных кол-
лекций и предметов, а также зданий музеев 
и других объектов;

– произведения литературы и искусства, вклю-
чающие в себя: литературные, драматические, 
аудиовизуальные, музыкально- драматические, 
музыкальные, хореографические, фотографи-
ческие и другие, а также на результаты изда-
тельской, исполнительской (артистической) де-
ятельности и фонограммы;

– информационно- телекоммуникационные тех-
нологии, в числе которых: обработка данных, 
разработки программного обеспечения, вклю-
чающие технологии дополненной, виртуальной 
реальности, создание компьютерных игр, ви-
деоигр, создание и распространение инфор-
мации, рекламную деятельность, деятельность 
аудиовизуального сервиса;

– разработки интеллектуальной деятельно-
сти для использования в информационно- 
телекоммуникационных сетях и средствах мас-
совой информации, включая связи с обще-
ственностью;
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– прикладное творчество, включающее: произ-
водство одежды и аксессуаров, сценографиче-
ское и декоративно- прикладное искусство, га-
строномию, дизайн и архитектуру.
Субъектами креативных индустрий выступают 

физические лица, уплачивающие налоги на про-
фессиональные доходы, занимающиеся креатив-
ными видами деятельности, и, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, связываю-
щие с креативными индустриями свою деятель-
ность.

Особенности креативных индустрий изучает 
Институт статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ, анализ его исследований 
отчетливо демонстрирует, что, креативные инду-
стрии как новый и особый сектор российской эко-
номики растет наиболее быстро, чем экономика 
в целом, но рост является неравномерным, а так-
же наблюдается влияние отраслевой, географиче-
ской концентрации предпринимателей в креатив-
ных индустриях страны. В работах О. А. Полюшке-
вич прослеживается анализ динамики креативно-
сти в городах Сибири [12–20].

По исследуемым данным 2022 года, в РФ в кре-
ативных индустриях работают ориентировочно 
почти 2,3 млн человек. С 2020 г. (за два года рабо-
ты) численность занятых в креативной индустрии 
увеличилась почти на 11%, в сравнении, напри-
мер, с другими видам экономической деятельно-
сти это увеличение за тот же период выросло все-
го на 5%. Самое большое увеличение произошло 
в столице: в Москве темпы прироста составили 
+ 24,4% от численности всех занятых в креатив-
ных индустриях, что представляет собой увели-
чение более чем в 2 раза по средним российским 
показателям. Концентрация в Москве и Санкт- 
Петербурге в креативных индустриях составляет 
почти 42% занятых, в остальных городских окру-
гах сконцентрировано чуть больше –  43,8%.

В городах –  миллионниках, не учитывая Москву 
и Санкт- Петербург, работает 13,2% общей числен-
ности всех занятых в этой индустрии. Набольшая 
доля занятых –  30,6% сконцентрирована в город-
ских округах с населением меньше 1 млн чело-
век. Необходимо отметить, что, почти в два раза 
медленнее увеличиваются показатели числа заня-
тых в креативной индустрии, сконцентрированных 
в городских округах с численностью населения 
меньше 1 млн человек, в других населенных пун-
ктах –  на 4,5 и 3,9%. В небольших по численности 
населенных пунктах, численность которых состав-
ляет от 100 тыс. до 250 тыс. человек, и меньше 
50 тыс. человек, соответственно занятость в креа-
тивных индустриях гораздо ниже и составляет сни-
жение на 1,4 и 0,2%.

Имеется и существенное различие в приоритет-
ных направлениях, в Москве и Санкт- Петербурге 
самым приоритетным направлением являются 
информационно- коммуникационные технологии, 

в столице их численность в ИТ и видеоиграх выше 
более, чем в 3 раза, из расчёта на единицу работа-
ющего в разных отраслях экономики, чем в сред-
нем по российским показателям, в телерадиове-
щании также в 3 раза, в рекламной деятельности 
и пиар-индустрии чуть меньше 3 (в 2,9) раза [1].

Креативные индустрии развиваются и благода-
ря предприятиям народных художественных про-
мыслов (НХП). В 2023 году суммарный годовой 
доход таких предприятий в Российской Федера-
ции был более 24 млрд руб лей, и можно отметить, 
что это значимый показатель для креативных ин-
дустрий, в которой работает около 1,3 тыс. малых 
и средних предприятий НХП [2].

Надо отметить, что креативные индустрии, ос-
нованные на историко- культурном наследии, про-
изведениях литературы и искусства, прикладном 
творчестве влияют на развитие общенациональ-
ных, этнических традиций в разных регионах Рос-
сийской Федерации. Например, в Иркутской обла-
сти издавна существуют и развиваются сибирские 
школы живописи, литературы и искусства.

Озеро Байкал привлекает множество путеше-
ственников –  туристов к своим берегам. На терри-
тории Иркутской области (в г. Иркутске, Иркутском 
и Слюдянском районах) свою креативную деятель-
ность успешно осуществляют в сфере культуры 
и культурно- досуговой сфере негосударственные 
организации, среди них: 5 театральных организа-
ций, 11 частных музеев, 74 кинозала, 6 галерей ху-
дожественного творчества, 3 негосударственных 
культурно- досуговых учреждения. Все они за годы 
работы не раз демонстрировали на своих площад-
ках свою индивидуальность, профессионализм 
и заинтересованность выбранным делом.

Иркутск по праву считается культурным цен-
тром региона, демонстрирует и России свою на-
сыщенную культурную жизнь: иркутские творче-
ские деятели, среди которых: художники, артисты, 
литераторы и музыканты оставляют свой след 
в истории, создавая картины, музыкальные про-
изведения, памятники, ставя спектакли и издавая 
книги. Они творят в творческих мастерских, на ху-
дожественных площадках, на сцене, на фестива-
лях и концертах. За проведением ярких праздни-
ков стоят команда организаторов, руководителей, 
исполнителей. разрабатывающих проект меро-
приятия для самых разных по возрасту и художе-
ственному вкусу аудиторий: от детей и молодежи 
до взрослых, от любителей классики и старины 
до современных ее интерпретаций.

Многие проекты давно полюбились иркутянам 
и стали ежегодной традицией, еще больше укре-
пив связь человека с культурой, традициями, обы-
чаями и особенностями своего народа. Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Звезды на Бай-
кале», который впервые прошел на байкальской 
земле в 2004 году по инициативе нашего земля-
ка Дениса Мацуева –  народного артиста России, 
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известного музыканта, лауреата Государственной 
премии, инициатора этого фестиваля, поставив-
шего двадцать лет назад цель –  знакомить ирку-
тян и жителей нашего региона со своим творче-
ством и лучшими музыкальными произведениями.

Притягателен и другой международный фе-
стиваль –  «Джаз на Байкале» который начал про-
водиться в Иркутске с 2006 года под руковод-
ством Александра Филиппова, возглавляемого 
фонд «Джаз на Байкале», руководителя ансамбля 
«Доктор Джаз» в Иркутском музыкальном театре 
им. Н. М. Загурского. Фестиваль собирает имени-
тых музыкантов с мировыми именами со всего ми-
ра, неоднократно посещавших Иркутскую область 
[3, с. 148–149]. Главный символ и приз этого фе-
стиваля –  нерпенок, играющий на саксофоне, этот 
символ знаком в разных уголках мира, он иденти-
фицируется как символ музыкального фестиваля 
и великого озера Байкал.

В креативной индустрии Иркутской области 
и другие фестивали, среди которых: международ-
ный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байка-
ла», международный театральный фестиваль со-
временной драматургии им. Александра Вампи-
лова, Всероссийский фестиваль народной музыки 
«Байкальские струны», фестиваль органной и ка-
мерной музыки «Вселенная звука» и другие [4].

Надо отметить, что Сибирь становится одним 
из центров в стране, где развиваются креатив-
ные индустрии. По информации СПАРК-Интер-
факс Сибирский федеральный округ насчитывает 
на 10 января 2023 года более 20 000 организаций, 
а больше 27 000 творческих личностей заявили 
о реализации своей деятельности в креативных 
индустриях [9].

Иркутская область занимает одно из ведущих 
мест в креативной экономике Сибирского феде-
рального округа (СФО). Распределение долей 
креативных предприятий по регионам СФО сведе-
но в табл. 1 [9].

Таблица 1. Доля регионов в креативной экономике СФО в 2022 г.

Регион Доля регио-
на, %

Доля выручки креа-
тивных предприятий 

в общем показателе вы-
ручки, %

Новосибирская об-
ласть

26 40

Красноярский край 17 16

Иркутская область 14 8

Кемеровская об-
ласть

11 7

Омская область 10 11

Алтайский край 9 6

Томская область 7 9

Республика Хакасия 3 1

Республика Тыва 2 3

Республика Алтай 1 0

Всего: 100 100

Лидерами креативных индустрий среди регио-
нов в Сибирском федеральном округе выступает 
Новосибирская область, с долей 26% по СФО. Да-
лее можно отметить Красноярский край, на долю 
которого приходится 17%, и замыкает тройку ли-
деров Иркутская область, с долей 14%. Наимень-
шую долю в креативной экономике СФО имеют 
Республики: Хакасия (3%), Тыва (2%), Алтай (1%).

По показателю выручки лидерами являются: 
Новосибирская область, дающая 40% выручки; 
Красноярский край, с долей выручки 16%, и Ом-
ская область, с долей выручки 11%. Незначитель-
ная доля выручки приходится на Республики: Ал-
тай, которая в общем показателе обозначена 0%; 
Хакасия (1%); Тыва (3%).

Участие креативных предпринимателей в до-
стижении стратегических целей в регионах, а так-
же их усиленное взаимодействие с различными 
предприятиями разных отраслей может дать поло-
жительный экономический эффект развитию ре-
гионов, сплотить граждан в Российской Федера-
ции. Компании креативных индустрий Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО) по регионам 
регистрации за 2022 г. (база СПАРК –  Интерфакс) 
представлены в табл. 2 [5].

Таблица 2. Компании креативных индустрий ДФО в 2022 г.

Регион Всего, ед. Кол-во предприятий (ед.) с выручкой, млн руб. Доля компаний 
от общего коли-

чества,%
до 2 2–18 более 18

Приморский край 907 183 363 186 33

Хабаровский край 610 133 235 121 22

Республика Саха (Якутия) 274 41 84 65 10

Амурская область 223 48 104 34 8

Республика Бурятия 218 55 82 37 8

Сахалинская область 190 30 87 40 7
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Регион Всего, ед. Кол-во предприятий (ед.) с выручкой, млн руб. Доля компаний 
от общего коли-

чества,%
до 2 2–18 более 18

Забайкальский край 164 34 67 23 6

Камчатский край 97 12 38 25 4

Магаданская область 34 5 16 7 1

Еврейская автономная область 26 3 12 6 1

Чукотский автономный округ 5 1 2 1 0,2

Всего 2748 545 1090 545 100

Из табл. видно, что лидером креативных ин-
дустрий является Приморский край, в котором 
в 2022 году осуществляло деятельность 907 пред-
приятий (33% от общего количества всех креатив-
ных предприятий). В этом же регионе находилось 
наибольшее количество предприятий, у которых 
выручка составила более 18 млн руб. Наименьшее 
количество (5 компаний) зарегистрировано в Чу-
котском автономном округе, что составило 0,2% 
от общего количества креативных компаний Даль-
невосточного федерального округа.

Таблица 3. Структура сектора креативных индустрий: Сибирский 
федеральный округ, 2022 г.

Виды деятельности креативных 
индустрий

Доля в отрас-
ли,%

Выручка,%

Дополнительное образование 15 2

Реклама 15 13

Программное обеспечение, 
в т.ч. развлекательное

14 29

Культурные институции 14 1

Издательское дело 12 20

Архитектура 8 13

ТВ, радио, интернет- вещание 6 3

Мода 4 6

Дизайн 4 9

Event 3 1

Исполнительские искусства 2 0

Кино, видео, мультимедиа 2 2

Фото 1 0

Арт-рынок 1 0

Ремесла 0 0

Музыка 0 1

Целевым показателем, по оценке правитель-
ства Российской Федерации, является доля твор-
ческой деятельности, представленная в производ-
ственном секторе экономики РФ, которая должна 
увеличить свои показатели с 4,6 до 15% к 2030 го-
ду. Представим каким образом распределились 
активно развивающиеся креативные отрасли 
в 2022 году по структуре видов деятельности в Си-

бирском федеральном округе в нижеприведенной 
таблице 3 [9].

По показателям статистики видно, что 
в 2022 году выделяются 16 видов деятельности 
в составе сектора экономики креативных инду-
стрий. В начале табл. 3 расположены наибольшие 
доли организаций по видам деятельности: наи-
большие доли приходятся на организации допол-
нительного образования и рекламу (по 15%), чуть 
меньше –  на программное обеспечение и культур-
ные институции (по 14%), а также издательское 
дело (12%).

Виды деятельности, связанные с исполнитель-
ским искусством, кино, видео, мультимедиа, фо-
то, арт-рынком, ремеслами и музыкой не развиты 
в Сибирском федеральном округе и имеют доли 
от 0 до 2%. Мода, дизайн, Event (публичные, ре-
кламные мероприятия) составляют от 3 до 4% 
в структуре сектора креативных индустрий. Чуть 
более развитыми являются ТВ, радио, интернет- 
вещание и архитектура (6 и 8% соответственно).

Если рассматривать показатель выручки, то на-
блюдается неравномерное ее получение и нет 
прямой взаимосвязи у лидирующих по долям ор-
ганизаций в видах деятельности креативных ин-
дустрий с их выручкой. Так, например, видно, что 
организации, разрабатывающие программное 
обеспечение, в том числе развлекательное, явля-
ются лидерами по доходам, их выручка составляет 
почти треть всей выручки креативных индустрий 
(29%) СФО.

Издательское дело в 2022 году получило 20% 
выручки, что тоже является хорошим показателем 
для этого вида деятельности. Реклама и архитек-
тура выручили по 13% дохода в 2022 году. Несмо-
тря на то, что дополнительное образование имеет 
15% организаций в общем их количестве в креа-
тивных индустриях, их выручка составляет всего 
лишь 2%. Возможно, это связано с социальной 
значимостью данного вида деятельности, и не-
большими ценами на услуги. Исполнительские ис-
кусства, фото, арт-рынок, ремесла получают ми-
зерную выручку, не дотягивающую до 1% по креа-
тивным индустриям в целом, и обозначены 0.

Проведенное социологическое исследование 
в Иркутской области «развитие креативных инду-

Окончание
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стрий в Иркутской области в 2024 году», где уча-
ствовало 665 респондентов разных возрастных 
групп (старшеклассники, студенты, работающая 
молодежь, сотрудники организаций и учреждений, 
пенсионеры) отчетливо продемонстрировало, что 
положительные изменения в своем регионе от ме-
роприятий креативных индустрий видят 87% ре-
спондентов, из них 56% считают, что креативные 
индустрии ярко и эффективно проявят себя в не-
далеком будущем, что означает необходимость их 
продвижения. Особенно положительную оценку 
их выделили молодежь 27% и студенчество 33%, 
и представители творческих профессий 27%. Ис-
следование показало, что необходимо проводить 
ежегодные мониторинги в разных российских ре-
гионах, и поддерживать творческую часть насе-
ления, представляющих основу креативных инду-
стрий и креативной экономики региона. Необходи-
мо также поддерживать участие в единственной 
в мире премии, охватывающей все креативные от-
расли. Для творческого сообщества нашей стра-
ны –  это высшая награда!

Необходимо креативное прогнозирование, 
поскольку есть интерес, как будет развиваться 
та или иная креативная индустрия в будущем.

В российском правовом поле понятие «креатив-
ная индустрия» идеальным образом еще не сфор-
мулировано, нормативно- правовая база по этому 
направлению только формируется и уточняется, 
для реализации заданных параметров в ближай-
шей перспективе необходимо создание реестра, 
обозначение методологии расчета вклада в ВВП, 
необходимость учета экспортного и импортного 
потенциала креативных индустрий.

Ситуацию в креативных индустриях, на наш 
взгляд, существенно осложняет разрозненность 
сегментов в этом понятии, методике их управле-
ния, регулирование и финансирование, и кадро-
вый голод, который обозначился в связи с эмигра-
цией большого количества творческих предста-
вителей нашего сообщества с начала специаль-
ной военной операции на Украине. Проведенное 
исследование показало, что возникла необходи-
мость привлечения молодежи в творчество и про-
фессиональную деятельность с ним связанную, 
за эту инициативу проголосовало 76% респон-
дентов. 97% выступили за дальнейшее развитие 
и совершенствование креативных индустрий, 65% 
предложили эту деятельность расширять на всем 
региональном пространстве.

Прошедший с 5 по 8 июня 2024 года XXVII Пе-
тербургский международный экономический фо-
рум взял курс на креативные индустрии, многопо-
лярный мир и развитие регионов России. Уже поч-
ти три десятка лет он представляет собой главную 
площадку для обсуждения ключевых вопросов 
глобальной экономики и обмена лучшими миро-
выми практиками и компетенциями. На этом фо-
руме обсуждаются креативная экономика, культу-

ра и творческие виды деятельности, что очень ак-
туально и своевременно в условиях многополяр-
ного мира для формирования новых точек роста.

От указанных выше перспектив будет напря-
мую зависеть добьется ли Россия технологическо-
го суверенитета, сможет ли создать все необходи-
мые условия для развития креативных индустрий, 
создать несырьевую экономику. Все эти факто-
ры развития напрямую связаны с защитой наци-
ональной безопасности нашей страны, что в усло-
виях многополярного мира является первоочеред-
ной задачей государства [15].

Актуальным и своевременным выглядит в этом 
случае обеспечение креативного суверенитета на-
шей страны, который призваны обеспечить пред-
ставители бизнес- элиты, образования и феде-
ральной власти и деятели культуры. Под креатив-
ным суверенитетом мы понимаем поддержку сво-
их медиа, кино- и мультипликационных фильмов, 
контентов для соцсетей в интернет- пространстве, 
книжных издательств, индустрии моды, программ-
ного обеспечения, т.е. продвижение и рекламную 
деятельность своих отечественных креативных 
индустрий [21, 24].

Санкционное давление и очищение нашего 
внутреннего рынка предоставляет огромные воз-
можности для этой деятельности, поэтому госу-
дарству необходимо создавать условия для раз-
вития российских креативных индустрий, а задача 
креативного бизнеса –  эти ниши занять, создать 
новые и обеспечить их эффективную созидатель-
ную деятельность. Эффективность креативной 
индустрии –  это способность быть экономически 
востребованными и успешными. Зде6сь, на наш 
взгляд, важны не только экономические показате-
ли, сколько социальный эффект от этой деятель-
ности.

Таким образом, организации, создающие про-
граммное обеспечение, являются наиболее вос-
требованными в этом секторе экономики, и напол-
няют рынок интеллектуальными разработками. 
Большое количество видов деятельности в кре-
ативных индустриях говорит о том, что в россий-
ском обществе у граждан существует творческое 
начало, способность реализовывать свой потен-
циал, большое желание быть полезным обществу 
и зарабатывать на этом. Одновременно, это ведет 
к укреплению общероссийской гражданской иден-
тичности, общественному согласию [22] и граж-
данской сплоченности общества [23], что является 
актуальным и необходимым условием в его совре-
менном развитии.
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Риски цифрового развития: социологический анализ

Деханова Наталья Геннадьевна,
к.с.н., доцент, доцент кафедры социологии государственного 
управления МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: dekhanovang@my.msu.ru

В статье рассматриваются основные подходы к анализу неод-
нозначности процесса цифровизации, которая несет в себе как 
массу новых возможностей для общества, так и новые риски. 
В частности, акцент делается на уровнях нового вида неравен-
ства –  цифрового. Рассматриваются оценки рисков цифрови-
зации в современном обществе как экспертами, так и населе-
нием.
Автор приходит к выводу, что успех цифровой трансформации 
и минимизация рисков цифрового развития во многом зависит 
не только от государства, но и от удачного сотрудничества госу-
дарственных структур с участниками процесса цифровизации: 
бизнесом, гражданами, институтами гражданского общества. 
В данной связи самым сложным, но одновременно необходи-
мым представляется найти баланс между установлением но-
вых правил игры, отвечающим запросам по минимизации циф-
ровых рисков и развитием информационных технологий.

Ключевые слова: цифровизация, информационное общество, 
цифровое неравенство, цифровой разрыв, риски цифровиза-
ции, искусственный интеллект, цифровое государство, цифро-
вой капитал.

Сегодня в мировой социологической науке 
и практике в эпоху динамизма социальных транс-
формаций –  времени «ускользающего мира» 
в терминологии Э. Гидденса [5], –  усложнения об-
щественной организации, интенсификации куль-
турных и экономических связей и обменов, воз-
растающей неопределенности будущего обществ 
и человечества вообще, когда информационная 
революция породила качественно новое информа-
ционное пространство и одновременно новые со-
циальные проблемы, в том числе –  «digital divide» 
(«цифровой разрыв), цифровое неравенство, от-
носящееся к одному из современных видов не-
равенства и последствия для общества процес-
са цифровизации, становятся ключевыми темами 
дискуссий в социологической науке.

В данном контексте нельзя не согласиться с те-
зисом о том, что: «Общее, что связывает разные 
виды неравенств –  это возможность их институци-
онального регулирования, но инструменты регу-
лирования разные» [23]. К институтам, способным 
воздействовать на цифровое неравенство, можно 
отнести и бизнес, и НКО, и, конечно, государство.

Не отрицая бесспорные положительные по-
следствия цифровизации, выражающиеся в соци-
альных и экономических эффектах, повышении 
качества жизни, нивелирование географическо-
го фактора при доступе к ряду услуг, доступ к ин-
формации, новые возможности для развития нау-
ки, искусственного интеллекта и пр. остановимся 
подробнее на отдельных рисках данного процесса.

Практически все исследователи сходятся 
во мнении о неоднозначности как процесса цифро-
визации, которая, с одной стороны, может нивели-
ровать определенные виды неравенства, но с дру-
гой стороны, породить новые; так и информаци-
онного общества, представляющего не только но-
вые возможности, но и новые проблемы и риски. 
Более того, цифровое неравенство часто высту-
пает синонимом информационного неравенства, 
цифрового разрыва или раскола, неравенством, 
относительно которого нет единого понимания, 
концептуальной и методологической согласован-
ности, а существует множество подходов, предла-
гаемых с конца ХХ века.

И если понятие «информационного общества» 
было введено в научный оборот Д.Беллом во вто-
рой половине ХХ века [28], термин «цифровиза-
ция» всё ещё является новым для социологиче-
ской науки [9]. Считается, что впервые данный 
термин был использован американским ученым 
Николасом Негропонте в его работе «Being Digi-
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tal» (1995), где он употреблял слово «digitization» 
при описании преимуществ выражения аналого-
вой информации (картинка, музыка, текст) в чис-
ловом формате [31].

В широком понимании цифровизация –  это «со-
временный общемировой тренд развития эконо-
мики и общества, который основан на преобразо-
вании информации в цифровую форму и приводит 
к повышению эффективности экономики и улуч-
шению качества жизни» [24]. Цифровизация, или 
«digitalization», есть интеграция цифровых техно-
логий во все сферы повседневной жизни, которые 
впоследствии могут быть оцифрованы, в резуль-
тате чего образуется техно- социальная окружаю-
щая среда цифрового общества [30].

Соединенные между собой устройства разного 
рода образуют различные сети, что отсылает нас 
к М. Кастельсу и его сетевому обществу. Сетевое 
общество –  «это общество, социальная структура 
которого выстраивается вокруг сетей, активируе-
мых с помощью переведенной в цифровую форму 
информации и основанных на микроэлектронике 
коммуникационных технологий» [14].

Популярность и распространение четырех тех-
нологий –  сетевизации, датификации, алгоритми-
зации и платформизации –  повлекла существен-
ные социальные изменения. Социологический 
анализ вышеуказанных технологий позволяет 
сформулировать основные характеристики, ко-
торые присущи современному цифровому обще-
ству. Изменения касаются всех сфер жизни: об-
разования, работы и отдыха. Таким образом, по-
нятие цифрового общества представляет собой 
общество, чья инфраструктура работает посред-
ством цифровых технологий, где сеть и платфор-
мы являются ключевой формой социального вза-
имодействия и организации [8]. Основу каждой 
из вышеуказанных технологий формируют эле-
менты цифровой инфраструктуры, которая реали-
зует связность и мобильность современного циф-
рового мира и комплексность цифрового обще-
ства. Этими элементами служат алгоритмы, сети, 
платформы и технологии больших данных [8].

Следует отметить несколько аспектов, связан-
ных с рассматриваемой проблематикой: во-пер-
вых, в социологии наблюдается ряд терминологи-
ческих трудностей и разграничений понятия циф-
рового неравенства [21]: в широком смысле оно 
указывает на различия в доступе к наколенным 
человеческом знаниям и информации; в узком 
смысле некоторые авторы понимают его как иден-
тичное термину «информационное неравенство» 
и шире «цифрового разрыва», как социальную 
дисфункцию, базирующуюся на различиях в до-
ступе к разного рода ИКТ.

В научной литературе отдельно выделяется 
проблема «цифрового неравенства, которая воз-
никает в том числе из-за отсутствия необходимой 
инфраструктуры, из-за физических ограничений, 

низкого уровня цифровой грамотности граждан» 
[21]. Согласно подходам ряда исследователей 
цифровое неравенство рассматривается как один 
из аспектов современного социального неравен-
ства, и именуется цифровым разрывом [3, 4, 10, 
11, 35, 36].

В виду эволюции цифрового неравенства и из-
менений в концептуализации этого явления, в на-
учном сообществе общепризнана идея выделять 
уровни цифрового разрыва, особенно из-за спец-
ифики и масштаба доступа использования циф-
ровых технологий. Термин «цифровой разрыв» 
используется в разных трактовках, так, напри-
мер, организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) определяет его как «разрыв 
между отдельными лицами, домашними хозяй-
ствами, предприятиями и географическими рай-
онами на различных социально- экономических 
уровнях с учетом их возможностей доступа к ИКТ 
и широкого спектра деятельности» [33].

Исследователи выделяют три уровня цифрово-
го разрыва. Первый уровень фиксирует «разницу 
в доступе к новейшим информационным техноло-
гиям (наличие или отсутствие материальной базы) 
и включает в себя не только владение специаль-
ными устройствами (смартфонами, компьютера-
ми и др.), но и наличие доступа к Интернету, а так-
же его качество (скорость, стоимость и др.)» [20]. 
Анализ первого уровня цифрового разрыва с ак-
центом на политэкономическую составляющую 
(разный уровень экономического развития стран, 
социокультурные особенности, роль государства 
в регулировании процессов цифровизации) был 
характерен для исследований начала XXI века: 
цифровые технологии в обществе –  ««ящик Пан-
доры, открывающий новые неравенства власти 
и богатства, что углубляет различия между инфор-
мационно богатыми и бедными, подключенными 
и неподключенными, активными и пассивными» 
[32]. Несмотря на усилия международных органи-
заций и множества государств преодолеть пробле-
му доступа, неравенства, обозначенные на пер-
вом этапе изучения цифрового неравенства, все 
еще сохраняют актуальность [4]. Вместе с тем сто-
ит отметить, что Россия обладает высоким пока-
зателем доступа к Интернету, а к 2030 году в соот-
ветствии с показателями реализации националь-
ной цели «Цифровая трансформация», закреплен-
ными Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474, 97% домохозяйств долж-
ны обеспечены доступом в Интернет, а 95% попу-
лярных госуслуг должны быть доступны гражда-
нам в электронном виде [2].

«Второй уровень цифрового разрыва фиксиру-
ет разницу в необходимых для эффективного ис-
пользования информационных технологий навы-
ках (наличие способностей не только потреблять 
контент, но и производить его, быть активным 
участником взаимодействия)» [11]. Продолжая 
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идею М. Кастельса о тесной связи общественной 
жизни и экономики с цифровой инфраструктурой, 
которая, в свою очередь, становится основой для 
электронной экономики, цифровых рынков и фи-
нансов, электронной демократии и цифрового об-
щества [14], Б. Уэссельс отмечал: «Для того чтобы 
экономика была конкурентоспособной на миро-
вом рынке, она должна быть подключена к циф-
ровой инфраструктуре, и ей необходима рабо-
чая сила, обладающая образованием и навыками 
для работы в электронной экономике» [4]. Впо-
следствии эта мысль привела к «формулирова-
нию новых требований к человеческому капиталу, 
в том числе требований к образованию, социаль-
ной вовлеченности людей, их готовности к новым 
культурным практикам в цифровой среде» [34, 4]. 
На этом этапе исследований актуализируется те-
матика человеческого капитала в целом и цифро-
вого капитала, в частности. При этом роль послед-
него, несомненно, возрастает в условиях цифро-
вой среды. В данной связи необходимо подробнее 
проследить связь между человеческим капиталом 
в целом и цифровым капиталом, в частности. Так, 
согласно определению ОЭСР, по сути основыва-
ющемуся на определении нобелевских лауреа-
тах Т. Шульца и Г. Беккера: «Человеческий капи-
тал –  это навыки, знания, способности и умения 
в людях, позволяющие создавать личное социаль-
ное и экономическое благосостояние» [17]. Также 
важно, упоминание сперва социального, а после 
экономического благосостояния, что свидетель-
ствует о важности вклада человеческого капитала 
в иные блага, помимо экономических. В современ-
ном мире цифровое развитие человеческого капи-
тала становится ключевым элементом устойчиво-
го экономического роста и социального прогрес-
са. Цифровизация сферы человеческого капитала 
и современного общества, включая образование, 
здравоохранение, трудовые отношения и соци-
альное включение, представляет собой огромный 
потенциал для страны и повышения производи-
тельности труда. Однако, чтобы эффективно ис-
пользовать возможности цифровизации, необхо-
дима системная институционализация цифрового 
развития человеческого капитала, прежде всего 
в сфере образования, а также сфере занятости 
населения.

Под цифровым капиталом сегодня исследо-
ватели понимают «интегральную совокупность… 
объединяющую компетенции преодоления трех 
уровней цифрового неравенства –  первого (доступ 
к технологиям), второго (цифровые навыки и ком-
петенции) и третьего (социальные преимущества 
использования цифровых технологий)» [35, 4].

Государство совместно с крупным бизнесом 
делают большие шаги в сторону развития циф-
рового капитала, а именно –  профильного обра-
зования. Так, только за период с 2019 по 2023 г. 
бюджетный прием на ИТ-специальности в России 

увеличился в 2.4 раз, количество студентов про-
шедших обучение на цифровых кафедрах увели-
чилось на 86 тысяч, количество школьников, сда-
ющих ЕГЭ по информатике на 48%, а количество 
старшеклассников, прошедших дополнительное 
обучение языкам программирования на 240 тысяч 
[25].

И, наконец, жизненные возможности и шансы, 
которые реализуются благодаря использованию 
цифровых технологий, образуют третий уровень 
цифрового неравенства.

На всех трех уровнях необходимо отметить 
в качестве ведущей именно государственную по-
литику по преодолению цифрового неравенства, 
несмотря на значительную роль бизнес- структур, 
институтов гражданского общества. Так, разви-
тие информационных технологий и их проникно-
вение в жизнь обычных людей, привело к возник-
новению множества онлайн- платформ, а также 
нового вида занятости –  платформенной занято-
сти. В этом случае платформа (крупная онлайн- 
компания) выступает в роли посредника между 
лицом, которое оказывает услуги (курьер, таксист, 
ресторан, служба доставки и т.д.) и лицом, кото-
рое нуждается в услугах –  потребителем. Факти-
чески, развитие технологий создало абсолютно 
новую экономическую сущность, которая требует 
внимания со стороны государства.

По мнению теоретика цифрового разрыва Я. 
ван Дейка, цифровой разрыв приводит к таким 
социальным проблемам современного общества, 
как замедление экономического роста и иннова-
ционного развития, усиление неравенства, угро-
за общественной безопасности по причине от-
сутствия контроля за теми, кто не имеет доступа 
к цифровым технологиям, или, наоборот, находит-
ся в этом плане в привилегированном положении 
[10].

Помимо проблемы цифрового разрыва, раз-
витие процесса цифровизации в обществе несет 
и другие риски. Речь идет, прежде всего, об осве-
домлённости о тех последствиях, которые могут 
негативно повлиять на современного человека. 
Так, несмотря на все преимущества алгоритми-
ческих механизмов, их работа приводит к усиле-
нию контроля, надзора за личной жизнью и управ-
лению людьми. Поднимаются вопросы об осве-
домлённости пользователей о том, как работают 
платформы, кто, каким образом собирает данные 
и куда их потом передаёт. Соответствие полити-
ки онлайн- сообществ законам национальных госу-
дарств и соглашениям международных организа-
ций также подвергается сомнению. Под сомнение 
ставится сама возможность учета интересов об-
щества, бизнеса и государства одновременно при 
высоких темпах принятия новых ценностей, соци-
альных механизмов контроля и управления [10].

Регуляторы всего мира пытаются найти баланс 
между установлением новых правил игры и разви-
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тием информационных технологий. Так, для раз-
вития технологий искусственного интеллекта тре-
буются большие массивы данных для обучения, 
чрезмерное регулирование в этой области, может 
поставить отечественны ИТ-компании в невыгод-
ное положение относительно конкурентов из дру-
гих государств. Российский регулятор подходит 
к этому вопросу постепенно, так, с 2023 года все 
российские онлайн- ресурсы, которые используют 
рекомендательные алгоритмы обязаны сообщать 
об этом пользователю и опубликовать правила 
применения рекомендательных алгоритмов [1]. 
Таким образом, удовлетворяется право пользова-
теля на раскрытие информации об используемых 
о нем данных.

В связи с тем, что цифровизация неизбежно 
несёт за собой угрозы, возникает необходимость 
рассмотрения рисков применения цифровых тех-
нологий и их социологического осмысления.

Классификация, составленная учёными, вклю-
чает 11 рисков и негативных эффектов цифрови-
зации (их типов) и 35 подтипов. Поскольку типо-
логия максимально охватывает угрозы, которые 
цифровое развитие может нести для социальной 
реальности, мы приведём 11 типов рисков, кото-
рые на высшем уровне абстракции в данной клас-
сификации описывают потенциальные опасности 
использования цифровых технологий.
1. Неблагоприятный обмен: Цифровизация мо-

жет облегчить обмен информацией или то-
варами, которые могут быть желательны для 
участников транзакции, но последствия кото-
рых социально нежелательны. К этим рискам 
можно отнести недобросовестные публичные 
дискуссии, содержащие нежелательный обмен 
информацией и социально вредные формы пу-
бличного дискурса через цифровые техноло-
гии, а также социально неприемлемые тран-
закции.

2. Поддержка правонарушителей: Цифровиза-
ция может облегчить злоумышленникам со-
вершение вредных деяний и тем самым спо-
собствовать их свершению.

3. Неблагоприятные экономические сдвиги: 
Цифровизация может нарушить экономиче-
ское равновесие и, таким образом, может по-
ставить некоторые стороны в худшее положе-
ние, чем они были бы без цифровизации.

4. Изменение политического контроля: Цифро-
визация может изменить политические силы 
и динамику, способствовать политическим из-
менениям, которые нежелательны для значи-
тельного большинства людей. Тренды к экстре-
мистскому поведению на онлайн- платформах, 
усиление контроля политических режимов че-
рез технологии контроля, отсутствие законо-
дательной базы для использования цифровых 
технологий.

5. Уязвимые ИТ-операции: Цифровизация может 
ухудшить или остановить работу организации, 
поскольку критически важное техническое 
обеспечение может быть недоступно или рабо-
тать не так, как ожидалось.

6. Ухудшение здоровья: Цифровизация может от-
рицательно сказаться на здоровье отдельных 
индивидов, включая общее снижение психоло-
гического здоровья, зависимости (например, 
от видеоигр) и связанные с ними проблемы, 
снижение физического здоровья.

7. Ухудшение состояния окружающей среды: По-
требности в ресурсах, возникающие в резуль-
тате цифровизации, могут изменить экологи-
ческую устойчивость в худшую сторону, кон-
кретнее –  влияние на климат энергетических 
запросов, потребление материальных ресур-
сов.

8. Этические проблемы: Цифровизация может 
привести к новым этическим дилеммам или 
изменить способ решения этических дилемм. 
Авторы в данном случае выделяют такие под-
типы, как разрушение приватности, дегума-
низация на рабочем месте (ухудшение усло-
вий на работе для сотрудников- людей в связи 
с применением ИТ), потеря автономности дей-
ствия, эрозия солидарности, этическое про-
граммирование (кодирование цифровых тех-
нологий в соответствии с человеческой мора-
лью), распыление ответственности.

9. Неоднозначная среда принятия решений: Циф-
ровизация может поставить лиц, принимаю-
щих решения, в нежелательные ситуации с не-
надежной или противоречивой информаци-
ей о фактах и агентстве –  информация может 
быть неподтверждённой или приходить от не-
надёжного источника.

10. Нежелательная поведенческая адаптация: 
Цифровизация может привести к изменению 
традиционных компетенций и моделей поведе-
ния социально нежелательным образом.

11. Потеря контроля над алгоритмами: Цифрови-
зация может сделать возможными сложные 
и объединенные в сеть алгоритмы, которые на-
ходятся за пределами надлежащего человече-
ского понимания и контроля [28].

Отечественными исследователями рассматри-
ваются все виды выше обозначенных рисков: ри-
ски утечки приватных данных, в том числе на плат-
формах госуслуг, информационной безопасности, 
этических проблем, связанных с применением 
цифровых технологий в жизни общества, балан-
са между общественной безопасностью и тайной 
частной жизни [12].

Более серьёзной угрозой является злоупотре-
бление данными, или нецелевое использование 
данных пользователей, к которым у них нет досту-
па и, соответственно, возможности управлять. Тот, 
кто собрал личные данные пользователей, может 
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использовать их в коммерческих целях или для 
личной выгоды, а поскольку такие манипуляции 
обычно происходят скрыто, нет возможности га-
рантировать конфиденциальность собранных дан-
ных [26].

Некоторые исследователи акцентируют вни-
мание на рисках, возникающих из-за абсолютно-
го делегирования полномочий интеллектуальным 
системам. Безошибочность и объективность ком-
пьютера в принятии решений на основе больших 
данных принимается безоговорочно, а в случае 
совершения ошибки высокотехнологичная маши-
на не несёт никакой ответственности (ведь закона, 
который заставил бы компьютер предстать перед 
судом общественности, не существует). Бремя 
по разрешению негативных последствий и устра-
нению неполадок ложится на человека, зача-
стую –  обычного пользователя, которому прежде 
нужно доказать факт совершения ошибки тем, кто 
может её исправить [12].

Участие механизмов на основе алгоритмов 
в принятии решений может сказаться на управлен-
ческой деятельности субъектов- работодателей: 
использование технологий для оценки сотрудни-
ков, снижение за счёт этого заработной платы 
или повышение нагрузки, контроль за рабочей 
деятельностью –  всё это ведёт к дискриминации 
на рабочем месте и ухудшению условий труда. Ал-
горитмы, управляющие людьми, усиливают напря-
жение, приводят к выгоранию и увольнению со-
трудников [26].

Ещё одним последствием цифрового развития 
для рынка труда неизбежно становится появление 
«лишних людей». Те индивиды, чей уровень ква-
лификации не позволит адаптироваться к измене-
ниям, а навыки не дадут освоить новые компетен-
ции, необходимые для работы в цифровой среде, 
что закроет возможность конкурировать за рабо-
чее место, усилит риск безработицы [7]. Также ис-
следователи отмечают такой тренд, как возраста-
ющее неравенство в доходах: предсказуемо, по-
падание в уязвимые группы работников тех, кто 
вынужден за невысокую заработную плату выпол-
нять несложные задачи [7].

Как нам удалось выяснить, распространение 
цифровых технологий приводит к увеличению ри-
сков их использования. При этом риски становят-
ся скрытыми, поскольку угрозы, из-за которых они 
появляются, не проявляются явно в повседневной 
жизни. Кроме того, преодолеть появление рисков 
цифрового развития очень трудно, поскольку тем-
пы совершенствования технологий и вызванных 
ими изменений в социальной структуре, в челове-
ческих практиках настолько велики, что принима-
емые решения по устранению опасностей могут 
не сработать с появлением следующих инноваций.

Поэтому необходимо изучать риски цифрови-
зации и их влияние на общественное развитие –  
чтобы увеличить шансы предсказать и предотвра-

тить угрозы, возможность которых они предвеща-
ют.

Интересно сопоставить мнение экспертов и на-
селения относительно рисков цифровизации.

Так, например, множество зарубежных иссле-
дований и отечественных были посвящены по-
следствиям и рискам, связанным с применением 
властями новых форм цифрового контроля во вре-
мя пандемии COVID-19.

Помимо экспертной оценки несомненный инте-
рес представляет оценка респондентами эффек-
тов и рисков цифровизации в различных сферах 
жизнедеятельности общества с использованием 
социологических методов исследования.

Так, например, отношение россиян к цифрови-
зации выявлялось в исследовании компании «Ро-
мир» в ноябре 2021 г. (более 10 тыс. респонден-
тов) [19]. На основе полученных данных исследо-
ватели отметили зависимость негативных оценок 
цифровизации от типа поселения и уровня обра-
зования респондентов (40% так считающих –  люди 
с незаконченным высшим образованием из горо-
дов до 500 тыс. человек. В чем же основные не-
гативные эффекты цифровизации по мнению ре-
спондентов? На первых местах «утрата личных 
границ» и безработица в связи с роботизацией 
и автоматизацией рабочих процессов, снижение 
уровня образования. При этом интересно, что по-
добные риски осознаются респондентами вне за-
висимости от возраста.

Вполне отчетливо осознаются опрошенны-
ми и проблема цифрового неравенства. Особен-
но уязвимыми в плане цифровой изоляции и не-
готовности к цифровому взаимодействию с госу-
дарством предсказуемо оказались люди старше 
60 лет, респонденты с низким уровнем образова-
ния и с низким уровнем доходов.

Если рассматривать детальнее риски цифрови-
зации глазами населения конкретно в плоскости 
цифровизациии государственного управления, 
то здесь интерес представляет опрос 2023 г., про-
веденный исследователями РАНХиГС.

«Наибольшую обеспокоенность граждан вызы-
вают риски утечки персональных данных, мошен-
ничества: 72,4%» [27]. Однако несмотря на эти ри-
ски большинство граждан не готовы отказаться 
от использований новых технологий в коммуника-
циях.

Представленные данные вполне коррелируют 
с данными опросов ВЦИОМ, в частности с опро-
сом, проведенным в мае 2024 г. В этом опросе оце-
нивались не только риски цифровизации в госу-
дарственном управлении –  вопрос ставился шире: 
на проблему безопасности личных данных указы-
вают 46% респондентов. На втором месте –  невоз-
можность оценить качество товара/услуги до его 
приобретения и трудности в случае сбоев работы 
интернета (40%). Сильная связь прослеживается 
между возрастом респондентов и значимости для 
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них проблемы невозможности личного общения 
при получении цифровых услуг и трудности в ос-
воении новых технологий (12% –  в целом по всем 
возрастным группам, 3–7% –  миллениалы) [16].

Ряд исследователей акцентируют внимание 
на отношении к рискам цифровизации и адапта-
ции к ним в поколенческом разрезе. Так, напри-
мер, Рикель А. М., Старостина Ю. А. по итогам каче-
ственного исследования (полуструктурированного 
интервью в фокус- группах) [18] приходят к выво-
ду о том, что и для так называемого реформен-
ного поколения (1968–1981 г.р), и для поколения 
Z (2001 и позднее г.р.), среди цифровых рисков 
выделяются экономические риски, риски, связан-
ные с безопасностью конфиденциальной инфор-
мации, личные риски и вопросы слежки в Интер-
нете. Наиболее опасным признается риск утери 
контроля за личной и финансовой информацией 
в Интернете. При этом в качестве стратегии адап-
тации к данным рискам представителями обоих 
поколений называют технократические стратегии. 
При этом, если поколение Z не боится свободно 
общаться и реализовывать свою деятельность 
в Интернете, то представители реформенного по-
коления чаще предпочитают ограничивать свою 
активность.

В частности, институт государства может сы-
грать большую роль по преодолению рисков циф-
ровизации –  благодаря имеющимся ресурсам на-
ционального уровня и возможности применять ле-
гитимные способы давления, в том числе нормы 
законодательства, и оказывать поддержку уязви-
мым участникам процесса цифровизации.

Новые тренды в применении технологий на го-
сударственном уровне способствовали появлению 
новых терминов. В научной и публицистической 
литературе часто используется акроним GovTech 
(Government Technologies), который обозначает 
технологии для предоставления государственных 
услуг населению и повышения эффективности ра-
боты органов власти и государственных институ-
тов –  судов, больниц, школ [22].

Хотя за последние пять лет высокие техноло-
гии значительно усилили свое влияние на управ-
ленческую деятельность, в настоящее время да-
леко не все страны широко применяют их в работе 
государственных ведомств по разным факторам. 
Низкий производственный потенциал, отсутствие 
цифровой инфраструктуры, ограниченный доступ 
к технологиям в странах, находящихся «в особой 
ситуации» (наименее развитые страны, малые 
островные развивающиеся государства и др.), мо-
гут создавать препятствия для развития электрон-
ного правительства [13]. Цифровая трансформа-
ция не завершена ни в одной стране мира –  уро-
вень цифровизации даже самых развитых стран 
находится на стадии «дата-центричное правитель-
ство», в соответствии с классификацией компа-
нии Gartner [37]. Фокус сохраняется на сборе дан-

ных и работе с ними, благодаря чему совершен-
ствуется удовлетворение запросов граждан в пре-
доставлении государственных услуг.

Несмотря на общий успех электронного прави-
тельства и признание правительственными струк-
турами необходимости цифровой трансформации 
государственного управления, существует множе-
ство проблем, которые предстоит преодолеть для 
достижения этапа цифрового правительства. Од-
нако цифровизация государственного управления 
сама по себе несет существенные риски, которые 
представляют угрозу не только в плане технологи-
ческой безопасности. Риски цифрового развития 
государственного управления могут создать се-
рьезные социальные проблемы, в связи с чем при 
переходе к цифровому правительству следует об-
ратить внимание на возможности их преодоления. 
Переход к цифровому правительству, хотя и ос-
новывается на технологических мероприятиях, 
является социально- политическим и социально- 
экономическим феноменом [6]. Успех цифро-
вой трансформации во многом зависит не толь-
ко и не столько от государства, сколько от удач-
ного сотрудничества государственных структур 
с участниками процесса цифровизации. В период 
формирования цифрового правительства оформ-
ляется модель государственного участия «Госу-
дарство для граждан», при которой участие граж-
дан в системе государственного управления пози-
ционируется как проактивное [15]. Так, степень до-
верия граждан, а также экспертного сообщества 
и бизнеса к действиям властей играет большую 
роль в реализации программ по достижению циф-
ровой трансформации.

Но очень важно подчеркнуть, что успех цифро-
вой трансформации и минимизация рисков циф-
рового развития во многом зависит не только 
от государства, но и от удачного сотрудничества 
государственных структур с участниками процес-
са цифровизации: бизнесом, гражданами, инсти-
тутами гражданского общества. В данной связи 
самым сложным, но одновременно необходимым 
представляется найти баланс между установле-
нием новых правил игры, отвечающим запросам 
по минимизации цифровых рисков и развитием 
информационных технологий.
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The article discusses the main approaches to the analysis of the 
ambiguity of the digitalization process, which carries both a lot of 
new opportunities for society and new risks. In particular, the em-
phasis is on the levels of a new type of inequality –  digital inequality. 
Assessments of the risks of digitalization in modern society by both 
experts and the population are considered.
The author concludes that the success of digital transformation and 
minimizing the risks of digital development largely depends not only 
on the state, but also on the successful cooperation of government 
agencies with participants in the digitalization process: business, cit-
izens, civil society institutions. In this regard, the most difficult, but 
at the same time necessary is to find a balance between the estab-
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minimizing digital risks and the development of information technol-
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В статье приводятся результаты эмпирического исследова-
ния, основанного на количественных и качественных методах, 
оценки современной молодежи проведения специальных пси-
хофизиологических исследований с применением полиграфа 
для профессиональной деятельности. Объектами исследова-
ния стали курсанты вузов МВД и гражданских вузов Сибири. 
В результате исследования выявилось несколько типов вос-
приятия полиграфа, плюсы и минусы. Дополнительно обозна-
чены существующие проблемы социально- психологического 
и формально- профессионального контекста применения поли-
графа в современных условиях.

Ключевые слова: полиграф, оценка молодежи, детектор лжи, 
иррациональность.

В настоящее время в России проведение 
специальных психофизиологических исследова-
ний с применением полиграфа (далее –  СПФИ) 
имеет обширное распространение как в силовых 
структурах, так и в гражданских организациях. 
СПФИ используют с целью получения оператив-
ной информации, оценки свидетельских показа-
ний, кроме того, оно может помочь регулировать 
прочие проблемы, связанные с расследованиями 
и судебными тяжбами. Не менее значимым при-
менением СПФИ является кадровая работа, за-
мещение вакантных должностей, а также различ-
ные проверки уже проходящих службу сотрудни-
ков. Главной проблемой таких изучений является 
оценка достоверности сообщаемой кандидатом 
информации о себе посредством выявления зна-
чимых психофизиологических реакций организма 
на проверочные темы, но стоит отметить, что во-
просы этики и правомерности применения поли-
графа встают в разных сообществах достаточно 
регулярно и, к сожалению, до сих пор нет единого 
мнения в его убедительности и объективности.

Полиграф или детектор лжи –  как техническое 
средство, фиксирующее психофизиологические 
реакции на задаваемые вопросы и позволяющие 
выявить по откликам тела –  уровень активности, 
дыхания, кожно- гальванической реакции и других 
параметров, позволяющих судить об уровне до-
стоверности получаемой от человека информа-
ции. Ложь вызывает эмоциональный отклик у че-
ловека и сопровождается психофизиологически-
ми реакциями. Например, в результате стресса 
(ответов на неудобные вопросы) у человека может 
повыситься потоотделение, участиться пульс, по-
явится тремор конечностей и т.д.

Широкие круги научной общественности не вос-
принимают полиграф как корректный инструмент 
оценки человеческих способностей, и то, что он мо-
жет быть индикатором оценки пригодности или не-
пригодности к той или иной должности. Сомнитель-
ная надежность полиграфа является основанием 
для того, чтобы ее не использовали в качестве до-
казательств в судах некоторых стран и не использо-
вали как форму проверки надежности человека.

Автоматические нервные реакции, вызванные 
ложью и повышением активности головного моз-
га, фиксируют скорее эмоциональные реакции 
человека, а не когнитивные возможности. И ес-
ли человек обладает высоким уровнем осознан-
ности и может управлять когнитивным потенциа-
лом, то с высокой долей вероятности прохождение 
СПФИ для него не составит труда. В данном кон-
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тексте встают вопросы объективной опоры на про-
цессы работы сознания и тела, а также иррацио-
нальные особенности реакций на сторонние раз-
дражители.

Различные стратегии и инструменты лженауч-
ного подхода описывались автором в ранних ра-
ботах [2–4], а также в исследованиях Н. Н. Китае-
ва и Н. Н. Китаевой [8–9]. Стоит сказать о суще-
ствующей проблематике дискуссий в отношении 
полиграфа применительно к сотрудникам право-
охранительных органов и органов власти. Особен-
ности применения полиграфа рассматриваются 
в работах Ю. В. Минаковой [12], В. В. Самофало-
вой и С. Э. Посохова [16], искусственный интел-
лект и полиграф анализируют Е. В. Мирошников, 
В. А. Нагаева и Н. С. Самофалова [13]. К. Арату-
лы, С. Адилгазы и С. С. Алимова [1], А. В. Пупце-
ва, А. П. Резван и Н. О. Павленко [14], А. И. Рахи-
мов [15], К. Ю. Санников, А. С. Цариков и З. Г. Нада-
раиа [17], А. В. Соколовская [18], А. С. Чуйков [20]; 
А. В. Вербенская [5] этические аспекты полиграфа; 
И. И. Гербеков [6] и А. М. Клим [10] рассматривают 
полиграф как инструмент борьбы с коррупцией; 
И. Ю. Лепетикова, Г. В. Кобзарь и Е. Л. Гладких из-
учают полиграф в государственном и муниципаль-
ном управлении [11]; А. Ю. Цыганков и А. А. Крав-
чук изучают применение специальных техниче-
ских средств (полиграф) при подборе персонала 
корпоративных организаций [19].

Темой нашего исследования стала оценка кур-
сантов МВД и студентов гражданских вузов про-
верки на полиграфе. Среди курсантов данная про-
верка была обязательным условием при поступле-
нии в вузы МВД. Для гражданских специальностей 
это не выступает обязательным условием. Курсан-
ты вузов МВД более подготовлены к данной теме, 
так как знают, что их может ожидать, студенты 
гражданских вузов обладают более общей инфор-
мацией из различных источников и могут судить 
на основе личных взглядов и убеждений.

Поэтому, объектом нашего исследования ста-
ли курсанты вузов МВД (n = 400) и студенты граж-
данских вузов (n = 400) Сибири в возрасте от 18 
до 23 лет, 55% девушек и 45% юношей. Иссле-
дование проводилось в виде онлайн анкетирова-
ния. Также мы провели четыре фокус- группы (n = 
36), из них 2 фокус- группы это студенты граждан-
ских вузов и 2 фокус- группы курсанты вузов МВД. 
Фокус-групповое интервью позволило углубить 
и расширить полученные в результате анкетиро-
вания данные.

В результате исследования выявилось несколь-
ко типов восприятия полиграфа.

Первый тип –  карьерно- прагматический (28%), 
он предполагает безэмоциональную оценку по-
лиграфа, в аспектах прикладных задач, которые 
необходимо реализовать, чтобы получить, к при-
меру, вышестоящую должность. Среди этого ти-

па больше молодых людей из гражданских вузов 
(64%) и только 36% из вузов МВД.

Если человек подготовлен и достоин опреде-
ленной должности, то никакой полиграф не пока-
жет, что это не так. Если тебе нечего скрывать, 
то и бояться этой процедуры не стоит. (Н. Е., кур-
сант вуза МВД).

Уровень ответственности на некоторых должно-
стях достаточно высокий, поэтому полиграф всего 
лишь инструмент формального соответствия. Это 
просто необходимость. И к этому надо быть гото-
вым. (О. А., студент специальности государствен-
ное и муниципальное управление).

Второй тип –  пессимистично- критический 
(50%), он строится на восприятии полиграфа как 
лженаучного метода, которым нельзя проверять 
людей, так как он не дает объективной информа-
ции о человеке, его жизни, его взглядах, ценно-
стях и поступках. Среди этого типа больше кур-
сантов МВД (57%), чем студентов гражданских ву-
зов (43%).

Полиграф не научный метод и как его резуль-
таты могут быть учтены при назначении людей 
на определенную должность? Эти данные могут 
не соответствовать реальным личным характери-
стикам человека и можно игнорировать прекрас-
ного человека только потому, что он разволновал-
ся из-за личных причин, а не потому, что не оправ-
дает доверия в будущем. (Г. Д., курсант вуза МВД).

Невозможно доверять машине. Человека про-
верить и понять может только другой человек. 
А если мы доверяем машине при оценке того, 
можно ли кому-то доверять или нет –  то мы теряем 
половину информации. (М. Е., студент специаль-
ности психология).

Третий тип –  морально- этический (22%), он 
опирается на морально- этические суждения о воз-
можностях и правах используемых для регулиро-
вания поведения соискателей, этичности приме-
нения технических средств к оценке их физио-
логических реакций и на основе этого суждения 
об их профпригодности или непригодности. Среди 
этого типа примерно одинаковое количество кур-
сантов и студентов гражданских вузов (52% и 48% 
соответственно).

Не все вопросы может оценить машина и не все 
стоит обсуждать с руководством. Есть масса со-
бытий, которые касаются только личности челове-
ка и не могут быть обсуждаемы даже в закрытом 
пространстве. Это нарушает права как человека 
и как гражданина. (Т. Н., студент специальности 
юриспруденция).

Какими бы личными качествами не обладал 
соискатель –  у него есть право на сохранение ка-
кой-то информации о себе. Не все может и должно 
быть разглашено, пусть и в узком круге лиц, до-
пущенных к работе с полиграфом. (И. Е., курсант 
вуза МВД).
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Помимо этого, респонденты смогли выделить 
плюсы и минусы использования полиграфа.

Плюсы применения полиграфа (55%).
Объективность (34%). Физиологические ре-

акции помогают судить о человеке, позволяют 
собрать более общую и объективную реакцию 
на стрессовые ситуации. Это может стать основой 
для принятия решений при направлении на ту или 
другую работу.

Зная реакции человека на уровне физиоло-
гии –  можно собрать информацию о том насколь-
ко он готов к стрессовым ситуациям, как реагиру-
ет его тело и мозг на сложные ситуации и как он 
принимает решение. Это то, что необходимо по-
нимать при работе на стрессовых рабочих местах, 
где нет линейных решений, где постоянно что-то 
происходит и где необходим здравый смысл, объ-
ективность и расчет. (Т. Т., курсант вуза МВД).

Полиграф выдает объективную информацию 
о реакциях физиологии человека на вопросы. 
А вот что с этой информацией делать –  реша-
ет не машина, а те, кто работают с информацией 
и могут делать свои выводы. И вопрос не в поли-
графе, а тех, кто принимает решения на основе 
данных, полученных через полиграф. Если там ду-
мающие люди, то они слепо доверять результатам 
машины не будут, а смогут правильно использо-
вать полученную информацию. Тут стоит вопрос 
о квалификации кадров, работающих с полигра-
фом и принимающих на основе полученных дан-
ных решения. (М. А., студент специальности поли-
тология).

Помощь во внутренних расследованиях (31%). 
При проведении расследований может помогать 
выявлять ложь.

Полиграф как средство устрашения может да-
вать эффект уже самим фактом своего присут-
ствия в коллективе или при каком-либо расследо-
вании. Это очень мощное психологическое сред-
ство воздействия на человека. Поэтому с ним 
стоит работать, чтобы получить максимально от-
крытый и понятный коллектив, для осуществления 
продуктивной и эффективной работы. (Г. О., сту-
дент специальности психология).

Когда есть необходимость поймать кого-то че-
рез внутреннее расследование, ограниченное вза-
имодействие между людьми, то полиграф может 
стать находкой при принятии решений. (Н. Ю., сту-
дент специальности менеджмент организаций).

Психологическое воздействие (25%). Если че-
ловек знает, что ему предстоит пройти полиграф –  
вероятность обмана с его стороны уменьшается.

Полиграф –  это как средство устрашения, ко-
торое работает само по себе: не столь сильно воз-
действие, сколько есть эффекты о том, что все 
про тебя узнают. (Г. А., студент специальности 
биология).

Когда ожидаешь чего-то непроизвольно начи-
наешь сам себя накручивать и от этого становится 

еще страшнее. Чистая психология. (О. Е., курсант 
вуза МВД).

Кадровый отбор на должности с высоким уров-
нем доверия (10%). Это инструмент формального 
соответствия кандидата к предъявляемым для со-
хранения государственной тайны или других стра-
тегически важных приоритетов государственных 
или частных компаний или структур.

Чем выше уровень ответственности –  тем вни-
мательнее и дотошнее стоит проверять кандида-
тов. Тут подойдут формальные и неформальные 
технологии, основанные на человеческом опыте 
и с применением технических устройств. Поли-
граф как способ отсева вполне может быть эф-
фективным инструментом. (С. Т., курсант вуза 
МВД).

Детектор лжи необходим при подборе кадров 
на особо важные должности, где ответственность 
колоссальная и не может быть случайных людей. 
(Т. Д., студент специальности государственное 
и муниципальное управление).

Минусы применения полиграфа (45%).
Ненадёжность (37%). Показатели полиграфа 

могут быть вызваны третьими факторами (стрес-
сом или событиями в личной жизни), никак не свя-
занными с темой проверки.

На уровень волнения человека может оказы-
вать влияние погода, смена давления или личные 
неурядицы в семье. И если это засвидетельствует 
полиграф, но это не имеет отношения к его про-
фессиональным качествам и знаниям, то что –  че-
ловеку всю карьеру портить? Нет, это не надеж-
ный метод проверки и отбора кандидатов. (Е. Н., 
студент специальности политология).

Детектор лжи не надежен. Его могут обойти 
люди при специальной подготовке, а те, кто про-
сто волнуется из-за каких-то не связанных с рабо-
той процессов, не пройдут исследование просто. 
Это не справедливо. (Н. Н., курсант вуза МВД).

Этические вопросы (23%). Право на защиту 
и сохранение конфиденциальности информации 
может ставиться под угрозу.

Детектор лжи предполагает полную честность. 
А как же право на сохранение личной конфиденци-
альной информации? Это не этично, так как могут 
быть области и сферы жизни, в которые не стоит 
никого посвящать, но ответы на вопросы, связан-
ные с ними, могут изменить показания детектора 
лжи. (В. Е., студент специальности социальная ра-
бота).

Право человека не отвечать на вопросы, на ко-
торые он не хочет отвечать и которые не связаны 
с его работой –  есть у каждого. Но полиграф этого 
не учитывает, так как это машина, это технология. 
И не этично в принципе человека оценивать пока-
зателями машины. (Г. Г., студент специальности 
менеджмент организаций).

Необходимость квалифицированного специа-
листа, работающего с полиграфом (22%). Таких 
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специалистов может не хватать, а те, что есть, 
могут некорректно интерпретировать полученные 
данные.

Я не уверен, что у нас в городе достаточно ква-
лифицированных специалистов по работе с поли-
графом. Поэтому заранее понятно, что обрабаты-
вать данные будет далеко не самый компетентный 
товарищ. Следствием этого могут быть ошибки 
и неправильные выводы. (Г. Г., студент специаль-
ности менеджмент организаций).

Чтобы внедрять полиграф повсеместно –  на-
до обучить кадры. Таких специалистов не много. 
Поэтому, пока не будет подготовлена высококва-
лифицированная группа специалистов –  внедрять 
и расширять использование полиграфа в работе 
не стоит. (Н. Н., курсант вуза МВД).

Правовые ограничения (18%). Законодатель-
ные ограничения могут быть преградой для ис-
пользования полиграфа как инструмента для про-
фотбора.

Не во всех государствах полиграф разрешено 
использовать на законодательном уровне. В Рос-
сии это не запрещено, но использовать техники, 
не одобряемые в мире само по себе, ставит нас 
под удар и не позволяет опираться на объектив-
ность и достоверность суждений. (Т. Д., студент 
специальности государственное и муниципальное 
управление).

Правовые ограничения использования поли-
графа есть –  они определяются сферой занятости 
и уровнем доступа к информации. Это субъектив-
ные показатели, опирающиеся на личный опыт, 
а не правовые нормы. (Т. Н., студент специально-
сти юриспруденция).

Обобщая полученные результаты, мы можем 
говорить о неоднозначном отношении молодежи 
к проведению СПФИ. Необходимо целенаправ-
ленно работать с проверкой получаемых через 
детектор лжи данных и проверять их другими ме-
тодами, в тоже время следует повышать общую 
культуру и просвещенность молодых людей, тогда 
и ложных стратегий восприятия будет значительно 
меньше.

Выводы
В ходе исследования мы выявили общие типа-

жи тех, кто воспринимает полиграф как инстру-
мент социального воздействия на будущих пре-
тендентов на ту или иную должность. Использова-
ние полиграфа имеет как свои плюсы, так и ми-
нусы. Студенты гражданских вузов более лояльно 
относятся к полиграфу, чем курсанты вузов МВД. 
Это связано с тем, что ранее перед поступлени-
ем на службу курсанты проходили СПФИ и знают 
о нем не понаслышке.

Остается справедливым замечание Г. А. Злоби-
на и С. А. Яни –  авторов одной из первых статей, 
которая была связанна с аспектами применения 
полиграфа в отечественной литературе, «дискус-
сия вокруг полиграфа привела не столько к нако-

плению положительных решений, сколько к усугу-
блению неясностей» [7].
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The article presents the results of an empirical study based on 
quantitative and qualitative methods for evaluating modern youth 
conducting special psychophysiological studies using a  polygraph 
for professional activities. The objects of the study were cadets of 
universities of the Ministry of Internal Affairs and civil universities 
of Siberia. The study revealed several types of polygraph percep-
tion, pros and cons. Additionally, the existing problems of the socio- 
psychological and formal professional context of the use of a poly-
graph in modern conditions are outlined.
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Жизненный кризис или новые возможности: влияние социально- 
экономических трансформаций на молодежь

Баев Павел Анатольевич,
к.с.н., доцент, доцент кафедры социологии и психологии, 
Байкальский государственный университет
E-mail: bayev.pa@mail.ru

В статье рассматриваются различные стратегии выбора моло-
дежью своего будущего: через личную реализацию собствен-
ных идей и проектов и поддержку традиционных ориентиров 
и семейных установок. Приводятся результаты авторского ис-
следования о жизненных сценариях и жизненных мирах совре-
менной молодежи. Делаются выводы о перспективах развития 
будущего через социально- экономические стратегии адапта-
ции молодых людей к социально- экономическому кризису со-
временности.

Ключевые слова: жизненный кризис, новые возможности, 
социально- экономические трансформации, молодежь, адапта-
ция, гибкость, поддержка.

Современное общество меняется под воздей-
ствием экономических и социальных трансформа-
ций. Введение экономических санкций, пандемия, 
виртуализация и глобализация поменяли социаль-
ные ориентиры и установки всех социальных сло-
ев, но особенно под прицелом новых веяний на-
ходится молодежь. Так как именно она выступа-
ет непосредственным объектом воздействия всех 
новшеств, именно ей приходится адаптировать 
и адаптироваться под меняющиеся условия, имен-
но ей необходимо вырабатывать стратегии соци-
ального взаимодействия, которые уже не являют-
ся воспроизводством опыта родителей, но и еще 
не обладают проверенной устойчивостью и гибко-
стью, которую можно получить, используя прове-
ренные механизмы и траектории развития.

Эти тенденции фиксируют различные ученые 
(Р. Г. Ардашев [1–3], Р. В. Иванов [9, 10], О. А. По-
люшкевич [12], В. А. Скуденков [15, 16], Т. А. Тере-
ховой и Л. Г. Гаевской [17], Е. А. Трофимова [18], 
Е. П. Федоровой и Р. Т. Утаралиевой [19], Н. С. Фон-
таловой и В. И. Рерке [20]) и они говорят о таких 
чертах современной молодежи, которые помогают 
ей адаптироваться к новым реалиям, как:
– стремление к уединению (в офлайн формате), 

но при этом публичное позиционирование себя 
в виртуальном пространстве (социальных сетей);

– расширение жизненных траекторий, их нели-
нейность (не следование традиционным кано-
нам (школа, вуз, работа по образованию, брак, 
дети, дача и т.д.), а более разнообразные вари-
анты (начиная от нарушения последовательно-
сти прохождения институтов социализации, за-
канчивая альтернативами в форме и формате 
занятости);

– этап взросления происходит более медленно 
(затягивается период сепарации от родителей, 
возможность получать постоянное образование 
из-за неопределенности того, кем хотелось бы 
быть приводит к тому, что дети чаще проживают 
со своими родителями; неготовность брать на се-
бя обязанности отцовства и материнства и т.д.);

– более длительный и разнообразный период об-
учения и получения специальных знаний, отло-
женный момент выхода на рынок труда, посто-
янное обучение и переобучение также делает 
молодых людей более зависимыми от родите-
лей и затягивает процесс сепарации.
Изменение жизненных траекторий жизни 

(И. А. Журавлева [6–8]) приводит к тому, что фор-
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мируются новые рамки успешной или неуспешной 
жизненной стратегии молодых людей. Это может 
зависеть от внешних условий (статуса родитель-
ской семьи, места жительства, экономического 
потенциала родителей и т.д.) и внутренних устано-
вок молодежи (личные взгляды и приоритеты раз-
вития). Множество вариантов развития жизнен-
ных путей чаще всего упирается в личностную го-
товность рисковать или нет, идти по проторенным 
путям или искать собственный вариант развития. 
Одна часть молодых людей –  готова к этому, дру-
гая –  нет, но в целом, можно уверенно говорить 
о новом социально- экономическом пространстве 
для реализации молодых людей.

Социально- экономические факторы в совре-
менном обществе не только определяют внешние 
условия, но и диктуют особенности индивидуаль-
ных форм и стратегий адаптации к меняющимся 
условиям жизни. Общая тенденция социальных 
гарантий и сокращение на базовом уровне соци-
ального неравенства дает молодым людям боль-
ше возможностей делать самостоятельный вы-
бор –  не обусловленный их корнями. У них появ-
ляется возможность более длительного и разноо-
бразного поиска своего места в жизни, сферы де-
ятельности и формы занятости и досуга.

Вопросы занятости и реализации притяза-
ний в новых условиях посвящены исследования 
О. Н. Баевой и В. Н. Елшанской [4], особенности 
поведения рабочей силы на рынке труда в работе 
В. Г. Былкова [5], гендерные особенности занято-
сти молодёжи отражены в исследовании С. Н. Мо-
зулева, Л. В. Саниной, И. С. Шавкуновой [11], осо-
бенности молодежного предпринимательства рас-
крыты в исследовании Л. В. Саниной, С. Н. Мозуле-
ва и В. В. Полякова [14].

В тоже время, это может лишать их и поддерж-
ки родовых связей, включенности в социальное 
пространство. Тем самым, модель социального 
обеспечения стала основой для развития условий 
социальной динамики, опирающейся на существу-
ющие в обществе социальные ценности.

Траектория семейственности, профессиональ-
ных династий и межпоколенных связей (врачей, 
юристов, строителей, железнодорожников) также 
является значимым приоритетом в процессах адап-
тации к новым социальным реалиям. Эти жизнен-
ные условия порождают новые формы социальной 
динамики и развития общественного сознания, ак-
тивности молодежи и ее включенности в работу 
социальных институтов в аспекте личной адапта-
ции к новым условиям жизни и освоения социаль-
ных проектов общественного моделирования.

Особенности исследования

В исследовании приняло участие 800 молодых лю-
дей, в возрасте от 18 до 35 лет, 55% женщин и 45% 
мужчин, проживающих в разных регионах РФ. Ис-

следование проводилось через онлайн анкетиро-
вание на платформе опросов www.google.com. Вы-
борка квотная, по полу и возрасту. Погрешность 
выборки 3,2%.

Анкета полуструктурировання, с закрытыми 
и открытыми вариантами ответов. Результаты ан-
кетирования осуществлялись через программу 
Statistic.

Анализ результатов исследования

В результате опроса мы установили, что ориенти-
руются на личные возможности и варианты разви-
тия –  44% опрошенных, 36% опираются на ресур-
сы семейственности и родовой поддержки, 20% 
не смогли определиться с тем, какой вариант лич-
ного и профессионального развития для них дей-
ствует. Среди тех, кто опирается на себя –  больше 
девушек (67% девушек и 33% юношей). Это вы-
звано процессами эмансипации женщин, их актив-
ной включенностью в социальную жизнь и желание 
реализовывать личные амбиции. Среди тех, кто 
ориентирован на поддержку семьи и сохранение 
традиционного уклада –  распределение по гендер-
ному признаку примерно одинаковое (52% женщин 
и 48% мужчин).

Выделенные нами группы указывали раз-
ные качества, которые помогают адаптироваться 
к социально- экономическому кризису. Те, кто ори-
ентирован на личные возможности и представ-
ления говорят о креативности, нестандартности, 
умении находить выход из сложных ситуаций, гиб-
кости, готовности учиться новому, обладаниями 
навыками soft-skills. Те, кто ориентирован на тра-
диционные форматы построения карьеры и со-
циальной адаптации говорят о стабильности, ос-
новательности, фундаментальности, прогнозиру-
емости, уверенности. Как видно, это абсолютно 
разный набор качеств, который приводит к неоди-
наковым стратегиями социально- экономической 
адаптации к постоянно меняющимся условиям 
развития.

Образование для тех, кто опирается на личные 
возможности является не обязательным услови-
ем успеха (58%), обязательным и имеются требо-
вания к качеству только у 42%. Образование для 
молодых людей ориентированных на традицион-
ность является безусловным обязательным пун-
ктом жизненного успеха –  85%, для 15% не столь 
жесткое условие, но желательное.

Для первой группы важна не фундаменталь-
ность, а сиюминутность (то есть то, что можно ис-
пользовать и применить на практике прямо сей-
час). Они ориентированы не на длительное обу-
чение в университете, а на месячные, недельные 
или двух-дневные курсы, которые дадут им мини-
мум знаний, сформируют навык и позволят отра-
ботать технологию применения полученного опы-
та на практике. Им не важно, что остается после 
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в их голове, важно то, что они могут использовать 
свои идеи сейчас и они приносят прямо сейчас им 
доход. Иными словами, срабатывает установка –  
знания приносят деньги сейчас, а не потом.

Для второй группы –  становится нарицатель-
ным негативным образом пример получения об-
разования за короткий срок. «Трехмесячные- 
психологи» (когда специалисты проходят перепод-
готовку по специальности за трехмесячный пери-
од обучения) или «двухнедельные маркетологи» –  
принцип тот же, навыки, которые можно исполь-
зовать прямо сейчас, завтра ситуация на рынке 
изменится –  нужны будут новые навыки, которые 
также быстро можно будет освоить. Последствия 
этого поверхность опыта и знаний и не понима-
ние сути вещей.). Такие специалисты не воспри-
нимаются профессионалами, скорее технически-
ми сотрудниками. А себя они воспринимают бо-
лее профессиональными и образованными. Для 
этой группы важно, что они смогут передать по-
следующим поколениям, насколько основательно 
и глубоко они смогли погрузиться в знания. Полу-
ченные знания могут прямо сейчас не приносить 
дохода, но они позволил развиться человеку как 
личности (интеллектуальный потенциал высокий). 
Финансовая установка связи знаний и денег сра-
батывает в таком контексте как: знания приносят 
стабильность и доход в будущем, когда другие лю-
ди смогли это засвидетельствовать и признать 
уровень твоих знаний.

Среди первой группы молодые люди ориен-
тированы то, что будут работать на себя (37%), 
в успешных коммерческих компаниях наемными 
сотрудниками (43%) и только 20% готовы рабо-
тать на государственных предприятиях, но со сфе-
рой занятости достаточно креативной и не фор-
мальной. Среди второй группы, в основном есть 
ориентир на работу в государственном секторе –  
63%, крупных коммерческих компаниях –  32%, са-
ми на себя готовы работать только 5%.

Для первой группы успешность –  это социаль-
ное признание, подкрепленное «быстрыми день-
гами», известностью в широких кругах (не специа-
листов в данной теме). Для второй группы успеш-
ность это –  социальной капитал, который укре-
плен знаниями и навыками, известностью в узких 
кругах (признан профессионалами в данной сфе-
ре). Представления об успехе в целом достаточ-
но изменчивы (О. А. Полюшкевич, Ю. В. Борисова, 
Р. В. Иванов [13]), но в современный период они 
обладают гораздо больше много вариантностью, 
чем когда-бы то ни было в истории. Это дает воз-
можности для одних и создает дополнительные 
стрессовые ситуации для других (кто не может 
вписаться в такие реалии).

Социальные стратегии социальной адаптации 
все чаще касаются образования, работы и личных 
хобби, которые подкреплены финансовой состав-

ляющей. При этом моменты личной жизни стано-
вятся переменным условием успеха.

Если для родителей современной молодежи –  
создание семьи и рождение детей означало –  со-
циальный успех, то современные молодые люди 
так не считают, полагая, что семья может ограни-
чить профессиональный рост (особенно для жен-
щин) –  36%, оттягивать на себя свободные ресур-
сы, которые можно было бы потратить на досуг 
и развлечения –  44%, не дает поддержки, а ско-
рее накладывает обязательства –  20%. Поэтому, 
молодые люди и первой и второй группы не стре-
мятся торопиться к официальному оформлению 
отношений (88%), они стремятся к более поздним 
бракам (62%) или вовсе свободным отношениям 
(38%). Хотя женщины чаще говорят о семье и ро-
ждении детей, чем мужчины (56% и 44% соответ-
ственно), но в моменте «прямо сейчас», вне зави-
симости от возраста респондента, не готовы этому 
посвятить свое время.

Эти процессы являются свидетельством транс-
формации смысложизненных смыслов молодых 
людей. Они указывают на то, что современная 
молодежь ориентирована на другие перспективы 
своего развития. Да, они могут опираться на ро-
довой ресурс или личные навыки, но их объеди-
няет то, что мобильность и гибкость в профессио-
нальной реализации строится через личный выбор 
и ответственность, которая может стать новой точ-
кой отсчета перспектив развития молодежи как 
всей социально- экономической группы.

Выводы

Кризисный социально- экономический период при-
водит к изменениям социального порядка, выстраи-
вает стратегии социального моделирования в новых 
условиях и жизненных форматах. Часть молодых 
людей находит возможность и способ адаптации 
к новым условиям через освоение новых профессий 
в виртуальном пространстве. Это те, кто в целом 
ориентирован на поиск себя, адаптацию к новым 
условиям через нетрадиционные формы социаль-
ной реализации.

Другая часть молодых людей проживает более 
жестко процессы социально- экономического кри-
зиса, из-за ориентиров на семейственность и га-
рантии поддержки со стороны семьи и традици-
онного уклада. В новых социально- экономических 
условиях ресурсы семейственности не столь эф-
фективны, а традиционный уклад не соответству-
ет реалиям современных требований к специали-
сту нового поколения.

Поэтому, мы можем сделать вывод, что моло-
дые люди, ориентированные на индивидуальные 
формы реализации, не оперяющиеся на традици-
онные формы социальной и личной реализации 
более успешны, так как готовы быть гибкими и ме-
няться на ходу. Тогда как те молодые люди, что 
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ожидают поддержки со стороны близких, ориенти-
рованы на традиционные формы социальной ком-
муникации и профессиональных траекторий могут 
оказаться у разбитого корыта (сами сферы заня-
тости могут разрушиться, так как появляется воз-
можность заменить их искусственным интеллек-
том (например, бухгалтеры или гражданские юри-
сты, работающие с типовыми договорами по това-
рам или услугам).

Полагаем, необходимо более продуманно орга-
низовывать государственную поддержку молоде-
жи, ориентируя ее не только на социально незащи-
щенные группы молодых людей, но и на те группы, 
которые вполне успешны, обладают поддержкой 
семьи и социально более успешны. Но при этом, 
поддержка инициатив и идей именно данной кате-
гории молодежи может заложить основы будуще-
го развития общества (в виде грантов и субсидий).

Также, стоит выработать различные направле-
ния для молодых людей ориентированных на са-
мостоятельное развитие в личной и профессио-
нальной жизни (через работу коворкинг- центров, 
просветительных мероприятий, образовательных 
программ и консультативных платформ) и на тра-
диционные варианты карьеры и личной и соци-
альной реализации (через поддержку професси-
ональных династий, фиксации их социального се-
мейного капитала, включенность в социальные 
коммуникации и организации дополнительных ус-
ловий для таких связей в виде работы клубов, ре-
сурсных центров и т.д.).

Будущее общества –  в молодежи. Чем более 
разнообразной будет работа институтов граждан-
ского общества с ней, тем более стабильным бу-
дет наше будущее.
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LIFE CRISIS OR NEW OPPORTUNITIES: THE IMPACT 
OF SOCIO- ECONOMIC TRANSFORMATIONS ON 
YOUNG PEOPLE
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The article examines various strategies for young people to choose 
their future: through personal implementation of their own ideas and 
projects and support for traditional guidelines and family attitudes. 
The results of the author’s research on life scenarios and life worlds 
of modern youth are presented. Conclusions are made about the 
prospects for the development of the future through socio- economic 
strategies for young people’s adaptation to the socio- economic cri-
sis of our time.
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Актуальность темы «Экогорода или экорегионы» 
с каждым годом все больше возрастает в услови-
ях современных экологических вызовов. С ростом 
численности населения в городах, отмечается ухуд-
шение качества воздуха, воды и истощение при-
родных ресурсов. Города становятся крупнейшими 
источниками загрязнения и, одновременно, наибо-
лее уязвимыми точками для влияния климатических 
изменений. В этой связи, концепция экогородов или 
экорегионов предлагает перспективное решение, 
интегрирующее экологически ответственные прак-
тики в городское планирование и развитие.

Экогорода стремятся минимизировать нега-
тивное воздействие на окружающую среду по-
средством использования передовых технологий 
и устойчивых практик. Это включает в себя раз-
витие эффективных систем управления отхода-
ми, оптимизацию потребления возобновляемых 
источников энергии и внедрение озеленения.

Более того, такие города акцентируют внима-
ние на создании благоприятной городской среды 
для улучшения качества жизни их жителей путём 
усиления доступа к зелёным зонам и развитию об-
щественных транспортных систем, снижающих за-
висимость от частных автомобилей [9].

Развитие экорегионов, в свою очередь, под-
разумевает применение принципов устойчивого 
развития на более крупных территориальных мас-
штабах. Такой подход учитывает взаимодействие 
между естественными экосистемами и человече-
ским воздействием, что способствует защите био-
логического разнообразия и поддержанию эко-
системных функций на местном и региональном 
уровнях. Также важно отметить, что устойчивое 
хозяйственное использование природных ресур-
сов способствует сохранению сельских ландшаф-
тов и способствует удержанию населения в сель-
ской местности, снижая давление на города.

Понятие экогорода и экорегиона

Экогород –  это концепция, которая включает в се-
бя проектирование и организацию городских про-
странств с учетом максимальной экологической 
устойчивости и бережного отношения к окружаю-
щей среде. Основная задача экогорода заключается 
в обеспечении высокого качества жизни его жите-
лей, минимизируя при этом негативное воздействие 
на природу. Экогорода характеризуются несколь-
кими ключевыми признаками, которые отличают их 
от традиционных городских поселений [10].
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Во-первых, это эффективное использование 
энергетических ресурсов. Экогорода активно вне-
дряют возобновляемые источники энергии, такие 
как солнечные панели, ветряные турбины и биога-
зовые установки. Энергосберегающее строитель-
ство и использование системы автоматизирован-
ного управления зданий позволяют минимизиро-
вать потери энергии и оптимизировать её потреб-
ление.

Во-вторых, экогород обладает развитой транс-
портной инфраструктурой, которая основана 
на экологически чистых видах транспорта, таких 
как электромобили, велосипеды и общественный 
транспорт на основе возобновляемых источников 
энергии. Это способствует сокращению выбросов 
вредных веществ в атмосферу и уменьшению ко-
личества пробок, что ведет к улучшению качества 
воздуха и снижению уровня шума.

Третьей важной характеристикой экогорода яв-
ляется интеграция зеленых зон и природных ланд-
шафтов в городскую среду. Парки, живые изгоро-
ди, общественные сады и другие элементы озеле-
нения играют значимую роль в улучшении микро-
климата, снижении температуры летом и повыше-
нии качества жизни горожан [1, с. 890–891].

Кроме того, экогород поощряет использование 
экологичных строительных материалов и внедре-
ние технологий, способствующих минимизации от-
ходов. Комплексный подход к переработке и ути-
лизации мусора обеспечивает замкнутый цикл по-
требления, сводя количество отходов к минимуму.

Экорегион –  крупная территориальная едини-
ца, характеризующаяся относительно однород-
ными природно- ландшафтными особенностями, 
характером хозяйственного освоения и использо-
вания земель, остротой экологических проблем 
и ситуаций.

Каждое подобное образование имеет какую-то 
особенность. Однако не только природные ланд-
шафты делают экорегион особенным. Важную 
роль играет характер хозяйственного освоения –  
от сельского хозяйства и лесозаготовок до про-
мышленного производства, каждое действие че-
ловека накладывает свой отпечаток на эту терри-
торию.

Не менее значимы и экологические проблемы, 
свой ственные отдельным экорегионам. Иногда 
эти проблемы связаны с антропогенной деятель-
ностью, такой как загрязнение водоемов, истоще-
ние почвы или вырубка лесов. В других случаях 
они возникают из-за природных катаклизмов, на-
пример, засух или наводнений, которые требуют 
от местного населения и властей мобилизации 
усилий для их преодоления [2, с. 888].

Человечество, признавая свою ответствен-
ность перед планетой, стремится разрабатывать 
стратегии устойчивого развития, позволяющие 
минимизировать негативное воздействие на окру-
жающую среду. Правильное управление природ-

ными ресурсами должно сочетаться с сохранени-
ем биоразнообразия и поддержанием экологиче-
ского равновесия, что лишь подчеркивает важ-
ность экорегионов как ключевых единиц на карте 
мира, требующих особого внимания и заботы.

Важно формировать особую экорегиональную 
и экогородскую идентичность среди жителей дан-
ных населенных пунктов. Они смогут создать уни-
кальное солидарное сообщество и территориаль-
ную идентичность, основанную на экоценостях 
(Р. Г. Ардашев [15, 16]. О. А. Полюшкевич [11–14], 
Р. В. Иванов [10], П. А. Баев [17–19], И. А. Журавле-
ва [9, 20–22], А. Д. Карнышев [24–27], В. А. Скуден-
ков [28–30] и другие).

Байкальск –  первый экогород России

Байкальск –  небольшой город на южном берегу 
Байкала, в Слюдянском районе Иркутской области, 
с населением чуть более 13 419 человек (по данным 
на 2024 год). Значительная часть его истории свя-
зана с целлюлозно- бумажным комбинатом (БЦБК), 
который запустили в 1966 году. Долгое время он 
был градообразующим предприятием. Байкальский 
целлюлозно- бумажный комбинат прекратил работу 
в 2013 году, с того времени обсуждаются варианты 
рекультивации его отходов.

Однако Байкальск –  это не только БЦБК. Еще 
один символ города –  горнолыжный курорт «Го-
ра Соболиная», куда едут отдыхать со всей Рос-
сии. Первую трассу энтузиасты прорубили еще 
в 1960-х годах. Позднее там основали курорт 
для отдыха работников БЦБК, и вплоть до конца 
2010-х он находился в собственности предприя-
тия. Сегодня «Соболиная» принадлежит компании 
«Гранд Байкал» –  одному из крупнейших туропе-
раторов Иркутской области.

Сейчас курорт активно развивается, превра-
щаясь в настоящую жемчужину региона. «Гора 
Соболиная» предлагает разнообразие трасс для 
горнолыжников и сноубордистов разного уров-
ня подготовки –  от новичков до профессионалов. 
На территории работают современная система 
подъемников, пункты проката снаряжения, школы 
для начинающих, где опытные инструкторы помо-
гают овладеть азами зимних видов спорта.

Зимой курорт оживает, заполняясь туристами, 
привлекаемыми уникальной природой и свежим 
горным воздухом. Кроме катания на лыжах, здесь 
можно насладиться другими развлечениями, таки-
ми как катание на снегоходах, прогулки на снего-
ступах или вечерние программы в уютных кафе 
и ресторанах с видом на заснеженные склоны.

Курорт стал не только местом для активного 
отдыха, но и культурной площадкой. Здесь регу-
лярно проводятся музыкальные фестивали, спор-
тивные соревнования и экологические акции, при-
влекающие гостей со всей страны и за ее преде-
лами.
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В Байкальске особенный микроклимат –  до-
статочно мягкая зима и прохладное, но солнеч-
ное и влажное лето. Благодаря этому в городе 
и окрестностях у местных жителей вырастает круп-
ная, ароматная клубника, и они охотно продают ее 
туристам. Это один из основных бизнесов байкаль-
чан, помимо сдачи жилья в аренду. Клубника тут 
настолько популярна, что она даже стала симво-
лом города, и ей установили памятник. Кроме того, 
ежегодно в июле проходит фестиваль этой ягоды.

В последние годы Байкальск становится 
не только местом для традиционного отдыха у озе-
ра, но и центром креативного туризма, привлека-
ющим внимание тех, кто ищет необычные культур-
ные впечатления. Фестиваль клубники, который 
ежегодно собирает сотни гостей, превращается 
в настоящий праздник как для жителей города, 
так и для путешественников. Улицы украшаются 
тематическими инсталляциями, а на центральной 
площади организуются концерты, где выступают 
местные и приглашенные артисты. Ярмарка, пол-
ная разнообразных угощений и сувениров, пора-
жает изобилием клубники в самых разных фор-
мах –  от свежих ягод до изысканных десертов.

Событийный туризм вокруг клубники продол-
жает развиваться в креативном направлении. Так, 
с мая по август 2022 года в Байкальске состоя-
лась арт-резиденция «Дело о клубнике». Моло-
дые художники со всей России приезжали сюда, 
чтобы создать арт-объекты, провести для горожан 
лекции и мастер- классы, открытые встречи о со-
временном искусстве. В результате в городе по-
явились мозаичные панно, мурал на стене одной 
из «панелек», а также новое креативное простран-
ство «НИИ клубники и магии».

Общественное пространство «НИИ клубни-
ки и магии», появившееся как итог арт-резиден-
ции, стало площадкой для множества культурных 
инициатив, объединяя искусство и науку. Здесь 
проходят выставки, посвященные исследованиям 
в области экологии и агрономии, а также встречи 
с учеными и экспертами в этих сферах. На стенах 
здания можно увидеть экспозиции живописи и фо-
тографии, вдохновленные природой региона и его 
уникальным климатом. Такое сотрудничество на-
уки и искусства привлекает внимание молодых 
специалистов и творческих личностей, что способ-
ствует развитию Байкальска как инновационного 
культурного центра.

Недавно федеральные власти объявили о том, 
что Байкальск станет первым экогородом в Рос-
сии. Госкорпорация развития ВЭБ.РФ разработа-
ла мастер-план по комплексному развитию терри-
тории вплоть до 2040 года. Он включает более 300 
мероприятий, которые затрагивают все стороны 
жизни: транспорт, жилье, коммунальную, туристи-
ческую инфраструктуру и другие. При этом звание 
«экогорода» подразумевает, что все они должны 
соответствовать самым высоким экологическим 

стандартам. Для реализации плана ВЭБ.РФ соз-
дала дочернюю организацию «Байкал.центр» [6].

Сценарий первый. Байкальск деревянный

Байкальск как будущий экогород ждет визуальное 
преображение. В нем появятся инновационные для 
России многоэтажные деревянные дома. Плани-
руется, что площадь жилой застройки к 2040 го-
ду в городе за счет этого увеличится почти вдвое, 
аварийное жилье (доля которого сейчас составляет 
почти 25%) полностью заменят.

Строить такие многоэтажки будут из CLT-
панелей. Аббревиатура переводится как пере-
крестно склеенный брус. В этом и состоит суть ме-
тода: деревянные доски, сложенные перпендику-
лярно друг другу, склеиваются под высоким дав-
лением в массивную панель.

Такой метод строительства позволяет добиться 
высокой прочности и устойчивости конструкции. 
Дерево, являясь возобновляемым ресурсом, так-
же способствует сохранению экологического ба-
ланса в регионе. Применение CLT-панелей в стро-
ительстве зарекомендовало себя как эффектив-
ный способ снизить углеродный след, так как они 
аккумулируют углекислый газ в течение всего 
жизненного цикла дерева и сохраняют его в про-
цессе эксплуатации зданий.

По сейсмостойкости такие дома превосходят 
строения из кирпича. Вес маленький, следова-
тельно, амплитуда обратного толчка меньше. От-
скок меньше, и меньше разрушений.

Архитектурное лицо Байкальска кардиналь-
но изменится, ведь деревянные четырехэтажные 
дома, запланированные к постройке, будут обла-
дать уникальным дизайном, гармонично вписыва-
ющимся в природу Байкала. Каждое новое здание 
будет спроектировано с учетом потребностей со-
временных жителей: запланированы экофрендли 
технологии для управления бытовыми отходами, 
установки для использования возобновляемых 
источников энергии, таких как солнечные батареи 
и тепловые насосы.

Застройка Байкальска станет частью более 
широкого проекта, направленного на создание 
комфортной и безопасной городской среды для 
местных жителей и привлечения туристов. Новые 
проекты включают в себя не только жилищное 
строительство, но и создание современных соци-
альных объектов: детских садов, школ, медицин-
ских центров и спортивных площадок. Всё это бу-
дет дополнять рекреационные зоны, парки и набе-
режные, создавая гармоничное пространство для 
жизни и отдыха [8].

Сценарий второй. Байкальск зеленый

В данном сценарии план максимум –  не только 
убрать отходы с остановленного производства, 
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но и дать территории новую жизнь. Например, там 
планируют сделать «зеленый полигон» для отра-
ботки экорешений. На территории бывшего БЦБК 
планируется заселить местные пруды подрощенной 
рыбой и организовать там любительскую рыбалку. 
Это не только привнесет в регион новую экономи-
ческую активность, но и поможет воссоздать эко-
систему, обогащая природу и предоставляя новые 
возможности для отдыха местным жителям и тури-
стам. Также на промплощадке до 2030 года могут 
появиться четырех- и даже пятизвездочные гости-
ницы с собственной пляжной зоной. Такое развитие 
гостиничного бизнеса будет способствовать повы-
шению туристической привлекательности региона 
и увеличению потока гостей, что, в свою очередь, 
создаст новые рабочие места и благоприятно ска-
жется на экономике.

И, пожалуй, самая амбициозная цель –  это со-
здание Международного центра водных ресурсов 
вместе с заводом по производству бутилирован-
ной воды. Это начинание имеет потенциал стать 
центром передовых исследований в области во-
дных ресурсов, открывая двери для ученых и ис-
следователей со всего мира. Центр будет зани-
маться не только производственной деятельно-
стью, но и разрабатывать инновационные мето-
дики очистки и сохранения водных ресурсов, что 
может предложить решения для глобальных про-
блем.

Предполагается, что это будет полностью «эко-
логически нейтральный проект», а для его реали-
зации до 2029 года привлекут частных инвесто-
ров. Фокус на экологической нейтральности помо-
жет сохранить природный баланс региона и про-
демонстрирует всему миру, что ответственные 
экономические инициативы могут гармонировать 
с заботой о природе [4].

Таким образом, этот план станет примером то-
го, как можно эффективно использовать бывшие 
промышленные территории для создания устойчи-
вого будущего.

Сценарий третий. Байкальск молодежный

В этом году минмолодежи Иркутской области разра-
ботало масштабный проект «Эко.цех». Он включает 
в себя образовательное направление, событийную 
программу, инфраструктуру пребывания молодёжи, 
а также первый в России федеральный центр тро-
построения. Летом «Эко.цех» прошел экспертный 
отбор и стал финалистом форума «Сильные идеи 
для нового времени». Проект даже презентовали 
президенту России Владимиру Путину –  он поручил 
создать одноименный всероссийский молодежный 
экологический кампус в городе Байкальске.

В министерстве по молодежной политике реги-
она, уже в этом году «Байкал.центр» создал вре-
менную инфраструктуру кампуса. На месте, где 
раньше разгружали лес для БЦБК, построили зо-

ну для проведения форумов и других мероприятий 
и назвали ее «Лесная биржа». Это большой шатер 
на 600 человек, столовая, теплые туалеты с горя-
чей и холодной водой. В августе там уже провели 
проектную сессию «Байкальск –  город для жизни 
и творчества», она собрала более 100 человек –  
представителей местных, областных и федераль-
ных властей, корпорации ВЭБ.РФ и общественни-
ков.

Осуществить проект «Эко.цеха» планируют 
в два этапа. До 2024 года «Лесная биржа» будет 
работать как площадка для молодежных и эколо-
гических съездов, например, форума «Байкал». 
В августе 2023 года там планируют открыть Центр 
поддержки тропостроения.

На втором этапе с 2024 по 2027 год предпола-
гается построить выставочно- деловой конгресс- 
центр, гостиницу, спортивно- оздоровительный 
комплекс, образовательно- исследовательский 
эко технопарк, полигон для отработки и тиражиро-
вания экологических проектов.

В «Эко.цехе» молодые люди будут изучать эко-
систему озера Байкал, работать в ресурсном цен-
тре эковолонтерства, проводить мероприятия, ма-
стерские эко- и социального предприниматель-
ства и многое другое [8].

Сценарий четвертый. Байкальск туристический

В рамках данного плана предполагается создание 
в городе крупного курортного комплекса, ориенти-
рованного на спортивный и деловой туризм, с целью 
увеличения числа туристов до 500 тысяч человек 
в год (напомним, в настоящее время в Байкальске 
отдыхают до 150 тысяч человек в год).

Существенное значение в развитии туристи-
ческой привлекательности города отводится тро-
пам –  в Байкальске предполагается обустроить 
сеть пеших маршрутов. Пионерами стали волонте-
ры «Байкальского проекта» еще в 2018 году, когда 
они начали разработку экотропы «Сказочная», от-
крытой в 2020 году. До нее можно добраться, под-
нявшись по кресельной канатной дороге на «Горе 
Соболиной». Планируется продление этой тропы 
и добавление четырехкилометрового участка в го-
роде.

В 2022 году инициаторы «Сказочной» –  акти-
висты из «Лаборатории экотроп» –  благоустроили 
еще один маршрут под названием «Байкальская 
верста», который ведет от центра города до бере-
га озера. Длина маршрута составляет 3,3 киломе-
тра, из которых 2,2 уже завершены. Там находят-
ся информационные стенды, обзорные площадки, 
мосты, зона отдыха с пожарной безопасностью, 
детские поляны, туалеты, велопарковки и урны 
для раздельного сбора мусора.

«Верста» станет началом пешеходной тропы 
«Малого кольца БЦБК», соединяющего жилой рай-
он Байкальска и промплощадку бывшего комби-
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ната. В начале июля «Байкал.центр» восстановил 
освещение на уже существующей в рамках это-
го маршрута «Тропе здоровья» протяженностью 
1,4 км. В дальнейшем планируется строительство 
«Большого кольца БЦБК» вокруг всего периметра 
промплощадки, чтобы сделать береговую линию 
озера вдоль территории завода доступной для ве-
лосипедных и пеших прогулок.

Предполагается, что логическим завершением 
этой инициативы станет создание Федерально-
го центра тропостроения. Эту работу ведет «Ла-
боратория экотроп» совместно с «ББТ-Бурятия» 
и «Байкал.Центром» [8].

Сценарий пятый. Байкальск экологичный

Экологичный подход в Байкальске применят и к ком-
мунальной сфере. До 2025 года в городе планирует-
ся установить около 220 площадок для раздельного 
сбора мусора.

Кроме установки площадок для раздельного 
сбора мусора и строительства ресайклинг- центра, 
власти Байкальска и «РТ-НЭО Иркутск» так-
же разрабатывают программу по просвещению 
и привлечению местного населения к активному 
участию в процессе экологического изменения го-
рода. В число инициатив входят образовательные 
семинары и мастер- классы, где жители смогут уз-
нать о правильной сортировке отходов, а также 
о важности переработки и ее влиянии на окружа-
ющую среду.

Дополнительное внимание планируется уде-
лить инициативам для бизнеса. Малые и сред-
ние предприятия Байкальска будут мотивирова-
ны на внедрение экологически чистых практик че-
рез систему поощрений и грантов. Ожидается, что 
подобные меры не только поддержат устойчивое 
развитие города, но и создадут новые рабочие ме-
ста в секторе экологии и обработки отходов, укре-
пляя экономику региона [6].

Таким образом, Байкальск –  это уникальный 
уголок на самом берегу великого озера Байкал, 
известного своей чистотой и природной красотой. 
Маленький город с большой мечтой –  стать пер-
вым экогородом в России и задать новый стандарт 
для экологически устойчивого развития на всей 
территории страны.

Экорегионы России

Успех Тамбовской области в достижении высоких 
показателей экологической устойчивости стал при-
мером для других регионов страны. Природоохран-
ные меры и внедрение инновационных технологий 
в промышленность способствовали значительному 
улучшению экологической ситуации. В результате, 
региону удалось получить внушительный сводный 
индекс –  73 из 100 возможных, что позволило ему 

удерживаться на лидирующих позициях в течение 
последних нескольких лет.

Белгородская область и Алтайский край также 
добились впечатляющих результатов, заняв соот-
ветственно второе и третье места с индексами 68 
и 67. Эти регионы прилагают усилия для развития 
устойчивой экономики, сочетая рост промышлен-
ности с мерами по охране окружающей среды. Их 
успехи подтверждают, что гармоничное сосуще-
ствование промышленного развития и природы 
вполне достижимо.

Особое внимание привлекает тот факт, что 
в ТОП-10 вошли такие густонаселенные и, ка-
залось бы, загрязненные города, как Москва 
и Санкт- Петербург. Москва, занявшая пятое ме-
сто, продемонстрировала, что мегаполис может 
быть экологически ориентированным, благодаря 
активной экологической политике и внедрению 
инициатив по улучшению качества воздуха и во-
ды. Санкт- Петербург, на десятом месте, также по-
казал значительный прогресс в сфере экологии, 
уделяя особое внимание зеленым инициативам 
и программам по переработке отходов.

Однако, не все регионы России могут похва-
статься такими успехами. Московская область за-
нимает всего лишь 77 место из 85 возможных. Это 
указывает на необходимость существенных улуч-
шений и более активного подхода к решению эко-
логических проблем, таких как снижение уровня 
загрязнения воздуха и воды, а также повышение 
эффективности использования ресурсов. В самом 
низу рейтинга находится Иркутская область с кри-
тически низким индексом экологичности в 42 бал-
ла. Здесь требуются срочные меры, чтобы предот-
вратить дальнейшую деградацию экологической 
ситуации и обеспечить жителям более здоровую 
среду обитания [7].

ТОП-15 экорегионов России:
1 место –  Тамбовская область –  73% экологич-

ности
2 место –  Белгородская область –  68%
3 место –  Республика Алтай –  67%
4 место –  Алтайский край –  66%
5 место –  Москва –  66%
6 место –  Курская область –  65%
7 место –  Магаданская область –  64%
8 место –  Чукотский АО –  64%
9 место –  Республика Коми –  64%
10 место –  Санкт- Петербург –  63%
11 место –  Чувашская Республика –  63%
12 место –  Мурманская область –  63%
13 место –  Калужская область –  63%
14 место –  Ульяновская область –  62%
15 место –  Рязанская область –  62% [5]
Общая картина рейтинга является стимулом 

для всех регионов России к усилению природо-
охранных мероприятий и активному обновлению 
технологий, чтобы обеспечить устойчивое разви-
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тие и улучшение жизни нынешних и будущих по-
колений.

Выводы

Жизнь в экогородах и экорегионах обладает мно-
жеством привлекательных аспектов, которые все 
чаще привлекают внимание людей, стремящихся 
к более гармоничному существованию с природой 
и окружающей средой. Прежде всего, экогорода 
предлагают жителям уникальную возможность жить 
в экологически чистой среде, где минимизировано 
воздействие загрязняющих веществ. Чистый воз-
дух, отсутствие шума больших городов и обилие 
зелёных насаждений создают атмосферу, способ-
ствующую улучшению физического и психологиче-
ского здоровья.

Другим весомым преимуществом является воз-
можность интеграции природных ресурсов в по-
вседневную жизнь, что проявляется в использо-
вании возобновляемых источников энергии, та-
ких как солнечные панели и ветрогенераторы. 
Это не только способствует снижению нагрузки 
на окружающую среду, но и позволяет жителям 
экогородов существенно экономить на комму-
нальных платежах. Важным аспектом также яв-
ляется автономность и самодостаточность таких 
поселений –  жители могут самостоятельно выра-
щивать продукты питания благодаря развитию го-
родского сельского хозяйства и применению инно-
вационных агротехнологий.

Социальная архитектура экогородов и экоре-
гионов направлена на создание сильных и спло-
ченных сообществ, где каждый житель имеет 
возможность проявлять инициативу и участво-
вать в управлении коллективными ресурсами. 
Этот подход способствует формированию актив-
ного гражданского общества, в котором усилия 
каждого участника идут на общее благо, а ответ-
ственность за будущее делится поровну между 
всеми.

Накопленный опыт существования экогородов 
показывает, что такие поселения могут стать на-
стоящими лабораториями устойчивого развития, 
предоставляя возможность тестировать и вне-
дрять самые передовые экологические прак-
тики, которые затем могут быть распростране-
ны на более широкие регионы. Таким образом, 
жизнь в экогородах и экорегионах не только спо-
собствует личному благополучию их обитателей, 
но и играет ключевую роль в глобальных усилиях 
по защите и сохранению природных ресурсов.
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SOCIAL MODELING OF ECO-URB AN DEVELOPMENT: 
THE CASE OF BAIKALSK

Zavarzina Yu.V., Popova M. V.
Irkutsk State University

The article reveals the possibilities of eco-urban development 
through the tools of social modeling. Using the example of the city of 
Baikalsk, scenarios of eco-urban development are considered, the 
strengths and weaknesses of each strategy are identified. The fea-
tures and successes of eco-cities in Russia are identified and con-
clusions are made about the development of these areas of eco-re-
gional and eco-urban development in the future.
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В статье рассматриваются проблемы формирования эколо-
гического сознания. Отмечается, что до советского периода 
в России проблемы привязанности к своей коренной терри-
тории решались за счет разделения на сословные группы 
и за счет культурных традиций русского и коренного населения 
Прибайкалья. Гармоничная связь культуры коренных народ-
ностей с Байкалом и местной природой демонстрируется че-
рез мифы, сказки и легенды. Данная традиция глубокой связи 
и родственных отношений между представителями коренных 
народов стала определяющей для выстраивания взаимоотно-
шений между коренными жителями и русскими переселенцами 
вплоть до середины XX века. В качестве основного первоисточ-
ника современного уровня отношения жителей Прибайкалья 
к своей территории автор рассматривает период реализации 
крупных строек во второй половине XX века. В 50–60 годы 
создается инфраструктура гидро- и электростанций, в Иркут-
ской области и на территории Бурятии происходят глубокие 
трансформации образа жизни, изменение отношения к земле 
и ресурсам, меняется ландшафт и комплексно видоизменяется 
вся речная система на востоке и юге Сибири, вдоль русла рек 
Ангары, Енисея и их притоков. В заключении автор акцентиру-
ет внимание на трансформации культурных взаимоотношений 
на территории Прибайкалья. В 90-е годы XX века изменяется 
парадигма государственной политики, на смену вектору разви-
тия производственных сил и инфраструктуры приходит страте-
гический ориентир на самостоятельной развитие территорий.

Ключевые слова: прибайкалье, территория, Байкал, корен-
ные народы, жители, регион, экологическое сознание.

Введение

Гармоничная связь культуры коренных народностей 
с Байкалом и местной природой демонстрируется 
через мифы, сказки и легенды. Данная традиция 
глубокой связи и родственных отношений между 
представителями коренных народов стала опреде-
ляющей для выстраивания взаимоотношений между 
коренными жителями и русскими переселенцами 
вплоть до середины XX века.

С началом реализации крупных строек во вто-
рой половине XX века, создания инфраструкту-
ры гидро- и электростанций в Иркутской обла-
сти и на территории Бурятии происходят глубокие 
трансформации образа жизни, отношения к земле 
и ресурсам, меняется ландшафт и вся речная си-
стема на востоке и юге Сибири, вдоль русла рек 
Ангары, Енисея и их притоков.

В частности, на территории Иркутска также 
происходит изменение ландшафта: «Были зато-
плены и разрушены берега в низменных и песча-
ных местностях, заметно сократилось количество 
некоторых эндемичных обитателей прибрежных 
вод» [3, с. 25]. В дальнейшем за 20 лет с 1940-х 
по 1960-е годы переселенцы и поселенцы, разме-
щенные в новых советских поселках и городах, 
возникших в данный период, позиционировали 
свое отношение к ресурсам территории исключи-
тельно с потребительской точки зрения (безогляд-
ное хищническое использование всех ресурсов), 
в стремлении максимально удовлетворять свои 
возрастающие потребности.

Целью исследования является изучение про-
блем, повлиявших на формирование современно-
го уровня отношения жителей Прибайкалья к сво-
ей территории.

Задачи:
1. определить источники развития потребитель-

ского характера отношений жителей Прибай-
калья к своей территории;

2. выявить проблемы, препятствующие развитию 
экологического сознания на территории При-
байкалья;

3. проанализировать результаты действий орга-
нов государственной власти, по регулирова-
нию использования ресурсов территории При-
байкалья.

Основное содержание

В культуре и верованиях коренных народов Южной 
Сибири и Прибайкалья, таких как тунгусы, буряты, 



Социология № 11 2024

41

эхириты и многих других содержится традиция ува-
жения и преклонения перед природой озера Байкал. 
Тунгусы считаются наиболее древним народом, про-
живавшим на территории всей Восточной Сибири, 
а также Прибайкалья. Основным составляющим 
в культуре тунгусов являлся культ духов, а также 
различные культы, связанные с охотничьими и ры-
боловными промыслами, культ семьи и рода. При-
мером промыслового культа можно считать культ 
охоты на медведя, связанный с необходимостью 
сокращать количество убитых особей до необходи-
мого минимума для каждого охотника, иначе по по-
верью охотнику угрожала смерть.

Отношение к природе как к сакральному про-
странству на отдельной территории являлось ос-
новой для образа мышления тунгусов. Для тунгу-
сов отношение к окружающему миру как к вопло-
щению живых образов духов в окружающем ре-
льефе на примере деревьев, сопок, растений, ка-
менных склонов и так далее –  все перечисленное 
становится фундаментом мировоззрения, при ко-
тором каждый коренной житель территории При-
байкалья сознательно ограничивает себя в ис-
пользовании природных ресурсов, ощущая себя 
неотъемлемой частью окружающего мира. «Са-
кральные обряды были связаны не только с покло-
нением высшим божествам и, отчасти, демогра-
фическими задачами. Так, обычай отдавать дань 
огню кусочками печени, мяса, жира, который су-
ществует у многих сибирских аборигенов, в миро-
вой практике известен как жертвоприношение ду-
хам с просьбой о «помощи отыскивать пищу» [4, 
с. 83]. Сознательное ограничение в потреблении 
ресурсов способствовало сохранению природного 
баланса на всей территории Прибайкалья.

Продвижение русских на восток в XVI–XVII ве-
ках, за Урал и в Сибирь становится причиной зна-
чительных изменений в жизни коренных народов 
Сибири и в частности народов, населявших тер-
риторию Прибайкалья. Русские занимали при по-
селении на прибайкальской территории земли, 
не занятые местными народами. Между предста-
вителями коренных народов и пришлыми проис-
ходил культурный обмен, о чем свидетельствуют 
факты, связанные с участием русских в кочевом 
образе жизни бурят и эвенков, которые в свою 
очередь перенимали у пришлых крестьян навы-
ки земледелия. Культурный обмен происходил без 
элементов принуждения, без стороннего влияния 
и давления государственной власти.

В рамках процесса урбанизации на фоне мас-
сового переселения в крупные населенные пун-
кты, в 50–60 годы XX века происходит создание 
новых городов по течению реки Ангары, вплоть 
до впадения в Енисей. Появление новых населен-
ных пунктов в указанный период происходит под 
влиянием технологических процессов, роста ин-
фраструктуры и развития коммуникаций, однако 
новые города и поселки строятся зачастую без се-

рьезной оценки рельефа, грунтовых вод, почвы, 
источников питьевой воды и так далее. Такой по-
верхностный подход приводит к появлению насе-
ленных пунктов, не имеющих постоянного доступа 
к питьевой воде, к коммуникациям, торговым точ-
кам, транспортным магистралям и так далее. По-
селенцы и переселенцы, по различным причинам 
утратившие связь со своими социальными образа-
ми, привычным укладом жизни, вынуждены были 
привыкать к новым условиям жизни в урбанизиру-
ющийся социальной среде. Эти контексты рассмо-
трены в работах Р. Г. Ардашева [12, 13], П. А. Бае-
ва [14–17], О. А. Полюшкевич [18–20].

Эти процессы способствуют формированию 
новых видов взаимоотношений между населе-
нием всей территории Прибайкалья, основанных 
на стремлении к массовому потреблению всех 
ресурсов территории в целях повышения благоу-
стройства, как отмечает в связи с этим профессор 
А. Д. Карнышев «Вообще по отношению к приро-
де человек нередко корыстен, эгоистичен. В мыс-
лях он готов приблизить себя к высшим силам» 
[2, с. 14]. Свою близость к высшим силам рус-
ское население территории Прибайкалья ощуща-
ет на фоне научно- технической революции в тече-
ние второй половины XX века. В советский пери-
од происходит формирование на территории мно-
гих регионов нового образа жизни, опиравшегося 
формальное подчинение технике и идее прогрес-
са, советскому образу цивилизации, основанной 
на созидательном каждодневном труде, как осно-
ве будущей социальной матрицы.

Однако после распада советской системы 
именно отсутствие в повседневности каждоднев-
ного призыва к труду приводит к замиранию жиз-
ни на территории поселков городского типа и го-
родов, созданных в 50–60-е годы XX. Жители та-
ких моногородов в Прибайкалье, оказались за-
ложниками советской формулы: «сначала –  завод, 
потом –  город» [11, с. 226], поскольку строитель-
ство предприятий требовало большого количества 
рабочей силы, а людей размещали в постройках, 
рассчитанных на временное использование, та-
кой же характер носили коммуникации и дороги. 
C распадом советского государства, население 
новых рабочих поселков и городов Прибайкалья 
в 90-е годы было предоставлено самим себе, по-
ставлено на грань выживания.

На территории только Иркутской области, без 
учета территорий Забайкалья: Бурятии и Читин-
ской области, находится 8 моногородов, жители 
которых составляют более 15% от населения ре-
гиона: «Численность населения, проживающе-
го в моногородах, составляет 369 654 человек –  
15,5% от общей численности населения Иркут-
ской области» [9]. Не решенные в течение послед-
них трех десятилетий проблемы жителей указан-
ных территорий, не эффективные проекты по раз-
витию территорий не способствуют развитию 
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у местного населения устойчивых основ экологи-
ческого сознания как ресурса для развития патри-
отизма на региональном уровне. «Региональная 
повседневность накладывает серьезный отпеча-
ток на восприятие патриотичности, изменяя иден-
тичность настолько, что в мировоззрении жителей 
окраинных регионов патриотические чувства свя-
заны с образами и символами противоположны-
ми официальной государственной пропаганде» [1, 
с. 60].

Проблемы развития экологического сознания 
на региональном уровне на сегодня становят-
ся актуальной категорией в связи с рядом огра-
ничений в сфере использования ресурсов озера, 
и прилегающей территории, наложенных на жи-
телей Прибайкальского региона за период с 2017 
по 2024 год. Ограничения на свободный лов ому-
ля (Приказом Минсельхоза России от 29.08.2017 
№ 450 внесены изменения в правила рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного бассейна 
[7]), запрет на свободный сбор кедровых орехов 
(на основании Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.08.2023 № 1248 «О вне-
сении изменений в перечень стратегически важ-
ных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации» 
25 июля 2024 года Государственная Дума РФ при-
няла законопроект № 653505–8 «О внесении из-
менений в Лесной кодекс Российской Федерации» 
[10]) и в дальнейшей перспективе запрет на нео-
граниченный сбор лесных ресурсов на примере от-
дельных видов грибов и ягод, что в свою очередь 
влияет на развитие скрытых форм общественного 
протеста, формирование протестного мышления 
у жителей Прибайкальского региона.

Перечисленные ограничения на данные ресур-
сы являются стремлением органов центральной 
государственной власти взять под контроль ресур-
сы, являющиеся символом региона, его уникаль-
ным природным содержанием. «Укрепившаяся 
за многие десятилетия зависимость не только му-
ниципального управления, но и науки от властных 
структур, породила стремление значительного ко-
личества практиков и ученых либо открыто не про-
тиворечить чиновникам, либо направлять свои 
усилия на разработку «благословенных», но зара-
нее безуспешных проектов или предоставлять аб-
страктные и обтекаемые выводы, безопасные для 
авторов положений и фраз». [5, с. 204]. Существу-
ет тенденция закрепления и преемственности ука-
занной тенденции за последние два десятилетия.

С 2021 года губернатор Иркутской обла-
сти И. И. Кобзев проводит политику, направлен-
ную на развитие туристической инфраструктуры 
в особой экономической зоне «Ворота Байкала», 
как он отмечает: «Сейчас на территории ОЭЗ идет 
строительство улично- дорожной сети, сети элек-
троснабжения, водопровода и бытовой канализа-
ции, завершаются работы по устройству ливневой 

канализации. К 2025 году должно быть проведе-
но благоустройство береговой линии и построен 
санаторно- курортный комплекс, который будет со-
стоять не только из гостевых домов, но и СПА-ком-
плексов, бассейнов, спортивных сооружений. 
Да, это очень амбициозная цель. В целом в рам-
ках проекта ОЭЗ планируется направить 4,4 млрд 
руб лей из федерального и областного бюджетов, 
а также привлечь более 6 млрд руб лей частных 
инвестиций» [6]. Следует отметить, что рамках 
указанного проекта, кроме всего прочего требу-
ется провести асфальтированную дорогу на Оль-
хоне, проблемы вокруг которой привлекли внима-
ние президента РФ В. В. Путина еще в 2017 году: 
«В. В. Путин заявил, что дорога должна быть сде-
лана и это вопрос только цены» [8], однако за сле-
дующие 7 лет проблема решена не была. По фак-
ту также следует отметить, что амбициозные за-
дачи, поставленные губернатором в 2021 году, 
указанные выше и опубликованные на Официаль-
ном портале Иркутской области, к концу 2024 года 
не выполнены и требуют дополнительных вложе-
ний и продления сроков строительства.

Заключение

Таким образом, на территориях Прибайкалья в те-
чение 30 лет осуществляется поиск новых смыслов 
и направлений развития для жителей таких насе-
ленных пунктов как Байкальск, Саянск, Усолье- 
Сибирское, Слюдянка и так далее. Результатом ак-
тивного смыслового поиска, с одной стороны, стано-
вится повышение туристической привлекательности 
территории Прибайкалья, в поселках на побережье 
возникают туристические улицы и развиваются но-
вые кварталы в Больших Котах, Листвянке, Слю-
дянке, Малом и Большом Голоустном.

Однако с другой стороны растущая потреб-
ность к обогащению и развитию частной собствен-
ности в связи в развитием туристической сферы 
проявляется в противостоянии между хозяевами 
кафе и пунктов общественного питания на берегу 
Байкала, при этом они не останавливаются перед 
взаимными поджогами, вредительством, стремле-
нием запугать и разорить друг друга. Такие дей-
ствия свидетельствуют о полной оторванности, 
самодеятельности и незащищенности физических 
и юридических лиц в прибрежных территориях 
Прибайкальской тайги.

Итогом применения запретов на использова-
ние природных ресурсов становится замирание, 
обеднение и запустение сел и поселков в Прибай-
калье. В результате запретов на ловлю отдельных 
видов рыб в Прибайкальских поселках, таких как 
Большие Коты и Большая Голоустная в течение 
последних 10 лет происходит постепенное зами-
рание, закрытие и уничтожение местной инфра-
структуры: магазинов, аптек, медицинских пун-
ктов. Прибайкальские поселки теряют основной 
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источник для развития и поддержания своего су-
ществования в связи запретом на рыбную ловлю 
и сбор кедровых орехов.

С 2014 года происходит постоянно усиливаю-
щаяся переориентация на развитие внутреннего 
туризма в России в целом и на территории При-
байкалья в частности, однако в связи с необходи-
мостью развития туристической инфраструктуры, 
наблюдается бесконтрольный рост цен на тури-
стические услуги. Таким образом, формируется 
серьезный дисбаланс при оплате за туристиче-
ские услуги, за съем жилья в туристических райо-
нах на побережье Байкала. В связи с этим усугу-
бляется разрыв между повседневными проблема-
ми и необходимостью формирования бережного, 
заботливого отношения к окружающей среде.
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PROBLEMS OF FORMATION OF ECOLOGICAL 
CONSCIOUSNESS AS A BASIS OF PATRIOTISM IN THE 
TERRITORY OF THE BAIKAL ECO-REGION

Ivanov R. V.
Irkutsk State University

The article deals with the problems of formation of patriotic con-
sciousness. It is noted that before the Soviet period in Russia, at-
tachments to their indigenous territory were resolved by dividing in-
to class groups and at the expense of the cultural traditions of the 
Russian and indigenous populations of the Baikal region. The har-
monious connection of the culture of indigenous peoples with Lake 
Baikal and local nature is demonstrated through myths, fairy tales 
and legends. This tradition of deep connection and kinship between 
representatives of indigenous peoples became crucial for building 
relationships between indigenous people and Russian immigrants 
until the middle of the 20th century. The author considers the period 
of implementation of large- scale construction projects in the second 
half of the XX century as the main primary source of the current 
level of attitude of residents of the Baikal region to their territory. In 
the 50s and 60s, the infrastructure of hydro and power plants was 
created, deep lifestyle transformations took place in the Irkutsk Re-
gion and in Buryatia, attitudes towards land and resources changed, 
the landscape changed and the entire river system in the east and 
south of Siberia, along the Angara, Yenisei and their tributaries were 
comprehensively modified. In conclusion, the author focuses on the 
transformation of cultural relations in the territory of the Baikal re-
gion. In the 90s of the XX  century, the paradigm of state policy was 
changing, the vector of development of production forces and infra-
structure was replaced by a strategic guideline for the independent 
development of territories.

Keywords: Baikal region, territory, Baikal, indigenous peoples, in-
habitants, region, ecological consciousness.
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В статье представлены результаты эмпирического исследова-
ния «Восприятие китайскими студентами стратегического пар-
тнерства между Россией и Китаем в контексте современных 
международных отношений». В рамках исследования были 
проанализированы ответы респондентов на вопросы о вы-
зовах и потенциале сотрудничества между двумя странами, 
а также определены основные направления, в которых видится 
дальнейшее развитие двусторонних отношений. Полученные 
результаты дают представление о настроениях и ожиданиях 
молодой китайской аудитории относительно текущего и буду-
щего состояния межгосударственного взаимодействия.
Целью статьи является выявление и анализ восприятия ки-
тайскими студентами российско- китайского стратегическо-
го партнерства, а также определение основных факторов, 
влияющих на их мнение. Новизна работы заключается в фо-
кусе на восприятии молодого поколения Китая, обучающего-
ся в российских высших учебных заведениях, в отношении 
российско- китайского сотрудничества. В отличие от большин-
ства исследований, которые концентрируются на политиче-
ских, экономических или дипломатических аспектах, данная 
статья акцентирует внимание на социологическом аспекте, 
изучая мнение студентов как будущих участников социально- 
экономических и политических процессов. Такой подход по-
зволяет расширить понимание общественного мнения в Китае 
и предсказать возможные тенденции в развитии межгосудар-
ственных отношений.

Ключевые слова: Россия, Китай, российско- китайское пар-
тнерство, китайские студенты, социологическое исследование.

Введение

Российско- китайские отношения, будучи ключе-
выми для Евразии, прошли через сложные этапы 
в последние годы, отмеченные как проблемными 
зонами, так и новыми возможностями для развития.

Эксперты, оценивающие росийско- китайские 
отношения, подчеркивают, что в последние годы 
их развитие происходило в условиях, которые на-
зывают «военным годом» [10, с. 5]. Влияние укра-
инского кризиса и обострение отношений Рос-
сии с США оказали непосредственное влияние 
и стали ключевыми факторами, определяющи-
ми направление российско- китайского партнер-
ства. На фоне политического кризиса, отношения 
между Москвой и Пекином укрепились, что проя-
вилось в обоюдной дипломатической поддержке 
и продолжающемся диалоге между руководителя-
ми стран.

Московский визит Си Цзиньпина после пере-
избрания его на пост председателя КНР, состо-
явшийся 20–22 марта 2023 года, стал ключевым 
событием в отношениях между Россией и Китаем, 
укрепив основу для дальнейшего сотрудничества 
[13]. Он продемонстрировал международному со-
обществу устойчивость партнерства двух стран. 
Визит подчеркнул роль Китая как значимого гло-
бального игрока, а подписание нескольких межве-
домственных соглашений во время последующего 
визита председателя правительства России в Пе-
кин свидетельствовало о расширении экономиче-
ского взаимодействия. Несмотря на санкционное 
давление со стороны Запада, торговый оборот 
между странами достиг рекордных значений, а ки-
тайские товары заполнили ниши на российском 
рынке, оставленные западными компаниями [19].

В мае 2024 г. состоялся первый международ-
ный визит В. В. Путина после переизбрания его 
на пост главы Российской Федерации. В ходе 
встречи с Си Цзиньпинем обсуждался широкий 
спектр тем. Были подписаны важные документы, 
укрепляющие двусторонние отношения, обсуж-
дались планы на дальнейшее сотрудничество, 
включая практическое взаимодействие и страте-
гическую поддержку между странами. Более то-
го, темпы динамичного развития этих отношений 
как в политической, так и в экономической сфе-
рах не имеют аналогов в современном мире. Две 
евразийские сверхдержавы достигли такого уров-
ня доверия и дружбы, который не только выражен 
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в словах, но и подтверждается конкретными фак-
тами и цифрами [2].

Сегодня отношения между государствами ос-
нованы на Договоре о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве, подписанном в 2001 г. и прод-
ленном в 2021 г. В договоре прописаны общие по-
ложения, которые призваны стать основой мир-
ных отношений, экономического сотрудничества, 
а также взаимной дипломатической и политиче-
ской поддержки [6].

Положения Договора приобретают особую зна-
чимость в сегодняшних условиях, когда обострив-
шаяся геополитическая конкуренция приводит 
к нарушению западными странами общепризнан-
ные международные нормы, вмешиваясь во вну-
тренние дела суверенных государств. В этом кон-
тексте Россия и Китай, как ответственные меж-
дународные участники, демонстрируют уважение 
к основополагающим принципам международного 
сотрудничества [1, с. 10].

Бабаев К. В. определяет пять основных про-
блемных зон в повестке развития сотрудничества 
двух евразийских держав:
1) тесный личный контакт между двумя лидера-

ми;
2) общее видение России и Китая о будущем че-

ловечества;
3) добрые отношения географических соседей;
4) экономическое партнерство;
5) культурная близость и исторические корни 

российско- китайской дружбы [3, с. 44].
Россия и Китай придерживаются единых прин-

ципов неприсоединения к блокам и неконфрон-
тации [4]. Имеющие схожее восприятие геополи-
тической обстановки, Китай и Россия стали важ-
ными факторами для укрепления ШОС и БРИКС, 
активно проводят стратегическую коммуникацию, 
согласовывают повестку дня и взаимодействуют 
со всеми членами этих объединений. Они достиг-
ли значительных результатов в институционали-
зации и практическом сотрудничестве государств. 
Тем не менее, важно предотвратить превращение 
многостороннего сотрудничества под китайско- 
российским руководством в доминирование этих 
двух стран внутри объединений. Для сохранения 
универсальной ценности и глобального значения 
китайско- российского партнерства в новую эпоху 
необходимо эффективно интегрировать резуль-
таты двустороннего взаимодействия Китая и Рос-
сии в международные рамки, поддерживая инклю-
зивность, автономию и гибкость многостороннего 
стратегического сотрудничества [18, с. 93]. «Глав-
ная перспектива экономического сотрудничества 
между Россией и Китаем связана с соединени-
ем российских полезных ископаемых и китайских 
трудовых ресурсов», считает китайский экономист 
Чжоу Я. [17].

Обзор научных источников, число которых в по-
следнее время значительно возросло, показал, что 

тема российско- китайских отношений приобрета-
ет все большую значимость. Российские и китай-
ские ученые посвящают свои исследования изу-
чению многостороннего развития взаимодействии 
России и Китая [8, 11, 14, 15, 16].

Методология исследования

На фоне укрепления дружеских отношений 
между Россией и Китаем и в преддверии визита 
президента В. В. Путина в КНР в мае 2024 г., мы 
провели социологическое исследование среди ки-
тайских студентов, чтобы глубже понять отноше-
ние китайской молодежи к стратегическому пар-
тнерству между Россией и Китаем.

Целью опроса было выяснить, как молодое по-
коление Китая воспринимает стратегическое парт-
нерство и взаимодействие между нашими страна-
ми, а также узнать их мнение о текущих и будущих 
перспективах двусторонних отношений, вызовах 
и возможностях, которые они видят в этом сотруд-
ничестве.

Опрос проводился в апреле 2024 г. среди ки-
тайских студентов разных факультетов МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Исследование проведено 
методом социологического онлайн- опроса среди 
студентов очной формы обучения магистратуры, 
обучающиеся на бюджетной, платной и целевой 
основе. Всего опрошено 128 чел. Опрос носил пи-
лотный характер и был направлен на подтверж-
дение или опровержение гипотезы о положитель-
ном восприятии студентами развития российско- 
китайских отношений и поддержки углубления со-
трудничества между странами.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования позволили оценить от-
ношение китайских студентов к стратегическому 
партнерству между двумя крупными державами –  
Россией и Китаем. Исследование также выявило 
ожидания студентов от этих отношений, их понима-
ние рисков и вызовов, а также перспектив, которые 
они видят в дальнейшем развитии сотрудничества. 
Эти данные дают представление о том, как моло-
дое поколение Китая воспринимает стратегическое 
взаимодействие с Россией, и позволяют прогнози-
ровать возможные направления его развития.

В опросе приняли участие 40,7% девушек 
и 59,3% юношей. Отвечая на вопрос: «Насколь-
ко хорошо Вы информированы о событиях в Рос-
сии?», большинство (86,4%) заявили, что они 
«более- менее в курсе событий в России». Основ-
ная часть аудитории имеет общее представление 
о происходящих в стране событиях, но не углу-
бляется в детали. Меньшинство участников опро-
са (13,5%) указали, что они «хорошо знают о Рос-
сии и обо всем, что с ней связано», т.е. имеют бо-
лее глубокое знание о стране и, вероятно, следят 
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за новостями и событиями более внимательно. Та-
ким образом, подавляющее большинство респон-
дентов имеют базовое или общее понимание со-
бытий в России, а небольшая часть аудитории об-
ладает более глубокими знаниями и детально ин-
формирована о ситуации в стране.

Знания о России и ее традициях подтвердились 
в ответах на вопрос «Какие традиционные празд-
ники России Вы знаете?». Результаты показали, 
что среди опрошенных студентов самым извест-
ным из всех перечисленных является День По-
беды (9 мая) –  91,3% респондентов указали этот 
праздник. Как важные религиозные праздники 
Рождество Христово (7 января, по православному 
календарю) указали 67,9%, Пасха (православное 
христианское воскресение) –  54,3%. Более поло-
вины отпрошенных знают государственные празд-
ники России: День России (12 июня) (59,2%) и День 
народного единства (4 ноября) (58,0%). Менее из-
вестными оказались День защиты детей (1 ию-
ня) –  41,9%, День государственного флага России 
(22 августа) –  38,2%, Масленица –  33,3% и Татья-
нин день (25 января, День студента) –  25,9%. Дан-
ные показывают, что среди респондентов наиболь-
шая осведомленность о праздниках, связанных 
с военной историей и религиозными традициями, 
в то время как другие культурные и государствен-
ные праздники, такие как День государственного 
флага и Масленица, менее известны, что может 
свидетельствовать о разной степени проявляемо-
го интереса к этим событиям среди китайских сту-
дентов.

Интересные данные были получены при отве-
тах респондентов на вопрос «С какими катего-
риями ассоциируется у Вас образ России?». Ре-
зультаты показали, что наиболее популярными 
ассоциациями являются: Кремль –  82,7% респон-
дентов ассоциируют этот символ с Россией; Мед-
ведь –  65,4% связывают образ России с этим жи-
вотным, что отражает наиболее популярные сте-
реотипы; Красная площадь –  64,2%, символизи-
рующая центральное место Москвы и, в целом, 
России; Пушкин –  50,6%, как символ русской ли-
тературы и культуры; Эрмитаж –  38,2%, извест-
ный музей и символ культурного наследия; Мат-
решка –  32,1%, традиционная русская игрушка. 
Менее распространенными ассоциациями оказа-
лись: Борщ –  29,6%, известное блюдо русской кух-
ни; Северное сияние –  20,9%, природное явление, 
связанное с северными регионами. Практически 
неизвестны китайским студентам Самовар –  9,8% 
и Шапка-ушанка –  8,6%, которые ассоциируются 
с традициями и культурой. Самой непопулярной 
ассоциацией оказалась Балалайка –  1,23%. Мож-
но утверждать, что образ России у респондентов 
складывается в первую очередь из известных 
исторических и культурных символов, таких как 
Кремль и Красная площадь, а также из стереотип-
ных представлений, таких как медведи.

Большинство китайских студентов (71,6%) оха-
рактеризовали российско- китайские отношения 
как «позитивные, дружественные», значительное 
число (46,9%) считает их «хорошими, добросо-
седскими», небольшая доля видит отношения как 
«нормальные, спокойные» (20,9%) и очень малая 
часть как «прохладные» (2,4%), при этом вари-
ант «напряженные, враждебные» не выбрал никто 
из респондентов.

Интересные результаты были получены при 
ответах на вопрос о «теплых отношениях между 
правительствами, но холодных между народами». 
Наибольшая часть опрошенных (38,2%) ответили 
«скорее согласен: взаимодействие на уровне пра-
вительств действительно теплое, но между обыч-
ными гражданами не хватает общих мероприятий 
для укрепления отношений»; 12,3% «полностью 
согласен: существует дружественное сотрудни-
чество между правительствами, но между наро-
дами отсутствуют взаимопонимание и дружба»; 
33,3% респондентов скорее не согласны, считая, 
что отношения на всех уровнях «дружественные 
и теплые»; 8,6% абсолютно не согласны, утверж-
дая, что отношения между народами «соседские 
и дружественные». Данные показывают, что боль-
шинство респондентов видят российско- китайские 
отношения как дружественные и добрососед-
ские. Однако, существует некоторое расхождение 
во мнениях относительно взаимодействия между 
простыми гражданами, где многие отмечают не-
достаток мероприятий для укрепления взаимодей-
ствия между народами.

Блок вопросов был посвящен оценке уровня 
сотрудничества между странами в разных сферах 
деятельности.

В вопросе о развитии инноваций, респонден-
ты ответили, что для стимулирования российско- 
китайского сотрудничества в сфере инноваций 
важнейшими факторами являются обмен науч-
ными кадрами, упрощение визового режима, под-
держка инновационного бизнеса, а также увеличе-
ние финансирования и создание совместных ис-
следовательских центров. Эти меры помогут укре-
пить научные и деловые связи между двумя стра-
нами и способствовать развитию инновационных 
проектов (табл. 1).

В качестве ключевых факторов, способствую-
щих российско- китайскому сотрудничеству в об-
ласти инноваций опрошенные выделили обмен 
научными кадрами и исследователями (58,0%) 
и упрощение визового режима (53,0%). В целом, 
результаты в таблице подчеркивают важность 
как человеческого взаимодействия, так и инфра-
структурной поддержки для развития инновацион-
ного сотрудничества между Россией и Китаем.

Мы задали студентам вопрос о том, как они 
оцениваю сотрудничество России и Китая в рам-
ках инициативы «Один пояс –  один путь» и полу-
чили следующие результаты: как высокий уровень 
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сотрудничества оценили 76,4% (43,2% –  очень вы-
сокий, 33,1% –  высокий) респондентов; как уме-
ренный уровень сотрудничества –  20,9% респон-
дентов. Это меньшая часть аудитории, но она так-
же важна, так как указывает на наличие областей 
для улучшения взаимодействия в экономических 
проектах. Никто из респондентов не выбрал вари-
анты «низкий» и «очень низкий уровень сотрудни-
чества».

Таблица 1. Факторы, стимулирующие дальнейшее российско- 
китайское развитие в сфере инноваций

Варианты ответов %

Увеличение финансирования научных и исследователь-
ских программ со стороны государственных и частных 
институтов в обеих странах

38,2

Создание совместных научных и инновационных цен-
тров и лабораторий

38,2

Обмен научными кадрами и исследователями между 
университетами и научными институтами России и Ки-
тая

58,0

Проведение совместных конференций, семинаров и ме-
роприятий по обмену опытом и передаче знаний.

22,2

Развитие сотрудничества в области интеллектуальной 
собственности и защиты инноваций.

23,4

Поддержка малых и средних предприятий, занимаю-
щихся инновационной деятельностью, через субсидии, 
гранты и другие механизмы

39,5

Упрощение визового режима для ученых, студентов 
и специалистов, с целью облегчения научного обмена 
между двумя странами.

53,0

Создание совместных инновационных проектов в прио-
ритетных областях развития обеих стран.

37,0

Продвижение совместных образовательных программ 
и курсов по инновациям и технологическому предпри-
нимательству

19,7

Примечание. Сумма ответов больше 100%, так как вопрос 
предполагал выбор нескольких вариантов ответа.

Мы также попросили оценить различные об-
ласти сотрудничества в рамках данного проекта 
( табл. 2).

Таблица 2. Сферы сотрудничества в проекте «Один пояс-один 
путь»

Область сотрудничества % ответивших респондентов

Энергетика 33,3%

Торговля и инвестиции 27,1%

Транспорт и логистика 19,7%

Туризм и культурный обмен 6,1%

Инфраструктура 4,94%

Технологии и инновации 4,9%

Наука и образование 1,2%

Дипломатические отношения 1,2%

В целом, респонденты высоко оценивают уро-
вень сотрудничества между Россией и Китаем 
в рамках инициативы «Один пояс –  один путь», 
с акцентом на энергетике, торговле и инвести-
циях, транспорте и логистике как наиболее пер-
спективных областях, что указывает на стратеги-
ческую важность этих направлений для дальней-
шего развития двусторонних отношений и укре-
пления экономического партнерства. Политолог 
Кулинцев Ю., комментируя перспективы данного 
проекта, подчеркивает: «Китай разделил с разви-
вающимися странами возможности роста за счет 
создания новой инфраструктуры, необходимой 
как для обеспечения взаимной торговли и разви-
тия инвестиций, так и для активизации контактов 
между представителями стран- участниц проекта» 
[7].

Россия и Китай эффективно взаимодейству-
ют и в рамках международных организаций: Шан-
хайская организация сотрудничества (ШОС), ме-
жгосударственное объединение, союз девяти го-
сударств БРИКС: Бразилии, России, Индии, КНР, 
Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, 
Азиатско- Тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество (АТЭС). По мнению А.  Небренчина, «Рос-
сии и Китаю принадлежит особая роль в фор-
мировании институтов коллективной безопас-
ности в Евразии на основе организации ШОС. 
В Азиатско- Тихоокеанском регионе Китай видит 
в России главного партнера по ШОС, что открыва-
ет возможности для поиска вариантов взаимодей-
ствия с Москвой по предотвращению новых угроз 
на Ближнем и Среднем Востоке» [9, с. 4].

Китайские студены высоко оценивают сотруд-
ничество в рамках данных организаций: «положи-
тельно: считаю, что сотрудничество имеет потен-
циал для дальнейшего развития и приносит поль-
зу обеим странам» оценили 62,7%; «очень поло-
жительно: считаю, что сотрудничество в рамках 
указанных организаций способствует укреплению 
отношений между Россией и Китаем и обеспе-
чению мира и стабильности в регионе» –  34,9%; 
«нейтрально: не вижу особой значимости в этом 
сотрудничестве» –  2,4%.

Вопрос о перспективах сотрудничества был од-
ним из ключевых в нашем исследовании, посколь-
ку он соответствовал цели –  выяснить мнение ки-
тайских студентов о возможных направлениях 
развития российско- китайских отношений. Пони-
мание их взглядов на перспективы сотрудниче-
ства позволяет глубже оценить настроения и ожи-
дания молодежи относительно будущего взаимо-
действия двух стран.

На диаграмме представлены мнения респон-
дентов о перспективах развития российско- 
китайских отношений (рис. 1). Большинство опро-
шенных (51,8%) видят их исключительно как стра-
тегические и партнерские в экономической сфере. 
Значительная часть респондентов (30,8%) считает 
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отношения между Россией и Китаем дружествен-
ными и дипломатическими в политической сфере. 
Лишь 9,8% воспринимают их как отношения со-
перников и конкурентов. Оставшиеся 7,5% затруд-
нились с ответом.

51,8

30,8

9,8
7,5

Только как стратегические и партнерские в экономической сфере 

Как дружественные и дипломатические в политической сфере 

Как отношения соперников и конкурентов

Затрудняюсь ответить

Рис. 1. Перспективы развития российско- китайских 
отношений, %

Результаты показывают, что подавляющее 
большинство респондентов склонны рассматри-
вать российско- китайские отношения как положи-
тельные, с акцентом на экономическое сотрудни-
чество и дипломатическую дружбу. Лишь неболь-
шая часть видит их в негативном свете как воз-
можное соперничество.

Вероятно, китайские студенты, в своих отве-
тах опирались на экономическое взаимодействие 
между Россией и Китаем, которое значительно 
укрепилось в последние годы. Китайские студен-
ты могут видеть в этом партнерстве возможность 
для улучшения экономической ситуации в стра-
нах, развитие новых проектов и получение вза-
имных выгод, таких как энергетическое сотрудни-
чество и торговля. Дипломатическая дружба свя-
зана с долгой историей сотрудничества и поддер-
жания дружеских отношений. Эти традиционные 
связи способствую позитивному восприятию сту-
дентами России в качестве союзника на междуна-
родной арене. Важный аспект перспективного раз-
вития отношений связан с отражением в СМИ го-
сударственной политики. Положительное освеще-
ние российско- китайских отношений в китайских 
медиа и заявления лидеров двух стран о страте-
гическом партнерстве укрепляют формирование 
благоприятного восприятия образа России сре-
ди студентов, которые видят в отношениях между 
Россией и Китаем не только экономические выго-
ды, но и политическую поддержку и стабильность.

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, какие мо-
гут быть основные вызовы и препятствия в сотруд-
ничестве между Россией и Китаем?» представле-
ны в таблице 3.

Более половины ответов связаны с культурны-
ми и языковыми различиями (54,3%). Это впол-
не объяснимо, т.к. различия в культуре и языке 

затрудняют понимание и взаимодействие между 
представителями обеих стран и создают трудности 
в сотрудничестве. На втором месте политические 
разногласия и геополитические факторы на меж-
дународном уровне (45,6%), которые также могут 
повлиять на формирование совместных стратегий 
и инициатив. На третьем месте различия в право-
вых и законодательных системах (40,7%), создаю-
щие сложности при разработке и реализации со-
вместных проектов, что требует дополнительных 
усилий для их согласования и адаптации к разным 
нормативным рамкам.

Таблица 3. Основные вызовы и препятствия в сотрудничестве 
между Россией и Китаем, %

Вызовы и препятствия %

Технические и инфраструктурные сложности 28,3

Политические разногласия и геополитические 
факторы на международном уровне

45,6

Экономическая нестабильность 29,6

Культурные и языковые барьеры 54,3

Недостаточная координация и согласование 
стратегий

30,1

Различия в правовых и законодательных систе-
мах

40,7

Финансовые ограничения 11,1

Примечание. Сумма ответов больше 100%, с учетом возмож-
ного многократного выбора

Все эти вызовы могут быть ключевыми факто-
рами, влияющими на успешность сотрудничества 
между Россией и Китаем, и требуют внимательно-
го управления и урегулирования для обеспечения 
продуктивного взаимодействия.

Завершающий вопрос исследования касал-
ся потенциал для дальнейшего сотрудничества 
между Россией и Китаем. Китайские студенты ви-
дят значительный потенциал для сотрудничества 
в энергетике и природных ресурсах, транспорте 
и логистике, а также научно- исследовательской 
сфере. Обе страны имеют значительные ресурсы 
в этих отраслях, что позволяет им взаимно выи-
грывать от совместных проектов и инициатив.

Исходя из представленных данных, потенциал 
для дальнейшего сотрудничества между Россией 
и Китаем, по мнению респондентов, выявляется 
в следующих отраслях:
• энергетика и природные ресурсы (нефть, газ, 

уголь и др.) –  79,0%. Это объясняется богат-
ством природных ресурсов обеих стран и по-
требностью в их эффективном использовании;

• транспорт и логистика (железные дороги, мор-
ские порты, транспортные коридоры) –  60,4%. 
Этот сектор также предлагает перспективы для 
сотрудничества. Россия и Китай обе стремятся 
развивать транспортные инфраструктуры, ко-



Социология № 11 2024

50

торые могут обеспечить более эффективную 
торговлю и перемещение товаров между ними;

• наука и инновации (совместные исследования, 
разработки новых технологий) –  55,5%. Обе 
страны имеют сильные научные базы и интерес 
к разработке новых технологий.
Таким образом, несмотря на существующие вы-

зовы, у России и Китая есть ряд областей, в кото-
рых их сотрудничество может развиваться и укре-
пляться, при условии эффективного управления 
и решения основных проблем. По мнению кита-
еведа Ю.  Тавровского, договор 2001 года между 
Россией и Китаем исчерпал себя, так как за про-
шедшее время отношения в мире и между двумя 
странами кардинально изменились. Следователь-
но, дальнейшее развитие сотрудничества возмож-
но при условии обновления правовой базы и адап-
тации нормативного регулирования к современ-
ным реалиям, что требует закрепления нынеш-
него уровня отношений в новом международно- 
правовом формате [12].

Заключение и выводы

В ходе проведенного исследования была под-
тверждена выдвинутая гипотеза о положитель-
ном отношении китайских студентов к развитию 
российско- китайских отношений, что отражает вы-
сокую степень осознания важности стратегического 
партнерства между двумя странами.

В рамках достижения поставленной цели бы-
ли выявлены ключевые аспекты восприятия ки-
тайскими студентами российско- китайских отно-
шений и перспектив сотрудничества между двумя 
странами. Основные выводы состоят в следую-
щем:
1) большинство респондентов считают российско- 

китайские отношения дружественными и до-
брососедскими. Тем не менее, существует раз-
ногласие по поводу достаточности культурных 
и социальных взаимодействий между гражда-
нами двух стран. Некоторая часть опрошенных 
указывает на нехватку мероприятий, способ-
ствующих укреплению межличностных связей;

2) китайские студенты, обучающиеся в россий-
ских вузах знают об основных событиях, проис-
ходящих в России, хорошо осведомлены о тра-
диционных российских праздниках, таких как 
День Победы, Рождество Христово и Пасха, 
интересуются российской культурой и тради-
циями, и ассоциируют Россию с такими симво-
лами, как Кремль, Красная площадь, Медведь 
и Пушкин. Эти ассоциации подчеркивают зна-
чимость культурных и исторических элемен-
тов в восприятии России, что свидетельствует 
о наличии культурного обмена и взаимного ин-
тереса.

3) наиболее перспективными областями сотруд-
ничества, по мнению респондентов, являются 

энергетика, торговля и инвестиции, а также 
транспорт и логистика. Эти направления осо-
бенно важны в контексте глобальных эконо-
мических и геополитических изменений. Ме-
нее значимыми, но все же важными областя-
ми были названы туризм и культурный обмен, 
технологии и инновации, наука и образование, 
а также дипломатические отношения.

Результаты исследования показали, что отно-
шения между Россией и Китаем воспринимают-
ся преимущественно положительно китайской мо-
лодежью, несмотря на определенные недостатки 
в межличностных контактах. Перспективы даль-
нейшего сотрудничества между странами оста-
ются широкими, охватывая ключевые экономиче-
ские и инфраструктурные проекты, а также сферу 
технологий и инноваций. Однако важно не только 
официальное сотрудничество на уровне полити-
ческих решений, но и развитие народной дипло-
матии, культурный и образовательный обмен. Эти 
области могут стать основой для углубления дву-
сторонних связей и создания устойчивой платфор-
мы для долгосрочного взаимодействия. Дальней-
шие исследования могут быть направлены на изу-
чение конкретных форматов и инициатив, способ-
ствующих развитию контактов на уровне граждан-
ского общества и молодежи.
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CHINESE STUDENTS ON THE RUSSIAN- CHINESE 
STRATEGIC PARTNERSHIP: SOCIOLOGICAL 
ANALYSIS OF PERCEPTION

Ledeneva V.Yu.
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The article presents the results of an empirical study “Perception by 
Chinese students of the strategic partnership between Russia and 
China in the context of modern international relations.” The study 
analyzed the respondents’ answers to questions about the chal-
lenges and potential of cooperation between the two countries, as 
well as identified the main directions in which further development 
of bilateral relations is seen. The results obtained give an idea of 
the sentiments and expectations of the young Chinese audience re-
garding the current and future state of interstate interaction. The 
purpose of the article is to identify and analyze the perception of the 
Russian- Chinese strategic partnership by Chinese students, as well 
as to identify the main factors influencing their opinion. The novelty 
of the work lies in the focus on the perception of the younger gen-
eration of China studying at Russian higher education institutions in 
relation to Russian- Chinese cooperation. Unlike most studies that 
focus on political, economic or diplomatic aspects, this article focus-
es on the sociological aspect, studying the opinion of students as 
future participants in socio- economic and political processes. This 
approach makes it possible to expand the understanding of public 
opinion in China and predict possible trends in the development of 
interstate relations.

Keywords: Russia, China, Russian- Chinese partnership, Chinese 
students, sociological research.
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В статье рассматриваются вопросы конструирования «зе-
леной» повестки в городском пространства. Анализируются 
условия формирования экологического сознания и реально-
го просоциального «зелёного» поведения жителей городов. 
Рассматриваются практики «зелёных» активистов как формы 
просоциального поведения, формирующие среду экогородов. 
Делаются выводы о формировании новых условий конструи-
рования и развития экогородов через просоциальные практики 
«зеленых» активистов.

Ключевые слова: экогород, зеленые активисты, просоциаль-
ное поведение, экологическое мышление, экологическое со-
знание.

Последние четыре тысячи лет, а может и то-
го больше, города привлекают внимание населе-
ния, так как создают более притягательные усло-
вия для жизни, развития, успеха, признания. Го-
род и развитие общества, можно сказать, являют-
ся синонимичными понятиями. Начиная с середи-
ны XIX века, и особенно явно с середины ХХ века, 
все чаще поднимаются вопросы об экологической 
среде городов. Развитие промышленности, боль-
шое количество жителей, ограничен6ность ин-
фраструктуры все это усиливает нагрузку на про-
странство городов и эти процессы стали толчком 
к формированию теории экорегионального разви-
тия и экогорода как такового.

Экогород –  это инструмент формирования эко-
логичной среды и культуры в городском простран-
стве. Это не просто архитектурные решения, учи-
тывающие зеленые участки (сады, парки, скве-
ры), условия для утилизации отходов (раздельные 
урны и переработка мусора), но и экологическое 
мышление горожан, направленное на сохране-
ние экологического пространства вокруг себя (т.е. 
в городе) и внутри себя (формирование образа 
мыслей, чувств и реальных практик поведения, 
обусловленных сохранением экологически чисто-
го мышления и пространства, т.е. соединение ког-
нитивного и поведенческого экологического мыш-
ления).

В городской среде формируются и обозначают-
ся представления человека о роли экологического 
сознания и мышления в жизни, они приобретают 
форму определенных просоциальных практик [1]. 
Часть людей –  может только рассуждать о том, как 
важна экология и как важно ее сохранять и под-
держивать, а другая часть готова активно действо-
вать для реального подтверждения данных идей, 
через собственные повседневные практики [20]. 
В данной работе такой тип поведения будет обо-
значен как деятельность «зеленых активистов». 
Их ценности и нормы воплощаются в реальные по-
веденческие стратегии, т.е. идеалы воплощаются 
в жизнь.

Деятельность «зеленых» активистов выража-
ется через:
– заботу о городе, которая проявляется в эколо-

гическом характере взаимодействия со средой;
– заботу о природе и формах ее присутствия 

в городском пространстве;
– реализацию идей «умных городов» или «зеле-

ных городов»;
– экологическое просвещение населения (через 

публичные лекции, практики и мастер- классы);
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– консолидацию сообществ под эгидой экологи-
ческого воспроизводства;

– экологическую повестку работы институтов 
гражданского общества (органы власти, биз-
нес, НКО, СМИ и т.д.).
В работах А. Д. Карнышева [16–19] подчёркива-

ется роль и значимость психологической состав-
ляющей экологического мышления, в исследо-
ваниях Р. В. Иванова [15] раскрывается роль па-
триотического начала в экогородском и экорегио-
нальном развитии, в трудах Р. Г. Ардашева [2–5] 
выявляется связь сознания и подсознательных 
стратегий и ориентиров на экологическое воспро-
изводство общества, исследования В. А. Скуден-
кова [22–24] посвящены вопросам экономическо-
го сознания в условиях экологических трансфор-
маций. Это все позволяет говорить о значимости 
социального моделирования экогородского и эко-
регионального развития на принципиально но-
вом уровне социального моделирования. Это мо-
жет осуществляться через идеи «умных городов» 
(И. А. Журавлева [9–14]), так как развитие экого-
рода опирается на новые технологии и концепции 
понимания городского развития (Ю. В. Борисова, 
М. В. Попова [21]).

Также формируется целый блок социальных 
активистов, которые целенаправленно занима-
ются сохранением экосреды в городском конти-
нууме. Их деятельность может организовываться 
представителями власти, некоммерческих органи-
заций или выступать социальной инициативой от-
дельных граждан или сообществ. В данной рабо-
те, практики, направленные на сохранение эколо-
гической среды, повышения уровня экологическо-
го сознания граждан и практическая деятельность 
по экозащите и просвещению будет называть «зе-
леными» практиками. По нашему мнению, данные 
аспекты позволяют регулировать просоциально 
направленную деятельность активистов в экого-
родское развитие.

Особенности исследования

В исследовании приняли участие 900 участников 
экологических акций и движений, на территории 
Байкальского региона (Иркутская область, Забай-
кальский край и Республика Бурятия), по 300 че-
ловек из каждого территориального образования. 
Из них 60% женщины и 40% мужчины в возрасте 
от 18 до 65 лет, принимающие добровольное уча-
стие в разнообразных экологических практиках 
на территории городов и за их пределами.

Также, среди «зеленых» активистов мы про-
вели 6 фокус- групп (по 2 на каждой территории, 
участвующей в исследовании). Участники в них 
были в смешанном формате, но в целом соот-
ветствовали выборке. Фокус-групповое интервью 
проводилось в формате полуструктурированного 
интервью, велась фото, видео и аудио запись бесе-

ды. Все данные были транскрибированы и проана-
лизированы через методы транс- символического 
анализа и контент- анализа.

Анализ результатов исследования

Говоря о просоциальных практиках в городском про-
странстве, мы подразуме6ваем некоторую деятель-
ность, направленную на городскую инфраструктуру 
и в целом на город. Деятельность людей, направлен-
ная на экологическое благополучие, экологическую 
вовлеченность и экологическую сохранность среды 
можно назвать «экологическими» или «зелёными» 
просоциальными практиками.

В «зеленые» просоциальные практики можно 
быть вовлеченным не одинаково, начиная от де-
ления локального (65%) и глобального (32%). 
То есть, среди опрошенных в два раза больше 
тех, кто готов участвовать в экологических проек-
тах и мероприятиях, направленных на конкретную 
территорию, город, район и в два раза меньше тех, 
кто участвует в «зеленых» просоциальных практи-
ках мирового масштаба (восстановление экосре-
ды мирового океана, сохранение джунглей Южной 
Америки или саванны Африки и т.д.).

Стоит уточнить, что готовность участвовать 
в локальных и глобальных проектах зависит 
от ценностных и мировоззренческих установок 
россиян. Первые ориентированы в большей степе-
ни на прагматические ценности (оценка реальных 
возможностей по изменению экологической ситуа-
ции на определенной территории, расчет того что, 
кому, когда и как надо сде6лать, чтобы перемены 
наступили), более патриотичны (ценят страну, го-
товы заботиться о малой Родине) и рациональны 
(если не видят реальных перемен в экопростран-
стве после предпринятых действий, могут отка-
заться от участия в подобных проектах). Вторые 
видят себя «гражданами мира», более либераль-
ны и толерантны, идеалистичны и стремятся «спа-
сти мир». Они готовы верить в идеальные обра-
зы и стремиться к реализации этих взглядов всю 
жизнь, рациональные доводы для них не являются 
аргументами, препятствующими в реализации по-
ставленных экологических целей.

Поэтому, «зеленые» практики социальных ак-
тивистов могут выступать одной из форм патри-
отического поведения. Об этом более подроб-
но рассматривается в работах П. А. Баева [6–8] 
и Р. В. Иванова [15]. Мы лишь уточним, что патри-
отизм и восприятие Малой Родины через сохране-
ние экологического сознания, экологической куль-
туры и экологического мировоззрения становятся 
основой для формирования экологической иден-
тичности и солидарности сообществ.

Быть патриотом –  это означает в том чис-
ле не просто любить природу, но и оберегать ее. 
Не только ценить то, что находится за городом, 
но и внутри городского пространства. Так как это 
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то, что влияет на ментальную экологию горожан, 
на их мысли, чувства, образы, на все то, что дела-
ет нашу жизнь осознанной и экологически защи-
щенной. (Г. Г., экоактивист, 4 года стажа, 24 года).

Сохранять леса и реки очень важно, особенно 
если происходят экологические катастрофы, на-
пример наводнение в Тулуне несколько лет назад 
или лесные пожары на севере Иркутской области. 
Но еще более важным моментом выступает по-
вседневное проявление экологического сознания 
в виде патриотических практик заботы об экосре-
де в городе, когда нет тотальной угрозы или ката-
строфы, но есть то, что может изменить мышле-
ние горожан через личный пример. И вот только 
тогда, экоактивист становится настоящим «зеле-
ным», когда его мировоззрение направлено на то, 
чтобы не только самому сделать все экологически 
правильно, но и научить этому других, показать 
личным примером. Это, наверное, и есть самый 
правильный вид патриотизма. (Л. Ю., экоактивист, 
32 года стажа, 63 года).

Общим моментом для всех респондентов вы-
ступает то, что «зеленые» практики для них моти-
вированы личными убеждениями. Они участвуют 
в различных проектах не потому, что их принужда-
ют, а потому что они сами этого хотят и полагают, 
что это правильно и нужно делать. Это система 
ценностей, которая меняет реальное положение 
дел в конкретном городе, это то, что структуриру-
ет пространство и определяет перспективы раз-
вития социального взаимодействия внутри город-
ской среды. Личная инициатива и вовлеченность 
в реальные «зеленые проекты» позволяет акти-
вистам: улучшить территорию или городское про-
странство –  22%; сформировать новые условия 
для развития экогорода в настоящем и ближай-
шем будущем –  20; выстроить личные связи (за-
вести нужные знакомства) –  19%; сформировать 
более тесное межличностное общение (найти дру-
зей) –  16%; сформировать новые навыки и компе-
тенции –  13%; повысить уровень просвещенности 
окружающих –  10%.

Это реализуется через несколько видов дея-
тельности: озеленение города –  28%, практики 
направленные на усовершенствование террито-
рии и инфраструктуры города –  24%; практики 
по организации досуга и саморазвития в рамках 
экопросвещения –  22%; практики, направленные 
на решение социальных проблем и социальной 
справедливости (незаконная вырубка парков для 
элитной застройки, складирование мусора на тер-
ритории национальных парков и т.д.) –  15%; взаи-
модействие «зеленых» активистов с представите-
лями различных институтов гражданского обще-
ства (власть, бизнес, НКО, СМИ) –  11%.

Озеленение города воспринимается как по-
вседневная рутинная работа, которую делать всег-
да необходимо, но при этом, умение в этой рутине 
увидеть положительные моменты формирования 

экологического сознания горожан позволяют ина-
че оценивать данный вид практик. Через данный 
вид практик привлекаются новые активисты и во-
лонтеры, могут участвовать дети и подростки. На-
пример, акция «посади дерево» привлекает целые 
семьи для сохранения городской экосреды и фор-
мирует преемственность и взаимодействие раз-
ных поколений.

Практики направленные на усовершенство-
вание территории и инфраструктуры города на-
правлены на техническую организацию работы 
(например, раздельных баков для мусора, уста-
новки мусорных урн по городу и т.д.), это требу-
ет взаимодействия и согласований с муниципаль-
ными органами власти, привлечения спонсорской 
помощи или грантовых средств для технического 
оснащении городского пространства всем необ-
ходимым.

Практики направленные на усовершенствова-
ние территории и инфраструктуры города орга-
низуются в виде конкурсов, лекториев, мастер- 
классов для разных социальных групп и опреде-
ляются форматом социального взаимодействия 
«экспертов» и рядовых граждан. Через данный 
вид практик повышается уровень экологической 
осознанности обывателей, их экологическая куль-
тура и внимательность в повседневной жизни 
к экологической стороне повседневности.

Практики, направленные на решение социаль-
ных проблем и социальной справедливости на-
правлены на взаимодействие с бизнесом в рам-
ках повышения социальной экологической ответ-
ственности последних, с органами власти для со-
гласования различных действий, которые могут 
нанести вред экосреде города и региона в целом. 
«Зеленые» активисты в данном случае выступают 
весьма весомой величиной при регулировании ре-
альных и потенциально проблемных или неодно-
значных экологически важных решений ключевых 
социальных институтов –  бизнеса и власти. Так-
же активно в данном вопросе активисты взаимо-
действуют со СМИ, вынося проблемные вопросы 
на общее обсуждение, активно размышляя о су-
ществующих проблемах.

В целом, взаимодействие «зеленых» активи-
стов с представителями различных институтов 
гражданского общества выступает фоном или ос-
новой для формирования «зеленого» социального 
капитала, личной и социальной ответственности 
за то, насколько соблюдается баланс экогородско-
го развития.

Все респонденты по критерию личных приори-
тетов и ценностей были разделены на три боль-
шие условные группы, представители которых 
наиболее часто участвуют в одном из трех направ-
лений «зеленых» практик. Это сохранение биораз-
нообразия (31%), уменьшение вредного воздей-
ствия на окружающую среду (35%) и ответствен-
ное потребление (34%).
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Нам необходимо сохранять биоразнообразие, 
иначе мы вымрем как вид, а заодно погубим и дру-
гие формы жизни на Земле, так как все связано 
со всем. (Т. А., эко-волонтёр 5 лет стажа, 32 года).

Без целенаправленного воздействия на эко-
номику с целью контроля вредного воздействия 
на окружающую среду нет будущего развития все-
го общества. Надо совершенствовать и при не-
обходимости заменять технологии, для того что-
бы наша жизнь была более экологичной. (Н. Е., 
эко-волонтер 16 лет стажа, 49 лет)

Ответственное потребление –  это первый осоз-
нанный шаг к экологичному будущему. Это осно-
ва мировоззрения человека, обладающего пол-
ноценным экологическим сознанием и культурой. 
Осознанное потребление выступает шагом к эко-
среде в конкретном городе, потом регионе, за-
тем во всем мире. Все начинается с малого. (А. Е., 
эко-волонтер 12 лет стажа, 41 год).

Одной общей целью участников исследования 
выступает изменение условий повседневности 
для всех жителей страны, а потом и мира. Для спа-
сения планеты, как и отдельной территории нужны 
не только сложные решения, последствиями ко-
торых выступает пересмотр технологий и закры-
тие целых промышленных и производственных 
ветвей экономики, но и повседневные стратегии 
нового взаимодействия с миром (сортировка му-
сора, не мусорить на улице или не покупать пла-
стиковые бутылки, посещать секонд- хенды и т.д.), 
но и личный контакт с другими людьми (соблюде-
ние экологии чувств, ментальной экологии, куль-
туры экологического взаимодействия с людьми 
и природой и т.д.).

«Зеленые активисты» формируют новое про-
странство развития города. Они вовлекают в осоз-
нанное экологическое сознание рядовых жителей, 
а они в свою очередь более внимательно относят-
ся к своей жизни. И это становится точкой отсчёта 
формирования экогорода будущего.

Таким образом, в формировании экогоро-
дов –  зеленые активисты, участвующие в разно-
образных просоциальных практиках, направлен-
ных на сохранение экосреды, выступают одним 
из двигателей нового городского моделирования. 
Экорегион и экогород становятся основой для мо-
делирования нового типа жизни и развития эко-
логического мышления. Этому могут способство-
вать внешние условия: целенаправленная полити-
ка и позиция органов власти, готовность бизнеса 
к сотрудничеству и открытому диалогу, включен-
ности СМИ в распространение информации о эко-
логической составляющей нового формата разви-
тия регионов.

Без комплексной системы мер невозможно 
представить развития экогорода в новых услови-
ях. «Зеленые» активисты с их непосредственной 
деятельностью в рамках просоциальной напол-
ненности городского сообщества, выступают вну-

тренним рычагом данных перемен. Поэтому, необ-
ходимо анализировать происходящие трансфор-
мации в данном сообщества, так как это может 
указать на последующие перемены экогородского 
и экорегионального развития в целом.
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The article examines the issues of constructing a «green» agenda 
in the urban space. The conditions for the formation of environmen-
tal consciousness and real prosocial «green» behavior of city resi-
dents are analyzed. The practices of «green» activists are consid-
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В статье актуализируется важность исследования предприни-
мательских намерений современной студенческой молодёжи. 
Отмечается, что намерения являются ключевой предпосыл-
кой для реализации предпринимательского поведения и в це-
лом развития бизнес- активности населения. Приведён обзор 
актуальных теорий и подходов, связанных с затрагиваемой 
проблематикой, выделены принципиальные методологические 
основы её изучения. Осуществлён вторичный анализ данных, 
в ходе которого рассмотрены результаты массовых опросов 
крупных национальных и международных исследовательских 
центров и проектов, посвящённых предпринимательским на-
мерениям. Приведены результаты авторского социологиче-
ского исследования, характеризующего предпринимательские 
намерения студенческой молодёжи г. Тюмени. На основании 
полученных результатов сформулированы перспективные на-
правления развития предпринимательских намерений моло-
дых людей.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, предприни-
мательские намерения, социальный статус, молодёжь, студен-
ты, социальная мобильность.
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0006).

Несмотря на ряд позитивных тенденций в сфе-
ре развития малого бизнеса, в России ситуация 
с предпринимательской активностью по-прежнему 
значимо отличается от развитых стран. В 2022 го-
ду его вклад в ВВП нашей страны составил лишь 
21,0%, хотя в большинстве стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭ-
СР) на долю малого и среднего предприниматель-
ства приходится более 50% ВВП. В Китае это зна-
чение составляет 60–70%, в США и Финляндии –  
около 60%, в Италии –  более 70% [3].

Подобные различия являются следствием вли-
яния совокупности факторов: экономических, 
исторических, институциональных и культурных 
[1]. Несформированность института предприни-
мательства в нашей стране связана с относитель-
ной «молодостью» рыночных отношений. За дли-
тельный период существования плановой эконо-
мики с превалированием государственной соб-
ственности сформировались поколения, для кото-
рых инициатива и самостоятельность не являлись 
социально- значимыми качествами. Характерные 
для советских поколений ценности коллективиз-
ма и сотрудничества затрудняли индивидуальные 
инициативы, необходимые для предприниматель-
ства. Ситуация усложнялась затяжным периодом 
социально- экономической нестабильности, несо-
вершенством налоговой системы, бюрократиче-
скими барьерами и коррупцией, преодоление ко-
торых усложнялось наличием сильно централизо-
ванной власти, доставшейся стране в наследство 
от Советского Союза. Атмосфера неопределённо-
сти и тотального недоверия к основным институ-
там закономерно сформировали в обществе кон-
ца 1990-х –  начала 2000-х гг. стереотипы и пред-
рассудки о предпринимательстве как рискованном 
и даже неэтичном занятии. Указанные процессы 
нашли отражение в работах отечественных социо-
логов, исследовавших предпринимательство в на-
чале его становления в постсоветской России [4, 
5, 6, 11]. Сегодня можно констатировать преодо-
ление многих негативных тенденций в отношении 
предпринимательства, а такие особенности рос-
сийского менталитета, такие как склонность к ри-
ску, умение быстро адаптироваться к изменени-
ям и находить нестандартные решения, помогают 
развитию предпринимательства.

Актуальность

Несмотря на то, что предпринимательские наме-
рения представляют собой важную предпосылку 
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к созданию и развитию своего бизнеса они далеко 
не всегда реализуются на практике. Тем не менее 
изучение предпринимательских намерений в моло-
дёжной среде является первым шагом в понимании 
предпринимательского поведения и позволяет стро-
ить прогностические модели процесса создания 
бизнеса на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективы. В свою очередь, поддержка и поощрение 
намерений со стороны основных институтов, в част-
ности системы образования, способны принести 
значительную пользу для развития экономики [9]. 
Таким образом исследования предпринимательских 
намерений молодёжи представляет собой актуаль-
ную научно- практическую и управленческую задачу.

Методология и методы

Предпринимательские намерения –  это сложное 
и многоаспектное явление, включающее в себя 
комплекс социально- психологических факторов. 
Одной из наиболее влиятельных и распространён-
ных теорий в области предпринимательских наме-
рений является предложенная И. Айзеном теория 
планируемого поведения. Она применима ко мно-
гим аспектам человеческой активности, включая 
предпринимательство. Основными компонентами 
данной теории являются: установки, отражающие 
отношение человека к той или иной деятельности; 
субъективные нормы, касающиеся восприятия со-
циального давления и ожиданий значимых других; 
воспринимаемый контроль, отражающий уверен-
ность человека в своих силах и возможностях для 
выполнения намеченных действий; и наконец, са-
мо намерение, как непосредственный предвестник 
поведения [10].

Экстраполируя эти компоненты на предприни-
мательскую деятельность, можно сформировать 
следующую модель. Если человек имеет положи-
тельные установки относительно предпринима-
тельства, например, видит возможность для са-
мовыражения, финансовой независимости и удов-
летворения личных амбиций, это повышает по-
зитивный бизнес- настрой. Когда семья, друзья 
и другие важные люди поддерживают идею откры-
тия собственного бизнеса, это создает благопри-
ятную среду для развития предпринимательских 
намерений. Поддержка может выражаться в виде 
одобрения, советов, моральной помощи и даже 
финансовых вложений. Уверенность в собствен-
ных навыках, знаниях и ресурсах для ведения биз-
неса позволяют справляться с трудностями и при-
нимать правильные решения. Важными элемента-
ми здесь являются опыт работы в бизнесе, нали-
чие необходимых знаний и доступ к финансовым 
средствам. Объединение вышеуказанных факто-
ров, формирует сильное намерение начать пред-
принимательскую активность и побуждает начи-
нать планирование конкретные действий для за-
пуска бизнеса.

Другим подходом к изучению предприни-
мательских намерений является дифферен-
циация мотивов в зависимости от социально- 
демографических характеристик, а также культур-
ных и экономических факторов. Так, многочислен-
ные исследования в этом направлении указывают 
на то, что мужчины чаще женщин демонстрируют 
готовность к созданию бизнеса, старшие возраст-
ные группы менее активны в этом направлении, 
чем молодые, а более обеспеченные категории 
населения чаще стремятся открыть своё дело, чем 
люди с низким уровнем благосостояния. Яркие 
примеры успешных предпринимателей в окруже-
нии также могут способствовать формированию 
положительных установок [1].

Ещё один методологический конструкт: теория 
предпринимательского события, предложенная 
А. Шаперо и Л. Соколом предполагает, что соз-
данию бизнеса предшествует два важных усло-
вия. Первое –  привлекательность и достижимость 
идеи открытия своего дела. Привлекательность 
зависит от первичного отношения к предприни-
мательской деятельности, формируемого соци-
альной средой индивида: его семьёй, друзьями 
и коллегами. Знания, человеческие и финансо-
вые ресурсы влияют на воспринимаемую дости-
жимость. Второе условие –  возникновение собы-
тия, способного сместить намерения в практиче-
скую плоскость. Такое событие может иметь по-
ложительный, отрицательный или нейтральный 
характер. В первом случае это может быть, напри-
мер, получение наследства или крупная инвести-
ция со стороны, во втором –  потеря работы или 
развод, в третьем –  завершение обучения в вузе. 
В любом случае, смещение –  это своего рода три-
ггер, который нарушает инерцию и вызывает из-
менение поведения [12]. Несмотря на кажущуюся 
простоту этой схемы, её детализация раскрывает 
множество факторов и ситуаций, влияющих на ме-
ханизм реализации и итоговый результат. В неко-
торых случаях воспринимаемых человеком жела-
тельности и осуществимости может быть доста-
точно в других –  для начала деятельности, необхо-
дим очень мощный толчок. Диспепсию, возникаю-
щую вследствие различной комбинации всех трёх 
предикторов, авторы теории объясняют сложной 
природой склонности к действию, а также ситуа-
тивными переменными, социальными факторами, 
индивидуальными характеристиками и культур-
ной средой. Таким образом, достаточность моде-
ли будет варьироваться в зависимости от общего 
контекста пространства реализации.

Упомянутые теоретические подходы нашли от-
ражение в программе и инструментарии авторско-
го социологического исследования, объектом ко-
торого выступила студенческая молодёжь города 
Тюмени. Массовый опрос был проведён в 2024 го-
ду, в сервисе Google формы среди 1500 респон-
дентов из 5 основных ВУЗов Тюмени (государ-
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ственный университет, индустриальный универси-
тет, аграрный университет, медицинский универ-
ситет, институт культуры). Целью опроса являлось 
изучить предпринимательские намерения студен-
ческой молодёжи.

Результаты и их обсуждение

Вторичный анализ данных

Предваряя рассмотрение результатов нашего ис-
следования, представляется целесообразным обра-
тится к данным полученным отечественными иссле-
довательскими центрами по релевантной тематике.

В опросе Национального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ) совместно с Платфор-
мой знаний и сервисов для бизнеса «Деловая 
среда» и Министерством экономического разви-
тия Российской Федерации желание начать вести 
предпринимательскую деятельность выразили 
29% опрошенных россиян, две трети (67%) не по-
желали становиться предпринимателем, а 4% за-
труднились с ответом. Чаще предприниматель-
ские намерения выражали мужчины (36% против 
24%), молодёжь (52% –  до 35 лет и 15% –  стар-
ше 45 лет), респонденты с высшим образованием 
(38% –  есть ВО, 25% –  нет ВО), жители региональ-
ных центров (крупные города –  43%, малые города 
и сёла –  25%), а также квалифицированные специ-
алисты (43% против 23% респондентов рабочих 
специальностей).

Среди плюсов, которые респонденты видят 
в занятии предпринимательской деятельностью, 
чаще всего отмечалось получение высокого до-
хода (62%), независимость (свободный график, 
работа на себя) –  55% и возможность занимать-
ся любимым делом, реализовывать свои мечты 
и идеи –  47%. Значительно реже к преимуществам 
предпринимательской деятельности респонденты 
относили саморазвитие (новые знакомства, про-
фессиональный рост) –  24% и возможность при-
нести пользу обществу (повышение качества то-
варов или услуг) –  15%. Главным тормозящим 
предпринимательские намерения фактором ока-
залось отсутствие стартового капитала или не-
достаточность средств для открытия собственно-
го дела (52%). Следом, со значительным отрывом 
идут высокая конкуренция на рынке (31%) боязнь 
риска и потери денег (29%); недостаток знаний 
(27%); высокие налоги (25%) [13].

    В другом исследовании, реализованном 
в 2021 г. Высшей школой менеджмента Санкт- 
Петербургского государственного университета 
в рамках «Глобального мониторинга предприни-
мательства» уровень предпринимательских на-
мерений, отражающих интерес населения к это-
му виду деятельности, составил 12% –  именно 
такая доля респондентов высказалась о наличии 
желания в ближайшее время открыть собствен-
ное дело. По этому показателю России стоит в од-

ном ряду с такими странами, как, например, Ита-
лия, Финляндия, Великобритания. Больше всего 
(более половины всех опрошенных) желающих 
открыть свой бизнес в Омане, Египте, Казахста-
не и Доминиканской Республике. Авторы проек-
та связывают это не столько с благоприятностью 
возможностей ведения бизнеса и предпринима-
тельскими способностями населения этих стран, 
сколько с возможным отсутствием других видов 
занятости, низким заработком при трудоустрой-
стве по найму [6].

Мониторинговый проект ВЦИОМа «Пора пред-
принимать?», реализуемый с 1992 года позволя-
ет проследить динамику предпринимательских 
намерений за три десятилетия. Сегодня, среди 
респондентов желающих начать своё дело (23% 
россиян), реальные действия осуществляют 15%. 
В 2016 году таковых было 17%, а в 1992 г. –  лишь 
5%. Несмотря на то, что за рассматриваемый пе-
риод интерес к открытию бизнеса несколько сни-
зился, сегодня предпринимательские намерения 
в три раза чаще конвертируются в такие реальные 
действия, как регистрация, поиск помещения, сы-
рья или оборудования, оформление кредитов.

Основными барьерами открытия своего дела 
являются состояние здоровья, возраст (39%), от-
сутствие стартового капитала (28%) и интереса 
к бизнесу (22%). Каждый пятый признался, что 
ему не хватает соответствующих знаний или ком-
петенций (20%), почти столько же опасаются труд-
ностей, с которыми сопряжено открытие бизнеса 
(19%). За три десятилетия рейтинг причин претер-
пел незначительные изменения, хотя все вариан-
ты сегодня звучат намного чаще [7].

Авторское исследование

Как было показано в теоретической части статьи, 
наличие предпринимателей в окружении –  важ-
ный фактор формирования предприниматель-
ских намерений. В нашем исследовании более 
половины респондентов (56%) указали, что такие 
люди среди их друзей и знакомых есть: 13% зая-
вили о наличии большого числа предпринимате-
лей в своём круге; 43% указали, что их не много; 
а 32% и 12% соответственно указали на отсут-
ствие людей, занимающихся бизнесом, или за-
труднились ответить.

Отвечая на вопрос о том, как часто в обще-
нии с окружающими затрагивается предпринима-
тельская тематика, выяснилось, что в большин-
стве случаев эта тема поднимается лишь «время 
от времени» (45%), тогда как говорят о ней посто-
янно (часто) или редко (почти никогда) респон-
денты практически в равной степени (27 и 28% 
соответственно). Гендерные различия в ответах 
на данный вопрос проявились в том, что парни не-
сколько чаще девушек общаются на темы, связан-
ные с предпринимательством. На это указывает 
и распределение ответов на следующий вопрос, 
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касающийся планов открыть своё дело. Так, ес-
ли частотное распределение показывает, что рав-
ное количество студентов ответили утвердитель-
но и отрицательно (26 и 27% соответственно), 45% 
ещё не решили, а 2% указали, что уже имеют не-
большой бизнес, распределение по полу демон-
стрирует сдвиг положительных намерений в сто-
рону респондентов мужского пола.

Выражая мнения о преобладании в предпри-
нимательской деятельности преимуществ и недо-
статков, большинство полагает что преимуществ 
больше (43%). Примерно столько же (41%) счита-
ют, что плюсы и минусы представлены в равной 
степени, а 9% затруднились с ответом на вопрос. 
Лишь 7% считают, что недостатков в предприни-
мательской деятельности больше.

Выбирая из списка положительных аспектов 
ведения свое дела, респонденты чаще всего от-
мечали: возможность самореализации, воплоще-
ния своих идей (70%), независимость от работо-
дателя (63%); возможность высокого заработка 
(61%). Со значительным отрывом в следующей 
тройке оказались такие аспекты, как занятие лю-
бимым делом (44%), свободный график работы 
(35%), мотивация к постоянному саморазвитию 
(30%). Примечательно, что «высокий социальный 
статус», оказался лишь на седьмом месте (12%), 
что по всей видимости означает сопутствующий 
характер данной характеристики предпринимате-
лей. На последнем месте оказалась возможность 
помогать другим. К недостаткам, которые выдели-
ли респонденты, чаще всего относили отсутствие 
гарантированного заработка (53%), нерегуляр-
ные доходы (49%), а также финансовую и право-
вую ответственность, с которыми сопряжена де-
ятельность предпринимателя (47%). Сложности 
психологического характера в виде размытых гра-
ниц между работой и свободным временем (38%) 
и постоянного стресса (30%) отметило около трети 
опрошенных. Пятая часть указала на недостатки, 
связанные с отсутствием социального обеспече-
ния: отсутствие многих социальных льгот и гаран-
тий (22%), ненормированный рабочий день (21%), 
необходимость самому копить на пенсию (19%). 
Две последние позиции –  проблемы с мотивацией 
к труду при отсутствии успеха (15%) и отсутствие 
оплачиваемого отпуска (11%).

Выбирая из списка личностных качеств, которы-
ми должен обладать предприниматель, на первом 
месте оказалась целеустремлённость –  две трети 
(65%) респондентов выбрали именно этот вариант. 
Дальше с большим отрывом следуют такие каче-
ства, как стрессоустойчивость, организованность, 
умение договариваться, лидерские качества, уме-
ние вести переговоры, трудолюбие. Эти позиции 
отметили 42–46% опрошенных. В последней трой-
ке оказались такие качества, как умение говорить 
(36%), умение принимать ответственность (30%), 
экономическое мышление (30%).

На вопрос о причинах, которые по мнению ре-
спондентов вызывают нежелание молодёжи за-
няться предпринимательской деятельностью, по-
давляющее большинство выделило отсутствие 
стартового капитала (63%). На втором месте ока-
залось отсутствие предпринимательских знаний 
и компетенций (48%), на третьем –  отсутствие «до-
стойной» бизнес-идеи (40%). Отсутствие предпри-
нимательской «жилки» является сдерживающим 
фактором по мнению 34% студентов, а неблаго-
приятна экономическая ситуация в стране –  32%. 
Далее в порядке убывания следуют: отсутствие 
площадок, где можно получать актуальные зна-
ния и навыки (22%), барьеры со стороны власти 
(15%), наличие негативного опыта у родителей, 
родственников или друзей (15%), несформиро-
ванная предпринимательская культура в стране 
(13%), наличие собственного негативного пред-
принимательского опыта (11%). Представленное 
распределение демонстрирует, что к сдержива-
ющим факторам участники опроса чаще относят 
вполне конкретные и «осязаемые» причины. Фак-
торы же социально- психологического и культурно-
го плана оказываются вторичными.

Вопрос анкеты, непосредственно касающийся 
предпринимательских намерений был сформули-
рован следующим образом: «Планируете ли Вы 
в ближайшем будущем открыть свое дело, стать 
предпринимателем?». Отвечая на него, четверть 
респондентов (26%) высказались однозначно ут-
вердительно, а 45% ещё не решили. Не планируют 
заниматься бизнесом 27%, а 2% указали на нали-
чие своего дела. Распределение ответов на дан-
ный вопрос по полу в очередной раз подтверждает 
более высокую выраженность предприниматель-
ских намерений у мужчин (рис. 1).

Рис. 1. Распределение предпринимательских 
намерений в зависимости от пола, в %

Сопоставление полученных нами данных с ре-
зультатами общероссийских опросов демонстри-
руют более высокий уровень предприниматель-
ских намерений у студентов по сравнению с насе-
лением в целом. В то же время следует отметить 
у них высокий уровень неопределённости относи-
тельно перспектив занятия бизнесом. Это в свою 
очередь открывает перспективы по формирова-
нию предпринимательских намерений в студенче-
ской среде.
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Заключение

Учитывая, что рассматриваемая нами категория мо-
лодёжи –  студенты, непосредственно интегрированы 
в систему образования, этому социальному институ-
ту отводится ключевая роль в формировании пред-
принимательских намерений. Именно вузы закла-
дывают основы для развития необходимых знаний, 
умений и установок, способствующих успешному 
ведению бизнеса. Сегодня, благодаря планомерной 
государственной политике по развитию предприни-
мательства в молодёжной среде уже реализуется 
ряд инициатив, среди которых преподавание ос-
нов предпринимательства, включающих курсы, по-
свящённые основам ведения бизнеса, управлению 
финансами, маркетингу, разработке бизнес- планов 
и другим аспектам предпринимательской деятель-
ности. В ряде учебных заведений реализуется про-
грамма «стартап как диплом», формируется система 
наставничества, происходит интеграция предприни-
мательской тематики в другие дисциплины.

В то же время, на наш взгляд, необходимо раз-
делять выработку предпринимательских компе-
тенций и формирование предпринимательских на-
мерений. Представляется, что второй аспект тре-
бует более мягких методов вовлечения молодых 
людей в бизнес- повестку посредством создания 
соответствующей среды. К их числу можно отне-
сти организацию предпринимательских кружков 
и клубов, где студенты могли бы обмениваться 
идеями, получать поддержку от экспертов, а так-
же участвовать в совместных проектах. Немало-
важным является проведение лекций, семинаров 
и мастер- классов от успешных предпринимате-
лей, организация встреч с инвесторами и предста-
вителями бизнес- сообщества. Ещё одним нетри-
виальным способом формирования предпринима-
тельских намерений может быть знакомство с ре-
гиональным историческим опытом предпринима-
тельства и купеческими традициями, оказавшими 
влияние на развитие локального социума [2].
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The article highlights the importance of studying the entrepreneuri-
al intentions of modern student youth. It is noted that intentions are 
a key prerequisite for the implementation of entrepreneurial behav-
ior and, in general, the development of business activity of the pop-
ulation. An overview of current theories and approaches related to 
the issues raised is provided, and the fundamental methodological 
foundations of its study are highlighted. A secondary data analy-
sis was carried out, during which the results of mass surveys of 
large national and international research centers and projects de-
voted to entrepreneurial intentions were considered. The results of 
the author’s sociological study characterizing the entrepreneurial in-
tentions of student youth in Tyumen are presented. Based on the 
results obtained, promising areas for the development of entrepre-
neurial intentions of young people are formulated.

Keywords: entrepreneurship, business, entrepreneurial intentions, 
social status, youth, students, social mobility.
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Пандемия и северный город: социальное самочувствие населения
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истории Институт агуманитарных исследований и проблем 
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Пандемия COVID-19 так или иначе затронула почти каждого 
человека. Возможно, одной из основных мировоззренческих 
дилемм посткоронавирусной реальности станет вопрос о том, 
что важнее –  свобода человека или его безопасность. В статье 
анализируется влияние пандемии на социальное самочувствие 
городского населения Якутска –  крупнейшего северного горо-
да, расположенного на вечной мерзлоте. На основе материалов 
полевых исследований (данных глубинных интервью с экспер-
тами, массового опроса городского населения Якутии) раскры-
ты существенные черты и особенности социального самочув-
ствия горожан в условиях локдауна. Пандемия кардинально 
изменила рутину повседневности, заставила менять привычки, 
корректировать графики жизни и горизонты планирования. Со-
циальное самочувствие является интегральным индикатором 
успешности/неуспешности процесса адаптации горожан в ус-
ловиях пандемии, эффективность которой во многом зависит 
от социального управления. В постпандемической реальности 
важно продолжить мониторинг социального самочувствия на-
селения, разрабатывать более эффективные меры поддержки 
наиболее уязвимых социальных групп, а также учитывать опыт 
пандемии при совершенствовании государственной политики 
в области здравоохранения и социальной защиты.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, социальное самочув-
ствие, городское население, ценностные ориентации, нормы 
поведения.

Введение

Пандемия COVID-19 стала глобальным вызовом, 
оказавшим глубокое влияние на все сферы жизни 
общества. Городское население, особенно в усло-
виях мегаполисов, оказалось в зоне повышенного 
риска и испытало на себе не только медицинские, 
но и социально- экономические последствия пан-
демии. Продолжающийся спад уровня доходов, не-
равный доступ к общественным благам, ухудшение 
социального самочувствия населения формируют 
риски социальных противоречий и конфликтов. Ак-
туальность и целесообразность нашего исследо-
вания определяются научной и практической зна-
чимостью непрерывного мониторинга и анализа 
социального самочувствия городского населения 
как важного индикатора общественных изменений. 
Цель данной статьи заключается в исследовании 
социального самочувствия жителей северного го-
рода в условиях пандемии COVID-19.

Материалы и методы

Основным источником для данной статьи послу-
жили материалы полевых работ, прежде всего, 
транскрибации полуформализованных неструк-
турированных глубинных интервью с эксперта-
ми на тему «Пандемия и город: вызовы, послед-
ствия, противодействие» (n = 12). Они проводи-
лись в формате «face-to-face» через платформу 
Zoom, что предоставило каждому из участников 
возможность достаточно полно и открыто выска-
зать свое личное мнение (фрагменты из интервью 
представлены в виде прямых цитат). Также ис-
пользован массив эмпирических материалов со-
циологического исследования «Республика Саха 
(Якутия) и большие вызовы: социальное самочув-
ствие, мобильность и стратегии адаптации», про-
веденного отделом этносоциологии ИГИиПМНС 
СО РАН. В массовом опросе приняли участие 
887 городских респондентов –  жители 12 городов 
Якутии: Центральная зона (Якутск, Покровск), За-
падная зона (Мирный, Удачный, Ленск, Вилюйск, 
Нюрба), Южная зона (Алдан, Нерюнгри, Томмот, 
Олёкминск), Арктическая зона (Среднеколымск) 
и 22 поселков городского типа.

Краткая характеристика северного города

Якутск –  уникальный северный город на вечной 
мерзлоте, расположенный в географическом эпи-
центре Республики Саха (Якутия). При общей чис-
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ленности населения республики чуть более одного 
миллиона человек, на начало 2024 года в столице 
проживало почти 384 тысячи человек, и этот пока-
затель продолжает расти благодаря естественному 
приросту и миграции. Интересно, что Якутск, яв-
ляясь одним из старейших городов Сибири (осно-
ван в1632 году) –  один из самых молодых городов 
России, где средний возраст жителей составляет 
всего 34 года. Этнический состав города разноо-
бразен и представлен более чем 100 национально-
стями. Наиболее многочисленными являются якуты 
(саха) –  59,2% и русские –  26,4%. Также в Якутске 
проживают киргизы (3,4%), эвенки (1,9%), таджи-
ки (1,7%), китайцы (1,4%), армяне (1,1%), буряты 
и эвены (по 0,6%), украинцы (0,5%), татары (0,4%), 
юкагиры (0,1%). Якутск –  крупнейший центр тор-
говли и бизнеса на Дальнем Востоке. В городе 
осуществляют свою деятельность 20 600 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, числен-
ность занятых в которых составляет более 23,6 тыс. 
чел. Малый и средний бизнес являются одними 
из драйверов роста экономики г. Якутска, фор-
мирующими 25% валового городского продукта. 
Якутск располагает разветвленной сетью крупных 
научных учреждений: это ФИЦ «Якутский научный 
центр СО РАН», который объединяет семь НИИ; 
Академия наук РС (Я), включающая четыре НИИ 
и отраслевые центры. Подготовку кадров осущест-
вляют Северо- Восточный федеральный универси-
тет им. М. К. Аммосова (более 18 тыс. студентов), 
Арктический государственный агротехнологиче-
ский университет (более 4 тыс.), Арктический госу-
дарственный институт культуры и искусств (более 
1 тыс.) и десятки техникумов и училищ. Среднее 
образование города представлено 50 школами, 
в том числе гимназиями и лицеями. Столица Яку-
тии является одним из крупнейших культурных цен-
тров Дальнего Востока. Там находятся 11 музеев, 7 
профессиональных театров, государственный цирк, 
национальная кинокомпания «Сахафильм», госу-
дарственная филармония РС (Я), а также другие 
учреждения культуры, которые формируют богатый 
культурный ландшафт города [1].

Результаты

Нарративы социальных настроений

Пандемия COVID-19 серьезно трансформирова-
ла городскую жизнь Якутска. Она заперла людей 
дома, переполнила больницы, поставила на паузу 
развитие бизнеса, ограничила доступ к обществен-
ным пространствам, перегрузила цифровую ин-
фраструктуру, обострила проблемы с физическим 
и ментальным здоровьем горожан. В настоящее 
время продолжающийся спад уровня доходов лю-
дей, неравный доступ населения к общественным 
благам, ухудшение социального самочувствия, 
особенно на фоне сохраняющейся неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуации, формируют 

серьезные риски социальных противоречий и кон-
фликтов. В ходе исследования были проанализи-
рован ы глубинные интервью с экспертами, кото-
рые компетентно комментировали существующие 
в период пандемии городские проблемы, приводя 
примеры из своей практики. В начале пандемии 
значительная часть горожан, по мнению экспер-
тов, перманентно находилась в состоянии стресса, 
была напугана «невидимым врагом», угрожающим 
их здоровью и жизни; одновременно с этим была 
нарушена социальная ткань городского простран-
ства. Эксперт № 11 (женщина, 65 лет): «Раньше 
все было привычным и относительно простым. 
А теперь повседневность стала иной, что ли… И та-
ких изменений –  масса, они практически всего ка-
саются, если так разбираться, и все сферы моей 
жизни затронули». Эксперт № 8 (мужчина, 56 лет): 
«Перемены в моей жизни, вызванные пандемией, 
не случались никогда –  это, скорей всего, можно 
назвать “пандемией страха”. Люди ощутили страх 
потери смысла жизни». Эксперт № 12 (мужчина, 
67 лет): «Городское пространство изменилось вне-
запно… стало невозможно свободно передвигать-
ся и использовать ранее привычные маршруты, ко-
торые стали опасными с точки зрения риска зараз-
иться вирусом». Эксперт № 2 (женщина, 30 лет): 
«Не могу понять, что именно так угнетает. То ли 
сама изоляция, то ли неопределенность из-за нее». 
Формирование такого депрессивного состояния 
жителей г. Якутска определялось целым рядом 
обстоятельств: горожане испытывали социальную, 
пространственную и двигательную депривацию; 
оказались лишены личных каналов коммуникации, 
энергетики живого общения и тактильного кон-
такта; была нарушена привычная рутина, которая 
составляет ткань повседневной жизни и поддер-
живает ощущение стабильности; люди потеряли 
чувство контроля над своей жизнью, резко огра-
ничились возможности ее планировать; появилось 
избыточное количество пугающей информации 
в СМИ об опасностях COVID-19 и необходимости 
постоянно быть бдительными; наблюдалась чрез-
мерная карантинная активность городских властей 
за соблюдением режима самоизоляции (рис. 1). 
Здесь уместно привести высказывание П. П. Со-
рокина о том, что «…эпидемия как падший демон 
отбрасывает свою тень на каждую нашу мысль, 
на каждое действие, которое мы совершаем, вли-
яет на каждый момент нашего существования» [2, 
с. 45]. Говоря о психолого- поведенческом факторе 
субъектов в период массовых эпидемий, он также 
отмечал, что «…во время чумы одни так боялись 
заразиться, что рвали все связи с самыми близ-
кими людьми и бежали куда подальше, другие же 
самоотверженно, с риском для собственной жиз-
ни, помогали совершенно чужим для них людям» 
[3, с. 36]. Надо заметить, что с тех пор мало что 
изменилось в поведении людей.
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Рис. 1. Обстоятельства, влияющие на социальное самочувствие горожан

Гендерные аспекты пандемии: новые вызовы 
и возможности

В условиях пандемии женщины сталкиваются с не-
пропорционально большим социальным и экономи-
ческим давлением по сравнению с мужчинами, что 
усугубляет существующее гендерное неравенство. 
В новой реальности росту гендерного неравенства 
способствуют структура занятости в городском хо-
зяйстве и изменения в привычном течении жизни 
домохозяйств. Женщины составляют подавляющую 
часть персонала в здравоохранении, образовании, 
сфере услуг и торговле, что в условиях пандемии 
подвергает их значительно большему риску зара-
жения, чем мужчин. При этом они чаще получают 
меньшую заработную плату, чем мужчины, так как 
в основном заняты менее квалифицированным тру-
дом. Несмотря на очевидный рост гендерного не-
равенства, некоторые специалисты видят в возник-
шем кризисе потенциал для изменения социальных 
норм, что может способствовать ослаблению нерав-
ноправия полов [4, с. 66–74]. Эксперт № 10 (жен-
щина, 59 лет): «Женщины традиционно остаются 
главными в доме, продолжают выполнять большую 
часть домашних обязанностей и заботиться о де-
тях… В условиях вынужденной изоляции некото-
рые руководители начинают понимать, что сотруд-
ники вынуждены тратить больше времени на уход 
за детьми, и предлагают родителям гибкий график 
или возможность удаленной работы». Эксперт № 9 
(мужчина, 57 лет): «Хотя женщины продолжают 

трудиться по дому, растет доля семей, в которых 
мужчины, потерявшие работу или работающие уда-
ленно, начинают выполнять все больше домашних 
функций, в том числе и по уходу за детьми».

«Темные стороны» пандемии

Переходя к анализу и интерпретации данных ком-
плексной анкеты отдела этносоциологии ИГИиПМНС 
СО РАН, сфокусируем внимание на вопросах, не-
посредственно связанных с проблематикой нашего 
исследования. Вполне ожидаемо и объяснимо, что 
выбор «пятерки» наиболее негативных последствий 
COVID-19 не зависит от места проживания (город– 
село) и гендерной принадлежности респондентов 
(рис. 2). Налицо фактическое совпадение взглядов, 
мнений и оценок городского и сельского населения 
Якутии.
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Опрошенных граждан, в первую очередь, бес-
покоило: ограничения на свободное перемещение 
(56%), которые стали одним из основных вызовов 
для людей, оказавшихся в условиях самоизоля-
ции; закрытие границ регионов и стран, что при-
вело к отмене запланированных командировок, 
отпусков, учебных поездок.; сокращение живого, 
непосредственного общения с друзьями, коллега-
ми, родственниками (45,6%); трудности с осущест-
влением удаленной работы и учебы, невозмож-
ность проведения полноценного досуга (43,3%); 
развитие стресса и психологической напряжен-
ности (40,6%); рост страхов, связанных со здоро-
вьем (40,5%); увеличение срока времяпрепрово-
ждения в социальных сетях (30,3%). Меньше всего 
опрошенных якутян волновали разлад в семейных 
отношениях, проблемы с детьми (6,2%), одиноче-
ство и заброшенность (8,7%), проблемы с рабо-
той (10,4%). Среди негативных последствий пан-
демии, с которыми они лично столкнулись, были 
названы снижение доходов; проблемы с доступом 
к услугам социальных учреждений (27%); осущест-
вление дистанционного режима работы (26,1%); 
откладывание на время важных целей: крупная 
покупка, выход на пенсию, свадьба, рождение ре-
бенка (20,6%), смерть близких (19,3%). Наиболь-
ший урон понесли горожане, у которых к началу 
пандемии не было накопленных средств, а наи-
более критическая ситуация сложилась у тех, кто 
подошел к кризису с высокой долговой нагрузкой. 
Большинство городских жителей не имели необ-
ходимой финансовой «подушки безопасности» 
на случай потери работы. Таким образом, разум-
ное экономическое поведение, культура рацио-
нальных трат денежных сбережений и долгосроч-
ного планирования оказались мало распростра-
ненными. Эксперт № 9 (мужчина, 57 лет): «Многие 
из моих знакомых увязли в кредитах, берут новые 
кредиты для погашения старых –  это стало частью 
нашей культуры». Эксперт № 4 (женщина, 35 лет): 
«Ухудшение материального положения заставит 
людей в ближайшее время перейти на экономич-
ный и сберегательный режим –  тратить меньше 
и делать больше сбережений». В свою очередь, 
интерес многих людей к банковским продуктам, 
обращения за займами и кредитами вполне зако-
номерно сопровождались активизацией мошенни-
чества. Сложившаяся картина во многом связана 
с потерей контроля над своей жизнью, отсутстви-
ем возможности управлять ею и принимать са-
мостоятельные правильные решения. Здесь как 
нельзя кстати уместно привести мнение эксперта 
№ 11 (женщина, 65 лет): «Самое главное –  не па-
никовать, стараться не увлекаться социальными 
сетями и не поддаваться на провокации. Мне это 
дается легче благодаря жизненному опыту. Мне 
жаль молодежь и морально неустойчивых людей, 
которые поддаются всякой ерунде, и это влияет 
на их поведение и психическое состояние». Экс-

перт № 3 (мужчина, 34 года): «Я считаю, что лю-
дям нужно быть добрее и лояльнее ко многим ве-
щам. Пандемия создает состояние повышенной 
тревожности, люди не уверены не только в за-
втрашнем, но и в сегодняшнем дне».

«Светлые стороны» пандемии

Также независимо от места проживания (город–се-
ло) и гендерных признаков поразительным образом 
совпадают мнения городских и сельских жителей 
о тех плюсах, которые привнесла пандемия в при-
вычный образ жизни (рис. 3).
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Рис. 3. Позитивные последствия пандемии, %

Пандемия COVID-19, как ни странно, заставила 
опрошенных людей: осваивать технологии цифро-
вых коммуникаций и впоследствии оценить преи-
мущества удаленной работы (59,3%); вниматель-
но следить за собственным здоровьем (57,5%). 
Независимо от возраста, респонденты осознали 
важность для сохранения здоровья таких аспек-
тов ЗОЖ, как личная гигиена, двигательная актив-
ность, физическое закаливание, психоэмоциональ-
ное благополучие и отсутствие болезней. Эксперт 
№ 1 (женщина, 28 лет): «Мое здоровье улучшилось. 
Я стараюсь каждый день проводить время на при-
роде, принимаю витамины. Необходимо больше фи-
зических упражнений, которые полезны как для те-
ла, так и для психического состояния». Кроме того, 
35,5% респондентов получили удовольствие от на-
личия дополнительного свободного времени. Неко-
торые отметили изменение привычного режима сна 
(на 2–3 часа). Это связано с тем, что люди стали по-
зволять себе оставаться допоздна за компьютером, 
смотреть телесериалы и т.д., так как в условиях пан-
демии у многих отсутствовал строгий рабочий гра-
фик. Во время самоизоляции усилилось чувство 
общности и единения для укрепления семейных уз 
и заботы о ближних (26,4%). Эксперт № 7 (мужчи-
на, 47 лет): «Это хорошо, что мы вместе находим-
ся, видимся постоянно. Бывает, ругаемся, повы-
шаем голос с женой друг на друга. Все нормально, 
это семейная жизнь, никуда не денешься от этого». 
Почти четверть респондентов использовали новые 
возможности для личностного роста, развития сво-
их талантов и способностей (24,1%). В период са-
моизоляции, когда традиционные формы обуче-
ния и развлечений оказались недоступны, онлайн- 
курсы, образовательные подкасты и марафоны 
по саморазвитию стали настоящим спасением для 
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многих. Эксперты отмечают, что в это время люди 
чаще всего стремились освоить иностранные язы-
ки, развить свои цифровые навыки, а также углу-
бленно читали книги. Активное чтение было не толь-
ко способом самосовершенствования, но и важным 
инструментом для эмоциональной разгрузки. В ус-
ловиях постоянного потока негативных новостей 
и всеобщей тревожности, книги предоставляли воз-
можность временно уйти от реальности и окунуться 
в мир фантазий и знаний. Таким образом, самои-
золяция не только стимулировала стремление к са-
моразвитию, но и способствовала формированию 
новых привычек, которые, возможно, останутся 
с людьми и после окончания этого сложного пери-
ода. Эксперт № 4 (женщина, 35 лет): «Я поставила 
себе задачу вспомнить английский. Оказывается, 
при желании и упорстве это вполне реально. Теперь 
читаю литературу на английском, что очень увлека-
тельно. Раньше я так бы не поступила, теперь мо-
гу». Кроме того, городские и сельские респонденты 
с одинаковым удовлетворением отметили сокраще-
ние миграционных потоков (31,2%).

Исследованием выявлено, что неудовлетво-
ренность работой органов государственной вла-
сти и управления по минимизации негативных по-
следствий пандемии вызвана неопределенностью 
позиции федерального центра, отсутствием все-
российской стратегии борьбы с коронавирусом 
и, соответственно, несогласованностью действий 
различных уровней власти, а также недостаточ-
ностью контроля за исполнением принятых реше-
ний. Установлено, что в целом респонденты под-
держивали ограничительные меры и старались 
соблюдать рекомендации власти. Однако город-
ские жители были крайне недовольны высокой 
стоимостью медицинских анализов, моратори-
ем на оказание плановой и срочной диспансери-
зации по нековидным показаниям, добровольно- 
принудительной массовой вакцинацией.

Заключение

Пандемия COVID-19 нанесла существенный удар 
по базовым, первичным потребностям человека. 
В ходе полевых исследований мы увидели, что 
с развитием пандемии, ужесточением локдауна 
и режима самоизоляции, осознанием неизбежности 
экономического упадка и финансовых трудностей 
усиливается психологическая усталость населения 
и на глазах меняется настроение жителей г. Якут-
ска. В современных реалиях общество все больше 
нуждается в социальном капитале и расширении 
сетевых взаимодействий. В условиях кризиса акту-
ализировались такие ценности, как безопасность, 
здоровье, семья и социальная ответственность. 
Государственная политика и институты власти сы-
грали ключевую роль в управлении кризисной си-
туацией, а активность общественных организаций 
и волонтерских движений стала важным дополне-

нием к усилиям государственных органов. Степень 
результативности действующей власти определя-
ется существующим уровнем доверия/недоверия 
людей к государственным институтам, удачным/
неудачным опытом взаимодействия с ними, а так-
же наличием/отсутствием институтов гражданского 
общества. Самоорганизация граждан, активно под-
держиваемая местными властями, –  самая эффек-
тивная стратегия адаптации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций типа пандемии COVID-19.
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PANDEMIC AND THE NORTHERN TOWN: SOCIAL 
WELL-BEING OF THE POPULATION

Ermolaev T. S.
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North SB RA

The COVID-19 pandemic has affected almost every person in one 
way or another. Perhaps one of the main ideological dilemmas of the 
post-coronavirus reality will be the question of what is more impor-
tant –  human freedom or safety. The article analyzes the impact of the 
pandemic on the social well-being of the urban population of Yakutsk, 
the largest northern city located on permafrost. Based on field re-
search materials (data from in-depth interviews with experts, a mass 
survey of the urban population of Yakutia), the essential features and 
characteristics of the social well-being of city residents under lock-
down are revealed. The pandemic has radically changed the routine 
of everyday life, forced people to change habits, adjust life schedules 
and planning horizons. Social well-being is an integral indicator of the 
success/failure of the process of adaptation of city residents in the 
context of a pandemic, the effectiveness of which largely depends 
on social management. In the post-pandemic reality, it is important 
to continue monitoring the social well-being of the population, devel-
op more effective measures to support the most vulnerable social 
groups, and take into account the experience of the pandemic when 
improving public policy in the field of healthcare and social protection.

Keywords: COVID-19 pandemic, social well-being, urban popula-
tion, value orientations, norms of behavior.
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Государственно- гражданская интеграция населения Ростовской области 
в условиях новой территориальности: концепция, индикаторы оценки, 
результаты исследования
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Проблема государственно- гражданской интеграции россий-
ского общества приобретает особую актуальность в связи 
с присоединением новых территорий и началом специальной 
военной операции (СВО). Особую значимость она имеет для 
регионов РФ, непосредственно граничащих с новыми террито-
риями. Одним из таких регионов является Ростовская область, 
граничащая с Донецкой Народной Республикой и Луганской 
Народной Республикой. Население Ростовской области ока-
залось в условиях «новой территориальности», что оказало 
влияние на его жизненные стратегии и социальные практики.
В статье на основе результатов социологического исследо-
вания дана комплексная оценка состояния и особенностей 
проявления государственно- гражданской интеграции населе-
ния в условиях новой территориальности и продолжающейся 
специальной военной операции. Предложен методологиче-
ский подход и система индикаторов к систематизации, оценке 
и обобщению эмпирических данных, основанных на концеп-
ции формирования общероссийской гражданской идентич-
ности в условиях трансформирующихся институциональных, 
социально- экономических и социокультурных условий жизне-
деятельности регионального социума. Анализ материалов под-
твердил гипотезу о государственно- гражданской интеграции 
населения как многоуровневом и полиаспектном социальном 
процессе, результатом которого выступает общность жизнен-
ных стратегий и основных паттернов массового сознания, ори-
ентированных на достижение целостности и устойчивости сло-
жившегося общественного устройства и образа жизни, а также 
выявил социальные практики населения, формирующие в но-
вых условиях высокий уровень его общероссийской граж-
данской идентичности. Результаты исследования открывают 
новые возможности для совершенствования деятельности со-
циальных институтов и механизмов социального управления.

Ключевые слова: интеграционные процессы, государственно- 
гражданская интеграция, государственно- гражданская иден-
тичность, историческая справедливость, новая территориаль-
ность, приграничный регион, Ростовская область.

Статья подготовлена в рамках реализации Государственного 
задания Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации по теме «Государственно- гражданская инте-
грация российского поликультурного общества и адаптацион-
ные практики населения в условиях новой территориальности 
и национальной политики восстановления исторической спра-
ведливости» FENW-2023–0061 (внутренний номер ГЗ0110/23–
14-РГ).

Введение

Государственно- гражданская интеграция населе-
ния –  это процесс объединения общества в единое 
социетальное целое в результате формирования 
государственно- гражданской идентичности на ос-
нове общей институциональной матрицы общих 
целей, интересов и ценностей [1, 2, 3, 4].

Формирование общероссийской гражданской 
идентичности, выступающей ключевым результа-
том государственно- гражданской интеграции на-
селения, на институциональном уровне поддержи-
вается, прежде всего, стратегиями и практиками 
государственной региональной и национальной 
политики. Именно в пространстве государствен-
ной политики формируются механизмы и институ-
ты интеграции населения в условиях новой терри-
ториальности российского общества [3].

При этом населением используются не только 
административно- правовые механизмы (получе-
ние гражданства, социального обеспечения и т.д.) 
и социально- экономические (трудоустройство, 
оплата труда, регулирование предприниматель-
ства, имущественных отношений и т.д.), но и со-
циокультурные, предполагающие интериоризацию 
целей, ценностей, приоритетов, национальных 
интересов и стратегий развития российского об-
щества, формирование единства представлений 
поколений об образах и символах исторической 
памяти. В этой связи, в частности, в исследова-
нии особая роль отведена анализу сложившихся 
в массовом сознании населения представлений 
об исторической справедливости как существен-
ном факторе, определяющем формирование его 
общегражданской идентичности.

Новая территориальность России, связанная 
с присоединением регионов Донбасса, Запорож-
ской и Херсонской областей к Российской Феде-
рации в 2022 г., начавшаяся в этом же году специ-
альная военная операция (СВО) актуализировали 
проблему государственно- гражданской интегра-
ции населения [6]. Особую значимость вопросы 
государственно- гражданской интеграции имеют 
для регионов РФ, граничащих с новыми терри-
ториями. В таких регионах проблематика проте-
кания государственно- гражданской интеграции 
остается чрезвычайно актуальной с учетом совре-
менных геополитических, экономических, социо-
культурных, информационных вызовов [7].
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Одним из таких регионов является Ростовская 
область, граничащая на западе с Донецкой Народ-
ной Республикой и Луганской Народной Республи-
кой (протяженность границы –  660 км), всесторон-
ние взаимодействия с которыми получили новый 
импульс в связи с вхождением последних в состав 
России.

Население Ростовской области –  4 164,5 тыс. 
человек (6-е место в России, данные Росстата 
на 1 января 2023 года). Городское население –  
67,7%. Ростовская область является многонацио-
нальным регионом, в ней проживают представи те-
ли более 150 национальностей и народностей [8]. 
Специфика Ростовской области как региона, нахо-
дящегося в зоне нестабильности (пограничное по-
ложение с зоной геополитических конфликтов) на-
ходит отражение в переплетении двух тенденций, 
влияющих на формирование менталитета населе-
ния: с одной стороны, здесь традиционно сильны 
государственные, державно- патриотические ори-
ентации, с другой стороны –  именно пригранич-
ное положение сделало регион зоной интенсив-
ного контакта различных этносов и культур, обу-
словило такие ментальные черты региональной 
общности, как терпимость, адаптивность, воспри-
имчивость к переменам, гибкость, открытость чу-
жому опыту [9]. Эти характерные черты опреде-
ляют, в том числе, особенности государственно- 
гражданской интеграции населения в новых 
социально- территориальных условиях.

Ростовская область оказалась в условиях «но-
вой территориальности», которая для ее населения 
проявляется в институциональных и социально- 
экономических трансформациях условий жизне-
деятельности. Совершился переход государствен-
ной границы в статус административной, в сосед-
них, непосредственно примыкающих к Ростовской 
области, новых регионах началось формирование 
единого социально- экономического пространства, 
системы гражданско- правовой законодательной 
базы и государственных институтов управления 
России.

Ростовская область активно осуществляет ор-
ганизацию солидарной помощи соседним регио-
нам. Активизировались миграционные процессы, 
с 2022 года регион принял более 4 миллионов жи-
телей Донецкой и Луганской народных республик. 
Также через территорию области установились 
основные транспортные потоки как на Донбасс, 
так и в Херсонскую и Запорожскую области [10].

Утверждение новой территориальности сопро-
вождается развитием новых форм гражданской 
интеграции, расширением пространства солида-
ристских практик населения. Все эти процессы 
требуют осмысления и оценки с точки зрения их 
значимости для сохранения и развития единства 
и целостности гражданского общества, общей 
российской гражданской идентичности населения 
региона, формирования адекватных стратегий го-

сударственной национальной и культурной поли-
тики.

Изучение ценностных и смысловых оснований 
для интеграции населения регионального социума 
в новых социально- территориальных условиях мо-
жет способствовать стабилизации ситуации, пре-
дотвращению нежелательных тенденций в при-
граничных регионах (например, рост недоверия 
между социальными группами и гражданскими ин-
ституциями, сепаратистские настроения и т.д.) [7].

Цель настоящего исследования –  социологи-
чески верифицировать состояние и особенности 
государственно- гражданской интеграции населе-
ния Ростовской области в контексте новой терри-
ториальности.

В соответствии с этим, в круг проблем и задач, 
обсуждаемых в статье, включены вопросы, свя-
занные с анализом условий и факторов форми-
рования единства и сплоченности регионального 
социума, новых форм, особенностей проявления 
и социальных векторов развития государственно- 
гражданской интеграции населения, а также прак-
тик его социальной адаптации в условиях присо-
единения новых территорий и продолжающейся 
специальной военной операции.

Методы исследования

Состояние государственно- гражданской интеграции 
населения, исходя из предложенного понимания ее 
сущности и содержания, представлены в исследова-
нии комплексом эмпирических характеристик (ин-
дикаторов) социального поведения населения как 
на уровне его социальных практик, так и на уровне 
феноменов массового сознания (мнения, оценки, 
суждения, представления, ценности и др.) В этой 
связи в настоящем исследовании весь комплекс 
эмпирических индикаторов структурирован по сле-
дующим группам (модулям).
– Индикаторы, отражающие уровень адаптации 

населения к новым условиям: социальное са-
мочувствие; возможность достигать индивиду-
альных целей; удовлетворенность социально- 
экономической ситуацией в регионе; миграци-
онные установки.

– Индикаторы, отражающие уровень 
государственно- гражданской идентичности на-
селения: самоидентификация с гражданами 
РФ, их отдельными общностями, социальными 
группами (региональными, локальными); чув-
ства общности, солидарности и социальной от-
ветственности.

– Индикаторы, отражающие государственно- 
гражданские представления, ценности, уста-
новки и практики населения: общегражданские 
и личностно- ориентированные ценности; на-
циональные цели и интересы; представления 
об исторической справедливости; уровень до-
верия населения к государственным и обще-
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ственным институтам; интенсивность, формы 
и содержание солидаристских практик.
В соответствии с этими группами (модулями) 

индикаторов, отражающими факты поведения 
и феномены массового сознания, была разрабо-
тана анкета, содержащая системно структуриро-
ванные варианты ответов респондентов по всей 
совокупности указанных индикаторов.

Социологическое исследование базируется 
на анализе данных, полученных посредством мас-
сового репрезентативного анкетного опроса с ис-
пользованием квотно- пропорциональной выбор-
ки. Исследование проведено в мае-июле 2024 г., 
в опросе приняли участие 593 жителя Ростовской 
области в возрасте от 18 до 75 лет.

Количественная обработка и интерпретация 
полученных эмпирических данных осуществля-
лись в формате разработанного комплекса инди-
каторов. Ниже представлены результаты их ана-
лиза в рамках предложенных методологических 
подходов, структуры и логики развертывания со-
держания темы исследования.

Результаты исследования

Одним из ключевых индикаторов государственно- 
гражданской интеграции регионального социума 
является уровень адаптации населения к новым 
социально- политическим и социокультурным усло-
виям, связанных с началом СВО, присоединением 
новых территорий, притоком в область большо-
го количества вынужденных переселенцев и т.д. 
Об уровне социальной адаптации свидетельствует, 
прежде всего, субъективная оценка населением 
своего социального самочувствия [11].

Относительно спокойный и взвешенный настрой, 
свой ственный жителям области [9], отражается 
в их оценках своего повседневного эмоционально- 
психологического состояния (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как бы 
Вы охарактеризовали свое обычное настроение, 

повседневное эмоционально- психологическое 
состояние?» (в% к числу опрошенных)

Повседневное эмоциональное состояние и со-
циальное самочувствие, соответственно, находят 

свое выражение в субъективной оценке собствен-
ной жизненной ситуации. 54,4% респондентов, 
в целом, оценили ее позитивно. Среди опрошен-
ных 23,8% улучшили свое материальное положе-
ние, 22% –  жилищные условия, 14,9%, –  устрои-
лись на работу, 11,2% –  получили образование, 
13, 8% –  повысили свой социальный статус (повы-
сили квалификацию или получили более высокую 
должность).

Однако, значительная группа респондентов 
(26,1%) явно испытывает психологический дис-
комфорт, свидетельствующий о существенном 
конфликтогенном потенциале их социальной по-
вседневности. 35,8% опрошенных ответили, что 
в текущем году ими из запланированного «ничего 
не удалось реализовать» (включая не только жиз-
ненные планы, но и приобретение для дома и се-
мьи необходимых вещей). Все это свидетельству-
ет о том, что треть опрошенных пока не смогли 
адаптироваться к социальной ситуации в регионе. 
В то же время, оптимистичные жизненные планы, 
судя по ответам, продолжают строить половина 
респондентов.

Еще один индикатор уровня адаптации насе-
ления к новым условиям –  оценка актуальной ди-
намики социально- политической и экономической 
ситуации в регионе. Исследование показало, что, 
в целом, эта оценка носит довольно позитивный 
характер: 52,8% респондентов считают, что за по-
следний год в их регионе произошли перемены 
к лучшему, 21,8% –  что никаких перемен не про-
изошло, и только 14,2% полагают, что произошли 
перемены к худшему. То есть, оценка личного бла-
гополучия и социально- экономической ситуации 
в регионе, в целом, оказались синхронизирован-
ными, что свидетельствует о позитивных резуль-
татах социальной адаптации населения в услови-
ях новой территориальности.

Об этом же свидетельствует и оценка мигра-
ционных установок населения. Большинство ре-
спондентов (56,9%) не собираются переезжать 
из своего родного города (села, поселка). В то же 
время 23,8% опрошенных заявили, что имеют та-
кие намерения. Установку на смену места житель-
ства демонстрирует возрастная группа 46–50 лет 
(35,1%) и молодежь 18–35 лет (33,3%).

Характерно, что в ситуации социальной турбу-
лентности жизненной повседневности, характер-
ной для условий новой территориальности, насе-
ление демонстрирует устойчивую «верность» сво-
ему региону, стране в целом. 80% респондентов, 
говоря о своих планах, не собираются менять рос-
сийское гражданство, что коррелирует с величи-
ной показателя наличия миграционных установок 
населения в целом по России [12].

Индикатором устойчивости жизненных ори-
ентаций и свидетельством государственно- граж-
данской интеграции населения региона является 
и их отношение к тем согражданам, которые реши-
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ли покинуть страну после начала СВО. Так, толь-
ко 7,6% жителей области поддерживают решение 
тех, кто уехал из России после начала специаль-
ной военной операции (43% респондентов отно-
сятся нейтрально и 34,7% –  отрицательно).

Следующая группа индикаторов характеризует 
представления населения о конкретных основани-
ях своей общенациональной идентичности и общ-
ности с согражданами страны (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что Вас 
объединяет с гражданами России?» (в% к числу 

опрошенных)

Данные Рис. 2 и 3 четко фиксируют интегри-
рующую роль государства, пространства России 
(«родная земля, территория, природа»), культуры, 
обычаев, традиций, русского языка и т.д.

Важными интегрирующими в настоящее вре-
мя российское общество факторами респонденты 
назвали, кроме того, «общую историю и истори-
ческую память», «восстановление исторической 
справедливости», а также побуждающие к соли-
дарным активным действиям ощущение «общей 
беды» и «общего врага», «защиту Донбасса» и ве-
ру в «победу России в специальной военной опе-
рации» (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что, 
по Вашему мнению, на сегодняшний день объединяет 

граждан России?», (в% к числу опрошенных)

Уровень государственно- гражданской интегра-
ции населения проявляется также в их ощущении 
общности с жителями региона, города, села, пред-
ставителями одной национальности, людьми од-

ного поколения, профессии и т.д. Весьма значимы 
оказались национальная, территориальная, про-
фессиональная, «поколенческая» идентичность –  
так, с людьми той же национальности ощущают 
близость 42,4% опрошенных, своего поколения –  
42,8%, своего региона –  36,4,%, своего населен-
ного пункта –  37,8%, одной профессии –  36,4%, 
с людьми, близкими по политическим взглядам –  
35,6%, с товарищами по работе –  42,6%. Самую 
высокую степень общности респонденты отмети-
ли со своим ближайшим окружением (семья, род-
ственники, друзья) –  81,4%.

Государственно- гражданская интеграция на-
селения, характер его общероссийской идентич-
ности проявляется и в пространстве ценностных 
ориентаций.
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие 
из перечисленных гражданских ценностей 

представляются для Вас лично наиболее важными?» 
(в% к числу опрошенных)

Как следует из данных (рис. 4), к самым при-
оритетным респонденты отнесли комплекс терми-
нальных ценностей –  «мир, спокойствие, безопас-
ность» и «права и свободы граждан», обеспечива-
ющих национальное единство, устойчивость граж-
данского общества и возможность для его разви-
тия и процветания.

Характерно также, что на личностно- 
ориентрованном уровне представлений респонден-
тов ценность «крепкой семьи» оказалась ключевой –  
на это указали 73,6% опрошенных (рис. 5). 71,2% ре-
спондентов отметили «здоровье» как значимую цен-
ность, и 55,7% –  «материальное благополучие».

То есть, в менталитете граждан «крепкая се-
мья» –  это ключевой социальный институт, обе-
спечивающий устойчивость и надежность соци-
ального устройства общества, повседневную ор-
ганизацию социальной жизни. Молодежь к этим 
традиционным ценностям дополнительно отнесла 
ценность «личного успеха, карьеру» (33,7%).

Как показывают многие исследования [13, 
14], краеугольным камнем стабильности граж-
данского общества является доверие граждан 
к государственным и общественным институтам 
(табл. 1).
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «В какой мере Вы доверяете следующим общественно- политическим институтам?» (в% 
к числу опрошенных)

В целом, доверяю По большей ча-
сти не доверяю

Совсем не до-
веряю

Затрудняюсь ответить

Президенту 70,4 8,0 10,1 11,5

Правительству 54,2 19,6 12,2 14

Государственной Думе 45,8 25,4 14,2 14,6

Русской православной церкви 52,1 16,7 17,0 14,2

Местной, муниципальной власти 40,4 28,0 19 12,6

Региональной (областной, краевой) вла-
сти

41,0 25,6 19,5 14,0

Судебным органам 50,9 25,5 12,3 11,4

Полиции 50,0 28,9 11,0 10,2

Профсоюзам 41,1 25,2 14,3 19,3

Партиям и общественным организациям 36,1 29,0 18,5 16,4

Прессе, ТВ 50,4 28,6 19,0 11,0

Социальным медиа (социальные сети, 
телеграм- каналы, интернет- блоги, видео-
каналы и т.д.)

42,6 28,4 14,0 15,0
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Какие 
из перечисленных личностно- ориентированных 

ценностей представляются для Вас лично наиболее 
важными?» (в% к числу опрошенных)

Данные таблицы 1 демонстрируют характер-
ную для подобного рода вопросов «вертикаль до-
верия» –  уровень доверия к институтам власти, 
как правило, тем выше, чем более высокое место 
институты занимают в иерархии государственной 
власти и управления. И если 70,4% респондентов 
«доверяют» Президенту РФ, то лишь 40,4% «до-
веряют» местной, муниципальной власти, а пар-
тиям и общественным организациям –  ключевым 
институтам гражданского общества –  лишь 36,1% 
респондентов. Эта особенность гражданского са-
мосознания населения отражает особенность 
его взаимодействия в повседневных социальных 
практиках с местной властью, общественными ор-
ганизациями и т.д., которое в значительном числе 

случаев не дают ожидаемого результата или удов-
летворения.

Важнейшим показателем единства националь-
ных целей, интересов и ценностей является под-
держка населением факта присоединения новых 
территорий к Российской Федерации.

79,7

7,1

13,2

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: 
«Считаете ли Вы исторически справедливым 

возвращение Крыма в состав России в 2014 г.?» (в% 
к числу опрошенных)

Большинство опрошенных однозначно под-
держали факт присоединения новых территорий 
к Российской Федерации и признание возвраще-
ния в состав России Крыма и Донбасса «историче-
ски справедливым» (рис. 6, 7). Молодежь региона 
в большинстве своем также считает факт возвра-
щение Крыма и Донбасса исторически справед-
ливым. Поддержка присоединения новых терри-
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торий к России ожидаемо оказалась выше среди 
людей среднего и старшего возраста, которые за-
стали времена, когда они были гражданами одно-
го государства с жителями Донецка, Мелитополя 
и Мариуполя.

64,1
12,5

23,3

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: 
«Считаете ли Вы исторически справедливым 

возвращение Донбасса в состав России в 2022 г.?» 
(в% к числу опрошенных)

Результаты исследования подтвердили гипо-
тезу, что в основе отношения населения региона 
к факту вхождения в состав России бывших по-
граничных территорий Украины с Россией в значи-
тельной степени лежит феномен устойчивой исто-
рической памяти о Донбассе и Крыме как о части 
территории бывшего СССР, представление об об-
щей истории и общности культуры.

Наличие общей исторической памяти прояв-
ляется и в таком феномене массового сознания 
граждан, как «ностальгия по советскому прошло-
му» [15]. 42,5% опрошенных указали на то, что 
они испытывают ностальгию по советскому вре-
мени (что согласуется с данными всероссийских 
опросов [16]). Среди социальных благ и граждан-
ских ценностей советского периода, которые «хо-
телось бы вернуть», респонденты выделили, пре-
жде всего, бесплатные образование и медицину 
(46,1%), экономическую стабильность (42%), уве-
ренность в завтрашнем дне (36,9%), единство, 
сплоченность, дружбу народов (36,5%), гордость 
за великую страну (25,7%). Ностальгия по совет-
скому прошлому ожидаемо характерна в большей 
степени для старшего поколения, заставшего рас-
цвет советской эпохи (77,1%). Однако ностальгия 
по СССР присутствует и в молодежном сознании 
(15,7%), и связана она, в значительной степени, 
с героизацией и романтизацией советского вре-
мени в публичном дискурсе и современном меди-
апространстве, в том числе, кинематографе [17].

Завершающим исследование, в соответ-
ствии с матрицей индикаторов состояния 
государственно- гражданской интеграции населе-
ния, является анализ результатов опроса о соли-
даристских практиках населения Ростовской об-
ласти по оказанию помощи населению Донбасса, 

участникам СВО, беженцам и вынужденным пере-
селенцам (рис. 8).

Анализ показывает, что стремление граждан 
Ростовской области поддержать бойцов и жите-
лей регионов, пострадавших от военных действий, 
сгенерировало новую общность людей, которые 
считают такую помощь своим гражданским дол-
гом.

31,9

44

23,2

1,9

17,2

17,7

жителям регионов, 
пострадавшим от военных 
действий

военнослужащим в зоне СВО

беженцам, вынужденным 
переселенцам

другие группы

затрудняюсь ответить

не готов (-а) никому помогать

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Каким 
группам населения Вы готовы оказывать помощь 

и поддержку?», (в% к числу опрошенных)

Самую деятельную позицию в оказании помо-
щи занимают жители среднего возраста (41–49, 
50–59 лет). Более половины опрошенных в этих 
возрастных категориях оказывали помощь воен-
нослужащим в зоне СВО, а также беженцам и жи-
телям регионов, пострадавших от военных дей-
ствий. Молодежь региона также своими силами 
и средствами помогает участникам специальной 
военной операции (38,2%), жителям регионов, по-
страдавших от военных действий (19,5), беженцам 
и вынужденным переселенцам (13,4%).

Таким образом, результаты исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что государственно- 
гражданская интеграция населения Ростовской 
области в условиях новой территориальности 
и продолжающейся специальной военной опера-
ции опирается на ценностную составляющую мас-
сового сознания и поведения населения, прежде 
всего, ценности солидарности, взаимопомощи, за-
щиты и поддержки соотечественников, личной от-
ветственности за судьбу страны.

Заключение

Анализ материалов регионального социологическо-
го исследования подтвердил авторскую гипотезу 
о государственно- гражданской интеграции насе-
ления как многоуровневом и полиаспектном со-
циальном процессе, результатом которого высту-
пает общность жизненных стратегий и основных 
паттернов массового сознания, ориентированных 
на достижение целостности и устойчивости сложив-
шегося общественного устройства и образа жизни.
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Применительно к социально- экономической, 
социально- политической и этнокультурной ситу-
ации, сложившейся в исследуемом регионе –  Ро-
стовской области –  под воздействием специаль-
ной военной операции и образования на грани-
це области новых субъектов РФ, создавших об-
ширное социальное пространство для изменения 
условий привычного образа жизни населения, 
государственно- гражданская интеграция, несо-
мненно, является способом социальной адаптации 
жителей региона к новой реальности, сохранения 
общероссийской гражданской идентичности и од-
новременно –  устойчивости всего социального 
уклада жизни.

Государственно- гражданская интеграция жи-
телей региона проявляется ими не только на по-
веденческом, но и на социально- психологическом 
уровне –  в ощущениях и переживаниях общности 
и единства с жителями региона, города, предста-
вителями одной национальности, одной профес-
сии, одного поколения. В качестве ключевой ха-
рактеристики своего мироощущения респонденты 
считают свою общность с «гражданами России» 
в целом, т.е. манифестируют свою российскую об-
щегражданскую идентичность.

Среди главных объединяющих граждан России 
ценностей большинство опрошенных отметили 
«родную землю», «культуру» и «общую историю 
и историческую память». Важными интегрирую-
щими в настоящее время российское общество 
факторами респонденты назвали также «силь-
ное государство», «восстановление исторической 
справедливости», а также побуждающие к соли-
дарным активным действиям ощущение «общей 
беды» и «общего врага», «защиту Донбасса» и ве-
ру в «победу России в специальной военной опе-
рации».

Исследование показало наличие высокого 
уровня доверия населения к Президенту и Пра-
вительству, действующим в стране государствен-
ным институтам, что неразрывно связано с ро-
стом сплоченности граждан перед лицом геополи-
тических угроз, а также с приграничным статусом 
региона, когда непосредственная близость к зоне 
боевых действий в значительной мере обуславли-
вает повышенную потребность населения в защи-
те и безопасности.

Важнейшим показателем единства целей, ин-
тересов и ценностей является поддержка абсо-
лютным большинством населения факта присо-
единения новых территорий к Российской Феде-
рации и признание возвращения в состав России 
Крыма и Донбасса «исторически справедливым».

Материалы исследования выявили активно 
идущие на территории области процессы соци-
альной адаптации населения к изменившимся ус-
ловиям жизнедеятельности, результатом которых 
стал четко выраженный в исследовании факт по-
зитивной, в целом, оценки респондентами своего 

общего социального самочувствия, степени удов-
летворенности условиями своей жизни, мотива-
ции и созидательной гражданской активности. 
Это проявляется, прежде всего, в практиках до-
бровольческой помощи участникам СВО, которая 
стала неотъемлемой частью повседневной жиз-
ни населения области. Стремление поддержать 
бойцов и жителей регионов, пострадавших от во-
енных действий, сформировало новую общность 
граждан, которые считают такую помощь своим 
внутренним долгом. Готовность помогать жителям 
новых территорий и российским военным вырази-
ло подавляющее большинство опрошенных. Боль-
шая часть из них уже активно осуществляет такую 
помощь участникам СВО, а также беженцам и вы-
нужденным переселенцам (деньгами, продукта-
ми, предметами первой необходимости, одеждой 
и т.д.).

Таким образом, в Ростовской области в ус-
ловиях новой территориальности получили раз-
витие новые формы и социальные практики 
государственно- гражданской интеграции населе-
ния, поддерживающие высокий уровень общерос-
сийской гражданской идентичности населения.

Представленный в статье анализ системы ин-
ституциональных, поведенческих и ценностных ос-
нований государственно- гражданской интеграции 
населения в новых социально- территориальных 
условиях, как представляется, способствует более 
глубокому пониманию социальных механизмов 
сохранения и развития единства и целостности 
гражданского общества, общей российской граж-
данской идентичности, формирования адекватных 
стратегий государственной национальной и регио-
нальной политики.
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STATE-CIVIL INTEGRATION OF THE POPULATION 
OF THE ROSTOV REGION IN THE CONTEXT OF 
NEW TERRITORIALITY: CONCEPT, ASSESSMENT 
INDICATORS, RESEARCH RESULTS 1

Kolesnikova E. Y.
Southern Federal University

The problem of state- civil integration of the Russian society be-
comes relevant in connection with the accession of new territories, 
and it is especially important for the regions of the Russian Federa-
tion directly bordering with the new territories. One of such regions 
is the Rostov region, bordering with the Donetsk People’s Repub-
lic and the Lugansk People’s Republic. The population of Rostov 
Oblast found itself in the conditions of “new territoriality”, which sig-
nificantly affected its life strategies and social practices. The arti-
cle contains an analysis of perceptions, values, attitudes and social 
practices of the population, the results of which made it possible to 
provide a comprehensive assessment of the state and peculiarities 
of the manifestation of state- civil integration of the population in the 
conditions of new territoriality and ongoing special military opera-
tion.
The methodological approach and a system of indicators to system-
atisation, evaluation and generalisation of empirical data based on 
the concept of formation of all- Russian civic identity in the condi-
tions of transforming institutional, socio- economic and socio- cultural 
conditions of life of the regional society are proposed. The key role 
of strategies and mechanisms of state national and regional policy 
in achieving the sustainability of behavioural patterns of the popu-
lation is substantiated. The analysis of the materials confirmed the 
hypothesis of state- civil integration of the population as a multilevel 
and multidimensional social process, which results in the common-
ality of life strategies and the main patterns of mass consciousness, 
oriented towards achieving the integrity and sustainability of the ex-
isting social structure and way of life, and also revealed the social 
practices of the population, forming in the new conditions a high lev-
el of its all- Russian civil identity. The results of the study open new 
opportunities for improving the activities of social institutions and 
mechanisms of social governance.

Keywords: integration processes, state- civil integration, state- civil 
identity, historical justice, new territoriality, border region, Rostov re-
gion.
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Данная статья рассматривает вопросы становления террориз-
ма как социального явления, а также выявляет пути его пре-
дотвращения. В связи с этим, цель данной статьи –  изучение 
«терроризма» как социального явления, анализ методов его 
выявления и нахождение путей по его предотвращению. Поэ-
тому, основные задачи исследования, следующие: необходимо 
определиться с понятием «терроризм»; рассмотреть историю 
появления терроризма как социального явления в мировом 
сообществе; обозначить его основные диагностические пара-
метры терроризма и пути его предотвращения. В исследова-
нии применялся метод теоретического анализа литературы. 
В результате исследования были сделаны следующие выводы: 
терроризм сформировался как отдельное социальное явление 
со своей структурой, целями и задачами; он применялся как 
крайняя форма насилия для разрешения противоречий и кон-
фликтов, характеризующимся применением насилия; в основе 
террористической деятельности лежит экстремистская лич-
ность, которая имеет предпосылки для осуществления такого 
рода деятельности. Таким образом, выявление признаков тер-
роризма, а также диагностика личности, склонной к нему явля-
ются необходимыми предпосылками предотвращения угрозы 
его появления.

Ключевые слова: Терроризм, террор, социализация, методы 
диагностики, предотвращение терроризма.

Терроризм как социальное явление носит про-
тиворечивый характер. Это связано с тем, что 
существуют множество исторических подходов 
к пониманию данного явления. Если углубиться 
в историю, то можно увидеть, что в отношениях 
между людьми в первобытном обществе не суще-
ствовало такого явления как терроризм. Такого 
мнения придерживаются ученые Н. Н. Афанасьев 
и В. С. Шукшин, которые считают, что «терроризм 
возник одновременно с возникновением цивили-
зации и является её атрибутом, став в Новейшее 
время элементом насилия, применяемого для до-
стижения тех или иных политических, экономиче-
ских или социальных целей» [1].

Терроризм имеет определенные этапы разви-
тия в истории человечества. В истоках истории 
можно выделить предпосылки возникновения его 
как социального явления. Некоторые исследова-
тели, рассматривают терроризм как своего рода 
этап государственного развития, направленный 
против государственной власти. Данный этап раз-
вивался вплоть до средневековья.

Также, выделяют религиозный этап развития 
террора. Здесь основным субъектом терроризма 
является католическая церковь. Другие учёные 
связывают истоки терроризма с эпохой Реформа-
ции во Франции, которая пришлась на XVI –  начало 
XVII веков. Третьи исследователи, рассматриваю-
щие терроризм как социально –  классовое явле-
ние, считают, что его история начинается в XIX ве-
ке. Появляются отдельные группировки или сово-
купность террористических групп [2]. На данном 
этапе кардинально меняются цели и инструменты 
воздействия. Главными целями выступают не го-
сударственные лица, а преобразования и измене-
ния социально- политического характера.

Таким образом, мы видим, что терроризм как 
социальное явление развивался и видоизменял-
ся в соответствии с целями и субъектами воздей-
ствия. Можно утверждать, что терроризм возни-
кает как результат противоречий в материаль-
ной и социальной жизни общества, конфликтов 
на политической и религиозной почве, а также 
как результат столкновений идеалов, убеждений 
отдельных индивидов, но и отдельных групп лич-
ностей. Таким образом, основная цель, контроль 
и возможность воздействия на власть в интересах 
определённых групп.

Однако, стоит определиться с самим терми-
ном «террор». Впервые это понятие было исполь-
зовано Титом Ливием в I веке нашей эры в Древ-
нем Риме. Но появление терроризма как явления, 
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обычно связывают с эпохой Великой французской 
революции. В иностранных источниках говорится, 
что террор –  это политика, направленная на запу-
гивание и подавление противников жестоким на-
силием. Интересно определение террора в Рос-
сийском энциклопедическом словаре: «насиль-
ственные действия (включая преследование, раз-
рушение, захват заложников, убийства и другие), 
направленные на устранение, подавление поли-
тических оппонентов, конкурентов и на принужде-
ние к определённому образу действий» [3].

Соответственно, цели современного террориз-
ма –  это насильственное изменение политическо-
го курса и государственного строя, а также под-
рыв авторитета власти в глазах граждан своей 
страны и международного сообщества. Кроме то-
го, террористы стремятся подорвать усилия госу-
дарства по борьбе с преступностью и препятство-
вать реализации социальных и экономических 
программ, препятствует консолидации общества, 
а также развитию какого –  либо общества или го-
сударства.

Выделяют два этапа современного развития 
терроризма. Первый этап (начало XX века) харак-
теризуется внедрением террористических группи-
ровок. Интересы данных группировок схожи с ин-
тересами представителей властей. Таким образом, 
раньше терроризм действовали по принципу борь-
бы против государственной системы, то на дан-
ный момент именно «система» прибегает к «услу-
гам» террористических группировок для решения 
своих задач. Таким образом, возникла взаимос-
вязь между терроризмом и определёнными госу-
дарственными структурами, в результате чего тер-
рористы всё чаще используются для скрытого про-
тивостояния между военно- политическими струк-
турами и в качестве инструмента для достижения 
политических целей [4].

На сегодняшний день, развитие терроризма пе-
реросло в непредсказуемый, хаотичный процесс, 
характеризующийся особой жестокостью и наси-
лием над невинными людьми, которые не имеют 
никакого отношения к политическим событиям. 
Террористы своими жестокими действиями со-
знательно пытаются обесценить человеческую 
жизнь, с целью привлечения большего количества 
человек, которые будут осуществлять террористи-
ческую деятельность. Они не только обесценива-
ют жизнь человека, но и таким образом, снижают 
страх потери жизни, что является самым сильным 
инстинктом выживания. Воздействие происходит, 
в первую очередь на идеологическую и ценност-
ную структуру личности. Особенно это важно при 
влиянии на военных, которые непосредственно 
учувствуют в вооруженных операциях [5].

Поводом для беспокойства о нарастании тер-
рористической угрозы послужило применение 
террористами новых способов насильственных 
действий. Субъектом воздействия террористов 

в данном случае являются невинные люди. Со-
ответственно, задачей террористов –  причинение 
как можно больше разрушений, не задумываясь 
о человеческих жизнях, посеять страх и неуверен-
ность в обществе, подорвать веру людей в спо-
собность властей контролировать ситуацию, нару-
шить мир и безопасность граждан.

Таким образом, терроризм сформировался как 
социальное явление и имеет свою социальную 
структуру (цели и задачи, установки), характерис-
тики и методы управления, специфическое вос-
приятие и закономерность действий.

Если рассматривать терроризм как социальное 
явление, то можно выделить следующие характе-
ристики.
• Наличие конкретной террористической цели. 

Как правило –  это либо социальные цели, либо 
политические.

• Чаще всего, террористическая деятельность 
тщательно организованна и спланирована 
до мелочей.

• В террористической деятельность четко выде-
лены субъекты воздействия, например отдель-
ные люди, террористические организации, го-
сударственные органы.

• Также, обозначены основные объекты терро-
ра, то есть кто будет являться основными жерт-
вами. Чаще всего, выбирают невинных людей, 
или также особенные материальные ценности, 
производства, и др.

• Четко организованный план требует наличия 
финансовых средств для реализации, но и са-
ми непосредственные инструменты воздей-
ствия: государственные органы, политические 
деятели или организации, или социальные 
структуры, определенные массы людей.

• Спланированные действия: запугивание, за-
просы от уполномоченных органов о выполне-
нии определённых условий, применение силы, 
захват, порча или ликвидация объектов, иму-
щества, предоставление ложной информации 
в целях ввести в заблуждение, хаос, посеять 
страх среди людей, панику.

• Терроризм используется в качестве влиятель-
ного инструмента на качество международных 
отношений, а также на формирования обще-
ства и военной –  политической сферы. В этом 
плане, терроризм, к сожалению, выступает од-
ним из основных инструментов, способных из-
менить ход политических действий [5].
На этой стадии развития терроризма прои-

зошли значительные перемены в характере терро-
риста: на место исполнителя –  пропагандиста при-
шёл хладнокровный специалист, которому, по су-
ти, безразлично, чьи интересы он представляет.

Поэтому очень важно использовать диагно-
стические меры предупреждения угрозы терро-
ризма. Молодые люди представляют собой наи-
более восприимчивую к экстремистским и терро-
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ристическим идеям часть общества. С развитием 
технологий, в том числе доступность интернета 
и социальных сетей, степень влияния на моло-
дежь увеличилось, так как именно молодое поко-
ление чаще всего проводит время в социальных 
сетях. По мнению А. В. Ларионовой, «экстремист-
ская личность формируется у человека с соответ-
ствующей направленностью, а именно системное 
свой ство личности, интегрирующее в себе сово-
купность мотивов, взглядов, убеждений, смыслов, 
потребностей и устремлений экстремистского со-
держания, обусловливающих самоосуществление 
и самореализацию человека в экстремистской де-
ятельности» [6].

Поэтому, методы социальной диагностики 
и распознавания признаков террористической 
направленности у молодежи –  это один из спосо-
бов борьбы с терроризмом. Разработка методов 
выявления склонности человека к террористиче-
ской деятельности это один из методов, но одним 
из основных профилактических методов управле-
ния террористической деятельностью является ор-
ганизованный процесс социализации [3].

Понятие «социализация» определяется как про-
цесс, в ходе которого человек приобретает и раз-
вивает социальные навыки и умения для эффек-
тивной деятельности и самореализации в обще-
стве. Социализация происходит благодаря тому, 
что человек усваивает знания, нормы, ценности 
и опыт, накопленные предыдущими поколениями.

В связи с этим, для предотвращения террори-
стических актов необходимо разрабатывать и вне-
дрять программы, основанные на методах соци-
альной и психологической оценки личности. Эти 
методы позволяют с высокой точностью выявлять 
людей, склонных к террористической деятельно-
сти и представляющих угрозу обществу. Однако, 
анкетирование не является самой достоверной ди-
агностикой, так как респондент может сознатель-
но ставить ответы. Поэтому, наиболее лучшим ре-
шением при анонимных исследованиях применять 
анкетирование. Данный метод диагностики тер-
роризма может помочь выявить уровень развития 
экстремистских идей и их распространение. Луч-
ше всего применять данный метод при массовом 
опросе, чем при индивидуальном [2].

Метод диагностики как интервьюирование, 
имеет большую эмпирическую достоверность, по-
скольку интервьюер может варьировать вопроса-
ми и собирать качественную информацию при на-
блюдении. Интервьюирование позволяет собрать 
обширную информацию при работе с представи-
телями широких слоёв населения. Однако в про-
цессе диагностики лиц, осуждённых за преступле-
ния экстремистской направленности, у этого мето-
да есть свои ограничения [5].

Тесты –  опросники, являются самыми распро-
страненными и достоверными методами диагно-
стики террористической угрозы, поскольку эконо-

мят время, и специально составленные вопросы 
помогают выявить глубинные установки потенци-
ального преступника. Тесты-опросники позволяют 
более точно определить характеристики личности, 
которые могут указывать на склонность к терро-
ризму. Эти тесты помогают выявить экстремист-
ские взгляды, радикальные убеждения и другие 
особенности, которые могут быть связаны с тер-
рористической деятельностью [4].

Например, «Методика Militant Extremist Mind-
set (MEM) Scale» (разработали американские 
психологи Lazar Stankov, Gerard Saucier и Goran 
Knežević) была разработана для оценки «ради-
кальных экстремистских взглядов человека: Шка-
ла намерений активизма и радикализма (ARIS) 
измеряет переход от экстремистских убеждений 
к действиям, которые могут привести к террори-
стической деятельности» [7]. Таким образом, для 
определения предрасположенности к террористи-
ческой деятельности используется набор психоло-
гических тестов, в сочетании с разнообразными 
методами социального анализа. На основании ди-
агностики, были сформулированы совокупность 
характеристик личности, которые способствуют 
развитию экстремистской направленности, склон-
ной террористической деятельности:
• определённое мышление, которое может при-

вести к агрессивному поведению; неспособ-
ность справляться со стрессом;

• бессознательные модели агрессивного поведе-
ния и установки;

• тревожный тип личности и высокий уровень 
агрессивности;

• наличие таких черт характера как безразличие, 
мнительность, мстительность, жестокость, са-
дистические наклонности;

• позиция жертвы и недоверие к окружающему 
миру, проявляющегося в враждебности в окру-
жающим и нарастающей ненависти;

• низкий уровень эмоционального интеллекта 
и неустойчивость асоциальной сферы;

• ощущения непринятие и отчуждения обще-
ством, в следствии чего развивается острое 
чувство одиночества и ненужности;

• потеря социальных связей и контактов;
• отсутствие ценности жизни, здоровья и досто-

инства человека;
• слепая вера в правоту своей идеологии;
• готовность к самопожертвованию и склонность 

к суицидальному поведению [6].
Соответственно, методы диагностики террори-

стической деятельности и есть один из путей пре-
дотвращения терроризма.

Однако, пути предотвращения терроризма, это 
комплексный подход, который включает в себя си-
стему следующих мер.
• Диагностика террористических признаков у по-

тенциальных людей, или групп лиц, либо орга-
низаций.
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• Влияние на основные социальные процессы, 
которые могут способствовать и провоциро-
вать террористическую активность (то есть 
необходимо, проводить профилактическую 
информационную работу с населением, и ис-
пользовать СМИ для предупреждения населе-
ния, включать информацию в образовательную 
программу по основам безопасности и основ-
ных действий при угрозе терроризма).

• Деятельность специализированных служб 
по защите граждан и государственных деяте-
лей от нападений, задержание подозрительных 
и виновных лиц, а также ликвидация преступ-
ных террористических группировок. (например, 
необходимо принять законодательные и право-
вые меры для регулирования работы инфор-
мационных каналов, чтобы они не вызывали 
страх и панику среди населения).

• Необходимо предотвращать действия, которые 
могут быть расценены как террористические, 
такие как диверсии, заложники и др.

• Важно сотрудничать с международными струк-
турами, направленными на предотвращения 
терроризма в мире [2].
Терроризм как социальное явления имеет со-

циальные причины возникновения. При историче-
ском анализе появления терроризма, можно сде-
лать вывод о том, что терроризм использовался 
всегда для борьбы за власть или возможностью 
повлиять на нее. Таким образом, предпосылки 
появления терроризма как социального явления 
находятся в несовершенстве развития общества 
и государственного регулирования социальной 
и политической жизни. В случае, когда правитель-
ство той или иной страны не выполняет свои непо-
средственные обязанности перед обществом, иг-
норирует проблемы и не заботиться о благополу-
чии населения, то возможность появления терро-
ризма значительно выше, и является как экстре-
мальным вариантом решения проблемы.

Можно сделать вывод, что государство само 
создаёт условия для появления радикальных спо-
собов их решения проблем провоцируя развитие 
террористической активности [3].

Также, причиной может служить низкий уро-
вень социализации человека в обществе, за ко-
торое ответственно правительство каждой стра-
ны и социальные институты. Это касается также 
и профессиональной социализации молодёжи, по-
скольку именно раннее проявление экстремист-
ской направленности личности может принести 
непоправимый ущерб молодым людям, но и раз-
витию ценностей  всего общества.
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This article examines the issues of the emergence of terrorism as 
a social phenomenon, as well as ways to prevent it. In this regard, the 
purpose of this article is to study “terrorism” as a social phenomenon 
and methods of identifying it and finding ways to prevent it. Therefore, 
the main objectives of the study are as follows: it is necessary to de-
fine the concept of “terrorism”; consider the history of the emergence 
of terrorism as a social phenomenon in the world community; identify 
its main diagnostic parameters of terrorism and ways to prevent it. 
The method of theoretical analysis of literature was used in the study. 
As a result of the study, the following conclusions were drawn: terror-
ism was formed as a separate social phenomenon with its structure, 
goals and objectives; it was used as an extreme form of violence to 
resolve contradictions and conflicts characterized by the use of vio-
lence; at the heart of terrorist activity is an extremist personality that 
has prerequisites for such activities. Thus, the identification of signs of 
terrorism, as well as the diagnosis of a person prone to it, are neces-
sary prerequisites for preventing the threat of its occurrence.

Keywords: terrorism, terror, socialization, diagnostic methods, ter-
rorism prevention.
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В данной статье проводится социологический анализ транс-
формации управленческих практик в условиях цифровизации, 
что является актуальной темой в контексте современных изме-
нений в управлении организациями. Цифровизация коренным 
образом меняет традиционные подходы к управлению, оказы-
вая влияние на все уровни организационных структур, мето-
ды коммуникации и требования к компетенциям менеджеров. 
В работе исследуются основные аспекты этих изменений, на-
чиная с перехода от иерархических к более гибким и сетевым 
структурам, заканчивая изменением форм взаимодействия 
между сотрудниками в условиях удалённой работы и использо-
вания цифровых инструментов для управления.
Особое внимание уделено анализу управленческих компетен-
ций, которые становятся необходимыми в цифровую эпоху, 
включая навыки работы с большими данными, аналитическое 
мышление и способность к адаптации в условиях быстрого 
технологического прогресса. Авторы также рассматривают 
социальные последствия цифровизации, такие как изменение 
трудовой этики, проблемы контроля и мотивации в удалённых 
коллективах, а также вопросы социальной дистанции между 
сотрудниками. Важной частью работы является исследование 
рисков цифровизации, включая киберугрозы, цифровое нера-
венство и вызовы, связанные с управлением через алгоритмы.
В заключении предложены рекомендации для менеджеров 
и организаций по успешной адаптации к цифровым изменени-
ям, а также обозначены перспективы дальнейших исследова-
ний в этой области, особенно в контексте изучения социаль-
ного разрыва и влияния новых технологий на организационное 
управление.

Ключевые слова: цифровизация, управленческие практики, 
организационные структуры, коммуникации, удалённая рабо-
та, трудовые отношения, цифровое неравенство, киберугрозы, 
управленческие компетенции.

Введение и постановка проблемы

Цифровизация проникла в практически все сферы 
нашей жизни, и ее влияние на управленческие прак-
тики нельзя не заметить. Трансформация управле-
ния в условиях стремительного развития техноло-
гий –  это не просто естественная эволюция тради-
ционных подходов, но и кардинальная перестрой-
ка как самих управленческих процессов, так и тех 
социальных отношений, которые их сопровождают. 
В этой связи значимость социологического анализа 
этих изменений выходит на первый план.

Мы являемся свидетелями того, как в государ-
ственном управлении, корпоративном секторе и да-
же в организациях малого и среднего бизнеса про-
исходят сдвиги, которые еще несколько лет назад 
могли показаться фантастическими. Стремитель-
ное внедрение автоматизированных систем управ-
ления, использование больших данных, искусствен-
ного интеллекта, платформ для удаленной работы –  
все это влияет не только на структуру и содержание 
управленческих решений, но и на отношения внутри 
организаций. Цифровизация кардинально измени-
ла то, как организации взаимодействуют с внешней 
средой и своими сотрудниками. Этот процесс затра-
гивает как иерархию власти, так и коммуникации, 
роли и задачи внутри организаций.

Важно также понимать, что цифровая трансфор-
мация управления имеет не только технологическое 
измерение. Социальные последствия этих измене-
ний могут быть даже более значимыми. Как цифро-
вые технологии меняют восприятие власти и конт-
роль? Какие социальные группы получают выгоду 
от этих изменений, а кто сталкивается с новыми ба-
рьерами? Ответы на эти вопросы требуют глубокого 
анализа с социологической точки зрения, что и де-
лает данное исследование особенно актуальным.

Цель настоящего исследования –  проанализи-
ровать, как цифровизация влияет на управленче-
ские практики, и как эти изменения влияют на со-
циальные структуры внутри организаций. Процесс 
трансформации нельзя рассматривать как линей-
ный или однородный: он затрагивает множество 
аспектов управления, начиная от оперативных ре-
шений и заканчивая стратегическими направле-
ниями развития.

Краткий обзор литературы

В последние годы тема цифровизации управления 
стала одной из центральных в рамках социологи-
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ческих и управленческих исследований. Сложно 
представить себе организационную деятельность, 
которая бы не оказалась под воздействием стре-
мительного прогресса цифровых технологий. Этот 
процесс охватывает практически все аспекты управ-
ления, начиная от стратегического планирования 
и заканчивая повседневными операциями. В свете 
этого в научной литературе возникло множество 
дискуссий о сути и последствиях цифровизации 
для управленческих практик.

В дискурсе данной темы фигурирует ряд клю-
чевых понятий, определение которых полезно 
дать для создания контекста обсуждения. Под 
цифровизацией понимается внедрение цифровых 
технологий в различные аспекты управления, что 
не только оптимизирует процессы, но и радикаль-
но меняет саму природу взаимодействия внутри 
организации и её отношения с внешней средой. 
Управленческие практики, в свою очередь, можно 
рассматривать как набор действий и решений, на-
правленных на эффективное руководство и кон-
троль над ресурсами и людьми в организации. 
Важно подчеркнуть, что с приходом цифровиза-
ции эти практики подвергаются серьёзной транс-
формации. При этом исследователи, как правило, 
под трансформацией понимают не просто изме-
нение существующих управленческих процессов, 
а их глубокую перестройку, связанную с новыми 
цифровыми вызовами.

Современные научные исследования, посвя-
щённые цифровизации и её влиянию на различ-
ные аспекты управления, демонстрируют масштаб-
ную трансформацию социально- экономических 
процессов и организационных структур. В рабо-
те Д. Е. Добринской исследуется влияние научно- 
технического прогресса первых двух десятилетий 
XXI века на общество [1]. Автор выделяет ключе-
вые черты современности, такие как усложнение 
социальной системы, усиление мобильности и се-
тевизации, а также нарастающая цифровизация, 
что ведёт к формированию нового типа цифрово-
го общества.

В. В. Зотов и Л. А. Василенко в своей статье 
фокусируются на взаимодействии между госу-
дарственными структурами и гражданами, кото-
рое становится возможным благодаря развитию 
информационно- аналитических платформ [2]. Они 
подчёркивают необходимость новой методоло-
гии публичного управления, учитывающей реалии 
цифрового мира, где ключевыми становятся сете-
вые и реляционные структуры, способные решать 
общественно значимые проблемы.

О. Л. Чуланова, в свою очередь, акцентиру-
ет внимание на требованиях цифровой экономи-
ки к персоналу и их влиянии на экономику труда 
[3]. Автор подробно рассматривает концепции, ко-
торые становятся важными для самоорганизации 
сотрудников в эпоху цифровизации, а также пред-

лагает операциональные модели формирования 
соответствующих компетенций.

Т. Б. Терентьева анализирует процесс перехода 
к концепции «цифрового предприятия» и его вли-
яние на адаптивные организационные структуры 
[4]. В статье приводятся примеры успешных ком-
паний, применяющих такие структуры, что способ-
ствует повышению их гибкости и конкурентоспо-
собности в условиях быстро меняющейся рыноч-
ной среды.

П. В. Николаев в своём исследовании освеща-
ет инновационный менеджмент в условиях цифро-
вой трансформации [5]. Он показывает, как циф-
ровизация меняет подходы к инновационному про-
цессу, ускоряя вывод новых продуктов на рынок 
и формируя новые бизнес- модели.

А. С. Асрян рассматривает инновационные тех-
нологии управления банковским персоналом, уде-
ляя внимание внедрению искусственного интел-
лекта и виртуальной реальности, которые помога-
ют оптимизировать процессы и адаптировать бан-
ковские бизнес- модели к цифровым изменениям 
[6].

Результаты и их обсуждение

Цифровизация управленческих процессов неиз-
бежно приводит к трансформации традиционных 
организационных структур. Ранее сложившиеся 
иерархические модели, где власть концентриро-
валась на верхних уровнях иерархии, а решения 
принимались по жёстко структурированным лини-
ям командной цепи, всё чаще уступают место бо-
лее гибким и децентрализованным подходам. Это 
связано с тем, что цифровые технологии, такие как 
облачные платформы, системы управления на ос-
нове больших данных и искусственный интеллект, 
изменяют принципы коммуникации, обмена инфор-
мацией и контроля.

Одним из самых ярких примеров такой транс-
формации является появление сетевых структур 
управления, в которых отсутствует строгая вер-
тикальная иерархия, а взаимодействие между 
сотрудниками происходит горизонтально. Такие 
структуры предполагают гибкое распределение 
ответственности, что позволяет быстрее реаги-
ровать на внешние изменения и адаптироваться 
к новым условиям. Гибкие команды, основанные 
на проектах и функциональных задачах, стано-
вятся нормой. В этом контексте особенно важным 
оказывается не формальная должность или ста-
тус, а конкретные навыки и компетенции сотруд-
ника, его способность к принятию решений и ини-
циативе.

Децентрализация власти является одним 
из центральных моментов трансформации. Ранее 
менеджеры верхнего уровня занимались контро-
лем и координацией всех процессов, но с развити-
ем технологий и автоматизацией некоторых функ-
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ций необходимость в таком интенсивном контроле 
уменьшается. Теперь сотрудники на всех уровнях 
получают больше возможностей для самостоя-
тельного принятия решений. Это ускоряет процес-
сы, так как решения могут приниматься непосред-
ственно в момент их необходимости, без прохож-
дения через сложные бюрократические процеду-
ры.

Разумеется, наряду с преимуществами децен-
трализации и гибкости возникает и ряд вызовов. 

Один из них заключается в необходимости пере-
смотра моделей распределения ответственности. 
В условиях сетевой структуры сложнее опреде-
лить, кто конкретно несёт ответственность за тот 
или иной результат, поскольку многие решения 
принимаются коллективно. Это требует новых под-
ходов к оценке эффективности сотрудников, а так-
же внедрения механизмов обратной связи и взаи-
модействия, которые бы способствовали повыше-
нию прозрачности и ответственности ( табл. 1).

Таблица 1: Сравнение традиционных и цифровых управленческих структур в организациях

№ Параметры Традиционные управленческие структуры Цифровые управленческие структуры

1 Уровень иерархии Чётко выраженная вертикальная иерархия Горизонтальная структура с минимальными 
уровнями

2 Степень децентрализации Централизованное принятие решений Высокая степень децентрализации, автономия 
команд

3 Скорость принятия решений Медленный процесс из-за прохождения че-
рез уровни управления

Быстрые решения, принимаемые на местах

4 Распределение власти Власть сосредоточена на верхних уровнях Власть распределена между командами и про-
ектами

5 Коммуникации Вертикальные, командные линии Горизонтальные, межфункциональные

Цифровизация трансформирует не только ме-
ханизмы принятия решений, но и сами принципы 
организации работы. В новых условиях возраста-
ет значимость гибкости, быстроты адаптации и го-
товности к коллективной ответственности. Это 
не просто технологический сдвиг, а глубокая соци-
альная трансформация, которая затрагивает сами 
основы управления.

Современные цифровые технологии оказали 
кардинальное влияние на управленческие ком-
муникации, как внутренние, так и внешние, ради-
кально изменив сами принципы и механизмы об-
мена информацией. С переходом на цифровые 
платформы рабочие процессы стали более дина-
мичными, гибкими и, в ряде случаев, эффектив-
ными. Это позволило организациям адаптиро-
ваться к новым условиям, где удалённая работа 
и виртуальные команды уже не являются времен-
ной мерой, а становятся новой нормой.

В условиях цифровизации управленческие про-
цессы требуют более быстрой и точной координа-
ции, чем когда-либо прежде. Традиционные спо-
собы взаимодействия –  личные встречи, совеща-
ния и телефонные звонки –  всё чаще заменяются 
на видеоконференции, чат-группы и цифровые ра-
бочие пространства. Это не только ускоряет обмен 
информацией, но и позволяет взаимодействовать 
более гибко: сотрудники могут подключаться к ра-
боте вне зависимости от их физического место-
положения, что особенно важно для глобальных 
компаний.

Цифровые платформы предлагают возмож-
ность не только обмениваться сообщениями в ре-
альном времени, но и сохранять прозрачность ра-

боты, так как информация фиксируется и остаёт-
ся доступной для всех участников команды. В этих 
условиях менеджеры могут более эффективно 
распределять задачи, контролировать процесс 
выполнения и оперативно реагировать на изме-
нения. Коммуникация становится более горизон-
тальной, что способствует укреплению сотрудни-
чества между различными уровнями управления 
и подразделениями.

Современные цифровые технологии открыли 
новые каналы взаимодействия с клиентами, пар-
тнёрами и поставщиками, повысив скорость об-
мена информацией и улучшив качество обслу-
живания. Компании могут использовать цифро-
вые маркетинговые платформы, социальные сети 
и чат-боты для поддержания постоянного контак-
та с клиентами, что создаёт более персонализиро-
ванные и доступные формы взаимодействия. Как 
и в случае с внутренними коммуникациями, циф-
ровые технологии требуют высокой степени адап-
тации и устойчивости, особенно в условиях быст-
ро изменяющейся среды.

С ростом удалённой работы и гибких графиков 
многие организации начали формировать вирту-
альные команды, что дало возможность привле-
кать специалистов со всего мира. Это открывает 
новые возможности для управления проектами, 
однако также требует особого внимания к вопро-
сам координации и контроля. Виртуальные ко-
манды нуждаются в эффективных инструментах 
управления задачами и коммуникацией, кото-
рые бы компенсировали отсутствие физического 
взаимодействия и помогали поддерживать высо-
кий уровень вовлечённости.
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Несмотря на очевидные преимущества циф-
ровых технологий, их внедрение сопровождается 
рядом сложностей. Одним из ключевых вызовов 
является управление коммуникацией в условиях 
цифрового разрыва. Разница в доступе к интер-
нету, технике и программным решениям создаёт 
барьеры для полноценного взаимодействия меж-
ду сотрудниками, что особенно остро проявляет-
ся в организациях с разнородной географической 
структурой. В частности, сотрудники из регионов 

с ограниченным доступом к быстрому интернету 
сталкиваются с трудностями при использовании 
видеоконференций, что снижает их вовлечённость 
и эффективность. Более того, недостаточная циф-
ровая грамотность некоторых работников также 
усложняет их адаптацию к новым технологиям, что 
требует дополнительных усилий со стороны руко-
водства для организации тренингов и повышения 
квалификации (табл. 2).

Таблица 2. Инструменты цифровой коммуникации и их влияние на эффективность управления

№ Инструменты цифровой 
коммуникации

Скорость обмена информа-
цией

Уровень взаимодействия Доступность информации

1 Zoom (Видео-конферен-
ции)

Высокая скорость, особенно 
для совещаний в реальном 
времени

Средний –  зависимость от каче-
ства соединения

Высокая –  доступность записей 
и материалов после встречи

2 Slack (Мгновенные сооб-
щения)

Очень высокая –  сообщения 
доставляются мгновенно

Высокий –  поддержка групповых 
чатов, упрощённое взаимодей-
ствие

Средняя –  легко доступна для 
регулярных задач, но требует 
адаптации для долгосрочного 
хранения информации

3 MS Teams (Много-функ-
циональная платформа)

Высокая –  возможность 
интеграции с другими сер-
висами

Высокий –  видеозвонки, чаты, 
документы в одном месте

Очень высокая –  полная инте-
грация с облачными хранили-
щами, доступ к информации 
в любое время

Цифровые технологии кардинально изменили 
подход к управленческим коммуникациям, предо-
ставив компаниям и сотрудникам новые инстру-
менты для более эффективного взаимодействия. 
При этом успех этих изменений напрямую зави-
сит от уровня цифровой грамотности сотрудников 
и готовности организаций преодолевать возни-
кающие барьеры. Виртуальные команды и циф-
ровые платформы открывают новые горизонты 
для управления, но требуют тщательного подхода 
к организации работы и поддержанию высокого 
уровня коммуникации.

Цифровая трансформация, захватившая раз-
личные сферы общества и экономики, привела 
к значительным изменениям не только в структу-
ре организаций и методах их функционирования, 
но и в наборе требований, предъявляемых к управ-
ленческим кадрам. Если ранее ключевыми ком-
петенциями менеджеров были такие навыки, как 
стратегическое планирование, принятие решений 
и управление человеческими ресурсами, то в ус-
ловиях цифровизации эти компетенции заметно 
изменились, дополненные новыми, актуальными 
для современных реалий требованиями.

В эпоху цифровых технологий менеджерам 
требуется гораздо более широкий спектр навыков 
и знаний, чем когда-либо прежде. Основным вы-
зовом современности стала необходимость гибко-
сти и готовности к быстрым изменениям, посколь-
ку скорость технологического прогресса требует 
постоянной адаптации управленческих решений 
и стратегий. Если ранее планирование на несколь-

ко лет вперёд могло быть относительно стабиль-
ным и предсказуемым процессом, то сегодня лю-
бая долгосрочная стратегия должна быть подвиж-
ной и допускать корректировки, обусловленные 
новыми технологическими прорывами или изме-
нениями в глобальных рынках.

Одним из центральных элементов современ-
ных управленческих компетенций стало аналити-
ческое мышление. Цифровые технологии позво-
ляют собирать и анализировать большие объёмы 
данных, и успешный менеджер обязан уметь ис-
пользовать эту информацию для принятия взве-
шенных решений. Менеджеры уже не могут по-
лагаться исключительно на интуицию или опыт: 
чтобы оставаться эффективными в условиях циф-
ровой экономики, они должны разбираться в ме-
тодах анализа данных, понимать, как интерпрети-
ровать результаты этих анализов и превращать их 
в конкретные действия.

Раньше основное внимание уделялось управ-
лению человеческими ресурсами и финансовыми 
потоками, но сегодня данные стали новым «капи-
талом» компании, а управление данными –  ещё 
одной ключевой компетенцией, принципиально 
важной для современного менеджмента. Менед-
жеры должны понимать, как данные могут быть 
использованы для повышения эффективности ра-
боты, улучшения клиентского опыта и, в конечном 
счёте, увеличения конкурентоспособности органи-
зации.

Кроме того, кибербезопасность стала неотъ-
емлемой частью управленческих навыков в циф-
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ровую эпоху. Менеджеры, особенно на высших 
уровнях, должны осознавать риски, связанные 
с защитой данных, и уметь оценивать уровень без-
опасности как внутри компании, так и при взаимо-
действии с внешними партнёрами. Внедрение ин-
новационных технологий без учёта аспектов безо-
пасности может привести к серьёзным репутаци-
онным и финансовым потерям.

Разумеется, традиционные управленческие 
компетенции, такие как принятие решений и стра-
тегическое планирование, сохраняют свою важ-

ность, но их содержание существенно трансфор-
мируется под воздействием цифровых техноло-
гий. Например, процесс принятия решений теперь 
всё чаще опирается на данные и их анализ, а стра-
тегическое планирование должно учитывать более 
широкий спектр переменных, включая технологи-
ческие тренды, цифровую трансформацию и гло-
бальные изменения на рынке. То есть цифровиза-
ция не отменяет традиционные навыки, но требу-
ет их адаптации и дополнения новыми знаниями 
( табл. 3).

Таблица 3. Ключевые управленческие компетенции до и после цифровизации

№ Компетенции До цифровизации После цифровизации

1 Принятие решений Основывалось на опыте и интуиции Основано на анализе данных и прогнозирова-
нии

2 Стратегическое планирование Долгосрочные планы с минимальной гиб-
костью

Гибкость и адаптивность, использование дан-
ных

3 Управление человеческими 
ресурсами

Ориентация на традиционные формы управ-
ления персоналом

Развитие цифровых навыков у сотрудников, 
дистанционные команды

4 Аналитическое мышление Не было критически важным Обязательный навык для анализа больших 
данных

5 Управление данными Не являлось ключевой задачей Ключевая компетенция для работы с цифро-
выми ресурсами

6 Кибербезопасность Не было значимым аспектом Необходимый элемент стратегии компании

Современные менеджеры должны уметь инте-
грировать новые цифровые компетенции в свою 
повседневную деятельность, эффективно исполь-
зуя возможности технологий и адаптируясь к но-
вым вызовам. В эпоху цифровизации навыки 
управления больше не могут оставаться статич-
ными; напротив, они должны развиваться и допол-
няться в зависимости от изменений в технологи-
ческом и социальном контексте. Примечательно, 
что успешное управление в цифровую эпоху –  это 
не просто техническое владение инструментами, 
а способность понять, как технологии могут быть 
встроены в процессы организации, чтобы повы-
сить её эффективность и конкурентоспособность.

Удалённая работа, ещё недавно считавшая-
ся лишь временной мерой, сегодня уверенно за-
крепилась в качестве устойчивого тренда в сфере 
управления персоналом. Сдвиг в сторону удалён-
ного труда стал возможен благодаря цифровым 
технологиям, которые позволяют эффективно 
взаимодействовать вне офисных стен. В этом кон-
тексте традиционные представления о рабочем 
времени и месте претерпели значительные изме-
нения: теперь важен не столько сам факт присут-
ствия сотрудника на рабочем месте, сколько кон-
кретные результаты его деятельности. Этот сдвиг 
акцентов стал особенно важен для компаний, ко-
торые начали ценить способность сотрудников 
к автономному планированию своих задач и до-
стижению целей без постоянного контроля со сто-
роны руководства.

Изменившаяся реальность требует от менед-
жеров пересмотра привычных управленческих 
стратегий. Гибкость в управлении стала ключевым 
требованием современного руководителя. Теперь 
акцент смещается с жёсткого контроля на созда-
ние условий, которые способствуют продуктив-
ности сотрудников. Для этого руководителям не-
обходимо развивать навыки, связанные с эмоци-
ональным интеллектом, гибкой коммуникацией 
и поддержкой команды. Эффективное управле-
ние в эпоху удалённой работы требует способно-
сти понимать, мотивировать и поддерживать ра-
ботников, чьи потребности и рабочие условия из-
менились кардинально.

Удалённая работа несёт с собой и новые вызо-
вы. Одним из них является снижение мотивации 
и ослабление корпоративной культуры в вирту-
альных коллективах. Социальная дистанция, неиз-
бежная при работе через цифровые платформы, 
может привести к изоляции сотрудников и утрате 
тех неформальных связей, которые формируются 
в традиционных офисах через повседневное об-
щение. Неформальные разговоры возле кофейно-
го аппарата или случайные встречи в коридорах 
оказывали важное влияние на командную спло-
чённость и мотивацию, и воспроизвести их в вир-
туальной среде крайне сложно.

Для преодоления этих проблем компании ищут 
новые подходы к поддержанию мотивации в уда-
лённых командах. Одной из таких стратегий явля-
ется внедрение гибких систем поощрения, осно-
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ванных на результативности, а также обеспечение 
регулярной обратной связи. Виртуальные тимбил-
динги и неформальные встречи также становят-
ся инструментом для укрепления корпоративно-
го духа. Успех этих инициатив во многом зависит 
от компетенций менеджеров, которые должны об-
ладать не только техническими, но и эмоциональ-
ными навыками, способными укрепить команду 
в условиях удалённой работы.

Процесс цифровизации управления сопро-
вождается не только новыми возможностями, 
но и рядом рисков. Помимо очевидных преиму-
ществ, связанных с повышением эффективности, 
возникает необходимость стратегического подхо-
да к управлению этими рисками. Технологические, 
социальные и организационные угрозы требуют 
внимательного анализа и проактивного управ-
ления. Без грамотного планирования внедрение 
цифровых технологий может привести к непред-
сказуемым последствиям и утрате контроля над 
важными аспектами корпоративного управления.

Одним из наиболее серьёзных рисков цифро-
визации является угроза кибератак. С ростом ис-
пользования цифровых платформ для передачи 
данных и хранения информации компании стал-
киваются с необходимостью инвестировать зна-
чительные ресурсы в обеспечение кибербезопас-
ности. Утечки данных могут не только привести 
к финансовым потерям, но и серьёзно подорвать 
репутацию организации, что делает вопрос безо-
пасности критическим для успеха бизнеса.

Не менее важной проблемой является защи-
та конфиденциальности данных. Масштабное ис-
пользование цифровых инструментов создаёт се-
рьёзные вызовы для сохранения приватности со-
трудников. Многие работники выражают опасения 
по поводу того, что их личные данные могут быть 
использованы без их ведома, что может подорвать 
доверие к работодателю. Компании должны со-
блюдать строгие стандарты конфиденциальности, 
иначе они рискуют утратить лояльность своих со-
трудников.

Особого внимания заслуживает алгоритмиче-
ское управление, которое открывает перед ком-
паниями новые возможности для повышения эф-
фективности процессов. Однако это нововведе-
ние ставит ряд этических вопросов. Алгоритмы 
способны принимать решения с высокой скоро-
стью, но риск ошибок или несправедливых реше-
ний остаётся. Необходимо установить прозрачные 
механизмы контроля за их действиями, а также 
определить ответственность за возможные ошиб-
ки, что является ключевым аспектом их интегра-
ции в корпоративную среду.

В конечном итоге цифровизация управления 
требует глубоких организационных трансформа-
ций. Успешная адаптация компаний к новым усло-
виям возможна лишь при комплексном подходе, 
который объединяет технические решения с ор-

ганизационными и этическими аспектами. Такой 
подход позволит не только минимизировать риски, 
но и создать устойчивые системы управления, 
способные эффективно функционировать в усло-
виях глобальных изменений.

Выводы

Цифровизация глубоко изменяет ландшафт совре-
менных организаций, начиная с их структур и за-
канчивая ключевыми управленческими практика-
ми. Организационные структуры, которые ранее 
основывались на жёсткой иерархии, постепенно 
уступают место гибким, сетевым конфигурациям. 
Этот сдвиг способствует децентрализации управ-
ления и ускоряет принятие решений, что, в свою 
очередь, делает организации более адаптивными 
к быстроменяющимся условиям рынка. В этом кон-
тексте роль скорости реакции и гибкости приобре-
тает первостепенное значение.

Одним из наиболее заметных изменений, кото-
рые привносит цифровизация, является трансфор-
мация способов коммуникации внутри организа-
ций. Цифровые платформы значительно облегчают 
и ускоряют обмен информацией между сотрудника-
ми, что повышает общую эффективность рабочих 
процессов. Однако наряду с этим возникает необхо-
димость решения новых вызовов, таких как управ-
ление виртуальными командами, где отсутствует 
непосредственное взаимодействие, и проблема 
цифрового разрыва, возникающего вследствие не-
равномерного доступа к технологиям и знаниям.

Ещё один ключевой аспект цифровой транс-
формации касается руководителей, которым не-
обходимо осваивать новые компетенции. Одних 
лишь традиционных навыков управления теперь 
не хватает. В условиях цифровой эпохи от менед-
жеров требуется умение работать с цифровыми 
инструментами, аналитическое мышление и зна-
ние основ кибербезопасности. Эти изменения под-
чёркивают важность гибкости и адаптивности, что 
особенно актуально в свете ускоренных темпов 
изменений в бизнес- среде.

Цифровизация также вносит коррективы в тру-
довые отношения. Гибкость в организации рабо-
чих процессов, широкое распространение удалён-
ных форматов работы и переход на проектное вза-
имодействие становятся новой нормой для многих 
компаний. Но одновременно с этим появляются 
новые риски –  утрата личного контакта между со-
трудниками, снижение мотивации из-за удалён-
ности от коллектива, а также усложнение процес-
са контроля за выполнением задач. В результате 
перед работодателями встаёт задача не только 
адаптироваться к новым форматам взаимодей-
ствия, но и сохранить вовлечённость и мотивацию 
сотрудников.

Цифровизация открывает перед организаци-
ями огромные возможности для роста, но несёт 
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и значительные риски. Это требует тщательно-
го анализа и выработки стратегий, направлен-
ных на смягчение возможных негативных послед-
ствий, будь то киберугрозы или недостаток циф-
ровой грамотности среди сотрудников. В условиях 
стремительных изменений особое значение при-
обретает поддержка на уровне управления чело-
веческими ресурсами. Разработка эффективных 
стратегий для работы с виртуальными командами 
и повышение цифровой грамотности сотрудников 
становятся центральными элементами успешной 
цифровой трансформации.

При этом нельзя не отметить, что существу-
ет множество недостаточно изученных аспектов. 
В частности, вопросы социального дистанциро-
вания и цифрового неравенства всё ещё требу-
ют более глубокого исследования. Эти проблемы 
оказывают непосредственное влияние на доступ 
к технологиям, что, в свою очередь, определяет 
уровень цифровой компетентности сотрудников. 
Решение этих вопросов станет критически важ-
ным для создания равных условий на рабочем ме-
сте.

Для успешной адаптации к новым условиям ор-
ганизациям рекомендуется уделять первостепен-
ное внимание постоянному обучению персонала. 
Развитие цифровой грамотности сотрудников и их 
навыков работы с новыми инструментами стано-
вится основой для эффективного функционирова-
ния в условиях цифровой эпохи. Руководителям 
необходимо совершенствовать свои компетенции, 
связанные с управлением данными и кибербез-
опасностью. В дополнение к этому важную роль 
играет гибкость рабочих процессов и создание 
условий для эффективной удалённой работы.

В этом контексте государства играют не по-
следнюю роль. Развитие цифровой инфраструкту-
ры и обеспечение доступа к технологиям должны 
стать приоритетами для правительств, чтобы пре-
одолеть цифровое неравенство и предоставить 
равные возможности всем участникам рынка тру-
да. Эти меры создадут необходимую основу для 
эффективной цифровой трансформации.
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This article provides a sociological analysis of the transformation of 
management practices in the context of digitalization, which is an urgent 
topic in the context of modern changes in the management of organi-
zations. Digitalization is fundamentally changing traditional approaches 
to management, influencing all levels of organizational structures, com-
munication methods and requirements for managers’ competencies. 
The paper explores the main aspects of these changes, starting with 
the transition from hierarchical to more flexible and networked struc-
tures, ending with changes in the forms of interaction between employ-
ees in remote work and the use of digital management tools.
Special attention is paid to the analysis of managerial competencies 
that are becoming necessary in the digital age, including big data 
skills, analytical thinking and the ability to adapt to rapid technologi-
cal progress. The authors also consider the social consequences of 
digitalization, such as changes in work ethics, problems of control 
and motivation in remote teams, as well as issues of social distance 
between employees. An important part of the work is the study of the 
risks of digitalization, including cyber threats, digital inequality and 
challenges related to management through algorithms.
In conclusion, recommendations for managers and organizations on 
successful adaptation to digital changes are proposed, and pros-
pects for further research in this area are outlined, especially in the 
context of studying the social gap and the impact of new technolo-
gies on organizational management.
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Сбалансированность функциональной деятельности работников 
с ориентацией ценностно- мотивационных смыслов на инновационное 
развитие
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Управление человеческим потенциалом современных орга-
низаций реализуется в условиях непрерывного внедрения 
современных цифровых решений, обеспечивающих реали-
зацию функциональных задач работниками. В контексте ин-
новационного развития социальное управление трансфор-
мируется, возникают новые типы организационных структур, 
разрабатываются инновационные социальные технологии, 
трансформируется социальный тип работника, в т.ч. его 
ценностно- мотивационные смыслы. Обеспечение социаль-
ного управления в новых условиях предполагает определен-
ную систему разделения труда в организации в соответствии 
с профессиональными, квалификационными, социально- 
психологическими характеристиками персонала. Причем ос-
новой для успешного функционирования разных типов орга-
низационных и функциональных структур становится, с одной 
стороны, наличие у работников определенных знаний, умений, 
навыков, мотивации, ценностно- мотивационных смыслов, 
а с другой стороны, создание в организации и на предприятии 
среды, в которой они могут быть реализованы. Поэтому воз-
никают и ограничения инновационного развития: структурно- 
функциональные и социально- психологические, которые под-
робно рассмотрены автором статьи. На основе исследования 
ценностно- мотивационных смыслов инновационной деятель-
ности на предприятиях полного технологического цикла (N600) 
выявлена устремленность работников на участие в инноваци-
онных преобразованиях в профессиональной деятельности, 
но вместе с тем, неудовлетворенность возможностью реализа-
ции своих инновационных устремлений. В этом контексте од-
ной из ключевых задач становится создание структуры рабо-
чих мест, которая генерирует заинтересованность работников 
в процессе и результатах своего труда, формирование смысло-
образующего контекста в организации. Автором предложена 
интерпретация социальных технологий, направленных на до-
стижение сбалансированности функциональной деятельности 
работников с ориентацией ценностно- мотивационных смыслов 
на инновационное развитие.

Ключевые слова: инновационное развитие, работники орга-
низаций и предприятий, социальные технологии, функциональ-
ная сбалансированность, ценностно- мотивационные смыслы.

Введение

Функциональное наполнение управления предприя-
тиями, в т.ч. их инновационной деятельностью при-
обретает в современных условиях новое качество, 
которое обусловлено технологическими, культур-
ными, экономическими факторами. Содержание 
и формы организационно- трудовых отношений, их 
гибкость и прочность в значительной мере опреде-
ляются состоянием и тенденциями развития раз-
деления и кооперации труда на предприятии, про-
цессами дифференциации и интеграции трудовых, 
профессиональных и социальных функций. Чем 
упорядоченнее взаимоотношения между структура-
ми (производственными подразделениями, управ-
ленческими и вспомогательными службами), тем 
лучше консенсус между различными формами про-
изводственного общения персонала, выше эффек-
тивность, устойчивость, надежность его работы. 
Функциональная структура определяет организа-
цию и наполнение инновационной деятельности, 
характер взаимосвязей между работниками, точки 
контакта, которые могут быть бесконфликтными 
и продуктивными или, напротив, конфликтогенны-
ми и создающими дисбаланс.

В контексте теории ценностно- мотивационных 
смыслов для современной социологии управле-
ния, учитывая усложнение и конфликтизацию об-
щественных отношений, актуализируются про-
блемы смысловых противоречий, порождающих 
снижение доверия между социальными группа-
ми и конфликтизацию социально- трудовых отно-
шений; бесконфликтной «со-реализации» смыс-
лов в деятельности представителей различных 
социально- профессиональных и статусных групп 
в достижении общественно значимых целей; воз-
можности реализовать смыслы творчества и ин-
новационной деятельности в процессе выполне-
ния функциональных задач.

Материалы и методы

Смыслы в деятельности интерпретируются в меж-
дисциплинарном научном дискурсе как характери-
стика социального действия [3, c. 90], как элемент 
нравственного стержня личности, определяющий 
отношение к себе, миру, деятельности [2], как пред-
назначение личности [11]. Обобщая, Д. А. Леонтьев 
отметил, что в теории смысла можно выделить два 
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направления развития научных взглядов, где смысл 
трактуется в качестве интегрального образования 
личности, или как производный структурный эле-
мент деятельности. Нельзя не согласиться с тем, 
что «переживание жизненных событий осущест-
вляется через систему личностных смыслов, на ос-
нове которых человек соотносит свои возможности 
и цели, распределяет события жизни по значимости 
на данный момент времени, а значит и строит инте-
грированный образ себя, с целью идентификации 
собственной социально- личностной позиции» [12]. 
По данным исследований [14], стремление челове-
ка к реализации смысла в профессиональной дея-
тельности реализуется в четырех областях: я, дру-
гие люди, рабочий контекст и духовная жизнь. Ка-
ждая из данных областей может стать областью 
как смыслопорождения и реализации смыслов, так 
и ограничителем реализации смысловых приорите-
тов в деятельности.

Э. Тоффлер, который 45 лет назад прогнозиро-
вал развитие общественных отношений Третьей 
волны, обращал внимание на то, что в условиях 
цивилизации будущего нам придется признать три 
основных потребности любой личности: потребно-
сти в общности, структуре и смысле [8]. Работники 
нового социального типа «наряду с финансовым 
вознаграждением, ищут в работе смысл», они жа-
ждут большей ответственности, работы, которая 
достойна их таланта и квалификации, желают по-
ступать по своему разумению. И поэтому типич-
ной формой для предприятий третьей волны ста-
новятся самоорганизующиеся производственные 
единицы, децентрализованные, гибкие, констру-
ируемые из временных конфигураций, с более 
тесными отношениями между людьми, способ-
ствующие укреплению человеческих отношений. 
Предприятия Третьей волны по Э. Тоффлеру бу-
дут нуждаться в работниках, способных в большей 
степени к самостоятельной деятельности, нежели 
к беспрекословному выполнению указаний. Ори-
ентацию на работников, стремящихся к самораз-
витию, обучению, более сложным целям –  отмеча-
ют и современные исследователи [10].

Современная интерпретация социального типа 
работника инновационных предприятий фиксиру-
ет такие его характеристики как профессиональ-
ная компетентность, концентрация трудовых уси-
лий на достижении поставленных целей, способ-
ность к более сложной и инновационной деятель-
ности [7]. Вместе с тем, отмечается зависимость 
работника от состава, направленности и содержа-
ния управленческих действий, которая носит роле-
вой характер, т.е. предопределяется выполняемы-
ми функциями и задачами. Роль работника в функ-
циональной структуре задает конкретные формы 
поведения, коммуникаций, обеспечивает транс-
формацию профиля рабочих мест и их формиро-
вание по признакам эффективности выполнения 
трудовых обязанностей. Инновационная деятель-

ность на современных предприятиях реализуется 
в форме научного и технико- технологического вза-
имодействия всех функциональных структур, фор-
мирования организационных и информационно- 
цифровых технологий совершенствования управ-
ления [6].

Поэтому, учитывая актуализированную потреб-
ность в осмысленности деятельности современ-
ных работников, новой научной интерпретации 
требует проблема сбалансированности функцио-
нальной деятельности работников с ориентацией 
ценностно- мотивационных смыслов на инноваци-
онное развитие.

Функциональная структура предприятий типо-
логизируется по ряду оснований [9, c. 220]:
– разделение труда по функциональному призна-

ку;
– профессионально- квалификационная структу-

ра, которая является производной от функцио-
нальной и определяет структуру рабочих мест;

– социально- демографическая, которая отража-
ет структуру персонала по гендерным, возраст-
ным и др. признакам, уровню образованию, се-
мейному положению;

– общественно- политическая, отражающая при-
надлежность работников к политическим пар-
тиям и общественным объединениям;

– социально- психологическая, обусловленная 
структурой межличностных отношений, ценно-
стей, установок, мотивов, смыслов деятельно-
сти.
 Основой для успешного функционирования 

разных типов организационных и функциональ-
ных структур становится, с одной стороны, нали-
чие у работников определенных знаний, умений, 
навыков, мотивации, ценностно- мотивационных 
смыслов, а с другой стороны, создание в органи-
зации и на предприятии среды, в которой они мо-
гут быть реализованы. Так, в основе адаптивных 
моделей лежит переход от традиционной управ-
ленческой иерархии к горизонтальным структу-
рам, построенным на базе кроссфункциональ-
ных рабочих групп. Соответственно, социальные 
коммуникации между группами работников могут 
быть эффективными при условии принадлежно-
сти последних к определенному социальному ти-
пу, характеризующемуся смысловыми приорите-
тами. Но, вместе с тем, деятельность в структу-
ре определенного типа со временем формирует 
у человека- работника необходимые модели пове-
дения.

В функциональной системе предприятия объ-
единяется два процесса –  интеграция различных 
функций, с одной стороны, и функциональная диф-
ференция, с другой. Разделение труда по функци-
ональному признаку и интеграция функций, прису-
щих различным элементам, сопровождается раз-
витием системы корпоративных стандартов, ре-
гламентирующих соподчиненность звеньев систе-
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мы, сопряженность функций, формально- ролевые 
правила взаимодействия для достижения целей 
предприятия. Основным инструментом в данном 
случае выступает правовая подсистема, на уров-
не организаций и предприятий представленная 
локально- нормативными актами, регулирующими 
трудовые правоотношения.

Вместе с тем, акцент на административно- 
правовой организации взаимодействий в ущерб 
социальной, учитывающей ценности, смыслы, 
межличностные взаимоотношения, порождает 
ряд противоречий, усложняющих процессы управ-
ления. Кадровый дефицит, испытываемый совре-
менными предприятиями вследствие демографи-
ческого кризиса и «дефицит компетенций», отра-
жающий недостаточность работников необходи-
мой квалификации, в подобной ситуации дополня-
ется дефицитом осмысленности и вовлеченности, 
когда не применяется в полной мере человече-
ский потенциал действующих работников пред-
приятия, обладающих нужными компетенциями. 
В этом случае можно говорить о несбалансиро-
ванности функциональной деятельности работни-
ков с ценностно- мотивационными смыслами. Ведь 
социализация человека, как отмечается, происхо-
дит в процессе коллективной деятельности с ис-
пользованием современных организационных 
и информационно- цифровых технологий, что дает 
основание по-новому подходить к механизму кор-
поративного управления на основе таких принци-
пов как самоорганизация и развитие [6].

  Вследствие этого возникают ограниче-
ния инновационного развития: структурно- 
функциональные и социально- психологические. 
Структурно- функциональные ограничения свя-
заны с организационными преобразованиями, 
с появлением новых структур (сетевых, проект-
ных), созданием новой постиндустриальной сре-
ды, организационно и экономически обеспечива-
ющей осуществление инновационной стратегии. 
А социально- психологические ограничения свя-
заны с социальной мобильностью, социально- 
психологической адаптацией, готовностью к вос-
приятию нововведений в структуре, содержании 
и механизмах осуществления инновационной 
стратегии.

 Управление человеческим потенциалом совре-
менных организаций реализуется в условиях не-
прерывного внедрения современных цифровых 
решений, обеспечивающих реализацию функци-
ональных задач работниками, что в полной ме-
ре отражает сущность инновационного развития 
как постоянно воспроизводимого процесса изме-
нений, преобразований, модернизации технико- 
технологической и организационной структуры 
предприятия. И обеспечение этого управления 
предполагает определенную систему разделения 
труда в соответствии с профессиональными, ква-
лификационными, социально- психологическими 

характеристиками персонала. Горизонтальное 
разделение труда связано со специализацией 
по функциональному признаку, а вертикальное 
разделение труда –  с организационной структурой 
управления. По мере повышения уровня должно-
сти в иерархической системе повышается зна-
чение функций целеполагания, стратегического 
планирования, организации инноваций. На осно-
ве этого принципа все элементы в функциональ-
ной системе предприятия условно делятся на две 
группы –  управляющие и управляемые. И именно 
структура системы определяет характер процесса 
воздействия управляющей подсистемы на управ-
ляемую. Следовательно совершенствование 
управления в контексте разрешения структурно- 
функциональных и социально- психологических 
противоречий могут рассматриваться в трех 
аспектах:
– совершенствование управленческих процес-

сов –  планирования, организации, мотивации, 
координации, контроля;

– совершенствование организационно- 
технических процессов –  повышение эф-
фективности выполнения рабочего процесса 
по различным направлениям работ. Это пред-
полагает повышение квалификации исполни-
телей, технико- технологическое совершенство-
вание процессов, внедрение цифровых реше-
ний и создание эффективных партнерств чело-
века и ИИ;

– социальное развитие –  в этом случае совер-
шенствуется социальная система предприятия, 
т.е. управление направлено на изучение и со-
вершенствование социального поведения.
 В последнем случае можно говорить о возмож-

ности достижения сбалансированности функци-
ональной деятельности работников с ценностно- 
мотивационными смыслами, определяющими их 
поведение. Это предполагает ряд трансформаций 
в системе социального управления.

Результаты

 В современных условиях сбалансированность функ-
циональной деятельности работников с ориентаци-
ей ценностно- мотивационных смыслов на инноваци-
онное развитие предполагает создание структуры 
рабочих мест, которая генерирует заинтересован-
ность работников в процессе и результатах своего 
труда. Это в некоторой степени отражает изменения 
в подходе к созданию ценностно- смыслового пред-
ложения работодателя, которое является не только 
набором атрибутов, вызывающих ассоциации у дей-
ствующих и потенциальных работников, но и сис-
темой технологий, формирующих смыслообразую-
щий контекст в организации. Ценностно- смысловое 
предложение работодателя [4] можно интерпре-
тировать как систему характеристик социального 
управления в организации, включающую ее уни-
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кальные ценности и способы реализации деятель-
ности, и направленную на формирование ожиданий 
и представлений у действующих и потенциальных 
работников. В него входят социально- культурные 
и экономические условия деятельности, формиру-
ющие среду социально- трудового взаимодействия 
в организациях и на предприятиях.

Наиболее важны в современных условиях его 
социальные составляющие: характеристики ра-
бочего места (сложность и масштабность решае-
мых задач, уровень автономности, значимости для 
организации, инновационность и др.); возможно-
сти карьерного и профессионального развития; 
культура и ценности; характеристики коллекти-
ва (уровень профессионализма и квалификации, 
социально- психологический климат); условия ра-
боты (высокий уровень гибкости организации ра-
бочего времени, возможность синхронного и асин-
хронного взаимодействия, гибкая система мотива-
ции и стимулирования).

Качество управленческого труда является осно-
ванием перечисленных составляющих ценностно- 
смыслового предложения. Не случайно, аналити-
ки Gartner [15] в качестве главных приоритетов 
2023 года в сфере управления персоналом (опрос 
более 800 руководителей HR в 60 странах) выде-
ляли:
– эффективность лидеров и руководителей 

(60%);
– организационное проектирование (53%);
– управление опытом сотрудников (47%).

Повышение эффективности лидеров и руково-
дителей в контексте трансформаций внешней сре-
ды (цифровые преобразования, экономическая 
и политическая неопределенность) интерпретиро-
валось через достижение таких целей как:
– обеспечение для себя лично и работников воз-

можностей для безопасного самовыражения;
– проявление заботы о работниках и их уникаль-

ных жизненных потребностях;
– управление адаптированными и гибкими рабо-

чими процессами.
Относительно проблем в сфере управле-

ния персоналом 2024 года (опрошено 500 HR-
руководителей в 40 странах) отмечается ряд про-
блем, свидетельствующих о несбалансированно-
сти функциональной деятельности:
– низкий уровень соблюдения корпоративных 

стандартов (лишь 26% организаций подтвер-
ждают соблюдение работниками требований);

– низкий уровень доверия (только около 50% со-
трудников доверяют своей организации), не-
хватка талантов (отмечается 26% руководите-
лей);

– низкий уровень принятия корпоративной куль-
туры (41% руководителей отмечают нарушение 
культурной идентификации с компанией вви-
ду гибридной формы занятости) и ряд других 
сложностей [16].

Исследования человекоориентирован-
ных характеристик управления фиксируют, что 
социально- трудовые отношения, сложившие-
ся на предприятиях и в организациях «не имеют 
целевой определённости, являются тревожно- 
напряженными», как следствие создают эффекты 
демотивации профессионального развития персо-
нала, что подтверждается данными исследований 
[5]:
– неудовлетворённость собственным положени-

ем в коллективе (52%);
– неудовлетворенность психологическим клима-

том и снижением уровня социального самочув-
ствия (32%);

– неудовлетворённость системой оплаты труда, 
экономическим и моральным стимулировани-
ем (64%);

– конфликтность руководства (37%); отсутствие 
возможности проявления инициативы (44%);

– отсутствие возможности доказать руководству 
свою профессиональную ценность (40%).
  Проведенное нами исследование ценностно- 

мотивационных смыслов инновационной деятель-
ности на предприятиях полного технологического 
цикла (N600) выявило, что работники нацелены 
на инновационные преобразования в професси-
ональной деятельности, но существенно неудов-
летворены возможностью реализации своих инно-
вационных устремлений (рис. 1). Примечательно, 
что подобная неудовлетворенность в наибольшей 
степени выражена в группе работников, занимаю-
щихся исследованиями и разработками, т.е. непо-
средственно инновационной деятельностью. Чуть 
менее интенсивно неудовлетворенность возмож-
ностями реализовать свои новаторские амбиции 
испытывают работники производственных под-
разделений организации.

На основе представленных данных можно сде-
лать вывод, что имеющийся потенциал работни-
ков, их мотивационная устремленность на нова-
торство находится в резервном состоянии, не вос-
требованы в существующем производственном 
цикле предприятия.

Еще одним направлением обеспечения сба-
лансированности функциональной деятельности 
работников с ценностно- мотивационными смыс-
лами становится формирование кадрового резер-
ва на основе системной программы формирова-
ния преемственности на предприятии. Програм-
мы преемственности направлены на снижение 
разрыва между требованиями потенциальной бу-
дущей функциональной роли работника на пред-
приятии и его личностными и профессионально- 
квалификационными характеристиками, тем са-
мым обеспечивается моделирование роста про-
фессиональных компетенций.

Так, по данным исследования на предприятиях 
полного технологического цикла (рис. 2), на осно-
ве средних ранговых значений значимость смыс-
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лов можно рассматривать в следующей последо-
вательности (по степени убывания значимости):
– профессиональное развитие (возможности 

профессионального развития благодаря рабо-
те в компании; корпоративная культура, поощ-
ряющая профессиональное развитие сотрудни-
ков);

– познание и изучение нового (возможности кор-
поративного обучения в компании; возмож-
ность посещения профессиональных семина-
ров, конференций, расширения профессио-
нального кругозора);

– активная деятельная жизнь (возможность эмо-
циональной и интеллектуальной самореализа-
ции на работе; динамичность работы, минимум 
рутинных задач);

– результативность (поощрение организацией 
максимально продуктивных работников; воз-
можность достижения сложных целей и реше-
ния нестандартных задач);

– творчество и инновации (наличие творческих 
задач; возможность реализации новых идей 
в работе).

Рис. 1. Оценки работниками значимости ценностно- мотивационных смыслов в деятельности и удовлетворенности 
их реализацией на текущем месте работы1 

1По данным экспертов Гартнер (Gartner), ме-
нее 1 из 3 сотрудников знают как продвинуть-
ся по карьерной лестнице в течение следую-
щих пяти лет [15], что актуализирует необходи-
мость разработки адаптивных карьерных стра-
тегий, позволяющих совместно с сотрудником 
определить его дальнейший профессиональ-
ный путь соответственно как потребностям 
предприятий, так и целям, интересам и навы-
кам работников.

Эти данные подтверждают наличие в организа-
циях и на предприятиях проблемы отсутствия ка-
чественного планирования функциональной дея-
тельности работников в будущих периодах.

Стоит отметить значимость планирования пре-
емственности, прежде всего, для критически зна-
чимых позиций в организации, в рамках которых 
качественная подготовка преемников, своевре-
менное построение социальных связей и приобре-
тение необходимого опыта служат условием пере-
хода на новый уровень позиции.

1 Оценка производилась по 6-балльной шкале, где 1 –  наи-
менее значимый смысл, 6 –  наиболее значимый, и, соответ-
ственно, 1 –  наименьшая удовлетворенность возможностью ре-
ализовать смысл в деятельности, 6 –  наиболее высокая удов-
летворенность.
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Обсуждение

Несбалансированность на предприятии функцио-
нальной деятельности с ценностно- смысловыми 
приоритетами в условиях современной постинду-
стриальной экономики, характеризуемой новыми 
формами занятости (в т.ч. гиг-работники, шеринг 
персонала, самозанятость), гибкими формами со-
трудничества работников и работодателей, при-
водит к тому, что работники расширяют границы 
профессиональной деятельности за пределы од-
ного предприятия и модульно конструируют свою 
трудовую деятельность. Эта тенденция усиливается 
интеллектуализацией труда при помощи цифровых 
информационных технологий и переходом от выпол-
нения функциональных рутинных задач к работе над 
проектами. Тем самым, предприятия и организации 
оказываются перед выбором частичной утраты че-
ловеческого капитала или более гибкого подхода 
к моделированию рабочих мест. Задачи иннова-
ционного развития предполагают проектирование 
функциональных ролей (создание структур в ор-
ганизации), которые формируют инновационную 
культуру и инновационное поведение, дают возмож-
ность получения уникального профессионального 
опыта, в том числе за пределами прямой функции 
работника, т.е. кросс- функционального.

Таким образом, сбалансированность функцио-
нальной деятельности с ориентацией ценностно- 
мотивационных смыслов на инновационное раз-
витие предполагает реализацию ряда социальных 
технологий:
– определение в структуре управления зон инно-

вационного развития и внедрение программ, 
направленных на управление ценностно- 
смысловыми барьерами инновационного раз-
вития, существующими в области функцио-
нальной деятельности. К барьерам могут от-
носиться: не развивающие рутинные функции, 
не позволяющие реализовать потенциал; узкая 
специализация и невозможность выхода за гра-
ницы своей функции; управленческие барьеры, 
не допускающие инновационные идеи до этапа 
реализации в производственной деятельности; 
низкая квалификация руководителей и испол-
нителей; сопротивление работников иннова-
ционным преобразованием и использование 
устаревших технологий и др.;

– управление функциональным содержанием 
труда, направленное на повышение автономии 
работников, снижение доли шаблонных задач, 
постановку достижимых целей с учетом квали-
фикации и компетентности работников, возмож-
ностей самостоятельного контроля результатов 
деятельности, предоставление конструктивной 
обратной связи работникам. К этой группе ме-
роприятий относится проектирование функци-
ональных ролей, которые формируют иннова-
ционную культуру и инновационное поведение, 

дают возможность получения уникального и не-
стандартного профессионального опыта, в том 
числе за пределами прямой функции работни-
ка, т.е. кросс- функционального. Тем самым ре-
ализуется обеспечение содержательности, при-
влекательности труда и мотивирование роста 
профессиональных компетенций при условии 
учета результатов социально- психологической 
и профессионально- квалификационной диа-
гностики работников;

– применение технологий целеполагания, кон-
структивная постановка целей деятельности, 
обеспечивающих чувство цели, и определе-
ние выполняемых задач, которое имеет важное 
значение в построении смысла работы не толь-
ко в контексте результатов деятельности, 
но и вследствие ценностно- смысловой согласо-
ванности содержания деятельности –  управле-
ние по целям. При постановке целей необходим 
фокус руководителей на том, какие смыслы 
та или иная задача (или функция) позволяет ре-
ализовать человеку- работнику –  возможность 
расширения социальных связей, возможность 
профессионального роста, создание ощуще-
ния принадлежности к группе, достижение об-
щественного признания и т.д.;

– формирование осознания у работников зна-
чимости труда, осмысленности деятельности 
на основе опыта личной компетентности и воз-
можности влияния на конечные результаты. Ре-
шению этой задачи служит смещение акцента 
от выполнения отдельных производственных 
функций к процессу создания продукта или 
услуги в целом, создание проектных команд, 
привлечение работников к принятию реше-
ний и возможность выразить свое отношение 
к нововведениям. Как следствие, формирова-
ние самоуважения работника, чувства успеха 
и уверенности в своей возможности решения 
более сложных и значимых для организации 
задач, более полного использования своего 
творческого потенциала;

– применение технологий моделирования раз-
вития профессиональных компетенций ра-
ботников предприятий для управления несо-
ответствием между требованиями потенци-
альной будущей функциональной роли работ-
ника на предприятии и его профессионально- 
квалификационными характеристиками (ин-
дивидуальные планы развития, программы 
преемственности, формирования кадрового 
резерва, оценки и развития). Формирование 
культуры непрерывного обучения, т.е. предо-
ставление работникам возможностей учиться 
и расти –  как на рабочем месте в процессе вы-
полнения все более сложных и нестандартных 
задач, так и у наставников или на формаль-
ных программах обучения вне работы. В сре-
де постоянно устаревающих навыков и знаний 
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эти меры не только обеспечивают развитие 
ценностно- мотивационных смыслов инноваци-
онной деятельности, но и создают более широ-
кую специализацию и взаимозаменяемость ра-
ботников;

– развитие социально- гражданственного пове-
дения по отношению к организации, т.е. созда-
ние поддерживающей и развивающей органи-
зационной среды, предполагающей констру-
ирование социальной идентичности, восприя-
тие принадлежности к ценностям, традициям, 
символам, целям деятельности определенной 
социальной группы. Согласно теории социаль-
ной идентичности, идентификация предпола-
гает, что индивид воспринимает себя как пси-
хологически связанного с судьбой группы [13]. 
По мере усиления идентификации работники 
организации склонны придерживаться и вести 
себя в соответствии с организационными нор-
мами и ценностями. Преимущество сильной 
организационной идентичности состоит в том, 
что работники, разделяющие организационные 
ценности, лояльные к бренду, добровольно де-
монстрируют в поведении «экстраролевые мо-
дели», которые не регламентированы в переч-
не должностных обязанностей или правилах 
внутреннего трудового распорядка. Эти моде-
ли поведения не вознаграждаются организа-
цией дополнительно и не санкционируются, 
а опосредуются внутренней мотивацией лично-
сти. Организационно- гражданственное поведе-
ние –  это активное участие сотрудника в жизни 
организации, ориентацию на организационные 
интересы [1]. Примерами могут послужить –  
приложение дополнительного усилия на рабо-
те, добровольное выполнение дополнительных 
заданий, готовность оставаться в организации, 
несмотря на ее временные трудности. Следова-
тельно, даже в процессе внедрения инноваций, 
существенных трансформаций сложившихся 
социальных практик, человек- работник, демон-
стрирующий экстраролевое поведение сохра-
нит лояльность организации;

– управление ожиданиями в области внедрения 
инноваций, помощь в освоении обновленных 
функциональных ролей в процессе профес-
сиональной и межпрофессиональной комму-
никации. Большая часть профессиональных 
и межпрофессиональных коммуникаций в ходе 
внедрения инноваций обеспечивается на уров-
не проектных команд, в которых иерархическое 
статусно- ролевое взаимодействие заменяется 
отношениями открытости, доверия, равенства 
в процессе реализации функциональных задач. 
Значимость коммуникаций объясняется тем, 
что в процессе коллективной деятельности ра-
ботники интерпретируют сигналы, получаемые 
от руководителя, коллег, партнеров, клиентов, 
что также оказывает влияние на субъективное 

восприятие смысла своей деятельности и, сле-
довательно, управление ожиданиями, преду-
преждение сопротивления или опасений;

– внедрение системы оценки результатов дея-
тельности, включающей не только показатели 
производительности труда (ключевые показа-
тели эффективности), но и оценку поведения 
работников, а именно, соответствие поведения 
принятым моделям, в т.ч. относительно разви-
тия инноваций: открытость изменениям в сво-
ей деятельности, способность к критическому 
взгляду на сложившиеся практики, поиск более 
эффективных и нестандартных способов реше-
ния привычных задач;

– фокусирование внимания руководителей 
на человекоориентированности в управле-
нии –  отношение к личности работника как но-
сителю и реализатору смыслов в деятельно-
сти, а не только исполнителю функциональных 
задач в определенной области, т.е. непрерыв-
ное управление опытом работников во взаимо-
действии с организацией, моделирование это-
го опыта. Традиционно, в социально- трудовой 
среде внимание руководителей направле-
но на производительность и эффективность 
в ущерб социальному самочувствию работ-
ников. Вместе с тем, фокус внимания на уни-
кальном опыте взаимодействия с организаци-
ей, который ориентирован на человека и соот-
ветствующее проектирование рабочих мест, 
учитывающих смыслы деятельности, создают 
предпосылки большей вовлеченности, каче-
ства и эффективности труда Моделирование 
пути работника в организации –  это метод, ко-
торый позволяет лучше понять опыт взаимо-
действия работников с организацией, наблю-
дая за реакциями и чувствами, вызываемыми 
на всех этапах этого взаимодействия, так на-
зываемого путешествия, а также выявляя про-
белы во взаимодействиях. Для исследования 
и характеристики взаимодействия работни-
ка и поиска важных и критичных точек сопри-
косновения с организацией, воздействующих 
на его ценностно- мотивационные смыслы де-
ятельности могут применяться методы:

– проведение опросов работников по поводу их 
видения идеальной картины пути сотрудника, 
сложных и критически важных точках контакта, 
вовлеченности, лояльности, анализ удовлетво-
ренности,

– проведение фокус- групп с работниками,
– проведение интервью с кандидатами на вакан-

сии,
– проведение exit-интервью с увольняющимися 

работниками и обобщение данных,
– изучение опыта других компаний, работающих 

в схожих отраслях,
– осуществление непосредственного наблюде-

ния (включенное наблюдение) за деятельно-
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стью работников, выявление неотработанных 
процедур, проблемных зон,

– проведение глубинных интервью с руководите-
лями, специалистами по управлению персона-
лом,

– контент- анализ открытых источников, в кото-
рых отражены типичные проблемы в процессах 
управления персоналом в организации (сайты 
с отзывами сотрудников),

– применение метода тайного соискателя для 
анализа данных о конкурентах,

– анализ результатов кадрового аудита.

Выводы

Применение анализа и инновационных социаль-
ных технологий позволит более очевидно увидеть 
ограничивающие факторы, сложности, с которыми 
сталкивается работник в связи с несбалансирован-
ностью функциональной деятельности. Подобное 
моделирование фокусирует внимание на личности 
работника, эмоциях и чувствах, которые он испы-
тывает в процессе взаимодействия с организацией, 
открывает возможности для анализа смыслов де-
ятельности и возможностей их реализации в про-
цессе выполнения функциональных задач. Пере-
численные направления мероприятий раскрывают 
сущность ценностно- смыслового сопровождения 
инновационной деятельности, предполагающего 
постоянно возобновляющийся процесс управле-
ния сбалансированностью функциональной дея-
тельности работников с ориентацией ценностно- 
мотивационных смыслов на инновационное раз-
витие.
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Human resource management in modern organizations is imple-
mented in the context of continuous implementation of modern dig-
ital solutions that ensure the implementation of functional tasks by 
employees. In the context of innovative development, social man-
agement is transformed, new types of organizational structures 
emerge, innovative social technologies are developed, the social 
type of an employee is transformed, including his value- motivational 
meanings. Ensuring social management in the new conditions pre-
supposes a certain system of division of labor in the organization in 
accordance with the professional, qualification, socio- psychological 
characteristics of the personnel. Moreover, the basis for the suc-
cessful functioning of different types of organizational and functional 
structures is, on the one hand, the presence of certain knowledge, 
skills, abilities, motivation, value- motivational meanings among em-
ployees, and on the other hand, the creation of an environment in 
the organization and at the enterprise in which they can be real-
ized. Therefore, limitations of innovative development also arise: 
structural- functional and socio- psychological, which are discussed 
in detail by the author of the article. Based on the study of value- 
motivational meanings of innovative activity at enterprises with a full 
technological cycle (N600), the employees’ desire to participate in 
innovative transformations in their professional activities was re-
vealed, but at the same time, they are dissatisfied with the possi-
bility of realizing their innovative aspirations. In this context, one of 
the key tasks is to create a structure of workplaces that generates 
employees’ interest in the process and results of their work, and to 
form a meaning- forming context in the organization. The author pro-
poses an interpretation of social technologies aimed at achieving 
a balance in the functional activities of employees with the orienta-
tion of value- motivational meanings toward innovative development.

Keywords: innovative development, employees of organizations 
and enterprises, social technologies, functional balance, value- 
motivational meanings.
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Что не так с KPI? Эффективна ли такая мотивационная стратегия 
для сотрудников? Административные и психологические аспекты 
в использовании KPI-подхода

Даценко Сергей Витальевич,
старший преподаватель кафедры теории и технологии 
социальной работы Санкт- Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы

Сегодня большую популярность приобрело установление так 
называемых ключевых показателей эффективности, или KPI 
(Key Performance Indicators), которые во многих компаниях ис-
пользуются для определения результативности сотрудника или 
его вклада в общее дело.
Почему данный метод оценки зачастую не работает или невы-
сокоэффективен, особенно в средней и долгосрочной перспек-
тиве? Почему эти показатели становятся формальными и к ре-
альному улучшению работы предприятия, увеличению продаж 
или повышению качества работы не приводят? Либо работают 
незначительный промежуток времени и становятся снова неак-
туальными, не мотивирующими для сотрудников и не принося-
щими пользы для организации в целом? На эти вопросы автор 
отвечает в данной статье. Цель работы –  осветить трудности 
работы с KPI как с мотивационной стратегией с точки зрения 
административных и психологических аспектов.

Ключевые слова: мотивация, KPI, ключевые показатели эф-
фективности.

История вопроса

Сложности с пониманием и внедрением термина 
KPI в русскоязычной среде связаны с неточностью 
перевода и неверной трактовкой понятия. Е. В. Гор-
шенина отмечает, что «KPI разрабатываются для 
оценки реализации стратегии и принятия управ-
ленческих решений, но могут использоваться и для 
построения системы мотивации персонала на базе 
KPI при соблюдении ряда условий». В статье «KPI 
и мотивация персонала» автор рассматривает исто-
рию появления понятия, которая даёт верное пони-
мание его назначения. Она отмечает, что ввёл поня-
тие «Питер Фердинанд Друкер (1909–2005) –  один 
из самых влиятельных теоретиков менеджмента 
XX века. Именно Питер Друкер в 1954 году выдви-
нул концепцию управления по целям (Management 
by Objectives –  MBO)». На дальнейшее внедрение 
и развитие KPI по всему миру повлияли труды Ро-
берта Каплана и Дэвида Нортона. «Они разработа-
ли сбалансированную систему показателей (BSC), 
которая включает в себя финансовые и нефинансо-
вые перспективы (составляющие). KPI –  это звено 
между концепцией BSC и практикой её внедрения 
в конкретной организации. За короткое время BSC 
получила распространение более чем в 50% аме-
риканских компаний, а затем завоевала и осталь-
ной мир».

Наиболее точным переводом KPI автор счита-
ет «ключевые показатели деятельности (key per-
formance indicators)». На взгляд Е. В. Горшениной, 
каждая организация, внедряющая KPI, должна 
определиться, какие группы показателей будут 
входить в него. Универсальным представляется 
следующий вариант с дополнительным внедрени-
ем неключевых показателей:

«1) KPI –  ключевые показатели деятельности 
(key performance indicators):
– KWI –  ключевые решающие показатели (key 

winning indicators),
– KRI –  ключевые показатели результативности 

(key result indicators),
– KEI –  ключевые показатели эффективности 

(key efficiency indicators),
2) PI –  неключевые показатели деятельности 

(performance indicators)».
Для формирования мотивации Е. В. Горшенина 

рекомендует использовать KRI, KEI и PI. [1]
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Руденко Л. Г., Дегтярь Н. П. считают более кор-
ректным перевод на русский язык понятия Key 
Performance Indicators «ключевые показатели ис-
полнения» (поставленных целей и задач). Под ни-
ми подразумевается система оценки уровня до-
стижения стратегических целей предприятия пу-
тем отслеживания выполнения набора важнейших 
измеримых показателей, которые позволяют су-
дить о том, приближается ли компания к постав-
ленным целям, а если нет, то, что или кто этому 
препятствует. [2, с. 51]

Перевод термина KPI как «ключевых показа-
телей исполнения», представленный Руденко Л. Г. 
и Дегтярь Н. П., видится автору статьи наиболее 
корректным. Так как, если мы говорим о показа-
телях эффективности отдельных сотрудников или 
подразделений, которые выполняют свои KPI, мо-
жем столкнуться с тем, что общая эффективность 
компании не будет достигнута. И это парадокс 
и одна из действительных проблем организации.

Если мы говорим про ключевые показатели эф-
фективности, то понимаем, что эффективность –  
это математически измеряемый процесс. Конеч-
ная эффективность любой организации –  полу-
чение прибыли. И абсолютно точно деятельность 
огромного количества сотрудников в организации 
не может быть рассмотрена только как эффектив-
ность.

Например, отдел качества, задача которого –  
не пропустить ни одного бракованного изделия, 
своей деятельностью, выявляя эти бракованные 
изделия или изделия, не соответствующие каче-
ству, с точки зрения эффективности ухудшает 
показатели предприятия, он не даёт продать то, 
что не соответствует установленному стандарту, 
а это всегда ведёт к дополнительным затратам. 
И вряд ли уместно говорить, что выявляемые ими 
бракованные или некондиционные изделия ведут 
к повышению эффективности. Они ведут к повы-
шению имиджа компании как компании, продаю-
щей исключительно кондиционные и высококаче-
ственные товары. Они ведут к повышению репу-
тации, ведут в целом к повышению клиентоориен-
тированности, но вряд ли ведут к повышению эф-
фективности с точки зрения бухгалтерского учёта 
и математической модели.

Таких примеров можно привести много, поэто-
му уместнее и корректнее говорить о ключевых по-
казателях исполнения. Потому что отдельные под-
разделения не приносят эффективности, не могут 
и не должны её приносить своей деятельностью.

Практика использования системы KPI в России

В статье 2014 года И. И. Родин отмечает положи-
тельные результаты от введения системы KPI в мас-
штабных проектах:

«Благодаря введению KPI такая компания- 
гигант, как ОАО «Газпром», повысила долю ин-

новационных технологий в работе, увеличила 
финансирование научной исследовательской ра-
боты, улучшила условия труда, повысила техни-
ку безопасности, сократила выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу и т.д. Все благодаря тому, что 
они смогли найти количественные показатели для 
качественной оценки работы компании, нашли це-
левые показатели, на которые теперь ориентиру-
ются и к которым стремятся, планируя сворю дея-
тельность и составляя бюджет компании.

Благодаря введению KPI органы исполнитель-
ной власти и высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации смогли начать работу 
по улучшению инвестиционного климата в пилот-
ных регионах, разработали программы и направ-
ления деятельности для дальнейшего улучшения 
и развития. После апробации в 6 пилотных реги-
онах программы по улучшению инвестиционного 
климата в регионах России, включающей систему 
KPI, к программе присоединились и другие регио-
ны» [3, с. 122].

Е. В. Козлова также отмечает, что в России наи-
более часто системы оценки ключевых показате-
лей эффективности внедряют на крупных пред-
приятиях. Опираясь на результаты исследования 
2015 года, автор отмечает, что такие системы ра-
ботают для большинства категорий сотрудников 
в 46% компаний с численностью работников свы-
ше 5000 чел. и лишь в 15% с численностью менее 
50 чел. [4, с. 169].

Согласно данным, представленным в сети Ин-
тернет, на момент 2022 года на систему KPI также 
перевели топ-менеджеров госкомпаний или ком-
паний с госучастием: 117 организаций, в том чис-
ле ВЭБ, РЖД, «Русгидро», «Почта России», Рос-
сельхозбанк, «Дом.РФ», «Россети» [5].

Также, по данным РБК за 2024 год, власти уси-
лили контроль за KPI в выкупленных у иностран-
цев компаниях. Профильные ведомства запраши-
вают информацию о выполнении KPI у новых соб-
ственников. Конкретных мер за невыполнение по-
казателей, определённых при согласовании сдел-
ки, пока не предусмотрено, но, по мнению юри-
стов, это может привести к расторжению сделок 
[6].

Данные факты указывают на то, что крупные 
коммерческие и государственные компании гово-
рят на языке KPI. И тема является актуальной.

Достоинства KPI-подхода и трудности 
в реализации

Е. В. Козлова отмечает, что среди основных про-
блем, с которыми сталкиваются российские и за-
рубежные компании в процессе внедрения систем 
ключевых показателей эффективности, можно вы-
делить отсутствие единой четкой методики и слож-
ность разработки системы показателей, а также 
проблемы при попытке разбить стратегические цели 
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компании на мелкие задачи для отдельно взятых 
сотрудников [4, с. 169].

Фролова А. Д., Жуйков Д. М., Шкунова А. А., 
Жулькова Ю. Н. к достоинствам KPI относят то, что:
– система постоянно держит своих сотрудников 

в «тонусе», поскольку предусматривает четко 
выполненную работу и саморазвитие для полу-
чения индивидуальных достижений;

– позволяет объективно оценить проделанную 
сотрудником работу.
К минусам –  негативное влияние на командную 

работу: если один сотрудник / одно из подразде-
лений компании не выполнили свои обязанности 
в срок, то все сотрудники этого/другого подразде-
ления могут потерять часть денежного вознаграж-
дения [7, с. 129–130].

Т. Ю. Синюк, Л. Н. Дрыгин отмечают, что спец-
ифика KPI заключается в том, что унифицирован-
ного набора показателей, обеспечивающего на-
полнение, расчет и оценку деятельности персона-
ла, не существует, что требует детальной прора-
ботки системы оценки и модели оценки в каждом 
отдельно взятом случае. Исследователи придер-
живаются мнения, что KPI следует устанавливать 
даже для компаний малого и среднего масштаба, 
также отмечают, что уникальность реализуемого 
компанией продукта не имеет значение, то есть 
придерживаются мнения об универсальности си-
стемы ключевых показателей, которая должна вы-
страиваться индивидуально под каждый проект [8, 
с. 301].

Акопян С. А. указывает на гибкость системы KPI 
и ссылается на Парментера: «KPI могут быть при-
менены и в некоммерческих организациях, о чем 
свидетельствует его работа «Key Performance In-
dicators for Government and Non Profit Agencies»» 
[9, с. 61].

Он также указывает на преимущество систе-
мы KPI, которое обусловлено тем, что она наделя-
ет компанию ценным информационным потоком, 
не только включающим в себя степень отклонения 
от таргетированных показателей, но и показыва-
ющим отдел компании, где произошло это откло-
нение. Исследователь считает, что система подхо-
дит для внедрения как в крупный, так и в мелкий 
бизнес. К проблемам реализации автор относит: 
избыточное число KPI (когда их слишком много, 
сложно уследить за выполнением всех показате-
лей); субъективность; ситуации, когда KPI, прикре-
пленный к сотруднику, не соответствует его сфере 
деятельности [9, с. 65].

Н. В. Захаров отмечает, что система KPI обе-
спечивает снижение уровня влияния человеческо-
го фактора на процесс управления, что в конеч-
ном счете способствует повышению эффективно-
сти процесса [10, с. 375].

Большакова Е. М. отмечает, что КРI часто ис-
пользуются для оценки деятельности, которую 
трудно измерить параметрическими зависимостя-

ми. Если ключевые показатели являются необъ-
ективными или не соответствуют специфике дея-
тельности предприятия, они не способны адекват-
но выполнять свои функции [11, с. 413].

Нестеренко П. Е., Кожанов Н. Т. справедливо 
отмечают, что, прежде чем внедрять систему KPI 
на предприятие, следует оценить те трудности, 
с которыми может столкнуться организация [12, 
с. 265].

Исследователи Н. В. Болдырева, Я. М. Тихо-
нова, Е. Мишунина, Б. А. Храмцов отмечают, что 
«система KPI действенна для сотрудников, резуль-
тат работы которых в большей степени влияет 
на финансово- экономические показатели органи-
зации. Например, в торговых фирмах это в основ-
ном топ-менеджеры и менеджеры по продажам, 
в рекрутинговых конторах –  консультанты по под-
бору персонала» [13, с. 54].

Приведённые выше мнения указывают на то, 
что единого взгляда на применение KPI не суще-
ствует. Можно отметить, что плюсов у этой систе-
мы столько же, сколько и минусов.

Автор данной статьи критически относится 
к KPI-подходу. Поэтому считает важным и акту-
альным указать ошибки в использовании дан-
ной стратегии как мотивационной с точки зрения 
административных и психологических аспектов.
1. Постановка KPI исходя из целей конкретного 

подразделения без оглядки на общий процесс. 
Зачастую мы имеем дело с ситуацией, когда 
цель в компании общая –  чтобы предприятие 
зарабатывало деньги, а задачи у всех подраз-
делений разные. Поэтому постановка KPI для 
одного отдела может вступать в противоречие 
с KPI других отделов. Чем больше компания, 
тем сложнее согласовать изменения, хотя все 
нацелены на развитие организации.

У разных отделов предприятия различные за-
дачи: у отдела продаж –  повышение продаж, рост 
прибыли; у производственников –  качество; у ло-
гистов –  отгрузка определённого числа продукции 
в месяц, например, 10 машин; у отдела по охране 
труда –  соблюдение нормативов рабочего време-
ни: не более 8 часов в день.

Когда поступает предложение продать больше 
товара в новом месяце, все отделы должны отра-
ботать больший объём задач: произвести больше 
товара с сохранением того же уровня качества; от-
грузить больше машин, что может привезти к пе-
ревыполнению плана в этом месяце и невыполне-
нию в следующем, так как отгрузка осуществля-
ется в определённом ритме; отработать больше 
часов, таким образом сотрудники превысят нор-
му 8-часового рабочего дня, что будет наруше-
нием законодательства. Отдел продаж выполнит 
показатели, но другие подразделения столкнутся 
с проблемами. Увеличивающееся KPI одного отде-
ла должно адекватно соотноситься с KPI других.
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2. Несоответствие финансовых/нефинансовых 
поощрений и произведённых трудозатрат. 
Увеличение KPI должно в равной степени со-
относиться с повышением монетарной и не-
монетарной мотивации. Если KPI повышается 
на 15%, то и поощрение должно увеличиться 
соответственно вкладу сотрудника. В обрат-
ном случае сотрудники демотивированы. Нуж-
но учесть, что это может входить в противоре-
чие с KPI служб HR, служб по работе с персо-
налом, где ключевым показателем зачастую 
является сокращение фонда оплаты труда 
и оптимизация –  сокращение общей численно-
сти персонала, работающего в организации.

3. Оценка работы сотрудников только через по-
казатели эффективности. Бывают ситуации, 
когда значимый KPI может быть сорван из-за 
необходимости неоднократно вносить изме-
нения в процесс производства, из-за ошибок 
во временных расчётах доставки, недоста-
точной информированности, внешних обстоя-
тельств и форс-мажоров.

Пример.
Одно подразделение компании в лице заказ-

чика, производственной площадки, заказывает 
крупногабаритное оборудование. Другое подраз-
деление в силу должностных обязанностей и про-
ведённой предварительной работы должно доста-
вить крупнотоннажное оборудование в течение 6 
месяцев. При этом в KPI у второго подразделения, 
которое занимается доставкой оборудования, сто-
ит «100% доставленных изделий для нужд произ-
водства в срок».

Данная задача не реализована по различным 
причинам. Часто они зависят не от предприятия, 
а от монополистов доставки –  в данном случае им 
может выступить ОАО «РЖД».

Оценивать невыполнение данной задачи с точ-
ки зрения наличия монопольного положения 
на рынке РЖД крайне затруднительно. При этом 
можно предположить, что все имеющиеся ре-
сурсы, все доступные способы, все свои знания 
и компетенции подразделение, занимающееся до-
ставкой, в данном вопросе использовало и приме-
нило должным образом. Но вопрос нереализации 
данной задачи может находиться в плоскости зон 
ответственности заказчика, площадки, куда осу-
ществляли доставку. И провести оценку причин 
невыполнения зачастую крайне сложно.

С одной стороны, можно предположить, что при 
работе с монополистом подразделение использо-
вало все свои знания, навыки и вовремя выполни-
ло свою работу, а с другой стороны, можно поду-
мать, что было уделено недостаточное внимание 
этому вопросу. Это находится в зоне субъективной 
оценки. Можно предположить, что несвоевремен-
ность данной поставки обусловлена различными 
причинами со стороны заказчика, а можно трак-
товать это недостаточной активностью во взаи-

модействиях с заказчиком со стороны подразде-
ления, которое отвечает за доставку. Таким об-
разом, слишком велика субъективность в оценке 
данного фактора.

И от обратного: данное оборудование может 
быть абсолютно не нужно на заводе- заказчике, 
потому что площадка не готова к приёмке этого 
оборудования, но подразделение, отвечающее 
за своевременную доставку, стремясь выполнить 
свой KPI, привозит его, руководствуясь желани-
ем выполнить свои показатели эффективности 
без учёта специфики ситуации в подразделении- 
заказчике, которое не готово к приёмке, и постав-
ка данного товара повлечёт значительные затра-
ты, связанные с обеспечением мест дополнитель-
ного хранения, привлечением дополнительной 
погрузочно- разгрузочной техники, специальными 
условиями хранения. Формально подразделение, 
отвечающее за доставку, доставит все заказан-
ные товары и выполнит все свои задачи в срок. 
Но тем не менее это будет в общих целях компа-
нии неэффективно.
4. Подход к установке KPI для сотрудников ис-

ключительно исходя из их функциональных 
обязанностей. Например, если это продавец, 
то в его функциональных обязанностях пропи-
сано, что он отвечает за объём продаж. Некор-
ректно устанавливать для него KPI исключи-
тельно из объёма продаж.

Если человек занимается продажами, он дол-
жен достичь результата по количеству продаж, ес-
ли он заключает договоры, то подписать опреде-
лённое количество контрактов. Например, за ме-
сяц менеджер по продажам должен реализовать 
60 смартфонов, специалист банка –  проконсульти-
ровать 100 человек по кредитным продуктам и за-
ключить 50 договоров.

При этом не учитываются психологические 
и другие особенности человека.

На взгляд автора статьи, невозможно сделать 
всех одинаково хорошими или одинаково эффек-
тивными в продажах. Усреднённые показатели 
не помогут нам продавать лучше.

Если мы представим себе магазин, где торгу-
ют ювелирными украшениями или предметами ро-
скоши, то увидим, что в одной части помещения 
продают недорогие украшения/предметы, а в дру-
гой части салона –  более дорогие или редкие то-
вары. Модель поведения продавцов и способы 
продаж, объём выручки и, соответственно, коли-
чество продаж продавцов, работающих на сред-
нем сегменте цен и на высоком, в таком случае 
очевидно, модель поведения продавцов и спосо-
бов продаж, объём выручки и, соответственно, ко-
личество продаж, «работающих» на среднем сег-
менте цен и на высоком, в таком случае очевидно 
должны быть разные.

Нужно учитывать психологические особенно-
сти сотрудников, применимость их навыков в уз-
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ком сегменте деятельности в конкретном подраз-
делении.

Если мы сумеем найти сотрудника, который бу-
дет стоять за прилавком, где продают недорогие 
украшения, но его модель поведения будет побу-
ждать людей купить из более дорогого сегмента, 
то выиграем в разы. В равной степени это можно 
отнести и к продавцу в автомобильном салоне, ко-
торый, играя на самолюбии, чувствах, слабостях, 
амбициях и гордыне покупателя, будет вынуждать 
покупателя «уходить» в более дорогой сегмент 
в том же отделе или в соседний более дорогой от-
дел, где он покажет уникальность этого покупате-
ля и скажет: «Ну вам точно не сюда!», «Вам, опре-
делённо, нужно в этот отдел!» Насколько можно 
установить вот такой показатель эффективности, 
при котором сотрудник будет способствовать по-
вышению продаж в другом сегменте. Точно так же, 
как различные производители автомобилей, ма-
рок часов позиционируют изготовление и продажу 
товаров различных ценовых ниш. Искусство здесь 
в том, чтобы перевести покупателя из одной ниши 
в другую.

Как в таком случае можно сравнивать этих двух 
продавцов: из «недорогого» отдела и отдела кате-
гории люкс?

Если KPI для них будет сделан пропорциональ-
но выручке, то это, скорее, демотивирует того, кто 
мог бы направлять из одного сегмента в другой 
и давать компании большую выручку и прибыль 
в другом сегменте.
5. KPI обезличивает людей. Процентовка или 

конкретная установленная цифра имеет мате-
матическое начало, которое в определённой 
степени лишает человека творчества.

Когда работа или вклад сотрудника измеряют-
ся процентами либо цифрами, у многих это вызы-
вает удовольствие только до определённого мо-
мента. Через некоторое время люди начинают пы-
таться соответствовать математической модели. 
Это точно не ведёт к развитию человека как лич-
ности, к формированию у него нестандартных под-
ходов к реализации идей. Даже если мы говорим 
о профессии продавца и покупателя, ограничение 
человека процентами и цифрами хорошо в том 
случае, если он способен превратить такую моти-
вацию в свою собственную увлекательную игру.
6. Постановка задач через KPI приведёт челове-

ка, склонного к активному творческому про-
цессу, скорее к стрессу, чем к достижению 
нужного результата.

7. Зацикленность на выполнении KPI может при-
вести к агрессивным продажам, цель кото-
рых –  продать любой ценой, к реализации не-
качественного товара или продукта, который 
не до конца соответствует длительным ожида-
ниям потребителя.

Складывается ситуация, при которой отдел, от-
вечающий за продажу, может руководствоваться 

своими показателями эффективности, устанавли-
вающими максимальный объём продаж, заключа-
ет сделки, которые в действительности невозмож-
но будет исполнить производственным подраз-
делениям, тем, кто непосредственно производит/
выпускает данную продукцию. Либо осуществить 
продажу по такой цене, которая не будет учиты-
вать все возможные риски, связанные с изготов-
лением и поставкой данного товара. И здесь край-
не субъективно отношение подразделения, име-
ющего в KPI объём продаж, что же происходит 
на самом деле: недооценка объективных возмож-
ностей или преследование личных целей и выпол-
нение KPI для себя. Здесь зачастую во всей яр-
кости проявляется посыл, что задачи компании 
общие, а цели разные. Это один из тех примеров, 
когда стремление выполнить исключительно свой 
показатель приводит к крайне высоким негатив-
ным последствиям для компании в целом, связан-
ным с невозможностью своевременного обеспече-
ния обязательства либо с необходимостью осуще-
ствить продажу по цене, которая окажется ниже 
себестоимости (затрат, понесённых в связи с из-
готовлением заказа для конкретного покупателя).

В итоге товар продан, но мы упустили долго-
срочного клиента –  того, кто будет возвращаться 
и радоваться покупке. Возвращаться клиент будет 
к продавцу, с которым выстроена хорошая дове-
рительная коммуникация, основанная на качестве 
товара и клииентоориентированности продавца. 
Желание продать быстрее/больше в погоне за по-
казателями может играть против бизнеса.

Необходимо построить такие отношения между 
подразделениями компании с внешним контуром, 
которые вели бы в конечном счёте к высокой эф-
фективности организации в целом, и друг с дру-
гом, где каждый, выполняя свои KPI, должен по-
нимать чёткую взаимосвязь с KPI других подраз-
делений. Сегодня одной из проблем является то, 
что подразделения сами себе устанавливают по-
казатели эффективности либо они устанавлива-
ются в отрыве от KPI других подразделений. Пред-
ставляется крайне положительным опыт некото-
рых компаний, в которых обязательным является 
установление нескольких показателей эффектив-
ности для конкретного подразделения подразде-
лениями, с которыми они наиболее часто взаимо-
действуют. Это безусловно не решает глобально 
всех проблем, но минимизирует риски, связанные 
с построением системы ключевых показателей 
эффективности, которые находятся в «разобран-
ном» виде по отношению к другим подразделени-
ям.

Агрессивные продажи не всегда приводят к то-
му эффекту, который мы желаем, если говорим 
о долгосрочном бизнесе, долгосрочных вложени-
ях в формирование постоянного пула покупателей 
и долгосрочное развитие бизнеса.
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Выводы

KPI каждого подразделения должны быть очень 
хорошо встроены, консолидированы с ключевыми 
показателями других подразделений. Несколько 
из них в обязательном порядке должны устанавли-
ваться для подразделения теми подразделениями, 
с которыми они чаще всего взаимодействуют.

Сегодня стремительность изменений такова, 
что сами по себе ключевые показатели эффек-
тивности могут вступить в противоречие с целя-
ми и ценностями, декларируемыми компанией, 
поскольку сейчас зачастую именно устойчивость 
работы предприятия является основополагающей 
целью, а не достижение максимальной прибыли. 
Сегодня в приоритете –  достижение вообще воз-
можности реализации деятельности компании 
в целом, то есть сохранение её положительного 
платёжного баланса, устойчивости на рынке, ка-
дров, производственных возможностей, выпуска 
товара, характерного для данного предприятия. 
Эти вызовы и эти задачи могут превалировать над 
объёмом выручки, прибыли, доходности предпри-
ятия. Вес этих показателей слишком быстро ме-
няется: одни из предпочтительных становятся вто-
ричными и наоборот.

  Если менять показатели слишком часто, то для 
сотрудников предприятия становятся непонят-
ными цель и ценность этой компании. А если их 
не менять вообще, то это может привести к самым 
негативным последствиям вплоть до прекраще-
ния деятельности и банкротства предприятия.

Использование KPI-подхода для оценки резуль-
тативности может быть эффективно только в слу-
чае грамотного переноса методики на конкретное 
предприятие и внедрения данной системы в со-
ответствии с целями и особенностями бизнес- 
процессов организации, ориентации на психоло-
гию отдельно взятого сотрудника с учётом воз-
можных отклонений в работе. Но КPI как отдель-
но взятая мотивационная стратегия в длительном 
промежутке времени представляется скорее не-
эффективной, требующей постоянного пересмо-
тра, что приводит к определённому хаосу в орга-
низации.
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WHAT’S WRONG WITH KPI? IS SUCH 
A MOTIVATIONAL STRATEGY EFFECTIVE 
FOR EMPLOYEES? ADMINISTRATIVE AND 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF USING THE KPI 
APPROACH

Dotsenko S. V.
St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

Today, it has become fashionable to establish so-called key per-
formance indicators (KPIs), which in many companies are used to 
determine the effectiveness of an employee or his contribution to 
a common cause.
Why does this assessment method not work? Why do these in-
dicators become formal and do not lead to a real improvement in 
the company’s performance, sales or quality of work? Or do they 
work for a short period of time and become irrelevant again, not 
motivating for employees and not beneficial for the organization as 
a whole? The author answers these questions in the article. The pur-
pose of the work is to highlight the difficulties of working with KPI as 
a motivational strategy from the point of view of administrative and 
psychological aspects.

Keywords: motivation, KPI, key performance indicators.
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В статье обозначены основные подходы к определению кате-
горий «миграция» и «миграционная политика». Представле-
ны показатели миграции населения Российской Федерации 
за 2022–2023 гг. Рассмотрены различные факторы, оказываю-
щие влияние на формирование государственной миграционной 
политики в Российской Федерации. Выделены задачи миграци-
онной политики России на современном этапе. Кратко описа-
на эволюция миграционной политики Российской Федерации. 
Идентифицированы основные направления государственной 
миграционной политики на ближайшие годы согласно Кон-
цепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. Проанализирована проблема 
нарастания внутренней миграции, что влечет за собой дисба-
ланс в расселении населения и появление малонаселенных ре-
гионов, испытывающих кадровый дефицит.

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, внутрен-
няя миграция, гражданство, либерализация, нелегальная ми-
грация, кадровый дефицит, квота, урбанизация.

В современном мире люди обладают повышен-
ной мобильностью –  географической, социальной 
(перемещения по условным стратам), экономиче-
ской. Результатом данной тенденции становится 
нарастание потоков мигрантов –  представителей 
разных национальностей, социальных групп и воз-
растов, покидающих по разным причинам места 
своего проживания [11, с. 36].

Миграция на сегодняшний день является весь-
ма популярной областью научных знаний: изыска-
ния, посвященные различным аспектам мигра-
ции, проводятся в рамках множества социально- 
гуманитарных дисциплин [12, с. 34]. Причиной 
всплеска интереса к изучению различных аспек-
тов миграции заключается в том, что именно ми-
грация стала мегатрендом, определяющим на-
правление, темпы и специфику развития чело-
веческой цивилизации [11, с. 36]. Ф. И. Аржаев 
и В. Ю. Андрюхин пишут о том, что мы становим-
ся свидетелями наступления «эпохи миграции», 
которая приведет к ощутимым трансформациям 
в существующем геополитическом, финансово- 
экономическом и социальном укладе [3, с. 178].

Если принять во внимание масштабы и значение 
миграции в процессе развития государств, можно 
прийти к выводу о том, что проблема эффективно-
го мониторинга, оценки и управления миграцион-
ными процессами становится одной из наиболее 
значимых как для исследователей- теоретиков, так 
и для практиков –  представителей государствен-
ных ведомств, руководителей, политиков.

С. Ю. Брагин говорит о том, что определять ми-
грацию можно в буквальном значении («механиче-
ское передвижение и перемещение членов обще-
ства в зависимости от множества обстоятельств, 
связанных с переменой места жительства, рабо-
ты, учебы, отдыха»), но чаще всего ее принято рас-
сматривать более широко –  в качестве комплекс-
ного, многоаспектного социально- значимого фе-
номена, оказывающего влияние на государствен-
ные и национальные интересы страны, социально- 
экономический, политический и культурный уклад 
общества [4, с. 58].

Широкая интерпретация термина «мигра-
ция» позволяет понять, что миграция непремен-
но должна находиться в фокусе государственно-
го и международного регулирования. Как прави-
ло, совокупность мероприятий, стимулов, институ-
ций, инициатив и актов законодательства принято 
обобщенно именовать миграционной политикой.

И. А. Алешкова определяет миграционную по-
литику как совокупность стратегий и мер, направ-
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ленных на упорядочивание миграционных пото-
ков и предотвращение нелегальной миграции как 
фактора, угрожающего национальной безопасно-
сти и повышающего социальную напряженность 
[1, c. 105].

Т. Б. Волкова предлагает следующую дефини-
цию миграционной политики: «основанная на Кон-
ституции РФ и нормативно- правовых актах дея-
тельность государства по регулированию внеш-
ней и внутренней миграции, включая прием, тран-
зит и водворение иностранных граждан и лиц без 
гражданства»; целями миграционной политики 
выступают (1) обеспечение национальной безо-
пасности государства; (2) поддержание состояния 
защищенности, комфорта и благополучия населе-
ния [5, c. 122].

А. В. Степанов указывает, что ядром миграци-
онной политики выступает правовая политика го-
сударства в сфере миграции –  «совокупность юри-
дических норм, институтов и отношений, обеспе-

чивающих правовые условия развития личности, 
общества и государства в области легальной ми-
грации» [15, c. 77].

В. В. Гриценко и О. А. Сазонова формулируют 
понятие миграционной политики следующим об-
разом: «разновидность правовой политики, пред-
ставляющую собой научно обоснованную, плано-
мерную и системную деятельность органов испол-
нительной власти по созданию эффективного ме-
ханизма административно- правового регулирова-
ния в сфере миграции» [6, с. 188].

Многие российские исследователи изучают 
различные аспекты миграции и миграционной по-
литики государства, что обусловлено интенсивно-
стью и масштабом миграционных потоков в стра-
ну, за ее пределы и внутри страны. Согласно дан-
ным Федеральной службы государственной стати-
стики на конец 2023 г., общие показатели мигра-
ции населения Российской Федерации остаются 
достаточно высокими (таблица 1).

Таблица 1. Показатели миграции населения Российской Федерации за 2022–2023 гг.

2022 г. 2023 г.

число прибывших число выбыв-
ших

миграцион-
ный прирост

число прибывших число выбыв-
ших

миграцион-
ный прирост

Миграция –  всего 4 195 579 4 133 662 61 917 4 051 437 3 847 808 203 629

Внутренняя

Всего 3 465 232 3 465 232 – 3 491 003 3 397 326 93 677

В т.ч. внутрирегиональ-
ная

1 644 181 1 644 181 - 1 638 878 1 638 878 –

Межрегиональная 1 821 051 1 821 051 – 1 852 125 1 758 448 93 677

Международная

Всего 730 347 668 430 61 917 560 434 450 482 109 952

В т.ч. со странами СНГ 661 986 583 607 78 379 490 864 390 825 100 039

С др. зарубежными 
странами

68 361 84 823 -16 462 69 570 59 657 9 913

Источник: составлено автором на основе данных [17].

Формирование государственной миграционной 
политики в Российской Федерации происходит под 
влиянием ряда социально- экономических, геогра-
фических, геополитических, культурных и истори-
ческих факторов. Е. Ю. Зинченко с соавт. указы-
вают: миграционная политика в России во многом 
обусловлена «наследием времен распада СССР 
в виде убыли и старения населен ия», а также фор-
мированием миграционной напряженности в обще-
стве. Приоритетной целью миграционной политики 
России, по мнению авторов, выступает восполне-
ние убыли населения страны за счет притока ми-
грантов и репатриантов; в отношении внутренней 
миграции задачи миграционной политики затраги-
вают также восполнение неравномерности разме-
щения населения по территории страны [7, с. 80].

В своем эволюционном развитии миграционная 
политика Российской Федерации прошла несколь-
ко этапов, в течение которых подходы к урегули-
рованию миграционных потоков ощутимо меня-
лись. Так, в частности, с период с 1989 по 1992 гг. 
наблюдалась очевидная либерализация государ-
ственной миграционной политики, обусловленная 
необходимостью в стимулировании миграции со-
отечественников и беженцев из постсоветского 
пространства на фоне резкого роста эмиграции 
россиян. На данном этапе, можно сказать, были 
сформированы правовые и институциональные 
основы миграционной политики (речь идет прежде 
всего о принятии Закона РФ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», учреждение Федеральной 
миграционной службы, создание зоны свободно-
го передвижения в рамках СНГ, ратификация Же-
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невской конвенции от 1951 г. о статусе беженцев) 
[14, с. 27].

В последующем –  с 1993 по 2018 г. –  миграци-
онная политика носила умеренно жесткий харак-
тер. На данном этапе был принят Закон РФ о го-
сударственной границе, Закон о порядке въезда 
и выезда; в постоянную практику стали внедряться 
федеральные миграционные программы, а также 
политики в отношении соотечественников за ру-
бежом. К 2007 г. миграция стала рассматривать-
ся в качестве инструмента для решения текущих 
социально- экономических проблем –  демографи-
ческого кризиса и дефицита трудовых ресурсов. 
Частично реализована подпрограмма «Внешняя 
трудовая миграция» (2013–2016 гг.); введены кво-
ты в отношении иностранных работников, приня-
та Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации. На данном этапе полномочия ми-
грационной службы были переданы в ведение ор-
ганов внутренних дел [14, с. 28].

На современном этапе (2019 г. –  н.в.) миграци-
онную политику сложно однозначно охарактери-
зовать как жесткую или либеральную –  особенно 
с учетом мероприятий по реформированию мигра-
ционных режимов института гражданства и сме-
щением фокуса внимания на репатриацию соот-
ечественников из ближайших регионов соседних 
стран.

Можно согласиться с С. М. Поповой в том, что 
сегодня мы наблюдаем попытку соединить уме-
ренно жёсткий подход к регулированию миграции 
с либерализацией данного сегмента обществен-
ных отношений посредством (1) цифровизации ус-
луг, связанных с гражданством и миграцией; (2) 
упрощения процедуры приема в гражданство Рос-
сийской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства [14, с. 29].

В. В. Гриценко и О. А. Сазонова, на основании 
анализа нормативных правовых актов, государ-
ственных стратегий, концепций и политик, выде-
ляют следующие задачи миграционной политики 
России на современном этапе (рисунок 1).
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Рис. 1. Задачи современной миграционной политики 
Российской Федерации

Источник: составлено автором на основании данных [6, с. 188].

По мнению Е. Ю. Зинченко, к современному эта-
пу ключевыми достижениями властных ведомств 
и законодателей в сфере миграционной полити-
ки следует считать следующие: (1) свобода пере-
движения и выбора места проживания для граж-
дан страны, репатриантов и легальных мигрантов; 
(2) установление безвизового режима со множе-
ством стран; (3) единый рынок труда; (4) ориента-
ция миграционной политики на высококвалифици-
рованных специалистов; (5) региональное регули-
рование миграционных общественных отношений 
[7, с. 80].

Ключевым документом, в котором изложены 
основные векторы, принципы и механизмы мигра-
ционной политики Российской Федерации, на се-
годняшний день следует считать Концепцию госу-
дарственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. [9] Именно Кон-
цепция задает основные направления государ-
ственной миграционной политики на ближайшие 
годы (рисунок 2).

Повышение 
конкурентоспособности и 

экономической силы за счет 
расширения трудового резерва

Рост численности населения 
Обеспечение национальной 

безопасности и благополучия 
населения страны

Рис. 2. Основные направления государственной 
миграционной политики согласно Концепции на период 

до 2025 г.

Источник: составлено автором на основе данных [9].

Миграционная политика государства формиру-
ется посредством совокупности взаимосвязанных 
мероприятий и действий, предпринимаемых ши-
роким кругом акторов с различной компетенцией 
и спектром полномочий [8, с. 111]. Данные акто-
ры действуют на основании положений вышеот-
меченной Концепции, а также ряда нормативных 
правовых документов: Конституции, международ-
ных договоров Российской Федерации, законов, 
актов, исходящих от Президента России, феде-
ральных органов исполнительной власти, Консти-
туционного Суда РФ [2, с. 63].

Уже сегодня в миграционной политике нашего 
государства можно наблюдать некоторые тенден-
ции, анализ которых позволяет делать предполо-
жения о перспективах системы регулирования ми-
грации в будущем.

Во-первых, властные структуры стремят-
ся к обеспечению баланса между притоком ино-
странной рабочей силы с учетом потребностей 
российской экономики и в соответствии с инте-
ресами местного населения. Для минимизации 
трудовой конкуренции с гражданами России пра-
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вительство ежегодно утверждает квоты на при-
влечение мигрантов согласно установленным 
профессионально- квалификационным группам, 
определяя таким образом допустимое количество 
иностранных работников в зависимости от дефи-
цита или профицита в различных отраслях. По-
добные меры направлены на удовлетворение 
спроса на рабочую силу и снижение рисков для 
работников- граждан [10, с. 17].

Во-вторых, отмечается нарастание внутренней 
миграции, что влечет за собой дисбаланс в рассе-
лении населения и появление малонаселенных ре-

гионов, испытывающих кадровый дефицит и, как 
следствие, экономическую стагнацию [13, с. 184]. 
В данной связи можно предположить, что многие 
из последующих мер в области миграционной по-
литики будут направлены именно на потоки вну-
тренней миграции.

На данный момент многие из проблем вну-
тренней миграции остаются неурегулированны-
ми. В особенности это касается проблемы нехват-
ки трудового резерва на периферийных, сельских 
территориях (таблица 2).

Таблица 2. Соотношение городского и сельского населения в Российской Федерации на 1 января 2024 г.

Доля (%) в общей численности 
населения

Сельских жите-
лей на 1000 

горожан

Удельный вес субъектов в численности населе-
ния России (%)

город село всего город село

Всего по Российской Федерации

74,94 25,06 336 100 100 100

По округам

Центральный 82,17 17,83 217 27,50 30,16 19,57

Северо- Западный 85,08 14,92 177 9,47 10,75 5,64

Южный 63,26 36,74 582 11,37 9,60 16,68

Северо- Кавказский 50,92 49,08 976 7,01 4,77 13,74

Приволжский 72,40 27,60 383 19,53 18,87 21,51

Уральский 82,13 17,87 218 8,39 9,19 5,98

Сибирский 75,10 24,90 333 11,34 11,36 11,26

Дальневосточный 73,81 26,19 357 5,38 5,30 5,62

Источник: составлено автором на основе данных [17].

Урбанизация представляет собой важную про-
блему, решаемую в рамках миграционной полити-
ки, так как миграция в крупные города приводит 
к избыточно высокой плотности населения и росту 
нагрузки на городскую инфраструктуру. Приток 
мигрантов, как внутренних, так и внешних, часто 
превышает возможности городов по обеспече-
нию жильем, по услугам в области здравоохране-
ния, образования, по трудоустройству. В условиях 
ускоренной урбанизации важно регулировать ми-
грационные потоки, чтобы обеспечить стабильное 
развитие городских территорий и предотвращать 
эскалацию социальной напряженности.

О. М. Михалева и В. В. Кашникова полагают, что 
основными причинами роста диспропорций в рас-
селении граждан и иностранных мигрантов по тер-
ритории России выступают следующие: (1) стрем-
ление к поиску экономических возможностей: 
«из слаборазвитых или экономически депрессив-
ных регионов люди переселяются в более процве-
тающие регионы, где есть все необходимые ус-
ловия для улучшения качества жизни и больше 
возможности для работы»; (2) образование и ка-
рьера: абитуриенты, молодые специалисты пере-

езжают в города с целью повышения профессио-
нальной деятельности или получения образования 
[11, с. 36].

В-третьих, можно сделать предположение 
о дальнейшей либерализации того сегмента 
миграционной политики, который затрагивает 
соотечественников- неграждан –  лиц, которые свя-
заны с Россией общим историческим и культур-
ным прошлым. Данный вектор миграционной поли-
тики является одним из самых интенсивных и ди-
намичных за последние годы. В данном контексте 
можно отметить нормы об упрощенном поряд-
ке приема в российское гражданство лиц, имею-
щих территориальную, культурную, историческую 
связь с Российской Федерацией [2, c. 65]. Первый 
из подобных актов был утвержден еще в 2014 г. 
(Постановление Правительства РФ «О предостав-
лении временного убежища гражданам Украины 
на территории Российской Федерации в упрощен-
ном порядке» [16, с. 14]).

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам.
– Миграционная политика представляет собой 

совокупность мероприятий, реализуемых раз-
личными ведомствами на основании соответ-
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ствующего сегмента законодательного масси-
ва, в целях обеспечения национальной безо-
пасности государства; поддержание состояния 
защищенности, комфорта и благополучия на-
селения; противодействия нелегальной мигра-
ции. Кроме того, целями миграционной поли-
тики выступает восполнение убыли населения 
страны за счет притока мигрантов и репатри-
антов; восполнение неравномерности разме-
щения населения по территории страны.

– В миграционной политике нашего государства 
можно наблюдать некоторые тенденции, ана-
лиз которых позволяет делать предположения 
о перспективах системы регулирования мигра-
ции в будущем. Так, властные структуры стре-
мятся к обеспечению баланса между притоком 
иностранной рабочей силы с учетом потребно-
стей российской экономики и в интересах мест-
ного населения. Для минимизации трудовой 
конкуренции с гражданами России правитель-
ство ежегодно утверждает квоты на привлече-
ние мигрантов.

– Отмечается нарастание внутренней миграции, 
что влечет за собой дисбаланс в расселении 
населения и неконтролируемую урбанизацию. 
Многие из проблем внутренней миграции оста-
ются неурегулированными. В особенности это 
касается проблемы нехватки трудового резер-
ва на периферийных, сельских территориях.

– Современная миграционная политика Россий-
ской Федерации по своему характеру являет-
ся умеренно жесткой, причем в последние годы 
наблюдается либерализация некоторых ее сег-
ментов, связанных с репатриацией граждан.
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FEATURES OF MIGRATION POLICY IN RUSSIA
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The article outlines the main approaches to defining the categories 
of migration and migration policy. The indicators of population mi-
gration of the Russian Federation for 2022–2023 are presented. Var-
ious factors influencing the formation of state migration policy in the 
Russian Federation are considered. The tasks of Russia’s migration 
policy at the present stage are highlighted. The evolution of the mi-
gration policy of the Russian Federation is briefly described. The 
main directions of the state migration policy for the coming years 
are identified in accordance with the Concept of the state migra-
tion policy of the Russian Federation for the period up to 2025. The 
problem of increasing internal migration is analyzed, which entails 
an imbalance in the settlement of the population and the emergence 
of sparsely populated regions experiencing a personnel shortage.

Keywords: migration, migration policy, internal migration, citizen-
ship, liberalization, illegal migration, staff shortage, quota, urbani-
zation.
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Социологические инструменты адаптации гибких методов обучения 
персонала цифровым технологиям
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Цель данной статьи заключается в изучении и анализе методов 
обучения сотрудников цифровым навыкам, необходимых для 
успешного функционирования на современном рынке труда, 
где цифровизация процессов становится ключевым фактором 
эффективности и конкурентоспособности компаний. В основе 
исследования лежат сравнительный анализ и экспертные ин-
тервью, направленные на выявление сильных и слабых сторон 
различных форматов обучения, таких как онлайн- курсы, тре-
нинги, семинары, мобильные приложения, партнерские про-
граммы и академические курсы.
Результаты исследования показывают, что онлайн- курсы и мо-
бильные приложения удобны для массового охвата и позволя-
ют адаптировать обучение под график сотрудников, минимизи-
руя отрыв от рабочих задач, однако требуют дополнительных 
мер для поддержания мотивации и вовлеченности. Тренинги 
и семинары обеспечивают практическое взаимодействие и об-
мен опытом, что способствует более глубокому усвоению мате-
риала, но могут быть затратными для компании. Партнерские 
программы и академическое обучение, хотя и предоставляют 
фундаментальные знания, не всегда подходят для оператив-
ного освоения узких компетенций. Выводы исследования ак-
центируют внимание на необходимости гибкого подхода к об-
учению, сочетающего разнообразные методы, что позволяет 
учитывать индивидуальные потребности сотрудников и спо-
собствует быстрому и эффективному освоению цифровых 
навыков. Такой подход обеспечивает успешную интеграцию 
цифровых инструментов в бизнес- процессы, поддерживает 
устойчивое развитие и адаптацию компаний к вызовам циф-
ровой эпохи, повышая их конкурентоспособность в условиях 
непрерывных изменений.

Ключевые слова: цифровизация, обучение персонала, циф-
ровые навыки, конкурентоспособность, мотивация персонала, 
цифровое образование.

Введение

Рост цифровых технологий привел к значитель-
ным изменениям на рынке труда, требующих по-
стоянной адаптации и обучения от сотрудников. 
В современном мире цифровизация становится все 
более важным фактором для эффективного функ-
ционирования предприятий. Более того, адаптация 
к изменениям современного мира становится фак-
тором конкурентоспособности компаний. При этом 
перед организациями, менеджментом и сотрудни-
ками предстают новые вызовы.

Тенденция к цифровизации создает новые воз-
можности для повышения производительности 
труда и качества жизни сотрудников. Однако она 
также может привести к проблемам с доступом 
к цифровым навыкам, необходимости обучаться 
новым цифровым инструментам, без которых дея-
тельность сотрудника становится сложной или во-
все невозможной [9]. Поэтому актуальными вопро-
сами становятся: Какие методики обучения наибо-
лее эффективны для развития цифровых навы-
ков? Какая организационная стратегия может спо-
собствовать обучению и развитию человеческих 
ресурсов?

Данная статья направлена на изучение и анализ 
распространенных методик обучения цифровым 
инструментам, их оценку эффективности и иссле-
дование новых подходов к обучению. Основным ре-
зультатом исследования станут рекомендации для 
работодателей и организаций, направленные на по-
вышение эффективности образовательных процес-
сов, разработку оптимальных подходов и методов, 
а также максимально успешную интеграцию циф-
ровых навыков и инструментов в бизнес- процессы 
на современном рынке труда.

В результате предлагаемого исследования бу-
дут получены ответы на следующие вопросы.
• Какие педагогические подходы и модели обу-

чения цифровым технологиям наиболее рас-
пространены в современных организациях 
на рынке труда?

• Какие методики демонстрируют набольшую 
эффективность в повышении уровня цифро-
вых компетенций работников с учетом разли-
чий в профессиональной подготовке и опыте?

• Как взаимосвязаны факторы индивидуальной 
мотивации сотрудников и организационные ус-
ловия при выборе оптимальной стратегии обу-
чения цифровым инструментам?
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• Какие социально- экономические и организаци-
онные барьеры препятствуют успешному вне-
дрению цифровых навыков в бизнес- процессы, 
и как их можно преодолеть с помощью адаптив-
ных образовательных программ?
Помимо сравнительного анализа методик об-

учения, также будет представлен практический 
опыт обучения сотрудников компаний на примере 
внедрения комплексной ERP системы.

Результаты исследования

Представленная работа является результатом ис-
следования и анализа, основной целью которого 
являлась оценка эффективности различных фор-
матов обучения для повышения цифровых навыков 
сотрудников в современном рынке труда. Главная 
цель исследования –  проанализировать влияние 
различных форматов обучения на эффективность 
обучения сотрудников в области цифровых навыков. 
Важным аспектом исследования также является ана-
лиз того, каким образом конкретные факторы (такие 
как время, стоимость обучения, наличие поддержки 
учителями и взаимодействие с другими студентами) 
влияют на результативность форматов обучения.

В связи с указанной целью в исследовании бы-
ли изучены два основных аспекта: эффективность 
форматов обучения и влияние различных факто-
ров на результативность. Для достижения цели ис-
следования были выделены следующие задачи.
1. Выявить основные форматы обучения, исполь-

зуемые организациями и компаниями для обу-
чения сотрудников цифровым навыкам.

2. Выявить факторы, влияющие на результатив-
ность обучения, и оценить их влияние на со-
трудников.

3. Провести анализ форматов обучения и факто-
ров, и выявить наилучшие практики.

4. Составить рекомендации для менеджмента 
организаций, которые сталкиваются с задачей 
обучения персонала цифровым инструментам.

Перед тем как перейти к обсуждению обучения 
персонала цифровым навыкам и компетенциям 
необходимо дать определение понятию «цифро-
вой навык». Цифровой навык –  это умение, кото-
рое позволяет людям эффективно использовать 
цифровые технологии в личном и профессиональ-
ном контексте. Цифровые навыки также включают 
в себя понимание различных аспектов цифрового 
мира, таких как интернет, социальные сети, облач-
ные технологии и кибербезопасность [2].

К цифровым навыкам есть определенные тре-
бования [9], которые позволяют провести оценку 
цифровых компетенций у сотрудника.
• Понимание цифровой среды: способность ори-

ентироваться в различных цифровых платфор-
мах и ресурсах.

• Умение работать с информацией: умение соби-
рать, анализировать, искать и использовать ин-

формацию из различных цифровых платформ, 
ресурсов, площадок.

• Использование инструментов цифровой ком-
муникации: способность эффективно выстраи-
вать коммуникацию в цифровой среде.

• Навыки автономной работы: умение пользо-
ваться цифровыми технологиями и решать за-
дачи с их помощью без сторонней поддержки, 
за исключением решения проблем техническо-
го или системного характера.
В рамках данной работы под внедрением про-

граммного обеспечения подразумевается инте-
грация программ и технологий, которые являются 
системообразующими для организаций, а значит, 
внедряются для большинства сотрудников в клю-
чевые бизнес- процессы [4]. Эти методологии, про-
блемы и решения также применимы к специали-
зированному программному обеспечению, кото-
рое предназначено для узких областей, с той раз-
ницей, что варьируется количество сотрудников, 
нуждающихся в обучении, и время, которое орга-
низация может выделить на повышение их квали-
фикации.

Обучение персонала цифровым навыкам явля-
ется комплексной задачей, с которой связано сра-
зу несколько определенных проблем и вызовов. 
Во-первых, при необходимости изучения опреде-
ленного программного обеспечения (ПО), необхо-
димо принять во внимание то, что сотрудники ра-
нее справлялись с задачами, которые стояли пе-
ред ними. Иными словами, ценность нового про-
граммного обеспечения или цифрового навыка 
может быть для них неочевидна, особенно в пер-
вое время. В рамках данной работы мы назовем 
данную проблему –  проблемой принятия и мо-
тивации [5]. Во-вторых, большинство компаний 
не может оторвать ряд сотрудников на продолжи-
тельное время от рабочих задач, особенно если 
это касается многочисленной группы сотрудников 
и продолжительного времени обучения, так как 
рабочий процесс в большинстве случаев является 
непрерывным. Данную проблему необходимо учи-
тывать при анализе форм обучения [3]. В рамках 
данной работы мы назовем эту проблему –  про-
блемой временных ресурсов. В-третьих, у каждого 
сотрудника разный опыт, разный уровень цифро-
вых навыков и опыта работы с технологиями. При 
этом обучение сотрудников не является выбороч-
ным, сотрудники не проходят процесс отбора, что-
бы попасть на обучение, как это происходит, на-
пример, при приеме абитуриентов на программы 
высшего образования [6]. Сотрудники в процессе 
обучения должны овладеть цифровыми навыками 
работы с программным обеспечением или техно-
логией на одинаково хорошем уровне вне зави-
симости от предыдущего опыта. Мы назовем эту 
проблему –  проблемой дифференциации опыта. 
Характеристика данных проблем и вызовов позво-
лит проанализировать распространенные методи-
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ки обучения. Краткое описание вышеуказанных 
проблем описана в таблице 1.

Таблица 1. Проблемы обучения сотрудников цифровым навыкам

Проблема обучения сотрудни-
ков цифровым навыкам

Описание проблемы

Проблема принятия и моти-
вации

Ценности и полезность 
от цифрового инструмента / 
ПО неочевидна для сотрудника

Проблема временных ресур-
сов

Компании не могут выделять 
много времени на обучение 
сотрудников цифровым на-
выкам. Чем масштабнее про-
цесс –  тем острее проблема

Проблема дифференциации 
опыта

У сотрудников разный опыт / 
навыки, влияющий на ско-
рость усвоения цифрового 
навыка

В рамках данной статьи мы выделили ряд ос-
новных методик [1], которые применяются в со-
временных организациях:
• онлайн- курсы и дистанционное обучение;
• тренинги и семинары;
• академические программы высшего образова-

ния;
• мобильные приложения для обучения;
• партнерские программы.

Далее мы кратко опишем каждую из методик 
и выделим ключевые преимущества и недостатки 
каждой из них с точки зрения обучения персона-
ла цифровым технологиям и использованию про-
граммного обеспечения.

Онлайн- курсы и дистанционное обучение яв-
ляется одним из распространенных методов об-
учения персонала. Обучение с использованием 
онлайн- платформ с доступом к различным курсам 
и учебным программам обладает рядом неоспори-
мых преимуществ как для сотрудника, так и для 
работодателя. К главным преимуществам для 
сотрудника можно отнести доступность онлайн- 
платформ вне рабочего пространства и отсут-
ствие привязки обучаемых сотрудников к опреде-
ленной локации. Данная особенность облегчает 
планирование обучения с точки зрения ресурсов. 
Помимо этого, если обучение является асинхрон-
ным (что является частой характеристикой обу-
чения при использовании онлайн- платформ), со-
трудник может самостоятельно проходить обуче-
ние, что позволяет сформировать гибкий график 
учебного процесса [10]. Однако существует и ряд 
недостатков: ограничение социального взаимо-
действия между учащимися и преподавателями, 
сложность мониторинга вовлеченности обучае-
мого в образовательный процесс. По мнению про-
фессиональных социологов, качество дистанцион-
ного образования зависит от наличия строгой про-
граммы обучения.

Отдельно стоит отметить мобильные приложе-
ния для обучения. Данный вид обучения подходит 
в тех случаях, когда необходимо обучить большую 
группу сотрудников. Они могут обеспечивать гиб-
кость и доступность учебного процесса. Главное 
преимущество мобильных приложений для обуче-
ния в их доступности, но они крайне неэффектив-
ны для обучения комплексного или специфичного 
ПО, усвоение которого требует определенной до-
ли концентрации и внимания [8].

Тренинги и семинары также являются популяр-
ными способами организации учебного процесса 
для сотрудников компаний. Этот метод организа-
ции обучения позволяет получить необходимые 
знания и навыки для эффективного использова-
ния цифровых технологий в жатые временные 
сроки [7]. Тренинги и семинары могут быть на-
правлены на решение конкретных проблем или 
задач в области цифровых технологий, таких как 
безопасность данных, эффективное использова-
ние ресурсов и другое. При этом каждый из со-
трудников может поделиться своим опытом или 
лучшими практиками, что также увеличивает эф-
фективность образовательного процесса. Для то-
го чтобы данные мероприятия были полезными, 
они должны быть ориентированы на конкретные 
потребности и задачи работников и руководите-
лей. Это требует тщательного планирования и ор-
ганизации с учетом возможностей и ограничений 
участников.

Другими методами организации обучения со-
трудников, которые также распространены среди 
организаций являются академические программы 
высшего образования и партнерские программы. 
Эти программы часто разрабатываются совмест-
но с промышленными партнерами, чтобы обеспе-
чить студентам практические навыки и знания 
в конкретных областях [11]. Они могут дать исчер-
пывающие знания о том или ином цифровом ин-
струменте. Помимо этого, обучение часто не огра-
ничивается каким-то одним навыком и позволяет 
изучить другие важные профессиональные компе-
тенции. Данный метод образования является од-
ним из самых трудозатратных и долгосрочных, по-
этому он не подходит для обучения большой груп-
пы сотрудников.

В рамках данной работы мы оценили каждый 
из описанных методов организации обучения 
на основе ряда критериев:
• временные затраты;
• возможность обучения большими группами со-

трудников;
• относительный размер финансовых затрат;
• возможность индивидуального подхода к ка-

ждому обучаемому;
• возможность применения разнообразных мето-

дов и инструментов обучения;
• объем материалов и информации в процессе 

обучения.
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Мы оценили каждый метод организации обуче-
ния согласно указанным критериям по 5-балльной 

шкале. Оценка каждого из методов представлена 
в таблице 2.

Таблица 2. Оценка методов обучения по критериям

Онлайн- курсы и дис-
танционное обуче-

ние

Тренинги и се-
минары

Мобильные 
приложения 

для обучения

Академические про-
граммы высшего об-

разования

Партнерские про-
граммы

Временные затраты (5 –  не-
большие временные затра-
ты, 1 –  большие временные 
затраты)

4 3 5 1 2

Обучение большими группами 
(1 –  не подходит для больших 
групп, 5 –  возможно обучение 
большими группами)

5 4 5 1 2

Финансовые затраты (5 –  не-
большие финансовые затра-
ты, 1 –  большие финансовые 
затраты)

4 3 2 1 2

Индивидуальный подход 
(1 –  индивидуальный подход 
отсутствует, 5 –  возможен ин-
дивидуальный подход)

4 2 5 2 3

Разнообразие методов (1 –  
методы обучения однообраз-
ны, 5 –  возможны разноо-
бразные подходы и методы)

4 3 3 5 5

Объем материалов (1 –  объем 
материалов небольшой, 5 –  
большой объем материалов)

3 2 3 5 4

Итог: насколько метод орга-
низации обучения подходит 
для компаний при обучении 
сотрудников цифровым ПО. 
(6 –  не подходит, 30 –  под-
ходит)

24 17 23 15 18

В процессе оценки мы прежде всего учитыва-
ли потребности бизнеса. Так, например, компа-
нии заинтересованы в низких затратах на обуче-
ние, а также получение «быстрого» результата. 
Иными словами, временной критерий также имеет 
значимую роль для компаний при выборе метода 
обучения сотрудников. В конце таблицы 2 можно 
увидеть итоговый подсчет баллов. Согласно под-
счету, онлайн- курсы и мобильные приложения для 
обучения являются наиболее приемлемыми спо-
собами изучения цифровых навыков. Во-первых, 
потому что они позволяют организовать индиви-
дуальный подход для каждого сотрудника, кото-
рый выражается в выборе темпа обучения, воз-
можности пересмотра материалов курса и другое. 
Во-вторых, данные формы обучения позволяют 
минимизировать отвлечение сотрудников от рабо-
чих задач и процессов, так как обучение прово-
дится в онлайн формате, и есть возможность рас-
смотреть частичную занятость сотрудника. Акаде-
мические программы высшего образования и пар-
тнерские программы также являются популярными 

способами повышения квалификации сотрудника, 
если компании необходимо получить специалиста 
в определенной сфере. При этом данные методы 
не подходят для обучения цифровым навыкам или 
программному обеспечению из-за того, что дан-
ные программы являются долгосрочными и трудо-
затратными.

Но у обучения в онлайн формате (дистанцион-
ное обучение, онлайн- курсы, мобильные прило-
жения) есть существенный недостаток, который 
необходимо учитывать при разработке матери-
алов для обучения. Данные методы организации 
обучения не решают проблему мотивации и при-
нятия технологии персоналом. «Гибкость» данных 
форматов обучения подразумевает определен-
ную самостоятельность сотрудника при прохожде-
нии процесса обучения. При этом, если у сотруд-
ников компании отсутствует понимание в необхо-
димости технологии или цифрового инструмента 
для текущих бизнес- процессов, то они маловеро-
ятно будут заинтересованы в обучении. Данную 
проблему частично решают тренинги и семина-
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ры, так как в данных формах у преподавателя или 
куратора обучения есть возможность продемон-
стрировать полезность того или иного цифрово-
го инструмента. Помимо этого, партнерские про-
граммы и программы высшего образования име-
ют более значимую ценность для сотрудника, так 
как полученные знания и навыки являются ценно-
стью, которую можно использовать для карьерно-
го роста как внутри текущей организации, где ра-
ботает сотрудник, так и за ее пределами. Однако 
данные формы обучения, несмотря на их высокую 
ценность, обладают рядом ограничений. Прежде 
всего, программы высшего образования и пар-
тнерские программы часто требуют значительных 
временных и финансовых затрат, что делает их 
нецелесообразными для быстрого освоения навы-
ков в условиях стремительных изменений на рын-
ке труда. Для многих организаций важен не толь-
ко качественный результат обучения, но и его ско-
рость, что делает долгосрочные формы обучения 
менее привлекательными при необходимости опе-
ративного внедрения новых технологий и инстру-
ментов в бизнес- процессы.

Оптимальный подход к обучению персонала, 
как показывают результаты исследования, заклю-
чается в комбинации различных методов. Это по-
зволяет объединить преимущества каждой из ме-
тодик и нивелировать их недостатки. Например, 
можно сочетать онлайн- курсы с практическими 
семинарами, где сотрудники смогут не только по-
лучить теоретические знания, но и применить их 
на практике под руководством специалистов. Та-
кой подход обеспечит лучшее усвоение материала 
и повышенную мотивацию сотрудников.

В результате исследования были выработаны 
определенные рекомендации для компаний по вы-
бору методик обучения и создания собственной 
стратегии повышения квалификации персонала.
1. Оценка уровня подготовки сотрудников. Пре-

жде чем выбрать метод обучения, компании 
следует провести анализ цифровых навыков 
сотрудников, чтобы определить их начальный 
уровень. Это позволит разделить сотрудни-
ков на группы по уровню знаний и подобрать 
соответствующую форму обучения, что повы-
сит его эффективность. Помимо этого, тща-
тельный аудит компетенций и уровня навыков 
сотрудников позволит предложить им не все 
доступные курсы или программы обучения, 
а только те дисциплины, которые им действи-
тельно необходимы. Такой анализ поможет сэ-
кономить финансовые ресурсы компании.

2. Интеграция процесса обучения в рабочие про-
цессы компании. Чтобы минимизировать от-
рыв сотрудников от выполнения своих непо-
средственных задач, компании рекомендует-
ся внедрять методы обучения, которые могут 
быть интегрированы в рабочие процессы. На-
пример, обучение с помощью онлайн- курсов 

или мобильного приложения может происхо-
дить в формате «микрозадач», которые позво-
лят сотрудникам отвлечься от рабочего про-
цесса.

3. Гибкость образовательных программы и ин-
дивидуальный подход к обучению. Компании, 
стремящиеся к максимальной эффективности, 
должны внедрять гибкие программы обучения, 
которые учитывают индивидуальные потреб-
ности сотрудников. Также важно обеспечить 
возможность самостоятельного регулирова-
ния тема обучения, что особенно актуально 
для сотрудников с различными уровнями под-
готовки и квалификации, а также опытом вза-
имодействия с цифровыми технологиями.

4. Мотивация сотрудников к повышению соб-
ственной квалификации. Не менее важным 
аспектом является не только выбор методи-
ки, но и мотивация персонала. Для повыше-
ния мотивации необходимо продемонстриро-
вать ценность новых навыков для карьерного 
роста и повышения профессиональной компе-
тентности. Компании могут внедрять систему 
поощрений для сотрудников, успешно прошед-
ших курсы и применяющих полученные знания 
в своей работе.

На написание данной статьи нас мотивировала 
проблема, с которой мы столкнулись в ходе своей 
профессиональной деятельности. Проблема за-
ключалась в необходимости обучения более 200 
сотрудников от 4-х организаций навыкам админи-
стрирования и управления отдельными подсисте-
мами одной масштабной ERP системы. Для вы-
полнения данной задачи мы сформировали стра-
тегию обучения, которая заключалась в использо-
вании двух ключевых образовательных методик, 
которые на наш взгляд были наиболее подходящи-
ми в данной ситуации. Мы выбрали онлайн- курсы 
и семинары.

Онлайн-курс базировался на специальной об-
разовательной платформе, к которой у слушате-
лей курса был круглосуточный доступ через Ин-
тернет, и состоял из следующих элементов.
• Теоретическая часть –  детальная информация 

о компонентах системы, ее архитектуре и при-
менении, а также примеры бизнес- кейсов, ко-
торые решаются с помощью указанных компо-
нентов.

• Видеоурок –  наглядная демонстрация функци-
онала системы, включая пошаговое выполне-
ние тех или иных действий для достижения кон-
кретного результата. С помощью видеоуроков 
сотрудник может сразу понять, насколько слож-
но или легко происходит определенная манипу-
ляция в системе.

• Практикум –  практические задания с пошаго-
выми четкими инструкциями, которые необхо-
димо выполнить пользователю. После выпол-
нения действий у слушателя курса появляется 
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определенный результат, который он отправля-
ет на оценку преподавателям. Преподаватели 
оценивают результат и выставляют оценку.

• Тест –  тест обычно содержит в себе от 5 до 10 
вопросов и направлен на закрепление матери-
ала слушателем. Вопросы теста составлены 
таким образом, чтобы акцентировать внимание 
слушателя на особенно сложных и вызываю-
щих затруднения моментах.
Семинары включали в себя онлайн- лекции 

от преподавателя, который также демонстрировал 
изменения в системе, разбирал сложные вопросы, 
демонстрировал бизнес- кейсы. Семинары позво-
ляли решать две основных задачи. Первая задача 
в актуализации информации о системе. Если в си-
стеме были реализованы какие-либо изменения, 
то внедрение этих изменений в материалы кур-
са особенно в процессе обучения, было затруд-
нительно. Семинары позволяли продемонстриро-
вать изменения оперативно. Помимо этого, семи-
нары позволяли наладить живую обратную связь 
со слушателями курса, тем самым решая одну 
из ключевых проблем онлайн- курсов. Чрезмер-
ная автономность учащихся онлайн- курсов вре-
дит их мотивации, помимо этого, у них отсутствует 
возможность задать вопрос и получить обратную 
связь. Семинары решают эту проблему.

По данному формату обучение прошли 198 че-
ловек. 184 человека успешно завершили програм-
му обучения, получили удостоверяющие докумен-
ты. Больше 70% участников работали над курсами 
без отрыва от производственных текущих задач. 
Среди множества отзывов участники обучения 
отметили структурированность курсов и прозрач-
ность требований.

Таким образом, мы пришли к выводу, что об-
учение цифровым навыкам без отрыва от произ-
водственной деятельности возможна, но для это-
го необходимо учитывать как индивидуальный 
опыт использования цифровых инструментов, ко-
личество участников обучения, их мотивацию, так 
и недостатки каждого из образовательных мето-
дов. Комбинация образовательных форматов по-
зволяет нивелировать негативные эффекты от ис-
пользования какого-то определенного формата 
по отдельности. Поэтому важно формировать соб-
ственную образовательную стратегию учитывая 
сложность цифрового инструмента и индивиду-
альные характеристики учащихся.

Заключение

В результате проведенного исследования были вы-
явлены наиболее эффективные методы обучения 
цифровым навыкам сотрудников в условиях циф-
ровизации рынка труда. Среди рассмотренных под-
ходов онлайн- курсы и мобильные приложения по-
казали наилучшие результаты по таким критериям, 
как временные и финансовые затраты, а также воз-

можность обучения большого числа сотрудников. 
Однако значимым недостатком этих методов оста-
ется проблема мотивации сотрудников, что требует 
дополнительных мер для повышения вовлеченности 
в учебный процесс.

Треннинги и семинары, несмотря на более вы-
сокие временные и финансовые затраты, предо-
ставляют возможность для непосредственного 
взаимодействия, что положительно сказывается 
на восприятии материала и мотивации участни-
ков. Эти формы обучения особенно эффективны 
для демонстрации конкретных примеров исполь-
зования цифровых инструментов и предоставле-
ния обратной связи.

Рекомендации для компаний включают исполь-
зование комбинированного подхода к обучению: 
онлайн- курсы должны быть дополнены практи-
ческими семинарами, что позволит объединить 
гибкость и доступность дистанционного обучения 
с эффективностью традиционных методов. Кро-
ме того, важно провести предварительную оценку 
цифровых навыков сотрудников для выбора под-
ходящей образовательной программы и обеспече-
ния индивидуального подхода.

Таким образом, комбинирование различных 
форматов обучения и мотивационных стратегий 
позволит компаниям повысить эффективность 
образовательных программ и обеспечить успеш-
ную интеграцию цифровых навыков в бизнес- 
процессы, что в свою очередь повысит их конку-
рентоспособность в условиях цифровизации.
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SOCIOLOGICAL TOOLS FOR ADAPTING FLEXIBLE 
METHODS OF TRAINING STAFF IN  DIGITAL 
TECHNOLOGIES

Kobylyatskiy M. K.
Lobachevsky State University

The purpose of this article is to study and analyze methods for train-
ing employees in digital skills essential for effective functioning in 
today’s labor market, where process digitalization is a key factor for 
company efficiency and competitiveness. This research is based on 
comparative analysis and expert interviews aimed at identifying the 
strengths and weaknesses of various training formats, such as on-
line courses, workshops, seminars, mobile applications, partnership 
programs, and academic courses. The findings indicate that online 
courses and mobile applications are convenient for broad coverage 
and allow training to be adapted to employees’ schedules, minimiz-
ing disruption to their work tasks; however, they require additional 
measures to maintain motivation and engagement. Workshops and 
seminars provide practical interaction and experience- sharing, fa-
cilitating deeper comprehension of the material but may be cost-in-

tensive for the company. Partnership programs and academic edu-
cation, while providing fundamental knowledge, are not always suit-
able for rapid acquisition of specialized competencies. The study’s 
conclusions emphasize the need for a flexible training approach 
that combines diverse methods, considering employees’ individual 
needs and enabling quick and efficient mastery of digital skills. Such 
an approach ensures the successful integration of digital tools in-
to business processes, supports sustainable development, and en-
hances companies’ adaptability and competitiveness in the face of 
continuous change in the digital age.

Keywords: digitalization, employee training, digital skills, competi-
tiveness, employees’ motivation, digital education.
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Транснациональные корпорации, современный капитализм и будущее 
общества в эпоху генетических технологий

Леусенко Ирина Валерьевна,
к.с.н., заместитель директора Ростовского института ВГУЮ 
(РПА Минюста России)

В статье исследуется влияние транснациональных (многонаци-
ональных) корпораций на существующую модель экономиче-
ского развития в условиях применения новейших технологий. 
Сохранение прежней модели рыночных отношений, в основе 
которой лежит стремление к получению прибыли, интенсифи-
кация производства и минимизация затрат, не может являться 
ориентиром для будущего развития сообществ в большинстве 
стран мира. Такая экономическая модель приводит к сохране-
нию прежних проблем и возникновению новых, трудно устрани-
мых проблем вследствие включенности ТНК (МНК) и использу-
емых ими технологий в общественное развитие. Первые ТНК 
(МНК) возникли в Англии, но развитие следующего поколения 
транснациональных (многонациональных) организаций прохо-
дило в период между двумя мировыми вой нами в США. В РФ 
спустя тридцать лет после перехода к рыночной экономике 
растет понимание того, что рыночные механизмы не могут яв-
ляться универсальным решением для большинства проблем. 
Статья подготовлена на основе теоретического анализа дея-
тельности транснациональных (многонациональных) корпо-
раций, представленного в ведущих изданиях США и отече-
ственной научной периодике. Несмотря на лоббизм и скрытое 
противодействие независимым исследованиям, в американ-
ском научном сообществе и общественных кругах сложилось 
сообщество авторов, критически оценивающих вклад ТНК 
(МНК) в развитие науки и общественных систем. В статье ана-
лизируется экономическая деятельность ТНК на рынках раз-
вивающихся стран, способствующая образованию жесткой за-
висимости производителей сельскохозяйственной индустрии 
от генномодифицированной продукции ТНК (МНК).

Ключевые слова: транснациональные корпорации, много-
национальные корпорации, ТНК, МНК, рыночная экономика, 
будущее общества, образ будущего, социальные коллективы, 
экономические субъекты, домохозяйства, «наблюдающий ка-
питализм», генетические технологии, «генетическая эксплуа-
тация».

Введение

Начиная с 90-х годов XX в., в отечественном дис-
курсе успела утвердиться точка зрения о прогрес-
сивности рыночной экономики и экономического 
строя развитых капиталистических стран. Подобная 
теоретическая позиция обусловлена целым рядом 
причин. Конечно, решающую роль сыграла и ув-
леченность исследователей содержанием новой 
теоретизируемой реальности, и сама возможность 
изучать темы, ранее подлежащие запрету. Вместе 
с тем, наука отражала содержание мифов, доми-
нирующих в общественном сознании. С одной сто-
роны, существовал миф о безусловных преимуще-
ствах рыночной экономики, который имел важное 
политическое значение, поскольку он апеллировал 
к возможным положительным результатам резкой 
смены модели экономического и общественного 
развития. С другой, наличие подобной фикции в об-
щественном сознании являлось результатом идео-
логического воздействия западных средств массо-
вой информации на советских граждан. Кроме того, 
специфика экономического развития СССР и осо-
бенности организации производства приводили 
к товарному дефициту, нехватке продукции легкой 
промышленности. Недостатки в сфере потребле-
ния служили питательной основой для сравнения 
капиталистической и социалистических экономик 
не в пользу последней в среде представителей твор-
ческой интеллигенции, дипломатических работни-
ков и высококвалифицированных специалистов, 
выезжавших из СССР за границу. Тем не менее, 
те, кто имел возможности на более длительной ос-
нове познакомиться с принципами существования 
капиталистического общества и рыночной эконо-
мики, понимали иллюзорность, кажимость многих 
преимуществ, отмечали минусы в общественном 
развитии западных стран. Осознание таких пре-
имуществ социалистического строя, как социаль-
ная стабильность, безопасность, низкий уровень 
преступности, бесплатное медицина и образова-
ние, пришло значительно позднее, когда эйфория 
от ускоренной социальной модернизации сменилась 
ощущением социальной катастрофы, депрессивны-
ми состояниями и суицидальными проявлениями 
в массовом масштабе.

Целью данной статьи является изучение осо-
бенностей современного капитализма, формиру-
ющих основания развития не только западных со-
обществ, но и российского общества. Как отмеча-
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ет P. Bracken «три миллиарда человек присоеди-
нились к капиталистической системе после краха 
коммунизма и демонтажа протекционистских ре-
жимов» [1, p. 24]. После значительных социальных 
трансформаций в Восточной Европе такие эконо-
мические субъекты как домохозяйства, предприя-
тия, а также государство, контролирующее произ-
водство и организующее социальную жизнь, пре-
вратились в реципиентов, а затем и агрегаторов 
ценностей рыночной экономики. Отечественные 
экономисты утверждают, «прямые экономические 
ценности включают свободу предприниматель-
ства, свободу конкуренции, труд как возможность 
зарабатывать деньги. Более общие ценности, сле-
дование которым создаёт условия для существо-
вания рыночной экономики, –  это верховенство 
права, ответственность, обязательность и другие» 
[2, с. 124]. Однако современная экономическая мо-
дель не демонстрирует генерации подобных цен-
ностей в рамках сообществ западноевропейских 
государств. Прежде всего, это относимо к ценно-
стям предпринимательства, свободы конкурен-
ции, поскольку в современном мире в условиях 
концентрации производственных мощностей и ка-
питала невозможно говорить о равенстве и свобо-
де в предпринимательской деятельности. Проду-
центами такой концентрации являются транснаци-
ональные корпорации или, как принято называть 
их в зарубежной литературе, многонациональные 
корпорации. Они являются основными движителя-
ми мировых и национальных экономических про-
цессов, вслед за которыми изменяется и содержа-
ние общественной и культурной жизни без преуве-
личения всего населения планеты.

Транснациональные корпорации и современный 
капитализм

Вследствие того, что развитие институтов рыноч-
ной экономики в США и европейских государствах 
охватывает значительно больший период, среди 
представителей научного сообщества этих стран 
на протяжении XX в. сформировалась дискуссия 
о возможных способах преодоления негативных 
последствий рынка. Авторов прежде всего бес-
покоила не степень концентрации производства 
и капитала, а та потогонная система, которая бы-
ла свой ственна рыночной экономике как на заре 
капиталистических отношений, так и в нынешних 
условиях. И сегодня авторы отмечают, что на фо-
не возросшей эксплуатации наемные работники 
беднеют, а покупательная способность населения 
уменьшается. Это особенно характерно для раз-
вивающихся стран- реципиентов экономического 
участия многонациональных корпораций. Однако, 
как отмечает P. Bracken, «в американских дебатах 
первой половины двадцатого века отсутствовал 
новый действующий участник: транснациональная 
корпорация [1, p. 25]. «Сегодня транснациональные 

корпорации –  пишет автор, являются наиболее важ-
ным институтом экономического развития, социаль-
ных изменений, технологий и, давайте посмотрим 
правде в глаза, динамизма и новых идей. По этим 
причинам она занимает центральное место в ми-
ровом экономическом развитии. Некоторым людям 
это может не понравиться. Но даже критики должны 
признать, что… изучать глобализацию без участия 
многонациональных корпораций –  все равно, что 
смотреть на президентские выборы, не принимая 
во внимание роль денег» [1, p. 25].

Масштабы экономических и финансовых воз-
можностей транснациональных корпораций сопо-
ставимы с возможностью государств и даже пре-
восходят их. Например, суммарный годовой доход 
«Walmart» (американская компания, управляю-
щая крупнейшей в мире сетью оптовой и рознич-
ной торговли согласно «Global Powers of Retailing»; 
на «Walmart» приходится 10% общей выручки всех 
участников) в 2024 году составил 648, 13 млрд 
долл. [3]. Для сравнения доходная часть федераль-
ного бюджета Германии составляет 427.5 млрд ев-
ро [4], то есть, около 463,1 млрд долларов, доходы 
французской экономики, обогнавшей в 2024 году 
после COVID-19 немецкую –  485, 4 млрд евро (поч-
ти 526 млрд долл.) [3]. Бюджет Российской Феде-
рации на 2025 год составляет около 40,3 трлн руб. 
(411,2 млрд долл.) [5]. Следует отметить, что госу-
дарства в отличие от транснациональных корпора-
ций несут большие военные, социальные и иные 
расходы (как правило, большинство государствен-
ных бюджетов являются дефицитными), тогда как 
ТНК аккумулируют доходы.

Однако не только доходы транснациональных 
корпораций определяют их значение для совре-
менной модели капитализма и общества. Во-пер-
вых, эти компании демонстрируют высокий уро-
вень организации, что способствует удобству по-
купателей и снижению цены на продукцию. Во-вто-
рых, их организационный и промышленный потен-
циал является движущей силой глобализацион-
ных процессов. В-третьих, экономические усилия 
ТНК преобразуют целые страны. Например, влия-
ние ТНК обусловило перемещение больших групп 
населения в прибрежные районы Китайской На-
родной Республики. В-четвертых, в целом ТНК 
изменили рынок труда в развивающихся странах. 
Когда в 2012 году на окраине столицы Бангладеш 
Дакки на швейной фабрике по пошиву брендо-
вых изделий для европейских потребителей и ар-
мии США вспыхнул пожар и погибло около 120 ра-
ботников, на предприятие приехали представите-
ли западных средств массовой информации. Они 
спросили у пострадавших, о чем они задумывают-
ся после трагедии?

Ответ поразил журналистов: рабочие попро-
сили зарубежных заказчиков и далее размещать 
свои заказы на их предприятии. У этого ответа 
есть свои веские причины. Трагедия работников 
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фабрики «Tazreen», а также других предприятий 
в Бангладеш, на которых произошли пожары, по-
казывает, что транснациональные корпорации, яв-
ляясь лидерами рыночной экономики, тем не ме-
нее, не меняют содержания капиталистических от-
ношений. Коммерческая организация стремится 
к максимизации прибыли и минимизации любых 
расходов. Так, например, несмотря на широкий 
международный резонанс только 15 мая 2013 го-
да (спустя 6 месяцев после трагедии) компании- 
владельцы брендов, чья одежда производилась 
на фабрике «Tazreen Design Ltd» собрались в Же-
неве для обсуждения компенсационных выплат 
пострадавшим. Уже упомянутая многонациональ-
ная компания «Walmart» отказалась отправлять 
своих представителей на встречу [6]. При этом, 
согласно газете «The New York Times», компания 
«Walmart» сыграла важную роль в блокировании 
реформ, направленных на то, чтобы повысить 
розничные цены на товары, производимые фа-
бриками и улучшить стандарты безопасности. Как 
заявила директор «Walmart» по этичному поиску 
поставщиков Шридеви Калаваколану, компания 
не согласится платить больше, так как такие улуч-
шения … будут «очень масштабными и дорогосто-
ящими» и что «брендам не по карману делать та-
кие инвестиции» [7].

В дальнейшем, «Walmart» сообщил, что по-
жертвует 1,6 млн долл. Институту устойчивых 
сообществ на создание Академии окружающей 
среды, здоровья и безопасности в Бангладеш [8]. 
Представители Консорциума по защите прав ра-
ботников сочли пожертвование слишком незначи-
тельным для обеспечения безопасности отрасли, 
поскольку на многих фабриках в Бангладеш от-
сутствуют базовые средства пожарной безопасно-
сти [6]. Принятые меры не привели к прекращению 
протестов работников, перекрывших одну из зна-
чимых магистралей Бангладеш, однако повыси-
ли акции «Walmart». Ассоциация производителей 
и экспортеров одежды Бангладеш предложила 
компенсацию в размере 1250 долларов каждой се-
мье погибших, что составляло примерно двухлет-
нюю зарплату среднестатистического фабричного 
рабочего [9].

Справедливости ради следует отметить, что 
«Walmart» все-таки организовал изменения в си-
стеме пожарной безопасности фабрик в Бангла-
деш. В целях повышения благосостояния фабрик 
и работников более 24 американских компаний, 
инициированных «Walmart» и «Gap Inc», подписа-
ли соглашение. Оно обязывало их инвестировать 
в проверки и модернизацию фабрик, а также лич-
но контролировать проверки 600 фабрик по произ-
водству одежды в Бангладеш [10]. Более 100 евро-
пейских брендов согласились сохранить свои кон-
тракты с фабриками Бангладеш и в течение двух 
лет оплачивать часть расходов на модернизацию 
и техническое обслуживание, контролируя при 

этом около 1600 швейных фабрик. Однако, глав-
ное заключается в другом. Посредством приме-
нения таких методов «наблюдающего капитализ-
ма» нового типа, надзорного капитализма (когда 
экономические и правовые методы используются 
для организации контроля за предприятием по-
ставщика) формируется ситуация, при которой 
формально, с точки зрения отношений собствен-
ности фабрика остается за прежними собственни-
ками, на их балансе (за собственником остаются 
и все обязательства по отношению к работникам), 
но в условиях тотальной экономической зависи-
мости от заказчика производитель фактически 
теряет право распоряжения предприятием, попа-
дая в «кабалу» правовых запретов и разрешений 
со стороны многонациональной фирмы- заказчика.

Речь идет о «надзорном» капитализме, кото-
рый получил рассмотрение в работе Ш. Зубофф 
«Эпоха надзора капитализма: борьба за челове-
ческое будущее на новой границе власти»; нам же 
представляется принципиально важным разде-
лить в научных целях «капитализм наблюдения» 
и «капитализм надзорный», поскольку посред-
ством использования экономических и правовых 
правил такие институты глобальной экономики, 
как транснациональные корпорации могут конт-
ролировать участников производственного про-
цесса в менее развитых странах; иными словами, 
если раньше система контроля базировалась ис-
ключительно на экономических инструментах (об-
ладающий большими финансовыми ресурсами ка-
питалист мог диктовать такие значимые для пред-
принимательской деятельности условия, как цена 
товара, качество товара, регион закупки сырья, 
использующиеся производственные мощности 
для его производства), то теперь к ним прибави-
лись многочисленные правовые методы контроля 
контрагентов. Такие методы используют не только 
собственно участники экономических отношений, 
но и государства, дискриминируя на рынке пред-
приятия других стран. Такой капитализм лучше 
характеризовать как надзорный капитализм, по-
скольку через использование правовых механиз-
мов ТНК надзирают за другими участниками эко-
номической игры.

Транснациональные корпорации и генная 
инженерия

Как мы могли убедиться ранее, транснациональные 
корпорации и их владельцы не готовы брать на себя 
ответственность в модернизации промышленных 
отраслей, не говоря уже об изменениях в сфере тру-
довых отношений, без чего невозможно построение 
общества позитивного будущего. Несмотря на все 
изменения, капиталистическая система в качестве 
своей главной цели ориентируется на получение 
прибыли и ее сверхнакопление. Все изменения в об-
ласти технологии труда, будь то изменения в орга-
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низации конвейерного производства в XX в., или 
новейшие изменения, связанные с выводом на аут-
сорсинг в развивающиеся регионы мира целых зве-
ньев технологического комплекса (что приводит 
к сокращению рабочих мест в тех странах, где сто-
имость труда выше), являются следствием усилий 
по увеличению прибыли и уменьшению расходов. 
Даже гуманитарная деятельность транснациональ-
ных корпораций (решение социальных проблем 
в странах и регионах присутствия компании, может 
включать поддержку здравоохранения, образова-
ния, экологии и других направлений) способствует 
укреплению их монопольного положения на рынках 
и интеграции в политическое пространство стран 
пребывания.

Так, отечественный исследователь Н. О. Юдин 
отмечает, что компания «Nestlе» в Колумбии ре-
ализовала комплекс гуманитарных проектов, за-
трагивающих интересы работников в сфере выра-
щивания и переработки какао- бобов. В частности, 
был реализован специализированный проект для 
женщин- работниц по гендерному равенству и их 
образованию в университетах Латинской Амери-
ки, сотрудничающих с европейскими и американ-
скими вузами в рамках программ студенческой мо-
бильности. Для развития местного предпринима-
тельства компания отобрала 10 000 человек сре-
ди представителей молодежи из различных стран 
Латинской Америке (колумбийцев среди них было 
только 1200 человек), которые прошли стажиров-
ку в бизнес- структурах Nestlе [11, с. 105–106].

Зарубежные исследователи более категорич-
ны в оценках подобной деятельности ТНК. Напри-
мер, представители Институт Браунстоуна 1 выде-
ляют такие ключевые особенности, характерные 
для «надзорного капитализма» и в полной мере 
отвечающие практике реализации социальной по-
литики транснациональных корпораций: а) тайный 
сбор информации о пользователях; б) культивиро-
вание «радикального безразличия» с использова-
нием властных институтов, приводящего к тому, 
что пользователи не обращают внимание на на-
блюдение и манипуляции; в) сотрудничество с го-
сударством в виде партнерства с правительства-
ми; г) создание благоприятных законов, охрана 
правопорядка и обмен информацией для укрепле-
ния своей власти [12].

«Надзорный капитализм» и генетические 
технологии

Применительно к сфере генетических технологий 
подобные черты «наблюдающего капитализма» 
могут усиливаться многократно, не просто изменяя 

1 некоммерческая организация, основанная в мае 2021 го-
да; ее деятельность основана на поддержку добровольного 
взаимодействия отдельных лиц и групп, стремящихся к мини-
мизации применения силового воздействия корпораций и госу-
дарства.

общественные структуры, не только формируя об-
раз будущего в общественном сознании, но и соз-
давая новую реальность. Часть этой реальности 
в виде реализации новых генетических технологий 
в сельском хозяйстве уже существует. Новые сорта 
овощей и фруктов не восприимчивы к болезням 
и насекомым, они могут сохранять свои потреби-
тельские свой ства более длительное время, но от-
личаются их природные признаки.

Например, картофель с геном подснежника 
оказывается устойчивым к заморозкам. В генотип 
кукурузы был добавлен ген скорпиона, отвечаю-
щий за адаптацию к засушливым условиям среды. 
Такая кукуруза может храниться дольше, не те-
ряя влагу. Чтобы кукурузу не пожирали вредите-
ли, ей привили активный ген, полученный из яда 
змеи. Для придания морозоустойчивости помидо-
рам и клубнике, им модифицировали гены путем 
введения генов северных рыб [13, с. 115]. Иссле-
дования о вреде подобных продуктов практически 
не ведутся. С одной стороны, специалисты отме-
чают, что необходимо накопить соответствующую 
эмпирическую базу для исследований, то есть, 
должно пройти около 50 лет после использования 
в пищу генномодифицированных продуктов для 
оценки здоровья человеческих популяций. С дру-
гой стороны, транснациональные корпорации 
не заинтересованы в проведении подобных иссле-
дований.

Сфера генетических технологий в полной мере 
характеризует содержание деятельности транс-
национальных корпораций и их роль в развитии 
современного «надзорного капитализма». Кроме 
того, их развитие наложилось на плоды длитель-
ного антропогенного воздействия на биологиче-
ские системы европейского континента. Обычно 
вред, наносимый человеком природе, связывает-
ся с внесением химических веществ в почву, од-
нако это только часть антропогенного давления. 
Основной тенденцией развития сельского хозяй-
ства в Европе на протяжении XVIII–XIX в. была ин-
тенсификация, обратной стороной которой стал 
рост гомогенности культур и снижение биоразноо-
бразия. Сокращение ландшафтного разнообразия 
вследствие возросшей механизации и увеличения 
площади ферм, упрощение севооборотов привели 
к упрощению сообществ растений и животных, на-
рушению пищевых цепочек и сокращению числен-
ности многих видов сельскохозяйственных куль-
тур, а также ухудшению состояния почв, их эро-
зии, уплотнению, потере органических веществ.

Не стоит думать, что рост численности населе-
ния Земли неизбежно приводит к подобным по-
следствиям. Например, население Китая с 1600 
по 1800 г. выросло со 100 до 350 миллионов жите-
лей. Иными словами, прирост населения составил 
больше, чем все население Европы в тот период, 
однако интенсификация производства осущест-
влялась здесь за счет использования новых, ор-
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ганических удобрений. Китай был родиной трехпо-
лья, эту систему севооборота, основанную на том, 
что поле засевается одним набором культур 
в один год, другим набором на второй год и остав-
ляется под паром на третий год. Эту систему у ки-
тайцев переняли в средние века европейцы. Од-
нако с ростом населения в Китае попробовали ис-
пользовать новые удобрения. В дополнение к удо-
брениям животного происхождения (свиной навоз, 
птичий помет, ил из прудов для разведения рыбы) 
Китай стал первооткрывателем крупномасштаб-
ного повторного использования пищевых отхо-
дов в качестве удобрений. В китайской кухне по-
всеместно используется соевый соус, тофу и ку-
линарный жир, получаемый посредством отжима 
и переработки соевых бобов, рапса и других семян 
овощных культур. Остатки отжима, переработан-
ные семена, бобы и шелуха собирались в жмых 
и продавались как удобрение, использовавшее-
ся на рисовых полях и других засеянных землях. 
Доступность этого дополнительного, простого 
в использовании удобрения и распространение 
раннеспелых пород риса позволили выращивать 
два урожая за сезон. Кроме того, китайские кре-
стьяне разработали передовые технологии посе-
ва и ирригации. Азиатский буйвол использовался 
не только при вспашке почвы, но и при накачке во-
ды для орошения, что снижало затраты человече-
ского труда. Это позволило обеспечить биоразно-
образие и не переходить к четырехпольной систе-
ме, как в Европе. В некоторых районах Китая куль-
тивирование риса чередовалось с пшеницей или 
бобовыми, выращивание хлопка и кукурузы рас-
пространилось на песчаные и холмистые почвы, 
менее подходящие для риса, а по краям рисовых 
полей для выращивания шелка высаживались ту-
товые деревья. То есть, начиная с XVI в. китайцы 
опережали европейцев по части внедрения новых 
культур. К концу XVIII в. китайцы обобщили свою 
новую систему ведения сельского хозяйства дву-
мя пословицами: «одна семья, десять му», которая 
означала, что небольшой земельный участок (10 
му –  это примерно 0,4 гектара) мог прокормить се-
мью и «мужчина пашет, женщина вяжет», которая 
означала, что земледелие теперь было почти пол-
ностью мужской работой, а женщины работали до-
ма над текстильной продукцией. В Европе же вы-
нуждены были перейти к четырехполью, которое 
на самом деле способствовало обеднению земли 
(см. Голдстоун Дж. Почему Европа? Возвышение 
Запада в мировой истории, 1500–1850. М., Изд-во 
Института Гайдара, 2014. 224 с.). Причина такого 
перехода заключалась в особенностях политиче-
ского устройства, утвердившегося на европей-
ском континенте (дефицит территорий, конкурен-
ция и вой на за них, наличие большого количества 
европейских государств как результат политики 
разделяй и властвуй, длительное время проводи-
мой католическим Ватиканом). По сути, те преи-

мущества в европейском развитии, в которых нас 
хотят убедить, на самом деле являлись достаточ-
но пагубными, отрицательными чертами в разви-
тии европейской цивилизации. Рост численности 
населения Европы на разных временных этапах 
в 2–3 раза очень сильно отразился на ее развитии. 
До XI века 3/4 территорий Европы были покрыты 
буковыми и дубовыми лесами, но уже в XII–XIII ве-
ках просматривается сильнейшее сокращение 
лесных массивов. Это было связано с увеличени-
ем населения: лес использовался как строитель-
ный материал, а земля распахивалась под поля.

Интенсификация сельского хозяйства в Ев-
ропе основывалась на четырехполье, когда чет-
верть земли использовалась для кормовых куль-
тур, еще одна четверть шла на азотфиксирую-
щие культуры, вроде клевера, фасоли или гороха, 
а остальная земля могла засеваться зерновыми 
(одну часть отводили под пшеницу, а другую под 
ячмень). Землю засеивали культурой, обеспе-
чивавшей обильные корма для скота, например, 
турнепсом или люцерной, а животных содержа-
ли и кормили прямо в стойлах или загонах. Одна-
ко у этой новой сельскохозяйственной технологии 
были и свои отрицательные последствия, более 
отдаленные, чем это могло показаться на первый 
взгляд. Во-первых, подобный переход был доста-
точно дорогостоящим для крестьян, вынужденных 
теперь и возводить хозяйственные постройки для 
скота, и инвестировать в турнепс и люцерну. По-
этому интенсификация, следствием которой ста-
новилось увеличение производства зерна и мяса 
(так как увеличивалась кормовая база для скота) 
проводилась там, где активно развивались горо-
да. Там, на городских рынках, крестьяне могли 
продать излишки зерна и мяса. Первоначально, 
это были районы современной Бельгии, некото-
рые регионы Франции. В остальных районах кре-
стьяне перешли на производство винограда для 
виноделия [15, с. 121].

Во-вторых, более долгосрочные последствия 
для сельского хозяйства Европы заключались 
в том, что четырехполье (поскольку земля засе-
валась одними и теми же культурами) и производ-
ство винограда для виноделия способствовали 
снижению биоразнообразия (к тому же, виноград 
относится к интенсивным культурам с очень вы-
сокой степенью эксплуатации плодородия почвы). 
В результате таких изменений в технологиях сель-
скохозяйственного производства в Европе био-
разнообразие заметным образом сократилось. 
И это сыграло свою крайне отрицательную роль 
на следующем технологическом витке, когда ТНК 
вместе с государственными структурами США на-
чали проводить так называемую «Зеленую рево-
люцию» 1.

1 Термин «Зеленая революция» был введен в противовес 
«Красной революции», способствовавшей возникновению СС-
СР и «Белой революции» в Иране, проводившейся шахом Мо-
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В 1940 году вице-президент США Г. Э. Уоллес 
посетил с визитом Мексику, в экономике которой 
были осуществлены первые мероприятия «Зеле-
ной революции», До этого Г. Э. Уоллес дважды 
занимал пост министра сельского хозяйства при 
президенте Ф. Д. Рузвельте и был основателем 
фирмы Pioneer Hi- Bred, значительно повысившей 
урожайность кукурузы путем селекции семян. На-
ходясь на новом посту Г. Э. Уоллес, убедил Фонд 
Рокфеллера профинансировать сельскохозяй-
ственную станцию в Мексике для скрещивания ку-
курузы и пшеницы в засушливом климате. Проект 
был поддержан правительством Мексики, Органи-
зацией Объединённых Наций и Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организацией (ФАО). 
Руководитель проекта Н. Борлоуг спустя тридцать 
лет в 1970 году получил Нобелевскую премию Ми-
ра с формулировкой «За вклад в решение продо-
вольственной проблемы, и особенно за осущест-
вление Зеленой революции».

Вместе с тем, из-за широкого распростране-
ния минеральных удобрений и пестицидов в ходе 
«Зеленой революции» возникли проблемы эколо-
гического характера. Интенсификация земледе-
лия нарушила водный режим почв, что вызвало 
масштабное засоление и опустынивание. Ядохи-
микаты на основе меди и серы, вызывающие за-
грязнение почвы тяжёлыми металлами, к сере-
дине XX века были заменены различными хлор- 
и фосфорорганическими соединениями, одна-
ко это имело не только положительный эффект, 
но и свои отрицательные последствия. В отличие 
от более старых препаратов новые вещества дей-
ствовали в более низкой концентрации. Это позво-
лило снизить расходы на химическую обработку, 
но многие из веществ оказались устойчивыми, на-
капливались в организме человека и в целом пло-
хо разлагались. Например, производное хлорбен-
зола (сокращенно ДДТ) было найдено даже у жи-
вотных Антарктиды, то есть, в тысячи километров 
от ближайших мест применения этого химиката 
[16, p. 3960].

Известный американский философ и социолог 
Дж. Зерзан так оценил социальные последствия 
«Зеленой революции» в своем эссе «Агрокульту-
ра: демонический двигатель цивилизации»: «Ещё 
одним послевоенным феноменом стала «Зелё-
ная Революция», заявленная в качестве спасе-
ния доведенных до нищеты стран «третьего ми-
ра» с помощью американского капитала и техно-
логий. Но вместо того, чтобы накормить голода-
ющих, «Зелёная Революция» выгнала миллио-
ны жертв программы, поддерживающей крупные 
корпоративные фермы, с пахотных земель Азии, 
хаммедом Реза Пехлеви в 1963–1979 годы и завершившейся 
глубочайшим государственным кризисом; надо отдать долж-
ное автору термина «Зеленая революция» бывший директору 
Агентства США по международному развитию В. Гауду в том, 
что его термин в полной мере отражал двой ственное содержа-
ние результатов этой революции).

Латинской Америки и Африки. Результатом ста-
ла чудовищная технологическая колонизация, по-
ставившая мир в зависимость от капиталоемкого 
сельскохозяйственного бизнеса и уничтожившая 
прежние земледельческие общины. Появилась 
нужда в обширных затратах ископаемого топли-
ва и, в конце концов, эта колонизация обернулась 
беспрецедентным насилием над природой» [Цит. 
по: 17, с. 123]. Иными словами, изменения в рам-
ках существующей на протяжении более 300 лет 
модели капиталистического развития, обуслови-
ли те структурные изменения в жизни общества, 
которые навсегда поменяли образ жизни боль-
шинства человеческих коллективов и потребова-
ли все новых и новых технологических, социаль-
ных, политических, культурных и иных новаций. 
Особенность современной ситуации, связанной 
с так называемой второй «Зеленой революцией», 
то есть, дальнейшей интенсификацией сельскохо-
зяйственного производства на основе генетиче-
ских технологий, заключается в том, что в Европе 
подобная интенсификация невозможна не только 
в силу занятости земель, специализации сельских 
хозяйств, или высокой стоимости наемного труда, 
а по причине гомогенизации сельскохозяйствен-
ных культур в ходе изменений в сельском хозяй-
стве Европы, основанных на введении четырех-
полья. Они привели к генетической однородности 
и сделали развитые страны «генетически бедны-
ми».

«Надзорный капитализм» и эксплуатация 
на основе генетических технологий 
(«генетическая эксплуатация»)

Развивающие страны с большими сомнениями от-
носятся к научным изысканиям транснациональных 
корпораций, подозревая их в организации нового 
витка эксплуатации и колониализма. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
еще в 1996 году сделала вывод о том, что наиболь-
ший процент мировых генетических ресурсов нахо-
дится в развивающихся странах. Многонациональ-
ные корпорации, создавая генетические улучшения 
сельскохозяйственной продукции, регистрируют 
на них патенты. В результате генетические ресур-
сы глобального Юга стали стремительно приобре-
таться транснациональными корпорациями Севера. 
Генная инженерия и пожизненные патенты ускоряют 
превращение растений, животных и микроорганиз-
мов в «простые коммерческие товары, лишенные 
какого-либо священного характера» [Цит. по: 18]. 
Годы биопоисков, проводимых фирмами Севера, 
привели к приобретению Севером значительного 
процента зародышевой плазмы Юга, что приве-
ло к перераспределению генетических ресурсов. 
Поскольку фактически вся эта зародышевая плаз-
ма была собрана до вступления в силу Конвенции 
о биологическом разнообразии (1992), эти мате-
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риалы в настоящее время находятся за предела-
ми юрисдикции конвенции. Иными словами, сами 
растения, микроорганизмы находятся в странах 
глобального Юга, однако генетические «ключи» 
от них в условиях развития генетических техно-
логий в развитых странах находятся на Севере. 
«Нагойский протокол регулирования доступа к ге-
нетическим ресурсам и совместного использова-
ния на справедливой и равной основе выгод от их 
применения», принятый в качестве одного из до-
полнительных документов к конвенции в 2010 году 
в г. Нагоя (Япония) и вступивший в силу в 2014 году 
предусматривает создание пунктов для мониторин-
га использования генетических ресурсов (ст. 17), 
что, как отмечает большинство экспертов, может 
только забюрократизировать механизм реализации 
соглашения. К тому же, его содержание предусма-
тривает разработку на его основе соответствую-
щих правовых механизмов контроля в сфере на-
ционального законодательства, однако, во многих 
государствах, присоединившихся к протоколу, они 
недостаточно разработаны, не развивается законо-
дательное регулирование в области защиты прав 
интеллектуальной собственности, не установлены 
меры ответственности юридических и физических 
лиц в случае несоблюдения Протокола [19, с. 5].

Специфика новых технологий, оказывающих 
влияние на генетический аппарат растений и жи-
вотных, и таким образом влияющих на все жиз-
ненно важные элементы живых организмов, спо-
собствует усилению процесса концентрации капи-
тала, увеличению слияний и поглощений в боль-
ших масштабах, нежели в других сферах эконо-
мики. Многонациональные предприятия, зани-
мающие доминирующее положение в продажах 
пестицидов, семян, фармацевтических препара-
тов, продуктов питания и ветеринарных препа-
ратов для животных стали «генными гигантами». 
Как отметил генеральный директор Novartis Д. Ва-
селла, «общим знаменателем нашего бизнеса яв-
ляется биология… » [Цит. по: 20, с. 21]. Традици-
онные границы между фармацевтическими, био-
технологическими компаниями, агробизнесом, пи-
щевой, химический, косметический промышлен-
ностью и энергетическим сектором размываются 
под лозунгом использования «единых наук о жиз-
ни». Транснациональные корпорации используют 
генетические технологии, чтобы стать доминиру-
ющими экономическими субъектами во всех этих 
отраслях промышленности. Крупные предприятия 
проводят реструктуризацию, чтобы воспользо-
ваться преимуществами молекулярной револю-
ции и взаимодополняющего использования таких 
технологий, как высокопроизводительный скри-
нинг, комбинаторная химия, трансгеника, биоин-
форматика и геномика. Например, пять компаний 
контролируют 75% мирового рынка семян овощ-
ных культур, всего 4 компании контролируют 69% 
о североамериканском рынке семенной кукурузы, 

47% рынка сои (DuPontPioneer, Monsanto, Novar-
tis, Dow). В руках у мелких производителей в США 
находится только 25% семян североамериканской 
сои, которые сохраняются фермерами, а не при-
обретаются заново [Цит. по: 20, с. 21].

В развивающихся же странах ситуация значи-
тельно сложнее. Многонациональные корпора-
ции продают такой семенной материал, который 
не способен давать новые семена на следующий 
год. Практически все генные гиганты –  Monsanto, 
Novartis, Astra/Zeneca, DuPont, Rhone Poulenc про-
изводят такие семена, но в современных условиях 
к этому генетическому манипулированию добави-
лось новое. Новое поколение патентов защищают 
разработку семян- самоубийц, которые реагируют 
на внешний химический «индуктор», смешанный 
с запатентованными агрохимикатами компании. 
Это означает, что генетические свой ства семян 
можно включить или выключить простым приме-
нением определенного химического стимулятора. 
То есть, например, семена «Monsanto» не произ-
растают, если потребитель не использует хими-
каты компании. Патент Novartis (US 5, 789, 214) 
описывает способ химического регулирования 
ряда процессов развития в растения –  такие как 
прорастание, прорастание, цветение, созревание 
плодов и т.д. Все это резко увеличивает продажи 
запатентованных агрохимикатов и других матери-
алов.

Генные гиганты контролируют не только семе-
новодческую промышленность, но и фармацев-
тику, рынок медицинских услуг для животных. 10 
крупнейших ветеринарно- санитарных компаний 
контролируют примерно 60% отрасли животно-
водства. Эта тенденция отчасти обусловлена спо-
собностью многонациональных компаний патен-
товать инновации, тем самым получая права соб-
ственности на технологию.

Заключение

Генетические технологии являются только частью 
плана по созданию общества будущего. Его состав-
ными элементами является и переселение больших 
масс населения, иммиграционные потоки в Европу 
и США. С одной стороны, миграция позволяет сни-
зить остроту кризиса для миллионов людей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации вследствие 
политических кризисов и распада стран в ближне-
восточном регионе, крайне затруднительного фи-
нансового положения многих стран Африки и Ла-
тинской Америки. С другой, иммигранты являются 
дешевой рабочей силой. Одновременно, это часть 
культурной гомогенизации как процесса «в котором 
местные культуры изменяются или поглощаются 
доминирующей внешней культурой» [18].

Транснациональные корпорации, лоббируя 
свои интересы и предлагая свою продукцию потре-
бителю, оказывают значительное влияние на со-
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циальную и культурную сферу принимающих со-
обществ. Вместе с тем они предпочитают не брать 
ответственность за разрешение насущных обще-
ственных проблем, полагая, что это не являет-
ся целью их экономической деятельности. Те или 
иные социальные проекты транснациональных ор-
ганизаций так или иначе направлены на поддер-
жание коммерческих интересов компаний. Такая 
политика противоречит тому, какую роль трансна-
циональные корпорации играют в общественных 
изменениях. Опираясь на свою экономическую ак-
тивность в различных странах мира, они меняют 
экономический уклад и повседневность населения 
целых стран.

Таким образом, преобразование принимающих 
обществ осуществляется на основе реализации 
экономических интересов корпораций. Кроме то-
го, эти интересы формируют структуру экономи-
ческой деятельности принимающих стран, способ-
ствуют созданию так называемых «потогонных» 
фабрик в развивающихся государствах. В опре-
деленном смысле, большинство экономик стран, 
связанных с массовым производством тех или 
иных видов продукции (зерно, кофе, какао, нефть) 
являются такими «потогонными» фабриками для 
ТНК.

Все это свидетельствует о том, что если фор-
мирование контуров общества будущего будет 
по-прежнему осуществляться на основе преж-
ней экономической модели, то человечество при-
обретет новые проблемы, не разрешив старых. 
Опасность генетических технологий, ставящих 
под сомнение целостность человеческой приро-
ды и биоразнообразие мира растений и живот-
ных, приобретет характер неустранимой пробле-
мы. Результаты развития генной инженерии в об-
ласти сельского хозяйства и производства про-
дуктов питания, зависимость всего человеческого 
сообщества от коммерческих интересов гигантов 
сельскохозяйственной индустрии, то есть, то, что 
уже является экономической и социальной ре-
альностью человечества, значительно осложняет 
как позитивное восприятие образа будущего, так 
и становление структур будущего развития соци-
альных коллективов.
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The article examines the influence of transnational (multinational) 
corporations on the existing model of economic development in the 
context of the use of new technologies. Preservation of the previous 
model of market relations, which is based on the desire to make 
a profit, intensify production and minimize costs, cannot be a guide-
line for the future development of communities in most countries 
of the world. Such an economic model leads to the preservation of 
old problems and the emergence of new, difficult to eliminate prob-
lems due to the involvement of TNCs (MNCs) and the technologies 
they use in social development. The first TNCs (MNCs) arose in 
England, but the development of the next generation of transnation-
al (multinational) organizations took place in the United States be-
tween the two world wars. In the Russian Federation, thirty years 
after the transition to a market economy, there is a growing under-
standing that market mechanisms cannot be a universal solution 
to most problems. The article is based on a theoretical analysis of 
the activities of transnational (multinational) corporations, present-
ed in leading US publications and domestic scientific periodicals. 
Despite lobbying and hidden opposition to independent research, 
a community of authors has formed in the American scientific com-

munity and public circles who critically evaluate the contribution of 
TNCs (MNCs) to the development of science and social systems. 
The article analyzes the economic activities of TNCs in the markets 
of developing countries, contributing to the formation of a rigid de-
pendence of agricultural producers on genetically modified products 
of TNCs (MNCs).

Keywords: transnational corporations, multinational corporations, 
TNCs, MNCs, market economy, the future of society, the image of 
the future, social groups, economic entities, households, «observa-
tion capitalism», genetic technologies, «genetic exploitation».
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Сравнительный анализ факторов доверия к медиа у аудитории Y и Z: 
поколенческий аспект

Шумилина Полина Дмитриевна,
аспирант, Донской государственный технический университет
E-mail: npd95@mail.ru

Данная статья посвящена сравнительному анализу факторов 
доверия к медиа и особенностей потребления контента среди 
«цифровых» поколений Y –  (миллениалы) и Z –  (зумеры), ко-
торые сегодня находятся в возрасте от 16 до 40 лет. Соглас-
но данным Федеральной службы государственной статистики 
за 2023 год, в Российской Федерации проживает более 48 
миллионов граждан, входящих в изучаемую возрастную ка-
тегорию, что составляет более 32% всего населения страны. 
Объектом исследования стали представители «цифровых» по-
колений Y и Z. Основная цель исследования –  выявить сходства 
и различия в медиапотреблении «цифровой молодежи» двух 
поколений –  Y и Z, а также проанализировать факторы дове-
рия к источникам информации. Особое внимание автор статьи 
уделяет анализу результатов, полученных в ходе собственного 
социологического исследования. Методология исследования 
представляет собой собственный социологический дистанци-
онный опрос 358 человек в возрасте от 16 до 40 лет в Ростов-
ской области. Анализ полученных результатов показал, что 
молодому поколению при выборе канала информации важен 
в первую очередь формат подачи и популярность источника, 
наличие же официальной лицензии играет для них одну из по-
следних ролей. Также были сделаны выводы, что молодое по-
коление зумеров более человекоцентричны, чем миллениалы, 
и чаще обращаются к блогерам в поисках актуального контен-
та. За достоверной и актуальной информацией оба молодых 
поколения, как и предполагалось, обращаются к интернет- 
платформам, оставляя в конце списка традиционные каналы 
такие, как телевидение и печатная пресса. Исследование вза-
имодействия молодого поколения с цифровым пространством 
может иметь перспективы для дальнейшего изучения новых 
привычек медиапотребления. Анализ различий в восприятии 
информации между поколениями Y и Z необходимо для пони-
мания будущих тенденций в этой области. Также результаты 
исследования могут быть использованы для разработки про-
грамм и мероприятий, направленных на повышение цифровой 
грамотности, развитие критического мышления и формиро-
вание осознанного подхода к медиапотреблению у молодого 
поколения.

Ключевые слова: медиапростанство; медиа; средство мас-
совой информации; доверие к медиа; интернет- потребление; 
контент; молодая аудитория; медиаканал.

Введение

В 90-х годах 20 века экономист и специалист в об-
ласти демографии Н. Хоув и историк В. Штраус 
представили так называемую «теорию поколений» 
[1]. Авторы теории пришли к выводу, что существу-
ют периоды в истории, когда большинство людей 
обладают схожими ценностями. Результатом этой 
работы стало выделение нескольких типов поко-
лений, а именно: «строители» или «победители», 
«молчаливое поколение», «беби бумеры», поколе-
ние Х, поколение Y –  «миллениалы» и поколение 
Z –  «зумеры». Последние два поколения сегодня 
составляют основу молодого населения и получи-
ли определение –  «цифровое». Этой же концепции 
придерживаются отечественные авторы под руко-
водством психолингвиста Е. Шамис [2].

Лица, родившиеся между 1982 и 1999 годами, 
считаются принадлежащими к поколению Y (мил-
лениалы). Это поколение выросло с компьютерами 
и Интернетом, пережило быстрый прогресс глоба-
лизации и развития технологий. В силу своих обсто-
ятельств поколение Y привыкло подвергаться боль-
шому объему информационной бомбардировки. 
Они умеют собирать и использовать информацию 
из различных источников для решения проблем.

По словам исследователей M. A. Аббасси, 
A. Амран, Р. Кан основными ценностями поколе-
ния Y являются оптимизм, гражданственность, до-
верие и достижения [3, с. 129]. Кроме того, среди 
определяющих черт поколения Y авторы отмеча-
ют дружелюбие, мораль и разнообразие [3, с. 2].

Люди, родившиеся в 2000 году и позже, назы-
ваются поколением Z или зумеры. Поколение Z из-
вестно как первое настоящее поколение «цифро-
вых аборигенов», потому что они родились и вы-
росли в цифровой и технологической среде, на-
учились использовать технологии и очень рано 
начали взаимодействовать в социальных сетях. 
Представители поколения Z известны тем, что 
разбираются в технологиях, инновационны и креа-
тивны. Поколение Z предпочитает учиться во вре-
мя работы, потому что они верят, что могут учить-
ся и зарабатывать одновременно; они предприим-
чивы и ориентированы на результат. По сравне-
нию с поколением Y они более индивидуалистич-
ны, но в то же время они также более подвержены 
тревоге и депрессии [4, с. 7].

Важность изучения особенностей медиапове-
дения современной российской молодежи отмеча-
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ют и отечественные ученые. Так, в работе исследо-
вателя И. А. Полуэхтовой отмечается, что выявле-
ние и анализ практик медиапотребления молодой 
аудитории позволяет заранее спрогнозировать бу-
дущие тренды медиапотребления [5, с. 95]. В то-
же время, О. П. Горбат, в статье, посвященной со-
стоянию и особенностям медиакультуры молодой 
аудитории, приходит к выводу, что, так как соци-
ализация большинства молодых людей проходит 
через их включённость в пространство медиа, где 
основным источником медиапродукции является 
интернет, то именно воздействие медиаструктур 
играет огромную роль в становлении личности мо-
лодого человека, определяя ход процесса его со-
циализации [6, с. 76].

Российские исследователи А. С. Сумская 
и С. А. Свердлов в своей работе об изучении поколе-
ний с точки зрения форматов потребления средств 
массовой информации делают акцент на том, что 
в эпоху цифровизации и медиатизации необходи-
мо анализировать поколение в его взаимосвязи 
со СМИ [7, с. 33]. Поэтому актуальность изучения 
различий в медиапотреблении у поколений милле-
ниалов и зумеров обусловлена рядом факторов.
1. Быстрое развитие технологий и появление но-

вых медиаплатформ. С каждым годом появля-
ются новые способы получения информации, 
что влияет на привычки и предпочтения ау-
дитории. Изучение медиапотребления разных 
поколений позволяет понять, как эти измене-
ния влияют на их поведение и восприятие ин-
формации.

2. Различия в ценностях и мировоззрении. Поко-
ления миллениалов и зумеров выросли в раз-
ных условиях и имеют разные ценности и при-
оритеты. Это отражается на том, какие источ-
ники информации они предпочитают и как они 
взаимодействуют с контентом.

3. Формирование общественного мнения. Меди-
апотребление играет важную роль в форми-
ровании общественного мнения и социальных 
норм. Изучая различия между поколениями, 
можно лучше понять, как происходит этот про-
цесс и какие факторы на него влияют.

4. Образовательный аспект. Результаты иссле-
дований могут быть использованы для разра-
ботки образовательных программ и курсов, 
направленных на повышение медиаграмот-
ности и критического мышления у студентов 
и школьников.

5. Психологический аспект. Изучение медиапо-
требления может помочь понять, как различ-
ные формы контента влияют на психологиче-
ское состояние и эмоциональное благополучие 
людей разных возрастов.

В подтверждение актуальности нашего иссле-
дования приведем доводы американского учено-
го, Джина Твенге, изучавшего поколения зумеров 
и миллениалов. Автор выделил основные особен-

ности этих поколений, такие как: неспешность 
(медленное взросление); высокое влияние интер-
нета; общение в формате онлайн; изолирован-
ность, неопределенность и т.д. [8, с. 18].

На основе обзора литературы мы обратили 
внимание, что опубликовано недостаточно эм-
пирических исследований, посвященных поколе-
нию Z, а также исследований, которые проводят 
сравнительный анализ «цифровых» поколений Y 
и Z. Учитывая, что поколение Z стало полноцен-
ным пользователем интернет- пространства, ста-
новится необходимым изучить его характеристи-
ки и сравнить его с другими поколениями, чтобы 
сформировать инструменты по развитию цифро-
вой грамотности. В этом контексте, главный во-
прос нашего исследования: «Есть ли значитель-
ная разница в медиапотреблении и какие факторы 
влияют на доверие к медиа у поколений Y и Z?».

Основные характеристики социологического 
опроса

Генеральная совокупность: возрастная категория 
респондентов в возрасте от 16 до 40 лет включает 
представителей всей федеральных округов Россий-
ской Федерации. Согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики за 2023 год, 
в Российской Федерации проживает более 48 мил-
лионов граждан, входящих в изучаемую возрастную 
категорию, что составляет более 32% всего насе-
ления страны.

Репрезентативность выборки обеспечена реле-
вантностью опрошенных (70% –  городские жите-
ли, 30% –  сельские) статистическим данным.

Метод исследования: дистанционный опрос 
в формате заполения электронной анкеты на плат-
форме «Yandex Forms».

Выборка: квотная выборка, включает в се-
бя 358 анкет, распределены по двум возрастным 
категориям: возраст 16–24 лет (217 анкет) и 25–
40 лет (141 анкета).

Ошибка выборки составляет 4%, что позволя-
ет с определенным уровнем точности распростра-
нить выводы на всю генеральную совокупность 
российской молодёжи в возрасте от 16 до 40 лет.

Период проведения полевых работ: ноябрь 
2022 года –  март 2024 года.

Вопросы, представленные к анализу, включают 
в себя открытые, полузакрытые вопросы, а также 
вопросы с возможностью выбора нескольких ва-
риантов.
– На что вы обращаете внимание при выборе 

источника информации? (Возможны несколько 
вариантов ответов.)

– Вы обращаетесь к блогерам при поиске досто-
верной информации?

– Обязательно ли источнику информации иметь 
официальную регистрацию СМИ, чтобы счи-
таться достоверным?
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– Каким источникам информации с точки зрения 
актуальности вы доверяете больше? (Возмож-
ны несколько вариантов ответов.)

– Какие источники информации вы считаете бо-
лее достоверными? (Возможны несколько ва-
риантов ответов.)

Результаты

В рамках нашего социологического исследования 
двум группам респондентов были заданы одина-
ковые вопросы, чтобы провести сравнительный 
анализ между поколениями Y (миллениалы) и Z 
(зумеры) и выявить основные факторы доверия 
к источнику информации. Первым вопросом для 
аудитории стал: на что вы обращаете внимание 
при выборе источника информации (ответ пред-
полагал возможность выбора нескольких вариан-
тов) (рис. 1). На первом месте в этом вопросе для 
двух поколений оказывается формат подачи –  его 
выбрало 63% миллениалов и 83% зумеров. Попу-
лярность источника информации также находится 
на втором месте у двух групп респондентов –  59% 
и 65% соответственно. На третьем месте у мил-
лениалов оказываются отзывы –  34% ответивших 
прислушиваются к рекомендациям окружения 
при выборе источника информации. Для зумеров 
контент- тематики оказываются важнее, чем реко-
мендации –  57% респондентов выбирают средство 
информации исходя из интересов к определенной 
теме. Объем информации влияет на выбор источ-
ника контента примерно одинаково у двух «цифро-
вых поколений» –  33% у миллениалов и 39% у зу-
меров. Если говорить про наличие лицензии –  со-
временные поколения не придают этому значение, 
этот пункт был на последнем месте у зумеров (17% 
опрошенных) и на предпоследнем у миллениалов 
(11%). В отличие от миллениалов, зумерам важно, 
кто является «лицом» средства информации, и кто 
представляет публикуемый контент (так ответили 
27% респондентов).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов 
на вопрос: «На что вы обращаете внимание при 

выборе источника информации (Можете выбрать 
несколько вариантов)», % опрошенных

Источник: составлено авторами.

Продолжая тему человекоцентричности и до-
верия молодого поколения лидерам мнений, нами 
был задан следующий вопрос: обращаетесь ли вы 
к блогерам при поиске достоверной информации? 
(рис. 2). Как и предполагалось, исходя из преды-
дущих ответов, зумеры больше, чем миллениа-
лы обращаются к блогерам, чтобы удостоверить-
ся в правдивости той или иной информации –  
26% против 18%. О факторах и аспектах доверия 
к блогерам у поколений Y и Z говорят исследова-
тели И. М. Богдановская, А. Б. Углова, Н. Н. Короле-
ва в своей работе о психологических фактора до-
верия к популярным видеоблогерам у современ-
ной молодежи. Так, авторы по результатам соб-
ственного опроса пришли к выводу, что доверие 
к блогерам основывается на таких принципах, как 
стремление к установлению идентичности с кон-
кретными блогерами, т.е. наличие схожих жизнен-
ных позиций [9, с. 463].

Рис. 2. Распределение ответов респондентов 
на вопрос: «Обращаетесь ли вы к блогерам при поиске 

достоверной информации?», % опрошенных

Источник: составлено авторами.

Несмотря на то, что для «цифрового поколе-
ния» наличие лицензии не является основопола-
гающим фактором при выборе источника инфор-
мации, 40% опрошенных миллениалов считают, 
что источник информации считается достоверным 
только в случае наличия официальной лицензии 
СМИ. Среди поколения Z с этим утверждение со-
гласен только каждый четвертый. Что интересно, 
30% опрошенных среди двух поколений испытали 
трудность при ответе на этот вопрос в связи с тем, 
что недостаточно осведомлены о существовании 
лицензии и правилах регистрации СМИ в Роском-
надзоре, а также о правах, обязанностях и пре-
имуществах официально зарегистрированного 
источника информации.

Следующим вопросом мы поставили задачу 
выяснить, каким источниками доверяют поколе-
ния Y и Z, если вопрос заходит об актуальности 
информации (рис. 3). Ожидаемо, что классические 
форматы средств массовой информации –  печат-
ные издания и радио занимают у «цифрового по-
коления» последние строчки. При этом, радио для 
миллениалов остается действующим источником 
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с актуальной информацией, в отличие от зуме-
ров –  11% против 5%.

На графике мы можем увидеть, что лидером 
в этом вопросе становятся интернет- платформы –  
так ответили 66% миллениалов и 77% зумеров. 
К интернет- платформам мы относим все средства 
массовой информации, которые размещают кон-
тент в сети «Интернет», а также онлайн- версии 
СМИ.

На втором месте у миллениалов в качестве ак-
туального и оперативного источника информа-
ции находится телевидение –  49%, в то время как 
только 20% зумеров обращаются к ТВ. Поколение 
Z в этом вопросе привыкли доверять социальным 
сетям –  68% считают, что этот источник информа-
ции дает актуальную информацию. Для 44% ре-
спондентов миллениалов социальные сети также 
являются важным каналом для оперативного по-
лучения контента. Тот факт, что социальные ме-
диа становятся одним из ведущих источников для 
получения информации, подтверждают результа-
ты исследования об аудитории социальных сетей, 
сделанные компанией «Mediascope» в 2024 году. 
Так, аналитики пришли к выводу, что 47% всего 
времени в интернете аудитория проводит в соци-
альных медиа, таких как: социальные сети, бло-
ги, YouTube, Rutube, Telegram. Если мы возьмем 
для анализа одну из самых популярных социаль-
ных медиаплатформ в России –  Telegram (74% 
среднесуточных пользователей читают Telegram- 
каналы, по результатам этого же исследования 
компании «Mediascope»), то мы увидим, что 58% 
популярных Telegram- каналов –  новостные и поли-
тические («Аудитория социальных медиа» Media-
scope Cross Web, вся Россия, десктоп и мобайл, 
население 12+, март-май 2024. [Электронный ре-
сурс]. –  URL: https://clck.ru/3DzQCr (дата обраще-
ния: 01.10.2024)).

Рис. 3. Распределение ответов респондентов 
на вопрос: «Каким источниками вы доверяете больше 
в плане актуальности информации (Можете выбрать 

несколько вариантов)», % опрошенных

Источник: составлено авторами.

Ключевым вопросом в анкете стал: какие 
источники информации вы считаете более до-
стоверными (с возможностью выбора нескольких 
вариантов ответа). Здесь мы видим в целом кри-

тическое отношение более взрослого поколения 
миллениалов к достоверности источников (рис. 4). 
Телевидение в этом вопросе у миллениалов лиди-
рует –  ему доверяет 42%, чего нельзя сказать про 
зумеров –  25%. При этом, зумеры предпочитают 
обращаться за достоверной информацией именно 
к интернет- платформам –  так ответило 77,4% ре-
спондентов. Что интересно, зумеры склонны дове-
рять печатным изданиям больше, чем миллениа-
лы –  19% против 12%.

Влияние социальных сетей и здесь играет боль-
шую роль в развитии критического мышления бо-
лее молодого поколения Z: более половины опро-
шенных доверяют информации, которая публику-
ется в социальных сетях. В то время, только 12% 
миллениалов доверяют социальным сетям. Эти 
результаты подтверждают данные социологиче-
ского исследования, сделанное ранее коллегами 
Юдиной Е. Н. и Алексеенко И. В. в статье «Моло-
дежь в пространстве социальных сетей Интерне-
та: итоги социологического опроса». Авторы пре-
зентовали результаты социологического опроса 
молодой аудитории в возрасте 18–35 лет, направ-
ленные на выявление отношения молодежи к со-
циальным сетям. Обращаясь к полученным дан-
ным, мы видим, что 44% респондентов относятся 
с сомнением к информации, которая публикуется 
в социальных сетях и всегда перепроверяют полу-
ченные новости [10, с. 124].

Рис. 4. Распределение ответов респондентов 
на вопрос: «Какие источники информации вы считаете 

более достоверными (Можете выбрать несколько 
вариантов)», % опрошенных

Источник: составлено авторами.

Обсуждение

Результаты нашего исследования показали, что 
миллениалы и зумеры, которых мы называем «циф-
ровое поколение» имеют в большинстве своем схо-
жие поведенческие мотивы и мнения относитель-
но факторов доверия к источнику информации. 
Тот факт, что социальные сети для более молодо-
го поколения зумеров становится приоритетным 
источником информации подтверждается также 
в исследовании Даутовой Р. В., Белоусовой Е. Д. 
о медиабезопасности молодежи. Так, в качестве 
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респондентов выступили студенты первого и вто-
рого курсов, т.е. поколение Z, которые все в 100% 
соотношении единогласно ответили, что в качестве 
основного источника информации выбирают имен-
но социальные сети. При этом, анализ ответов под-
тверждает, что в основу проверки достоверности 
получаемой информации кладется анализ числа 
и качества источников, публикующих ту или иную 
новость. 61,7% опрошенных отметили, что для под-
тверждения достоверности новости, должно быть 
не меньше трех источников и только 4,2% считают 
проверку достоверности новостей таким способом 
нецелесообразным решением. Это говорит о доста-
точно высоком уровне медиакультуры и критическо-
го мышления у «цифрового поколения» [11, с. 3].

Данные нашего исследования также выяви-
ли закономерность, что поколение миллениалов 
склонны искать актуальную и достоверную, на их 
взгляд, информацию на интернет- платформах 
и сайтах. Своими результатами мы подтверждаем 
выводы авторов Никитиной Т. И. и Никитина А. А. 
в статье об основных аспектах медиапотребле-
ния у российской молодежи. Так, исследовате-
ли представили данные собственного социологи-
ческого опроса, где 49% респондентов в возрас-
те 25–34 (представители поколения Y) относятся 
с большим доверием к новостным, аналитическим 
и официальным сайтам в интернете [12, с. 40]. Эта 
тенденция может быть связана с тем, что развитие 
новостных интернет- ресурсов проходило одновре-
менно с периодом взросления поколения милле-
ниалов, а именно 2010-е гг. К тому же представи-
тели поколения Y предпочитают изучать инфор-
мацию на компьютерах и ноутбуках, на которых 
удобнее потреблять контент с сайтов, в отличие 
от гаджетов.

Заключение

Проведенный социологический опрос «цифрового 
поколения» определил определенные паттерны, 
сходства и различия в факторах доверия к ме-
диа между поколениями Y и Z. Оба поколения де-
монстрируют высокий уровень взаимодействия 
с цифровым пространством, способны взаимо-
действовать с различными цифровыми платфор-
мами и всеми видами контента, отдавая предпо-
чтение интернет- платформам и социальным сетям 
в вопросах актуальной и достоверной информа-
ции. Также, при выборе источника информации 
респонденты двух поколений в первую очередь 
обращают внимание на формат подачи, так отве-
тило 73% всех опрошенных. Популярность источ-
ника и контент- тематика также важны для обеих 
групп респондентов, а отзывы окружения боль-
ше влияют на выбор миллениалов. Зумерам важ-
но, кто является «лицом» средства информации, 
в то время как миллениалам этот аспект менее 
интересен. Важным выводом исследования стал 

тот фактор, что для молодой аудитории перестает 
иметь значение наличие официальной лицензии 
СМИ, чтобы выбирать тот или иной источник ин-
формации, у зумеров этот показатель несколько 
выше –  17% против 11% у миллениалов. Однако, 
каждый третий респондент считает, наличие лицен-
зии СМИ –  обязательный атрибут достоверности 
информации. Гораздо важнее поколениям Y и X, 
чтобы медиаканал был интересен и отвечал их ин-
тересам и потребностям. При этом, мы видим, что 
более молодое поколение зумеров склонны больше 
доверять источникам информации в целом, в от-
личие от миллениалов, которые настроены более 
критично в вопросах достоверности информации 
в различных источниках.

Влияние блогеров на доверие к получаемой 
информации постепенно растет у «цифрового по-
коления», но не на таком высоком уровне, чтобы 
говорить о замещении блогерами СМИ. За под-
тверждением правдивости информации обраща-
ется каждый четвертый зумер и каждый пятый 
миллениал. Касательно выбора источника ин-
формации с самым актуальным и оперативным 
контентом, как и предполагалось, «цифровое по-
коление» предпочитает обращаться к интернет- 
платформам (71%), при этом зумеры больше до-
веряют социальным сетям, что также отражает со-
временные реалии.

Важным итогом исследования стал ответ на во-
прос о достоверности информации. В целом, мил-
лениалы более скептично относятся к достоверно-
сти источников информации по сравнению с зуме-
рами. Телевидение лидирует в качестве достовер-
ного источника у миллениалов, тогда как зумеры 
предпочитают интернет- платформы и печатные 
издания. При этом социальные сети пользуются 
большим доверием у зумеров. Такая разница в вы-
боре источников информации может быть связана 
с тем, что представители этих поколений выросли 
в разной информационной среде и имеют разный 
опыт взаимодействия с медиа.

Таким образом, сегодня цифровая грамотность 
как никогда играет ведущую роль в формирова-
нии привычек потребления информации у «циф-
рового поколения». Она позволяет молодым лю-
дям быстро адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям медиасреды, выбирать наиболее подходя-
щие для них источники информации, а также кри-
тически оценивать получаемые данные.

Литература

1. Strauss W., Howe. Generations: The History of 
America’s Future, 1584 to 2069, William Morrow, 
New York, 1991.

2. Шамис Е., Антипов А. Теория поколений // 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDIA TRUST FACTORS 
IN AUDIENCE Y AND Z: GENERATIONAL ASPECT

Shumilina P. D.
Don State Technical University

This article is devoted to a comparative analysis of the factors of 
media trust and the peculiarities of content consumption among the 
“digital” generations Y –  (millennials) and Z –  (zoomers), who today 
are between the ages of 16 and 40. According to the data of the 
Federal State Statistics Service for 2023, more than 48 million citi-
zens of the studied age group live in the Russian Federation, which 
is more than 32% of the total population of the country. The object 

of the study was representatives of the “digital” generations Y and 
Z. The main purpose of the study is to identify similarities and dif-
ferences in the media consumption of “digital youth” of two gener-
ations –  Y and Z, as well as to analyze the factors of trust in infor-
mation sources. The author pays special attention to the analysis of 
the results obtained in the course of his own sociological research. 
The research methodology is an in-house sociological remote sur-
vey of 358 people aged 16 to 40 years in the Rostov region. The 
analysis of the results showed that the younger generation, when 
choosing an information channel, is primarily interested in the format 
of presentation and popularity of the source, while the availability of 
an official license plays one of the last roles for them. It was also 
concluded that the younger generation of zoomers are more human- 
centered than millennials, and more often turn to bloggers in search 
of relevant content. For reliable and up-to-date information, both 
young generations, as expected, turn to Internet platforms, leaving 
traditional channels such as television and the print press at the end 
of the list. The study of the interaction of the younger generation 
with the digital space may have prospects for further study of new 
media consumption habits. Analyzing the differences in information 
perception between generations Y and Z is necessary to understand 
future trends in this area. The results of the study can also be used 
to develop programs and activities aimed at improving digital litera-
cy, developing critical thinking and forming an informed approach to 
media consumption among the younger generation.

Keywords: media space; media; mass media; trust in media; Inter-
net consumption; content; young audience; media channel.
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Ценности как фактор формирования профессиональной репутации 
(в контексте теории градов)

Шутова Марина Вадимовна,
старший преподаватель кафедры связи с общественностью, 
Санкт- Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ»
E-mail: mvshutova@etu.ru

Изучение профессиональной репутации как научно- 
теоретического понятия обнаруживает богатую исследова-
тельскую традицию, вместе с тем, вопрос социологических 
факторов формирования профессиональной репутации остав-
ляет пространство для исследования. Для изучения аспектов 
формирования социальных ожиданий при оценке професси-
ональных репутаций перспективным представляется подход 
прагматической социологии в работах Л. Болтански, Л. Тевено 
и Э. Кьяпелло. В его рамках мы можем перейти от простой фик-
сации разнообразия оценочных суждений, ценностей и прин-
ципов справедливости к вопросу об их возможном сочетании 
и взаимодействии в социальном опыте. Цель исследования 
проследить эти системы ценностей и понять, как и через какие 
«споры» преодолеваются ценностные разногласия различных 
градов (порядков величия) при формировании профессиональ-
ной репутации на врачей- хирургов. Эмпирической базой по-
служили материалы пилотажного исследования, проведенного 
в октябре 2023 г. методами опроса и глубинного интервью. Ис-
следование показало, что профессиональная репутация явля-
ет собой компромисс научно- технического, рыночно- сетевого 
и репутационного градов, с их ценностями измеримости и ши-
рокой популярности, верифицируемости и высокой стоимости, 
сложной достижимости и желанности.

  Ключевые слова: профессиональная репутация, ценности, 
теория градов, цифровой мир, факторы формирования репу-
тации.

Актуальность и постановка проблемы

До наступления всеобщей цифровизации в «закры-
тых индустриях» (сферах профессиональной дея-
тельности, имеющих свою автономию: медицине, 
науке юриспруденции и пр.) только специалисты 
определяли критерии оценки профессионализма 
внутри своего поля. Клиентам же –  «профанам» –  
данные о профессиональной репутации того или 
иного индивида передавались как тайное, «сакраль-
ное» знание и получить их можно было только через 
личные связи. Медиатизация изменила эту картину, 
но никак не упростила оценку профессиональной 
репутации для тех, кто находится вне тесного про-
фессионального сообщества. Более того, произо-
шло усложнение ситуации. Феномен раскачанных 
личных брендов, подтвержденных широким призна-
нием в виде лайков и фолловеров, обладает свой-
ством провоцировать сомнения в собственных су-
ждениях. Ситуация с трендом на усиление значимо-
сти персональных брендов усугубилась появлением 
требований к сотрудникам публично демонстри-
ровать свой профессионализм и принадлежность 
к определенной организации (наиболее часто эти 
требования распространены в сфере услуг). Повы-
шение значимости персональных брендов и тру-
довая мобильность порождают новые социальные 
ожидания от «настоящего эксперта» и его профес-
сиональной репутации. Подобные ожидания обна-
руживают свою актуальность как на рынке работо-
дателей, так и внутри профессионального сообще-
ства, влияя на сложившиеся ценности и нормы. Все 
перечисленные факторы –  установка на персональ-
ный бренд, профессиональная мобильность и ме-
диатизация создали условия, влияющие на форми-
рование репутации и ее восприятие. В этой связи 
встает вопрос о научно- методологических основа-
ниях исследования репутации и ее критериев.

История вопроса

Поиск новых релевантных подходов в теоретиче-
ском осмыслении проблемы профессиональной ре-
путации приобретает особенное значение в науке. 
Репутация рассматривалась в работах Э. Дюркгей-
ма (в рамках эмпирического подхода) и М. Вебера 
(в контексте социальной интеграции и контроля). 
Р. Мертон рассматривал репутацию как социаль-
ный ресурс, упоминая репутацию как своеобразный 
«капитал», влияющий на возможности и привиле-
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гии индивида в обществе. Репутация рассматри-
валась им как важный аспект социального статуса 
индивида. Р. Мертон обращает внимание на роль 
социальных норм и ожиданий в формировании ре-
путации индивида в обществе, и то влияние, кото-
рое оказывают социальные институты и структуры 
на оценку и восприятие индивидов в социуме. Он 
использовал понятие «реакции окружающих» для 
объяснения того, как поведение индивида может 
влиять на его репутацию. Согласно его теории со-
циальных ролей, репутация формируется на осно-
ве того, насколько хорошо индивид соответствует 
ожиданиям и требованиям, предъявляемым к его 
социальной роли [1]. Т. Парсонс в работе «Системы 
социальной теории» [2, с. 226, 234, 299–303] под-
черкивал важность социальных норм и ценностей 
для поддержания стабильности в обществе. Репута-
ция рассматривалась им как один из инструментов 
социального контроля и поддержания социального 
порядка. Т. Парсонс выделил роль обратной связи 
в процессе формирования и поддержания репута-
ции. Он отметил, что репутация индивида в обще-
стве в значительной мере определяется реакцией 
окружающих на его социальное поведение. Осно-
ватель символического интеракционизма Г.Мид 
в работе «Разум, Я и Общество» [3], разрабатывая 
понятие «роли», утверждал, что репутация индивида 
зависит от того, насколько успешно он выполняет 
свою социальную роль. Г.Мид также подчеркивал, 
что люди оценивают друг друга на основе соответ-
ствия своим ролям и социальным нормам. П.Бур-
дье внес вклад в понимание репутации в контексте 
социологии знания, опубликовав работу «Прави-
ла искусства: генезис и структура литературных 
полей» [3], где анализировал поле литературного 
искусства и профессиональные практики, сложив-
шиеся там, подчеркивая роль репутации, престижа 
и социокультурного капитала. П.Бурдье рассматри-
вал репутацию как часть социокультурного капита-
ла, который формируется в результате взаимодей-
ствия акторов. Понятие репутационного капитала 
получило широкое распространение в социологии 
управления и социологии организаций за послед-
ние 30 лет как в России, так и зарубежом [5, 6, 7].

В современном цифровом обществе представ-
ление о репутации стало более сложным и объек-
тивированным. Это означает, что репутация вклю-
чает в себя онлайн- отзывы, оценки, комментарии 
и другие формы обратной связи, оказывающие 
иногда синхронно, а иногда и асинхронно, и раз-
рушительно влияние на личную и профессиональ-
ную жизнь индивида. Например, если кто-то опу-
бликует в интернете фото учительницы в бытность 
ее студенткой в откровенном купальнике, в обним-
ку с молодыми людьми, то это может нанести урон 
профессиональной репутации почтенного педаго-
га. Кроме того, «цифра, которая ничего не забы-
вает» дала возможность отслеживать эволюцию 
и развитие социальных связей, процессы построе-

ния репутации онлайн. Дж. Донат гарвардский ис-
следователь медиа- коммуникаций пишет: «В про-
шлом большинство транзакций и разговоров были 
эфемерными. Сказанные слова быстро ускольза-
ли в прошлое, возрождаясь только в том случае, 
если одна из сторон желала воспроизвести их 
по памяти. Сегодня проводится много дискуссий 
онлайн, и все они хранятся в архиве. Мне не нуж-
но слушать чужой рассказ о том была ли ваша ар-
гументация умелой или вежливой. Я могу увидеть 
это сама. … Если я могу увидеть события прошло-
го своими глазами, значит, потенциально получе-
ние сведений о событиях прошлого через других 
людей, возможно предвзятых, или отягощенных 
корыстными интересами уже не актуально –  уста-
рела ли репутация? … Однако репутация –  это не-
что большее, чем просто предвзятые репортажи. 
Даже когда факты события ясны, их интерпрета-
ция может иметь важное значение» [8]. Как отме-
чает Р. Данбар: «Наша способность делиться ин-
формацией о репутации делает общество возмож-
ным. Репутация является основой для вознаграж-
дений и санкций, она усиливает преимущества хо-
рошего поведения и издержки плохого» [9].

Целый ряд исследователей рассматривают по-
строение репутации в сети как экономическую 
деятельность. Так, например А. Херн в своей 
статье «Структурируя чувства: Web 2.0, онлайн- 
ранжирование, рейтинги и экономика цифро-
вой репутации» прослеживает влияние онлайн- 
рейтингов и ранжирования на основе лайков, диз-
лайков и отзывов на восприятие и формирование 
репутации, управление мнениями и превращение 
наших сетевых реакций в монетизируемый актив 
[10]. Г. Ориги –  итальянский философ, занимаю-
щаяся исследованием вопросов построения дове-
рия и репутации с точки зрения социальной и по-
литической эпистемологии, отмечает, что сейчас 
мы имеем как будто два типа существования ре-
путации, два «облака», которые иногда пересека-
ются, а иногда противостоят друг другу, но редко 
друг друга игнорируют. Имеется в виду репута-
ция индивида «вообще» –  облако мнений, слухов 
и сплетен, и репутация профессионала (экспер-
та), которая фиксируется в рейтингах, отзывах, 
баллах (как э-баллы врача) и других индикаторах 
разнообразных цифровых систем [11]. Бесчислен-
ные рейтинговые системы, характеризующие со-
временное общество и аккаунты в социальных се-
тях, перекрестные ссылки, смешивающие личные 
и профессиональные роли индивида, способству-
ют пересечению формальной и неформальной ре-
путации в наших социальных отношениях и ролях. 
Подчеркивая, как и предыдущие исследователи, 
важность репутации для эффективного функцио-
нирования экономики и электронной коммерции, 
Г. Ориги также отмечает, что не всегда получен-
ные «оценки» обладают объективностью, не всег-
да выглядят достоверно в глазах общественности, 



Социология № 11 2024

138

но всегда оказывают на нас свое влияние, т.к. со-
временное общество одержимо репутацией: «Ре-
путация, являясь не просто мнением, выступает 
публичной репрезентацией того, что мы полагаем 
мнением других… Как по сути коммуникативная 
природа репутации, так и ее первостепенное зна-
чение для социального порядка становятся оче-
видными, когда мы понимаем репутацию как наше 
мнение о более или менее авторитетных мнениях 
других –  иными словами, как мнение второго по-
рядка, как то, во что мы верим, во что мы должны 
верить». Рассматривая феномен репутации экс-
перта, Г. Ориги выделяет 4 социальных индикато-
ра на основе которых мы строим свое представле-
ние об эксперте: авторитет, сила влияния, статус 
и ценности, особо подчеркивая, что это не только 
ценности профессионального сообщества, кото-
рому принадлежит индивид, но и ценности обще-
го порядка: «Когда дело доходит до доверия к экс-
перту, существуют как эпистемические, так и неэ-
пистемические ценности» [12].

Ценности эпистемические и неэпистемиче-
ские, т.е. внутрипрофессиональные и общегума-
нистические –  вот мерило, которое позволяет нам 
соотнести социальную информацию, лежащую 
в основе профессиональной репутации индивида 
и сформировать ожидания к поведению предста-
вителя той или иной профессии. Исследуя систему 
регуляторов социального действия, Н. Л. Захаров 
разработал этическую модель социальных регуля-
торов, согласно которой социальные ожидания об-
щественности в области профессионального по-
ведения включают в себя экзистенциальный иде-
ал, экзистенциальные нормы, инструментальные 
цели и инструментальные нормы. Индивид усва-
ивает эти нормы в процессе личной и профессио-
нальной социализации, именно на их основе долж-
но строится его профессиональное поведение: 
«Индивиды, чьи действия идеально отформати-
рованы, при взаимодействии вновь и вновь будут 
воссоздавать заданные (этим форматированием) 
отношения. В задачу форматирования входит по-
строение такого образа мышления индивидов, ко-
торое будет определять их ожидаемое поведение. 
Такой строй мышления индивидов должен иметь 
общие характеристики, критерии оценки действи-
тельности, типичные ограничения и т.п. Таковы-
ми являются нормы и ценности, регулирующие 
поведение индивидов» [13]. Чем дальше саморе-
презентация индивида отстоит от идеала, тем ни-
же его профессиональная репутация. В этой свя-
зи можно провести параллели между инструмен-
тальными профессиональными нормами, которые 
складываются в ходе развития профессии как 
таковой, под влиянием прогресса и социотехни-
ческой трансформации общества, и эпистемиче-
скими нормами. Большое значение также имеет 
мысль о том, что профессиональные инструмен-
тальные нормы соподчиняются экзистенциаль-

ному идеалу и экзистенциальным нормам. Таким 
образом вопрос о теоретической рефлексии фе-
номена профессиональной репутации имеет свою 
традицию, но при этом вопрос социологических 
факторов формирования профессиональной ре-
путации оставляет пространство для исследова-
ния, что особенно актуально для развития социо-
логии управления [14].  

Обоснование эффективности социологии градов 
как методологического подхода

Для изучения аспектов формирования социальных 
ожиданий при оценке профессиональных репутаций 
перспективным представляется подход прагмати-
ческой социологии в работах Л. Болтански, Л. Те-
вено и Э. Кьяпелло. В его рамках мы можем пере-
йти от простой фиксации разнообразия оценочных 
суждений, ценностей и принципов справедливости 
к вопросу об их возможном сочетании и взаимодей-
ствии в социальном опыте.

В «Критике и обосновании справедливости» 
Л. Болтански и Л. Тевено успешно продемонстри-
ровали сосуществование разных принципов спра-
ведливости, которым, тем не менее, удается до-
стигать легитимного согласия в рамках одного 
общества [15]. Л. Болтански и Л. Тевено разрабо-
тали теорию «градов», т.е. моделей справедли-
вого социально- политического устройства. Прак-
тической же реализацией градов в социальной 
действительности являются соответствующие ми-
ры (вдохновения, патриархальный, гражданский 
и др.). В каждом мире действуют свои критерии 
оценки правильного, должного поведения, экзи-
стенциальные идеалы и нормы согласно соот-
ветствующему граду, которому этот мир принад-
лежит. В мире Вдохновения ценится творческий 
подход, оригинальность, спонтанность, эмоцио-
нальность. Патриархальный мир основан на при-
вязанности к близкому окружению, к своим; здесь 
ценятся авторитет, традиции, взаимодоверие, 
личные отношения. Для мира Репутации имеют 
значение престиж, известность, признание, слава, 
почет. Гражданский мир основан на солидарно-
сти, равенстве, общих интересах. Рыночный мир 
ориентирован на конкурентные отношения. В ми-
ре Науки и техники ценится профессионализм, 
компетентность, научность, эффективность, ор-
ганизаторские способности. Каждый мир консти-
туируется типичными объектами (приборы, това-
ры, предметы искусства, дом и т.д.) и типичными 
представителями (инженер, предприниматель, 
художник, кинозвезда и т.д.). Все объекты и лю-
ди квалифицируются в согласии с соответствую-
щим высшим принципом и выстраиваются иерар-
хически в зависимости от степени обладания зна-
чимым качеством. В «Новом духе капитализма» 
Л. Болтански и Э. Кьяпелло, исследуя неокапита-
лизм, концентрируются на механизмах изменения 
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современной системы трудовых и профессиональ-
ных ценностей. Авторы вводят новый, –  проект-
ный, (сетевой) град и показывают, что идеологи-
ческое обоснование нового капитализма исполь-
зует риторику общего блага, возрастания свободы 
и самореализации [16].

 В модели Л. Болтански и Л. Тевено разные ми-
ры взаимодействуют в конкретной ситуации или 
социальной организации и являются соизмеримы-
ми, и исследователи могут проследить столкнове-
ние принципов различных миров и их возможные 
комбинации в рамках той или иной социальной си-
туации или явления. Таким образом, теоретиче-
ский подход социологии градов позволяет рассмо-
треть влияние экзистенциального идеала и экзи-
стенциальных норм на формирование профессио-
нальной репутации.

Профессиональная репутация как результат 
«компромисса» ценностей

Поскольку профессиональная репутация лежит 
в основе личного бренда, обозначим, что личный 
бренд невозможен без соответствия и массовому, 
и «корпоративному» представлению о профессио-
нальном идеале. В то же время внутренняя жизнь 
сложных индустрий недоступна тем, кто находится 
вовне. Поэтому пересечение представлений о «пра-
вильном» может быть достигнуто только на высоком 
(идеологическом) уровне представления о профес-
сии и поведении профессионала –  представите-
ля той или иной индустрии. На том уровне, когда 
и в глазах коллег, и в глазах людей «внешних», 
т.е. находящихся за пределами специализирован-
ной сферы, профессиональное поведение учитыва-
ет в качестве определяющей идею общего блага, 
а также механизмы защиты корпоративной и про-
фессиональной идентичности. Предполагается, что 
в профессиональной репутации как явлении соци-
альной реальности сталкиваются миры нескольких 
градов:
– научно- технического. Здесь мы говорим о про-

фессионализме, соответствии некоторым тре-
бованиям и доказанной эффективности инди-
вида в рамках своей профессии;

– рыночно- сетевого. Персональный бренд –  объ-
ект желания и способ значительно увеличить 
свою стоимость на рынке труда;

– репутационного. Репутация как социальное яв-
ление –  основа этого типа града.
 Следуя логике авторов теории градов, попро-

буем описать профессиональную репутацию. Каж-
дый из градов является некой целостной этиче-
ской системой, обладающей своим регулятивным 
принципом. «Порядки величия» различных градов 
есть не что иное, как системы ценностей. Наша 
задача –  проследить эти системы ценностей и по-
нять, как и через какие «споры» преодолеваются 
ценностные разногласия различных градов. От-

метим, что в рамках каждого из градов репутация 
мыслится как диспозитив различного назначения. 
В рамках рыночного града она –  инструмент повы-
шения стоимости труда индивида. В границах ре-
путационного града она и есть сама цель. В про-
странстве же научно- технического града репута-
ция не что иное, как подтверждение соответствия 
индивида требованиям не только профессиональ-
ного сообщества, но и общества в целом.

  Социологический анализ профессиональной 
репутации

Материалы и методы. В качестве эмпирической 
базы выступают данные пилотажного эмпириче-
ского исследования, целью которого было выяв-
ление основных характеристик профессиональной 
репутации существующих в сообществе хирургов. 
Исследование включало в себя опрос с открытыми 
вопросами и 4 глубинных интервью. Объект иссле-
дования –  представления хирургов (урологического 
и онкологического профиля) о том, как и на основе 
чего создается профессиональная репутация, вре-
мя проведения –  октябрь 2023 г., выборка неверо-
ятностная, метод снежного кома, объем выборки 
172 человека. Основу анализа профессиональной 
репутации составили следующие направления: при-
знаки профессионала; представления о способах 
(инструментах) приобретения широкой професси-
ональной известности в среде коллег; распростра-
нение профессиональной репутации.

Профессиональная репутация в научно- 
техническом граде

Взаимодействие, обусловленное «техническими» 
потребностями городского индивидуализирован-
ного общества, –  это взаимодействие профессио-
нальных ролей и статусов участников интеракции. 
Мы обращаемся не мужчине или девушке, а к ме-
неджеру, врачу или инженеру- программисту. Ожи-
дания от поведения другого строятся на основе про-
фессиональной роли специалиста и наших ожи-
даний от нее. В ситуации обращения за профес-
сиональной помощью пациент в своих ожиданиях 
отдает приоритет, прежде всего, профессионализ-
му врача, остальные же особенности взаимодей-
ствия (например, черты характера, семейный статус 
и т.п.) имеют значение, но не являются настолько 
первостепенными. Мы ожидаем в первую очередь 
профессиональной помощи. Поэтому говоря о ба-
зе ценностей, определяющей профессиональную 
репутацию другого, мы сосредоточимся, в первую 
очередь, на ценностях научно- технического града 
и том понимании общего блага, которое сложилось 
внутри него. Согласно Л. Болтански и Э. Тевено, 
в научно- техническом граде высшим благом высту-
пает «полезность» –  способность индивида удовлет-
ворять потребностям сообщества с минимальным 
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расходом средств. «Порядок в научно- техническом 
мире основан на эффективности людей и вещей, 
их результативности, производительности, их спо-
собности обеспечить нормальное функционирова-
ние, приносить пользу, отвечать потребностям» [15, 
с. 196]. Рассмотрим ценности научно- технического 
града, нашедшие отражение в признаках професси-
ональной репутации. Отвечая на вопрос, какие при-
знаки профессионализма становятся основой ре-
путации хирурга в профессиональном сообществе 
респонденты выделили следующий топ-три качеств: 
узкоспециализированные компетенции (101%), лич-
ностные характеристики, связанные с трудолюби-
ем и обучением (95%) и коммуникативные навыки 
взаимодействия с коллегами и пациентами (43%).

Как отмечают Л. Болтански и Л. Тевено «Досто-
инство человека в научно- техническом мире –это 
рабочий потенциал, рабочая сила. Эта способ-
ность находит выражение в труде, в котором ре-
ализуется энергия деятельной личности» [15, 
с. 321]. В перечислении неотъемлемых личностных 
качеств, необходимых хирургу для завоевания вы-
сокой профессиональной репутации, –  «трудолю-
бие, дисциплина» занимают первое место (13%). 
Объекты научно- технического мира: инструмен-
ты, средства, задействованные в производствен-
ной задаче; умение пользоваться технологиями, 
специфические профессиональные навыки, все 
это –  ценность, определяющая величие индиви-
да в рамках научно- технического мира. Владение 
инструментарием повышает профессиональную 
репутацию субъекта. Респонденты в своих отве-
тах уделили особое внимание как необходимости 
владения специальными «мануальными навыка-
ми» (10%), умению «работать на новом оборудо-
вании» (2%), «точности движений, скорости» (2%), 
так и косвенным признакам, свидетельствующим 
о наличии у индивида таких навыков –  «оснащен-
ность клиники» (2%) и «работа в крупных центрах» 
(1%).

Интересно понимание Л. Болтански и Л. Те-
вено понятия ответственности в рамках научно- 
технического града и его воплощение в профес-
сиональной репутации хирурга. Ответственность 
научно- технического мира –  это умение предви-
деть будущее и управлять им. «Великий, –  отмеча-
ют исследователи, –  находится в отношении с про-
стым в силу «ответственности, которую он несет» 
за производство, в силу владения будущей ситуа-
цией.» [15, с. 324]. 7% респондентов отметили, что 
хирург с высокой профессиональной репутацией 
умеет принимать на себя «ответственность за при-
нятые решения». Двое информантов в рамках глу-
бинного интервью пояснили, что хороший хирург 
еще до операции просчитывает различные вари-
анты ее течения и имеет план действий на каждый 
из них. «Крутой профессионал имеет проработан-
ный план действий, ориентируется в любой по-
тенциальной критической ситуации» (уролог 5 лет 

практики). «Я готовлюсь к каждой операции, от-
слеживаю кейсы на youtube и websurge, планирую 
тактику для каждого отдельного случая» (онколог, 
9 лет практики).

  Временным ориентиром научно- технического 
града служит будущее. «Прогресс –  это формула 
инвестиции в научно- техническом мире. Он связан 
с вложением, инвестированием (в обычном смыс-
ле этого слова), которое уравновешивает «затрат-
ность усилий» «по времени и деньгам» и «рента-
бельность в средние сроки», которую эти усилия 
обеспечивают. «Инвестиции открывают путь но-
вому развитию».» [15, с. 324]. Эта устремленность 
в будущее нашла свое отражение как среди лич-
ностных качеств присущих хирургу с высокой ре-
путацией, так и среди профессиональных. «Спо-
собность к самообразованию» (13%) занимает 
второе место в топе личностных качеств, «жажда 
к познанию нового, увлеченность» (7%) –  третье, 
а среди профессиональных качеств 5% респон-
дентов отмечает «инновационность и критиче-
ское мышление для оценки инноваций». Устрем-
ленность в будущее является и жертвой 1, которую 
приносит субъект для достижения признания сво-
ей профессиональной репутации. Хирург с высо-
кой профессиональной репутацией должен жить 
практически только работой и постоянно инвести-
рует в будущее, т.к., отмечают респонденты, это 
человек, который имеет «большой опыт опера-
ций» (22%), «ведет активную научную, исследова-
тельскую деятельность» (6%), «предан своему де-
лу» (5%), «постоянно профессионально развива-
ется» (3%), «делится своим опытом с коллегами» 
(9%), «умеет делиться опытом качественно» (5%), 
ведет профессиональный блог, постоянно практи-
кует (не делает перерывов в практике) и перера-
батывает. Такая тотальная вовлеченность в про-
фессиональную реализацию уже не предполагает 
элементов других градов в мире профессионала 
с высокой репутацией. У профессионального при-
знания нет конечной точки, это постоянно рас-
кручивающаяся спираль. Поддержание высокого 
уровня профессионализма хирурга и подтвержде-
ние его репутации –  это постоянное саморазвитие, 
освоение новых навыков и технологий и ежеднев-
ная практика, которую было бы правильно допол-
нять собственными исследованиями. Высокая про-
фессиональная репутация требует дальнейшей 
передачи опыта, наличия учеников, создания шко-
лы, развития этой школы и т.д. Высокая професси-
ональная репутация открывает двери в «крупные 
центры», привлекает для сотрудничества произ-
водителей оборудования, предлагающих гранты 
на апробацию и клинические исследования, и, та-
ким образом, становится инструментом развития 
карьеры хирурга.

1 Жертва, требуемая для достижения величия, предполага-
ет отречение от элементов других градов.
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Профессиональная репутация в рыночно- 
сетевом граде

Высшее благо рыночного града –  это роскошь как 
таковая: «… не производство предметов роскоши, 
а сама роскошь, само изобилие приносит пользу 
всем» [15, с. 135]. Для того, чтобы обмен происхо-
дил, объект обмена должен быть предметом жела-
ний и страсти для членов сообщества. Казалось бы, 
профессиональная репутация как атрибут лично-
сти не может быть элементом товарного обмена. 
Это утверждение звучит верно для традиционного 
капитализма. Но современный сетевой мир эконо-
мики знаний не предполагает отделения личности 
от рабочей силы, как это было во времена конвей-
ерных предприятий. Современные идеи труда на-
прямую связаны с понятием самореализации [17, 
18 с. 147–150]. Однако в контексте общего блага 
«самореализация имеет смысл лишь как сверше-
ние чего-либо» [16 с. 722]. Самореализация не об-
ладает самостоятельным существованием, раскры-
вает себя только в рамках ценностей коллектива, 
то есть индивид реализуется в чем-то, что имеет 
смысл как общее благо. Современные формы тру-
да, предполагающие дистант, мобильность и высо-
кую самостоятельность (отстраненность) индивидов 
от организации требуют как защиты сотрудников, 
так и защиты самой организации, на которую они 
работают. Основой такой защищенности выступает 
доверие. Л. Болтански и Э. Кьяпелло обращаются 
к современной литературе по менеджменту. На ос-
нове ее анализа исследователи приходят к выводу 
о том, что одним из регулятивных механизмов, обе-
спечивающий требуемую защищенность становится 
профессиональная репутация. «Понятие репутации 
играет здесь центральную роль, поскольку, с одной 
стороны, оно лежит в основе занятоспособности, –  
отличная репутация –  это лучший способ обеспе-
чить себе непрерывную занятость, –  а с другой, 
оно позволяет оказывать особенно эффективное 
нормализующее воздействие на людей, с которы-
ми имеешь дело». [16, с. 186].

Свободные ответы на вопрос, как некто приоб-
ретает высокую профессиональную репутацию, 
распределяются на три класса: осознанные стра-
тегические действия, направленные на повыше-
ние своего профессионального статуса (22%), дей-
ствия, направленные на личное продвижение –  PR 
(49%) и внутренние факторы, связанные с профес-
сиональным поведением индивида, его професси-
ональными качествами (57%). Подобное распре-
деление показывает, что профессиональные ка-
чества или черты личности, важные для профес-
сии, имеют в представлении сообщества ведущее 
значение, хотя не помогут личности создать свою 
репутацию без действий, направленных на само-
продвижение. Наиболее часто среди таких необ-
ходимых профессиональных качеств, без которых 
невозможно получить профессиональную извест-

ность, респонденты называли трудолюбие (13%), 
научную работу (7%), опыт и самосовершенство-
вание (6%) и наставничество (5%). Среди страте-
гических действий, направленных на повышение 
своего профессионального статуса чаще всего, 
упоминались связи или работа с уже известными 
профессионалами (9%) и умение преподнести се-
бя другим, работать с публикой (6%). Действия, 
направленные на самопродвижение (PR) более 
консолидированы в представлениях опрошенных, 
среди них чаще всего упоминались необходимость 
вести социальные сети (14%), выстроенная поли-
тика продвижения (9%), активность в интернете 
(7%) и необходимость присутствовать на сайтах- 
агрегаторах отзывов пациентов (6%). Как видно 
из ответов, хирурги считают, что профессиональ-
ная репутация складывается из обширной практи-
ки, овладения новым (знания, навыки, научные от-
крытия), наставнической деятельности и публич-
ной активности, направленной не только на про-
фессиональное сообщество, но в равной степени 
и на широкую общественность в целом.

Л. Болтански и Э. Кьяпелло отмечают, что ре-
путация выступает одним из ведущих регулятив-
ных инструментов во взаимоотношениях покупа-
теля и продавца: «В подобных случаях важно, что-
бы между покупателем и продавцом установились 
доверительные отношения … Орудие покупате-
ля –  это репутация продавца, дорожа которой тот 
будет стараться оправдать доверие» [16, с. 239]. 
Опрос респондентов показал, что 52% хирургов 
со стажем 5–10 лет, 44% хирургов со стажем свы-
ше 10 лет и 37% хирургов со стажем менее 5 лет 
ведут свой видеоархив операций с целью продви-
жения личного бренда. 31% опрошенных сказа-
ли, что размещают свои операции в социальных 
сетях и на популярных видеохостингах, 40% ука-
зали мессенджеры. Часть опрошенных (53%) со-
гласилась конкретизировать места размещения 
видео своих операций и мастер- классов, наибо-
лее популярным местом размещения стали тема-
тические группы в телеграмм (23%), второе место 
заняла визуальная социальная сеть, запрещенной 
в России организации Meta (22%), третье место 
досталось Youtube (10%) и замыкает список пред-
почтений российская социальная сеть ВКонтакте 
(6%). В глубинных интервью респонденты отвеча-
ли, что предпочитают размещать видео операций 
на Youtube, т.к. там к ним имеют доступ и колле-
ги, способные оценить мастерство, и потенциаль-
ные пациенты. «Я знаю, что люди ко мне прихо-
дят, посмотрев мои операции на ютюбе» (хирург- 
эндоскопист, 15 лет стажа). Интересно отметить, 
что респонденты глубинных интервью проявили 
полную незаинтересованность в специализиро-
ванных закрытых социальных сетях для врачей –  
«Доктор на работе», «ВрачиРФ» и других закры-
тых для широкой публики ресурсах. Точно так же 
никто из опрошенных не упомянул эти профессио-
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нальные ресурсы. Предпочтение, которое респон-
денты отдают общедоступным социальным сетям 
в противовес специализированным, закрытым для 
профанов, можно рассматривать как подтвержде-
ние тезиса Л. Болтански, Э. Кьяпелло о том, что 
превращение самореализации в товарную сто-
имость требует постоянного обоснования через 
концепцию освобождения от любых ограничений. 
Оперативные манипуляции на человеческом орга-
низме не самое простое для восприятия неподго-
товленным человеком видео, но это не останавли-
вает хирургов, желающих подтвердить и провоз-
гласить свой профессионализм, от размещения 
этих записей на общедоступных ресурсах.

  Чтобы приобрести высокую репутацию хирург 
должен не только постоянно инвестировать свои 
личные ресурсы (время, деньги) в профессиональ-
ное развитие, но и поддерживать необходимые 
связи с другими, уже получившими профессио-
нальное признание, коллегами, а также сам регу-
лярно выступать наставником: проводить мастер- 
классы и учить других как в непосредственном 
оффлайн- взаимодействии, так и за счет размеще-
ния видео своих операций в интернете. Наставни-
чество хоть и не занимает самые первые строки 
в размышлениях респондентов о профессиональ-
ной репутации, но всегда входит в топ-5 ответов. 
На вопрос, как вы узнаете о новых звездах в сво-
ей профессиональной среде, было получено 235 
ответов (рис. 1). Первые три строчки заняли «от-
зывы коллег, сарафанное радио» (упомянули 43% 
респондентов), «конференции и мастер- классы» 
(37%) и социальные сети (19%).

Рис. 1. Источники получения информации 
о высокопрофессиональных коллегах

Профессиональная репутация в репутационном 
граде

Величие человека в репутационном граде зави-
сит только от мнения других, и чем больше людей 
оказывают индивиду доверие и признают его ин-
тересным, заслуживающим внимания, тем более 
он велик: «Именно благодаря мнению устанавли-
вается эквивалентность, так как величие каждого 
зависит от мнения других: «успех зависит во многом 
от реакции общественного мнения». Релевантность 

людей в мире репутации определяется их способ-
ностью образовывать публику, «мнение которой 
преобладает». Публика «формирует мнение» и в ко-
нечном итоге является единственной «истинной» 
реальностью: «Разве мнение не есть реальность?» 
[15, с. 281].

Согласно докладу главного внештатного хирур-
га Минздрава РФ А. Ревишвили на 2021 г. в Рос-
сии зафиксировано 5 475 взрослых практикующих 
хирургов урологического профиля [19]. YouTube 
аккаунт Э. Галямова (заведен в мае 2018 г.), од-
ного из авторитетных в профессиональном сооб-
ществе хирургов- урологов (его имя занимает 2-е 
место в ответе на вопрос: «Кто из практикующих 
российских специалистов является для вас авто-
ритетом в профессии?») насчитывает на январь 
2024 г. 7750 подписчиков, а общее количество 
просмотров превысило 418 000 [20]. Большинство 
роликов –  видео операций, обложки для роликов 
в большинстве своем никак не оформлены, и сра-
зу демонстрируют органы. В тоже время описание 
канала полностью посвящено зрителям (публике) 
и их реакциям: «Спасибо всем, кто ценит то, чем 
мы занимаемся. Ваша позитивная реакция самая 
приятная награда за наше творчество». У Д. Шка-
рупы (16-е место в ответе на вопрос: «Кто из прак-
тикующих российских специалистов является для 
вас авторитетом в профессии?») 78 600 подписчи-
ков на YouTube (заведен в июле 2014), в описании 
аккаунта указано: «Здесь мы выкладываем много 
интересного как для коллег, так и для пациентов» 
[21]. У видео, ориентированного на пациентов сде-
ланы нейтральные обложки, с указанием темы ро-
лика, но видео операций, также в большинстве 
никаких обложек не имеют. При этом некоторые 
видео операций набирают незначительно меньше 
просмотров, чем видеолекции для пациентов, что 
подтверждает их популярность не только среди 
профессионалов (пациенториентированное видео 
«упражнения кегеля» –  879 тыс. просмотров, ви-
деоролик с демонстрацией операции «Vaginal cuff 
prolapse repair» –  813 тыс. просмотров). Таким об-
разом можно констатировать, что для формирова-
ния высокой профессиональной репутации хирур-
гу важно представлять себя в социальных сетях, 
авторитет хирурга в профессиональном сообще-
стве может быть выше или ниже, но без публич-
ной деятельности уже почти не мыслится.

Профессионалы, стремящиеся к широкой из-
вестности не только среди коллег, учитывают тот 
факт, что популярность требует доступности: «лю-
бое действие, направленное на общественное 
мнение, должно ориентироваться на наименее 
просвещенную часть публики. Это означает, что 
одна и та же информация должна быть предостав-
лена как наиболее просвещенной, так и менее 
просвещенной публике» [15, с. 285]. Насколько от-
дельно взятый профессионал стремится не просто 
к высокой профессиональной репутации, а к по-
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строению личного бренда, приобретению массо-
вого признания, легко определить, изучая аккаун-
ты известных специалистов в социальных сетях: 
чем проще стиль изложения, чем ярче заголовки, 
тем больше объект изучения получает массовой 
популярности [22]. Из 113 человек (65% от общего 
числа респондентов), которые делятся своими ви-
деозаписями операций, 36% респондентов делают 
это не реже раза в месяц, а 32% делятся видео 
«часто и регулярно». Из тех, кто ответил, что они 
сами не делятся видеозаписями операций 22% за-
явили, что они не делают этого потому, что пору-
чают это коллегам. Наиболее популярные каналы 
распространения видеозаписей операций это –  со-
циальные сети (26%) и мессенджеры (40%), из ко-
торых большую часть занимает телеграмм (24%).

Одним из мощных инструментов репутацион-
ного града, верифицирующим величие индивида 
в индустриальную эпоху выступали опросы обще-
ственного мнения: «Все более частое обращение 
к опросам общественного мнения позволило вы-
явить следующее: обнародование результатов, 
показывающих, что большинство людей разделя-
ет такое-то мнение (реп. град), усиливает мнение 
этих людей, в некотором роде является его пору-
чительством и влияет (реп. град) на мнение дру-
гих» [15, с. 478]. Сейчас наряду с опросами обще-
ственного мнения такую же функцию выполняют 
лайки и подписчики. Они являются и инструмен-
том научно- технического мира (как его продукт), 
и мостиком между научно- техническим миром 
и миром репутации, верифицируя право персоны 
на значимость высказываемого мнения. Всеоб-
щая поддержка, выраженная в лайках и подписчи-
ках, может рассматриваться как форма ручатель-
ства за мнение. Хирурги предпочитают вести лич-
ные аккаунты, а не аккаунты клиник, в которых они 
работают. Из 76 респондентов, согласившихся по-
делиться сведениями о том, как и где они продви-
гают себя 40% ведут свои личные аккаунты, 10% 
размещают видео в группах профессиональных 
сообществ в социальных сетях и только 3% по-
стят результаты своей работы в аккаунтах учреж-
дений, в которых работают. Стремление утвер-
ждать в первую очередь личностную профессио-
нальную репутацию и ориентацию клиентов (па-
циентов) на выбор конкретного специалиста (се-
бя), а не организации подтверждают и другие ис-
следования [22, 23]. Мнение других, выраженное 
в лайках, подписчиках и рейтингах становится ре-
альностью, с которой как сам субъект профессио-
нальной репутации, так и его коллеги, и пациенты 
могут (или должны) соотносить себя или свои дей-
ствия. Профессиональные конференции по-преж-
нему являются мощным инструментом порожде-
ния и подтверждения профессиональной репута-
ции: 32% респондентов отметили, что узнают о но-
вых звездах в профессии на подобных меропри-
ятиях, но дальнейшее развитие профессиональ-

ной репутации требует взаимодействия с широкой 
общественностью, и здесь в ход идут социальные 
сети и мессенджеры. По сути дела, хирурги, за-
нимающиеся активным самопродвижением, идут 
против сложившегося профессионального кано-
на медицины, как довольно закрытой профессии. 
И это тоже укладывается в требования репутаци-
онного града: «Величие зависит от известности. 
Существа мира репутации являются великими, 
поскольку они выделяются, являются заметными, 
известными, признанными, прославленными (они 
«лишены банальности»). Их заметность зависит 
от того, насколько они бросаются в глаза, привле-
кают к себе внимание, являются убедительными 
и говорящими сами за себя» [15, с. 282]. Хирур-
ги, стремящиеся к высокой профессиональной 
репутации, нарушают не только ценностный кор-
поративный канон медицины, выходя в открытое 
медиапространство, но и ценностные представ-
ления о сакральности человеческого тела, разме-
щая в общем доступе неприкрытые нейтральными 
обложками видео операций. Заинтересованность 
широкой общественности в их публикационной 
активности подтверждается цифрой просмотров 
в десятки раз превосходящей, как количество дей-
ствующих на данный момент хирургов урологов, 
так и студентов этой специализации. Профессио-
нальная репутация хирурга в глазах пациентов на-
прямую связана с его публичной активностью, что 
подтверждает постоянный поток запросов на ле-
чение, которые получают хирурги, активно веду-
щие свои социальные сети, в директ. Таким обра-
зом, три главных ценности репутационного гра-
да –  массовость, доступность и отказ от сокрытия 
профессиональных секретов проявляется в дей-
ствиях, которые хирурги считают необходимыми 
для получения профессиональной репутации: на-
личие собственных, именных аккаунтов с боль-
шим количеством подписчиков, которые состав-
ляют не только и не столько коллеги, публикации 
с максимально доступным изложением, суть кото-
рых может понять и «профан», публичная демон-
страция профессионального мастерства и настав-
ничество.

Выводы

Подводя итог исследования, можно выделить не-
сколько основных моментов. Изучение професси-
ональной репутации как научно- теоретического по-
нятия обнаруживает богатую исследовательскую 
традицию, вместе с тем позволяет расширять рамки 
методологических подходов в его осмыслении. В на-
шей работе подобной попыткой стало рассмотрение 
профессиональной репутации с точки зрения тео-
рии градов Л. Болтански, Л. Тевено и Э. Кьяпелло. 
Профессиональная репутация в современном ми-
ре –  это компромисс научно- технического, рыночно- 
сетевого и репутационного градов. Чем выше про-
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фессиональная репутация, чем шире известен ее 
обладатель, тем на большую стоимость своих услуг 
он может рассчитывать. Рыночная оценка непосто-
янна, по мере того как потребность большинства 
в услуге меняется, будет меняться и ее стоимость, 
но наличие профессиональной репутации стано-
вится фундаментом того, что стоимость услуг та-
кого профессионала будет заметно выше среднего 
по рынку и поток клиентов к специалисту с высокой 
профессиональной репутацией будет значитель-
но превышать количество запросов к его менее 
известному коллеге. Высокая профессиональная 
репутация, организованная по принципам цифро-
вого мира равна личному бренду. Для того, чтобы 
иметь высокую профессиональную репутацию, ма-
ло признания коллег, необходимо подтверждать 
ее в первую очередь количественными методами 
посредством рейтингов, количества подписчиков, 
просмотров и лайков в социальных сетях, что явля-
ется ценностью научно- технического града. Но идеи 
накопления, присущие рыночному граду распро-
страняются сейчас и на виртуальное накопление 
в том числе. Теперь мы меряем благосостояние 
не только владением недвижимостью или деньга-
ми, но и популярностью в социальных сетях, среди 
широкой публики, что является ценностным атрибу-
том репутационного града. Таким образом, профес-
сиональная репутация являет собой равносторон-
ний треугольник компромисса научно- технического, 
рыночно- сетевого и репутационного града, с их цен-
ностями измеримости и широкой популярности, 
верифицируемости и высокой стоимости, сложной 
достижимости и желанности (личный бренд –  объект 
стремлений). Профессиональная репутация стала 
вполне измеримой, субъекту репутации необходи-
мо регулярно демонстрировать свою эффектив-
ность и профессиональные компетенции. Широкая 
известность сама по себе становится инструмен-
том повышения эффективности, более быстрого 
(по сравнению с субъектами меньшей известности) 
достижения результата, за счет «веса», величия 
мнения субъекта профессиональной репутации. 
К атрибутам кодирования профессиональной ре-
путации как компромисса трех градов относятся: 
непрекращающаяся демонстрация владения про-
фессиональным мастерством (мастер- классы и на-
учные исследования в случае хирургов), наличие 
широкого признания, подтвержденного рейтингами, 
просмотрами и подписчиками не только в рамках 
узкопрофессиональных ресурсов, но в общем до-
ступе, чаще всего в социальных сетях, востребо-
ванность индивида и его мнения по тому или иному 
вопросу с высокой профессиональной репутацией.

Литература

1. Мертон Р. Социальная теория и социальная 
структура / Роберт Мертон. –  М.: ACT: ACT МО-
СКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. –  873 с.

2. Parsons Talcott (1951). The social system Glencoe, Ill.: Free 
Press, 575. –  URL: https://www.ebooksread.com/authors-eng/
talcott- parsons/the-social- system-sra.shtm (дата обращения: 
02.01.2024).

3. Mead George H. (1972). Mind, Self and Society from the stand-
point of a social behaviorist Chicago: The University of Chicago 
Press, 401. –  URL: http://tankona.free.fr/mead1934.pdf (дата 
обращения: 08.01.2024).

4. Bourdieu, Pierre (1992). Les règles de l’art: genèse et structure 
du champ littéraire. –  P.: Seuil, 480 p. (Libre examen. Politique).

5. Weigelt K. (2008). Reputation and corporate strategy: a review 
of recent theory and applications K. Weigelt, C. Camerer (eds) 
Strategic Management J, 9, 443–454.

6. Дорошко В.Н. (2016). Контент- анализ отече-
ственных и зарубежных подходов к определе-
нию понятий «деловая репутация» и «репута-
ционный капитал». Известия Гомельского го-
сударственного университета имени Ф. Скори-
ны, № 2 (95), 149–155.

7. Стрельникова Л. В. (2003). Социальный капи-
тал: типология зарубежных подходов. Обще-
ственные науки и современность. 2, 33–42.

8. Donath J. (2008). Is reputation obsolete? The Publius Project. –  
URL: http://publius.cc/reputation_obsolete (дата обращения: 
19.01.2024).

9. Dunbar Robin I. M. (1996). Grooming, Gossip, and the Evolution 
of Language. –  Cambridge, MA: Harvard University Press.

10. Hearn A. (2010). Structuring Feeling: Web 2.0, Online Ranking 
and Rating, and the Digital ‘Reputation’ Economy. Ephemera. 
10. (3/4), 421–438.

11. Origgi G. (2017). Reputation: What It Is and Why It Matters. 
Princeton, NJ: Princeton University Press.

12. Origgi G. (2022). The Social Indicators of the Reputation of an 
Expert, Social Epistemology, 36 (5), 541–549.

13. Захаров Н.Л. (2021) Организационное пове-
дение государственных служащих. –  М.: Ин-
фра- М, 236 с.

14. Захаров Н.Л., Воронцов А. В., Кузнецов А. Л. 
(2023) Методологические основания социоло-
гии управления Вестник Пермского универси-
тета. Философия. Психология. Социология. 2, 
251–267.

15. Болтански Л., Тевено Л. (2013) Критика и обо-
снование справедливости: Очерки социологии 
градов. –  М.: НЛО, 576 с.

16. Болтански Л., Кьяпелло Э. (2011) Новый дух 
капитализма. –  М.: НЛО, 976 с.

17. Секерин В.Д., Горяинова А. И., Семенова В. В. 
(2022) Особенности трудовой мотивации со-
трудников поколения Z Вестник Государствен-
ного университета просвещения. Серия: Эко-
номика. 4, 69–75.

18. Захаров Н.Л., Кузнецов А. Л., Перфильева М. Б. 
(2020) Становление современной системы тру-
довых отношений Ижевск: Издательство ИжГ-
ТУ имени М. Т. Калашникова, 168 с.

19. Хирургическая помощь в Российской Фе-
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VALUES AS A FACTOR OF PROFESSIONAL 
REPUTATION FORMATION (IN THE CONTEXT OF 
CITIES THEORY)

Shutova M. V.
Saint Petersburg Electrotechnical University

The study of professional reputation as a scientific and theoretical 
concept reveals a rich research tradition. At the same time, the is-
sue of sociological factors in the formation of professional reputation 
leaves room for research. It looks promising to rely on the pragmatic 
sociology approach represented in L. Boltanski’s & L. Thévenot’s 
works to study aspects of formation of social expectations when 
assessing professional reputation. Under this scientific attitude, we 
can move from simply recording the diversity of value judgments, 
values, and principles of justice to the point of their possible com-
bination and interaction in social experience. The purpose of the 
study, is to trace these value systems and understand how and 
through which ‘Disputes’ the value differences of different cities 
(«orders of worth») are overcome. And to identify the main char-
acteristics of the professional reputation of surgeons existing in the 
community. The materials of a pilot research conducted in October 
2023 based on survey and in-depth interview methods became the 
empirical basis of the study. Study showed that professional repu-
tation is a triangle of compromise between scientific and technical, 
market- network and reputational cities, with their values of measur-
ability and wide popularity, verifiability and high cost, difficult achiev-
ability and desirability.

Keywords: professional reputation, values, theory of cities, reputa-
tion management, digital world, reputation’ formation factors.
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В этой статье автор стремится иначе, чем принято, взглянуть 
на глубинное единство и глубинное противостояние трех раз-
ных категорий, трех миров –  научной теории, театра и зрели-
ща. Они единого корня, но разной судьбы. Зачатые в единстве, 
они сотворили себе разную культурную траекторию. Их сопо-
ставление и разграничение, по мнению автора, позволит луч-
ше прояснить природу некоторых привычных явлений.
Время по-новому заставляет читать и перечитывать то, что 
было написано однажды. Почему такое возможно? Потому что 
хороший театр и хорошая теория –  они о вечном. А зрелище 
и балаган –  о сиюминутном. Вечности нужен не восторг или 
адреналин, а правда и дух. Духовное –  главное измерение теа-
тра и теории. Чувственное –  основное пространство зрелища. 
Оно наполнено иллюзиями и скоротечностью. Духовное взы-
скует, критикует, исследует, проникает в сущность.
Теория и театр –  великие исследователи. И не только окружаю-
щего мира, но и самого зрителя. Посещение серьёзного спек-
такля и приобщение к серьёзной теории изменяет нас изнутри. 
Мы не можем остаться прежними. Активировавшееся в нас ду-
ховное начало в момент общения с ними автоматически произ-
вело в нас мощную работу, высветив для нас –  в окружающем 
мире и внутри нас –  что-то новое, что раньше было во мраке. 
А развлекательное зрелище способно на это?

Ключевые слова: теория, театр, зрелище, наука, культура, 
зритель.

Теорию и театр роднит этимология. Целый 
ряд очень важных для нашей культуры слов име-
ют общее происхождение: θεός (бог, божество), 
θεωρία (теория), θέατρον (театр), θεώρημα (тео-
рема), θεωρητικός (теоретик), θεολογία (богосло-
вие), θεόκραντος (теократия), θεομαχία (теомахия 1), 
θεογονία (теогония), θεομανής (теомания 2 [1]), 
θεαντροπια (богочеловечество), θεατροκρατία (теа-
трократия), θέμα (тема 3), Θέμις (Фемида, правосу-
дие, управление по закону), θεοσοφία (теософия), 
θεόμορφος (теоморфизм 4), θεός+ δίκη (теодиция), 
θεος+κρατειν (теокразия 5), θεος+ πάθος (теопатия 6), 
θεουργία (теургия 7).

Как видим, от первоначального θεός возникло 
множество слов, обогативших русский язык, и сим-
волизирующих собой некую духовно- религиозную 
«начинку». Именно она определяет содержание 
указанных терминов. Нахождение в этом ряду те-
атра, θέατρον, поначалу вызывает удивление, так 
как нынешний театр в форме зрелища с боже-
ственным не имеет ничего общего.

Немного о самой теории. Термин «теория», ис-
ходя из его древнегреческого происхождения, не-
сет какую-то театрально- красочную нагрузку, свя-
занную с зрелищами, зрителями, шоу, воодушев-
лением, карнавалом. Все это больше подходит для 
городского социума, нежели для замкнутой дере-
венской общины. Да и античный театр не в селе 
родился. Так что теория вполне городского проис-
хождения.

Буквально теория (θεωρία) означает «зрели-
ще», «взгляд» –  заранее и хорошо продуманную 
инсценировку событий, определенный взгляд 
на вещи. Теория отражает реальность избира-
тельно и под определенным углом зрения. Она от-
секает второстепенное и оставляет главное. Вто-
ростепенных деталей, попадающих в поле нашего 
зрения, так много, что они создают хаос. Отсорти-
ровать главное и организовать их в непротиворе-

1 Теомахия –  в античном язычестве: борьба с богами или 
борьба между богами.

2 Теомания –  религиозное помешательство, мнимое вдох-
новение.

3 θέμα –  не только вопрос (для обсуждения), тема, но также 
расположение небесных светил (в момент чьего-либо рожде-
ния).

4 Теоморфизм –  учение Священного Писания о человеке 
как образе и подобии Божьем.

5 Букв. «богосмешение», поклонение различным богам.
6 Теопатия –  страдания во имя своего бога; религиозный 

фанатизм.
7 Теургия –  практика общения с духами и богами; вид ма-

гии.
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чивое целое призвана научная теория, поэтому ее 
можно воспринимать как своеобразный интеллек-
туальный фильтр, но фильтр очень сложно органи-
зованный, поскольку над его созданием трудятся 
порой несколько поколений ученых, десятки науч-
ных коллективов. В частности, примеры научной 
теории в физике –  это теория элементарных час-
тиц и квантовая теория.

В естественных и инженерных науках система 
теорий более гомогенная, в социальных и гума-
нитарных –  более гетерогенная, как праздничное 
шествие. Здесь можно обнаружить самые разные 
формы знания: эмпирические факты, законы и за-
кономерности, статистические тенденции, принци-
пы, гипотезы, формализованные и неформализо-
ванные теории, квази- и псевдотеории и т.д. Вот 
почему в широком смысле теорию можно опреде-
лить как «знание принципов».

В методологической литературе можно найти 
множество определений научной теории: сово-
купность логически связанных между собой аб-
страктных понятий, которые переводятся в пере-
менные, наделяемые эмпирическими признака-
ми, а также в совокупность гипотез, которые под-
вергаются эмпирической проверке; иерархически 
организованная система предложений и гипотез, 
находящихся в отношениях выводимости [2]; со-
вокупность утверждений о реальном мире, кото-
рые описывают связь переменных. В узком смыс-
ле научная теория –  логически связанная система 
общих и частных понятий (переменных), которая 
описывает небольшой фрагмент социальной ре-
альности при помощи совокупности гипотез, про-
веряемых в репрезентативном эмпирическом ис-
следовании.

Греческое слово, породившее наш театр 
(θέατρον), имеет два значение –  представление 
и здание. То и другое имеет общий корень θεός. 
Античный театр как здание создавался в качестве 
места для проведения религиозных, а позже и по-
литических представлений. В У в. до н.э. пьесы 
или, по крайней мере, танцы и песни хора испол-
нялись на афинской агоре –  городской площади. 
Для этого было отведено специальное место –  ор-
хестра –  круглая площадка, находившаяся посре-
дине пространства агоры. Позднее пьесы стави-
лись в театрах, поначалу очень примитивных. Оде-
он Перикла –  первый крытый театр, построенный 
в середине V века до н.э. в древнегреческих Афи-
нах и являющийся прародителем всех современ-
ных концертных залов.

Пространство театра делилось на три части: 
скамьи для публики, расположенные амфитеа-
тром, орхестра для танцев и песен хора, скена, 
представлявшая собой крытое сооружение с две-
рями и возвышением, на котором выступали ак-
теры и где крепились декорации. Скена чаще 
всего символизировала царский дворец, а орхе-
стра, т.е. круглая площадка между сценой и ам-

фитеатром, изображала агору. Около 300 до н.э. 
греческие театры представляли собой сцену под 
открытым небом, окруженную с трех сторон зри-
тельскими местами, поднимавшимися ступенями 
кверху. У подножия холма располагались круглая 
орхестра –  площадка для хора и скена –  помеще-
ние для актеров и реквизита. Актеры (только муж-
чины) носили маски и котурны –  обувь на высокой 
подошве. Скена была многоярусной, перед ней 
находились сценические подмостки –  проскений. 
Для зрителей строились прекрасные и вмести-
тельные помещения –  как открытого, так и закры-
того типа. Театр Диониса в Афинах был рассчи-
тан на 20 000 зрителей, в Эпидавре –  на 14 000, 
в Дельфах –  на 5000.

Посещение театра было важным культурным 
и религиозным обрядом, объединявшим всех зри-
телей через сопереживание персонажам –  катар-
сис. Государство быстро осознало важность теа-
трального искусства и оказывало ему всяческую 
поддержку: специальные жюри отбирали лучшие 
пьесы и возлагали на богатых граждан обязан-
ность финансировать постановки. Спонсоры те-
атром богатые граждане, которые выбирали пье-
сы и награждали соревновавшихся между собой 
драматургов. Во время театрального представле-
ния, как правило, в течение 8–9 часов показывали 
три трагедии и одну драму сатиров. Все они име-
ли мифологический сюжет. Победители получали 
не только почет и уважение сограждан, но и мате-
риальную поддержку государства.

Театр, помимо культурных, выполнял и поли-
тические функции, художественными средства-
ми толкуя мифологические сюжеты. Например, 
в «Орестее» Эсхила отражен переход от мате-
ринского права к отцовскому. Как только театр 
перестал быть местом отправления ритуалов, 
в театре- помещении чего только не происходило, 
в том числе и то, что сегодня мы относим к мас-
совым зрелищам. Религиозно- возвышенный дух 
театра как представления сузился до одного ви-
да –  трагедии и драмы. Если не считать симфони-
ческие концерты, оперы и хоровые пения. Таким 
образом, в древнегреческих трагедиях агора, или 
орхестра, была местом пересечения двух начал: 
ойкоса родовой семьи и полиса граждан. Семья 
и общество –  два социальных начала, которые 
символизировали драматическое пространство 
сцены.

В Древней Греции театры посещали не только 
аристократы. Театр –  один из самых демократи-
ческих институтов приобщения людей к культу-
ре, который со временем был оттеснен водеви-
лем и кино. Театр вышел на улицу и там как театр 
умер. Заниматься народным искусством мог кто 
угодно. Бедноте выдавались деньги для того, что-
бы в день представления она могла не заботиться 
о своем пропитании. Однако чаще простонародье 
довольствовалось карнавалами, уличными гуля-
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ньями, ярмарочными представлениями. На смену 
приобщению к высокой культуре пришло приоб-
щение к культуре массовой.

Приведённый кластер понятий заставляет ав-
тора сделать вывод о том, что «исходной площад-
кой» для формирования двух понятий –  «театр» 
и «теория» –  служит не зрелище, а божествен-
ность, или боговдохновенность (проявление выс-
шей духовности). Точнее сказать, не только или 
не столько зрелище как чувственно- наглядный 
процесс, но также либо в первую очередь поиск 
духовного начала в театре и в теории. Разберемся 
с этим подробнее.

Зрелище, происходящее от древнерусского 
зьрти, зьрю –  видеть, вижу –  обозначает воспри-
нимаемое с помощью взгляда, например, краси-
вый лунный пейзаж или след метеорита в небе. 
Причастная форма с суффиксом -л- дала глаго-
лу «зреть» с суффиксом -щу-е- существитель-
ное «зрелище». Слова «зрелище», «взгляд», со-
ставляющие этимологию теории, очень умест-
ны: на основе одной и той же совокупности фак-
тов в науке может быть создано несколько тео-
рий, и все они по-разному оценивают эти факты, 
и каждая по-своему оказывается права, приводя 
в доказательство собственную систему аргумен-
тов. Точно так же одни и те же факты разные лю-
ди воспринимают по-разному. Неизвестно, отчего 
зависит подобный плюрализм –  от особенностей 
человеческой психики, специфики познания или 
онтологического устройства реального мира, –  
но факт остается фактом: несколько теорий, ино-
гда с противоположных позиций, могут объяснять 
один и тот же факт. Причем подобное наблюда-
ется не только в социологии, которую представи-
тели других дисциплин считают незрелой наукой, 
еще весьма далекой от идеалов строгой науки, 
но и в почтенной физике, а также в экономике или 
психологии.

Чувственно наглядный образ, поражающий на-
ши органы восприятия –  онтологический фунда-
мент зрелища. Но одновременно театра и теории. 
Последняя присоединяет к чувственно восприни-
маемому умопостигаемое. Второй уровень про-
никновения вглубь вещей в театре и теории стано-
вится главной доминантой. Если бы зрелище как 
театральная постановка не затрагивало нашу ду-
шу, разум и нравственные чувства, то тогда и в те-
атр ходить нечего.

Корень теории и театра –  зримость. Роли и по-
нятия должны быть ясными либо прояснять нечто, 
что непонятно зрителям или читателям, какую-то 
сущность, скрытую от глаз. Теория и ее понятия 
для того и создана –  познание сущности явле-
ния, открытие того, что скрыто в вещах, событиях, 
процессах и явлениях. Стало быть, связь понятий 
с метафорами самая непосредственная. То же са-
мое делает театр. Автор постановки через обра-
зы и роли стремится донести до зрителя высокие 

идеи, нравственные проблемы, поучения. Застав-
ляет зрителя задуматься, сопереживать, приобре-
сти новый опыт, воспитаться и социализировать-
ся.

Общество как театр и как теория одновремен-
но. Теория как наука и как искусство одновремен-
но, но существующие в разных измерениях. В од-
ном измерении теория –  наука, в другом –  искус-
ство, образ реальности. Математические вычис-
ления в ней играют скорее вспомогательную роль 
как сцена, декорации, подмостки, сценарий, рас-
пределение ролей и режиссура.

Научная теория, как и постановка в театре, 
подчинена одной теме или идее. Это не уличное 
шествие или представление –  разношерстное, 
не управляемое и ненаправленное. Сводить театр 
к зрелищу неправильно. В русском слове «зрели-
ще» есть что-то принижающее, балаганное, чего 
в греческом «театре» нет. Он –  трагическое и соз-
дан ради трагедий. Во всяком случае, первона-
чально. Театр призван служить храмом высокого 
искусства, а не площадного развлечения. Только 
в этом случае происходит катарсис, отмеченный 
древними греками в качестве важнейшего резуль-
тата приобщения к высокому искусству. А какой 
след оставляет в нас ток-шоу, эстрадный концерт 
или цирковое представление?

Теория –  тоже жанр серьезный. Но это отно-
сится к полноценной научной теории крупного 
масштаба, раскрывающей строение вселенной 
или механизмы происхождения видов на Земле. 
Существует великое множество очень скромных, 
«одноактных» теорий, созданных под конкретный 
случай. Маленьких пьес много и в современном 
театре. Теория как совокупность обобщённых по-
ложений даёт пищу для ума. Умопостижение ми-
ра –  это тоже «зрелище». Но не как увеселение, 
а как раскрытие тайн и загадок бытия, стремле-
ние объяснить себе последовательность собы-
тий, которые на первый взгляд кажутся ничем 
не связанными. Теория призвана служить храмом 
высокой науки. Система безупречных по ясности 
понятий, связанных логикой и математикой, под-
крепленных проверяемыми в эксперименте гипо-
тезами, представляет собой высочайшее дости-
жение –  и напряжение одновременно –  челове-
ческого духа. И она производит в нас катарсис –  
очищение от суетного, неправдоподобного, лжи-
вого.

Таким образом, театр и теория из зрелища для 
чувств становятся зрелищем для разума и души. 
Они не оставляют нас прежними, такими, каким 
мы были до общения с ними. Театр и теория пре-
образуют нас, что-то выправляют, куда-то направ-
ляют. Направляют снизу вверх, а не по горизонта-
ли, от одного места в чувственном пространстве 
к другому, как это происходит при созерцании 
зимнего пейзажа или флеш-моба.
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Зрелище утратило первоначальной смысл быть 
результатом видения, созерцания, слежения или 
зрения. В эпоху массового искусства «зрелище» 
служит синонимом «представлению», театраль-
ному, уличному, концертному, цирковому. Часто 
оно употребляется в качестве прилагательного: 
зрелищные мероприятие, зрелищные виды искус-
ства, зрелищное событие. Иными словами, нечто 
яркое, запоминающееся, поразившее воображе-
ние. За такими сюжетами гоняются журналисты. 
Им необходимо не типичное, а сенсационное, т.е. 
из ряда выходящее. Зрелищные искусства или 
изобразительные его виды, к коим относят живо-
пись и скульптуру, требуют присутствия зрителя, 
являющегося полноправным соавтором действа. 
Театр без зрителя –  не театр, а «театрон», т.е. по-
мещение, где происходит постановка и куда вече-
ром приходят люди, а пока что служащее складом 
для размещения бутафории и реквизита.

Зритель необходим не только театру, но и тео-
рии. Научная теория создается не ради кабинетно-
го знакомства с ней автора. Она обращена к ши-
рокой аудитории и создается «для народа». Она 
просвещает его, пополняет сокровищницу наших 
знаний, помогает открывать неизвестное и совер-
шенствует практическую деятельность человека. 
Вначале с ней знакомится научное сообщество –  
круг избранных «театралов», сведущих в данном 
вопросе, критически вскрывающих недочеты, про-
веряющих и перепроверяющих истинность слов 
и безошибочность выводов. Это самая преданная, 
объективная и заинтересованная вместе с тем 
публика. Лишь много позже, после прохождения 
всех этапов критики и проверки, научная теория 
становится достоянием широкой общественности, 
т.е. выставляется на всеобщее обозрение в ста-
тьях, монографиях и учебниках как очередное за-
воевание человеческой мысли.

Сомнительные теории, равно как и уличные 
пьески, не проходят через критическое очищение 
специалистами, где они могли бы и не выдержать 
испытания, а сразу выставляются на всеобщее 
обозрение. Они живут недолго, поражают вооб-
ражение широкой аудитории, но прибавить что-то 
в сокровищницу знаний человечества они не мо-
гут.

Зритель как соавтор и интерпретатор увиден-
ного, услышанного и прочитанного –  источник су-
ществования театра и теории. Автор пьесы или на-
учной теории мог задумать одно и вкладывал свой 
смысл в свое произведение, но зрители и читате-
ли увидели в них совсем (или частично совсем) 
другое, свое. Таков неизбежный контекст чело-
веческой коммуникации: мы произносим одно, 
остальные слышат другое. Мы вкладываем один 
смысл в свои слова, а напарники вкладывают 
в них другой. Мы злимся и негодуем, разъясняем 
или извиняемся, поправляем себя и виним за про-
изнесенные, показавшиеся кому-то смертельно 

обидными, слова. Но без их участия совместное 
общение произойти не может. Не со стенкой же 
мы говорить собираемся. Хотя она уж точно ниче-
го не исказит.

В коммуникативный акт, а постановка пьесы 
и создание научной теории является именно та-
ковым, мы вступаем с определенной иллюзией –  
быть понятыми, услышанными, прощенными. Мы 
ищем в других понимания и сочувствия. Без этого 
нет смысла что-либо творить. Но получаем ли мы 
то, на что надеемся? Очень часто нет. Но упорно 
продолжаем идти по этому пути. И во второй раз 
мы, наученные горьким опытом непонимания или 
лжепонимания, сделаем то же самое. Но на этот 
раз умнее, хитрее, изощреннее.

Восприятие зрителем с недоверием и скеп-
тицизмом творения, созданного не им, обычное 
и психологически объяснимое явление. Оно при-
суще человеку от природы –  как биологической 
(в силу врожденной настороженности к любому 
новому как таящему в себе потенциальную угро-
зу), так и социальной (общение с людьми учит нас 
доверять привычному, знакомому, традиционному 
или безусловно авторитетному).

Сопротивление идущим со сцены образам 
и ролевым моделям поведения, вполне законный 
скепсис к прочитанному в научной, а тем более по-
лунаучной, статье есть необходимый субстрат те-
атра и теории. Автор постановки или теории за-
ранее знает о зрительском недоверии и стремит-
ся быть как можно более убедительным. Он еще 
раз прочитывает написанное, безжалостно выма-
рывая надуманное и неправдоподобное, перепи-
сывает целые фрагменты или вообще уничтожает 
созданное. И все с одной- единственной целью –  
завоевать доверие его величества зрителя: досту-
чаться до его сознания, проникнуть ему в сердце, 
вызвать похожие чувства и мысли.

Какие только театральные техники не приме-
няют столичные училища при подготовке будущих 
актеров. Главные среди них –  вживание в роль 
и в образ. У них только одна цель –  быть правдопо-
добным в исполняемом образе. Правдиво донести 
до зрителя тот образ, который еще раньше был 
правдиво прописан драматургом –  основа всех ос-
нов. Она включает две операции: написание прав-
доподобного художественного образа и правди-
вое изображение его на сцене. Хорошо написан-
ное, но плохо сыгранное ведет к провалу так же, 
как плохо написанное, но хорошо сыгранное. Зри-
тель не поверит.

Парадокс в том, что он пришел в театр не ради 
театральных поз и эффектов, но ради жизненной 
истины. Через пьесу зритель хочет получить прав-
дивый ответ на свои нравственные проблемы. Хо-
рошая пьеса учит и социализирует, просвещает 
и воспитывает. А за театральными позами зри-
тель идет не в театр, а в цирк, на улицу, в балаган. 
Там мир зрелищ.
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Зритель –  это соавтор, хранитель и исказитель 
театральных пьес и научных теорий. Он толкует 
и перетолковывает, верит и сомневается. Ауди-
тория –  крайне зыбкая почва, непредсказуемая, 
в чем-то очень косная, а в чем-то слишком аван-
гардная. В ней, как в трясине, можно утонуть авто-
ру и актерам. До нее приходиться тянуться автору 
или режиссеру. Но только она –  единственный по-
требитель и ценитель сотворенного. Смена вкусов 
и предпочтений аудитории, смена поколений зри-
телей позволяет одну и ту же пьесу ставить снова 
и снова, но уже под другим углом зрения, в новой 
трактовке, новыми режиссерами. Вечная жизнь 
хорошей пьесы обусловлена скоротечностью вку-
сов и предпочтений публики, неодинаковостью 
ее ожиданий в каждую историческую эпоху. Бес-
смертная слава покоится на смертности и текуче-
сти.

Не только в театре, но и в науке происходит не-
что похожее. Что только не делали с теорией отно-
сительности: многие пытались ее понять, но без-
успешно; немногие пытались ее опровергнуть, 
но безрезультатно. А самое главное –  у нее бес-
конечное число применений в других физических 
теориях и моделях, уравнениях и расчетах. Новые 
теории либо прямо выводятся из нее, либо строят-
ся с условием согласия с ней. Через сто лет после 
ее появления физики с гордостью произносят: моя 
космологическая модель обнаружила еще одно 
следствие из великой теории. В то же самое время 
режиссеры в разных странах соревнуются между 
собой, кто лучше поставит «Вой ну и мир» –  с но-
вым смыслом и больше отвечающим духу време-
ни.

Зрелищные представления существуют толь-
ко в момент их исполнения. Они исчезают навсег-
да с окончанием спектакля. Цирковой клоунаде 
или театрализованному празднику нужны сиюми-
нутные зрительские реакции. Второй раз вы уже 
не пойдете сюда. Второй раз они пройдут для дру-
гой аудитории. А у серьезного театра есть своя 
преданная аудитория, которая в новой постанов-
ке той же пьесы изыскивает неожиданные обер-
тоны и новые повороты смысла. Так и к хороше-
му роману мы возвращаемся в жизни не один раз. 
Ради картин Рембрандта можно приходить в Пуш-
кинский не единожды, но второй раз услышать 
с эстрады те же самые шутки вряд ли кому захо-
чется.

Театр и теория –  это то, что открывается взору. 
Зрелище –  то, что привлекает взор. Чувства теку-
чи, восприятие изменчиво, а дух постоянен. Зре-
лище –  вырожденная форма театрального дей-
ствия. Спортивное соревнование –  полное дра-
матизма, мужества, напряжения всех сил и, нако-
нец, подлинности состязание талантов и характе-
ров. А спортивное зрелище? Это как бы всерьез, 
а на самом деле понарошку. Олимпийские игры 
в Древней Греции и бои гладиаторов в Риской им-

перии –  это зрелища, поскольку вызывали у зри-
телей трепет, подъем душевных сил, всплеск 
адреналина. Но не только зрелище как последо-
вательность театрализованных действий и поз. 
Это прежде всего реальная жизнь с кровью, по-
том и смертью. Здесь все взаправду. Потому те-
атр и спорт в античности –  прежде всего «школа 
гражданственности», институт социализации, вос-
питание чувств, тренировка духа. Бои гладиаторов 
имели также и политическое значение –  утверж-
дение превосходства властей Рима над жизнями 
других народов и самоутверждение граждан Ри-
ма в своих правах распоряжаться судьбами вар-
варов.

Когда спорт превращается в зрелище, его фор-
мула «сделать то, что никто не делал» трансфор-
мируется в другую формулу –  «делать то, что нра-
вится публике». Присутствие на спортивном со-
стязании, скажем, чемпионате мира, побуждает 
зрителей переживать тот же накал страстей и за-
траты физической энергии, что и у спортсменов. 
В спортивном зрелище как коммерческом пред-
приятии зрители затрачивают только деньги, за-
ранее зная, что их будут развлекать. Никакого 
катарсиса здесь нет. Люди пришли не поболеть, 
а отдохнуть. Участники и соучастники преврати-
лись в массовом зрелище в производителей и по-
требителей.

Драки футбольных фанатов –  лучшее свиде-
тельство истинности спортивного состязания. 
Проигрыш любимой команды вызывает всплеск 
эмоций, горе преданных поклонников, которые 
все равно не разлюбят свою команду. Футболь-
ный матч –  форма катарсиса. Подставные матчи 
вызывают только гнев и раздражение. Болельщи-
ки покидают стадион подавленными, понимая, что 
соревнование было не настоящим. Она стало ком-
мерческой сделкой, театрализованным представ-
лением. Они винят во всем руководство команды, 
но не игроков. Из игроков они ненавидят тех, кто 
изображает игру, бережет себя, ведет немуже-
ственно на поле. Он нарушает нравственные нор-
мы спорта.

Шельмовать и притворяться, играть не по-на-
стоящему могут и актеры в театре. Их освистыва-
ют, на них не ходят. И в науке отвергают не насто-
ящие теории, созданные не по правилам, наруша-
ющие неписанный устав науки –  правила научного 
метода, например, когда подтасовывают или иска-
жают результаты эксперимента, когда ученый да-
ет субъективную или пристрастную оценку фактов 
или приходит не к тем выводам.

Истинная форма и превращенная форма нау-
ки –  такие же полярности, как театральное дей-
ство и зрелище, как боевая атака и военный па-
рад. При этом из первой сферы во вторую пере-
кочевывают те же словам, но поменявшие смысл 
или написание: театральное и театрализованное, 
спектакль и «спектакль». Сходство переверты-
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шей с оригиналом создает иллюзию подлинности 
у того, что не является таковым. Оно маскирует 
не оригинал под оригинал.

Превращенная форма, маскирующая ложь 
под истину, присутствует в самых разных сфе-
рах общественной жизни. Разгневанные проигры-
шем своей команды болельщики могут подраться 
с противником, выплеснув негативную энергию. 
Но когда драки становятся регулярным способом 
существования фанатов, то средство превраща-
ется в цель. Все мгновенное меняется: драки ра-
ди драк, вызываемые малейшим поводом или на-
меренно спровоцированные, тренировки фанов- 
бойцов, специальная экипировка и вооружение. 
Произрастает особая разновидность молодежной 
субкультуры, где истинные эмоции, ценности и мо-
дели поведения, например, преданность любимой 
команде при ее неудачах, смешиваются с неи-
стинными, в том числе готовностью участвовать 
в специально организованных побоищах фан-бри-
гад.

Превращенные формы чего-либо получают 
приставку псевдо-, квази-, анти-, лже- или «около». 
«Околоспортивная» толпа участников фан-движе-
ния, псевдонаучные теории и учения, околонауч-
ные знания и эксперименты, псевдонаучные прак-
тики. Околонаучные дискурсы посвящены обсуж-
дению параллельных миров, вечного двигателя, 
НЛО, концу света и многому другому, что притя-
гательно для профанов, потрясает воображение, 
добавляет адреналина.

Настолько часто научные исследования фаль-
сифицируются, их результаты искажаются, что 
обыватель уже не знает, чему и кому верить. Скеп-
тицизм начинает превалировать над доверием. 
И не только профаны, но и специалисты с трудом 
разбираются в потоке все возрастающей инфор-
мации. Отличить ложь от истины становится прак-
тическим невозможным делом.

В потоке постмодернистских и авангардных 
спектаклей зритель уже не в силах отличить под-
линно театральное от театрализованного. Обыч-
ные граждане все чаще не доверяют сообщениям, 
поступающим якобы от ученых. Скептицизм в от-
ношении науки толкает людей верить чему-то дру-
гому –  альтернативным учениям, нетрадиционной 
медицине, иррациональным верованиям. Те при-
влекают их рецептами мгновенного выздоровле-
ния, доступным объяснением самых таинственных 
загадок, шокирующим утверждениями и фактами. 
Зрелищность вытесняет подлинность.

Теория и театр подчиняются или функциониру-
ют по общим ценностным критериям –  красота, ис-
тина, добро. Театральная постановка, прежде все-
го драма и трагедия, должна отражать правду жиз-
ни, пусть и своими, художественными средствами. 
Критерий истины для нее не менее важен, чем 
для научной теории. Научная теория и математи-
ческие уравнения должны соответствовать крите-

рию красоты. Красота –  это краткость, стройность, 
убедительность, истинность. Красота –  идеал для 
театра.

Стало быть, театр –  это место, где присутству-
ют зрители, а теория –  это сам зритель, внима-
тельно смотрящий на окружающий мир и заме-
чающий в нем какие-либо закономерности. Это 
разные явления: ты сам смотришь или тебе пока-
зывают. В первом случае субъект активен, во вто-
ром –  пассивен. Театр –  сфера эмоционального, 
теория –  сфера рационального. Оба слова име-
ют общий корень –  зрелище. В одном случае зре-
лище –  это представление- развлечение, которое 
смотрят те, кто в нем не участвует. В другом –  
зрелище как зрение, обзор, наблюдение, внима-
тельное и серьезное, т.е. умственная конструкция 
не для развлечения, а для познания. Хотя театр то-
же помогает познанию –  мира людей и самих себя. 
Измеритель теории –  научная новизна, театра –  
эмоциональная новизна.

Театр –  место для публичных обозрений. Тео-
рия –  предмет для публичный обозрений. Спек-
такль (собственно зрелище) –  действие для пу-
бличных обозрений. У постановок классического 
театра есть литературные источники –  произведе-
ния Эсхила, Шекспира или Пушкина. У современ-
ного перфоманса их нет, это спонтанные сиюми-
нутные импровизации одного автора- исполнителя. 
Теория и театр основаны на игре слов. Метафизи-
ка также. Игра словами –  что это? Сущность суще-
ственна, форма формальна, диалектика формы 
и содержания –  понятия и выражения, у которых 
нет эмпирического референта.
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THEORY- THEATRE-SPECTACLE- PERFORMANCE
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In this article, the author seeks to take a different look than is cus-
tomary at the deep unity and deep opposition of three different 
categories, three worlds: scientific theory, theatre, and spectacle. 
They have the same root, but different fates. Conceived in unity, 
they have created different cultural trajectories for themselves. Their 
comparison and distinction, in the author’s opinion, will help to bet-
ter clarify the nature of some familiar phenomena. Time makes us 
read and reread in a new way what was written once. Why is this 
possible? Because good theatre and good theory are about the 
eternal. And spectacle and farce are about the momentary. Eternity 
needs not delight or adrenaline, but truth and spirit. The spiritual is 
the main dimension of theatre and theory. The sensual is the main 
space of spectacle. It is filled with illusions and transience. The spir-
itual seeks, criticizes, explores, penetrates into the essence. Theory 
and theater are great researchers. And not only of the surrounding 
world, but also of the spectator himself. Visiting a serious perfor-
mance and becoming familiar with serious theory changes us from 



Социология № 11 2024

152

the inside. We cannot remain the same. The spiritual principle that 
was activated in us at the moment of communication with them au-
tomatically produced powerful work in us, highlighting for us - in the 
surrounding world and within us - something new that was previ-
ously in the dark. And is an entertaining spectacle capable of this? 

Keywords: theory, theater, spectacle, science, culture, spectator.
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Меры поддержки семей с детьми в Северо- Кавказском и Дальневосточном 
федеральном округе
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к.э.н., ведущий научный сотрудник, заместитель директора 
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Данное исследование концентрирует внимание на региональ-
ных мерах поддержки семей с детьми в национальных субъ-
ектах Северо- Кавказского и Дальневосточного федеральных 
округов, оценивая их эффективность в контексте демографи-
ческой ситуации. В фокусе внимания –  сравнительный анализ 
региональных программ по стимулированию рождаемости, 
включающее в себя такие инструменты, как материнский ка-
питал, ежемесячные выплаты, льготы, социальные контракты. 
Особое внимание уделяется выявлению практик, способствую-
щих повышению рождаемости, а также определению проблем 
и недостатков существующей политики. Поддержка семей 
с детьми –  важнейший приоритет государственной политики, 
обозначенный Президентом РФ. На региональном уровне фе-
деральные меры дополняются комплексом местных льгот и вы-
плат. Результаты исследования позволят разработать практи-
ческие рекомендации по совершенствованию региональных 
мер поддержки семей с детьми, направленные на повышение 
рождаемости, снижение детской смертности и улучшение де-
мографической ситуации в СКФО и ДФО. В частности, в ра-
боте исследуются принципы и методы управления системой 
социальной защиты, анализируются виды социальной помо-
щи, предоставляемой семьям детям. Особое внимание уделя-
ется основным мерам национального проекта «Демография», 
направленным на улучшение качества жизни семей с детьми. 
Рассматриваются особенности функционирования системы 
социальной защиты семей с детьми на региональном уровне. 
Подчёркивается важность финансовых инструментов социаль-
ной поддержки для семей с детьми и необходимость их даль-
нейшего развития с учётом успешных практик, применяемых 
в разных регионах страны.

Ключевые слова: демографические процессы, национальные 
проекты, регионы России, семейная политика, материнский 
капитал.

Введение

Демографическая ситуация в России характеризу-
ется низкой рождаемостью и высокой смертностью, 
что создает серьезные проблемы для долгосроч-
ного социально- экономического развития страны. 
Особую актуальность этот вопрос приобретает для 
регионов с неблагоприятной демографической си-
туацией. В регионах Северного Кавказа и Дальнего 
Востока, помимо общих проблем, характерных для 
России наблюдаются дополнительные сложности, 
связанные с социально- экономическими условия-
ми, миграционными процессами и рядом культур-
ных особенностей, свой ственных данным регионам. 
В контексте решения демографических проблем 
возрастает роль социальной- демографической по-
литики, направленной на обеспечение поддержки 
семьям с детьми и создание условий для достиже-
ния их благополучия. На государственном уровне 
реализуется ряд проектов, направленных на повы-
шение рождаемости, среди них, материнский (се-
мейный) капитал (федеральный и региональный), 
ежемесячные и единоразовые выплаты на детей, 
налоговые льготы [1]. Однако для достижения устой-
чивого демографического роста необходима реали-
зация комплексных мер, учитывающих региональ-
ную специфику и адаптированных к особенностям 
каждого региона.

Социологические исследования современных 
российских семей с детьми выявляют комплекс 
взаимосвязанных проблем: материальных, жи-
лищных и социальных. Несмотря на их взаимооб-
условленность, значимость каждой для развития 
семьи диктует необходимость раздельного анали-
за, субъективные оценки стабильно выделяют ма-
териальные и жилищные трудности как ключевые 
факторы, ограничивающие рождаемость в стра-
не –  эта тенденция сохраняет актуальность на про-
тяжении длительного периода.

Решение отложить или отказаться от рождения 
детей зачастую мотивируется ожидаемым сниже-
нием уровня жизни семьи. В современных эконо-
мических и геополитических условиях наличие 
детей существенно увеличивает риск обнищания 
и каждое последующее рождение ребенка усугу-
бляет данную тенденцию, погружая семью в более 
глубокую бедность [2].

В этом контексте особое внимание привле-
кает анализ региональных мер поддержки се-
мей с детьми в национальных субъектах Северо- 
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Кавказского и Дальневосточного федеральных 
округов. Эти регионы демонстрируют различные 
демографические тенденции и имеют свою уни-
кальную социально- экономическую специфику, 
учитывая особенности демографического, со-
циального и культурного фона. В данной статье 
предлагается провести комплексный анализ реги-
ональных мер поддержки семей с детьми в СКФО 
и ДФО, выявить наиболее эффективные практики 
и определить перспективы развития семейной по-
литики в этих регионах.

В работе были применены общенаучные мето-
ды в рамках статистического, структурного и ин-
ституционального анализа. В исследовании были 
использованы сравнительно- типологические, ана-
литические и статистические методы. Исследова-
ние основывается на данных Росстата, федераль-
ных и региональных органов власти, СМИ, полу-
ченной из открытых источников. Комплексное ис-
пользование данных методов позволит получить 
наиболее полную и объективную картину состоя-
ния семейной политики в национальных субъектах 
СКФО и ДФО, выявить проблемы и предложить 
эффективные решения для улучшения демогра-
фической ситуации в регионах.

Северо- Кавказский федеральный округ: обзор 
региональных мер поддержки семей с детьми

Региональные меры поддержки семей с детьми 
в СКФО направлены на стимулирование рожда-
емости и укрепление семейных ценностей. Они 
включают в себя как денежные выплаты, так и ряд 
социальных услуг. Несмотря на то, что региональ-
ные программы оказывают положительное влия-
ние на демографическую ситуацию в регионе, сра-
зу стоит констатировать, что регионы нуждаются 
в дальнейшем развитии и совершенствовании, что-
бы еще эффективнее решать проблемы в сфере 
демографии.

Социально- экономическая ситуация в субъек-
тах СКФО характеризуется рядом сложностей, об-
условленных, прежде всего, неоднородностью де-
мографических тенденций. В то время как неко-
торые субъекты федерального округа демонстри-
руют относительно высокую рождаемость, другие 
сталкиваются с проблемой суженного воспроиз-
водства населения, что в перспективе может при-
вести к развитию депопуляционных трендов. Эта 
неоднородность усложняет разработку эффектив-
ных мер поддержки семей [3–4]. Кроме того, на-
блюдается рассогласование между репродуктив-
ными намерениями и их реализацией. Молодежь 
декларирует желание иметь много детей, одна-
ко в крупных городах происходит трансформация 
представлений о семье и детях, что влияет на ре-
ализацию этих намерений. Немаловажную роль 
играет и невысокий уровень благосостояния насе-
ления, что создает дополнительные трудности для 

семей с детьми. В регионах с высокой рождаемо-
стью наблюдается дефицит мест в детских садах, 
школы работают в условиях перегрузки, а высо-
кий уровень безработицы и низкие зарплаты су-
щественно осложняют жизнь семей. Таким обра-
зом, сложность демографической ситуации в на-
циональных Республиках Северного Кавказа для 
семей с детьми обусловлена комплексом взаимос-
вязанных факторов, требующих принятия систем-
ных мер для их решения.

В рассматриваемых субъектах создана систе-
ма поддержки многодетных семей, которая вклю-
чает различные льготы как для детей, так и для 
взрослых членов семей, что вместе с этническими 
особенностями и традициями способствует повы-
шению уровня рождаемости и обеспечивает бла-
гоприятные условия для детей.

Северо- Кавказский федеральный округ актив-
но реализует программы поддержки семей с деть-
ми, направленные на повышение рождаемости 
и улучшение благосостояния населения. Различ-
ные регионы СКФО предлагают свои программы, 
включающие как финансовую помощь, так и со-
циальные льготы. Ставропольский край, к при-
меру, уделяет особое внимание поддержке семей 
с детьми через региональный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей на тер-
ритории Ставропольского края», в рамках которо-
го, молодые родители могут рассчитывать на еже-
месячную выплату в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка до достижения им воз-
раста 3 лет. Также предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата при рождении третьего ребен-
ка и (или) последующих детей до 3 лет [6].

Республика Дагестан обладает развитой систе-
мой поддержки семей с детьми. Меры, принима-
емые в данном субъекте, включая как денежные 
выплаты, так и меры обеспечения семей отдель-
ными видами материальных благ, всецело на-
правлены на достижение благоприятных условий 
развития детства [5].

Помимо федерального материнского капита-
ла, размер которого в 2024 г. зависит от того, ка-
кой по счёту ребёнок и когда он родился или был 
усыновлён (первый ребёнок родился или усынов-
лён до 2020 года, второй –  в 2020 году и позже –  
833 024,74 руб. на второго; оба ребёнка родились 
до 2020 года –  630 380,78 руб. на второго; един-
ственный ребёнок родился с 1 января 2020 г. –  
630 380,78 руб.; первый ребёнок родился с 1 янва-
ря 2020 г. –  630 380,78 руб., и появился второй –  
ещё 202 643,96 руб.; первый и второй ребёнок 
родились до 2007 года, третий –  в 2020 году или 
позже –  833 024,74 руб. на третьего 1 в Дагестане 
выплачивается региональный материнский капи-
тал в следующих размерах: 10 000 руб. за пятого 
и каждого последующего ребёнка; 300 000 руб. 

1 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ с дополнени-
ями (дата обращения: 13.09.2024).
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за десятого и каждого последующего ребёнка; 
20 000 руб. при одновременном рождении двух де-
тей; 100 000 руб. при одновременном рождении 
трёх и более детей. Важно отметить, что условия 
и порядок оказания мер социальной поддержки 
в регионе определяется исходя из среднедуше-
вого дохода семьи [9]. Это позволяет адресно на-
правлять помощь тем, кто в ней больше всего ну-
ждается. Также стоит отметить, что размеры по-
собий и выплат ежегодно индексируются с учетом 
уровня инфляции, что позволяет отчасти сохра-
нить их покупательную способность.

В Республике Адыгея региональный ма-
теринский капитал составляет 50 000 руб лей 
(100 000 руб лей с 2025 г.) при рождении третьего 
или последующего ребенка. Обязательным усло-
вием получения выплаты является регистрация 
родителей по месту жительства на территории 
Республики Адыгея. Также с 2025 г. вводится до-
полнительная единовременная выплата в размере 
25 000 руб лей при рождении первого или второго 
ребенка матерью в возрасте до 25 лет включи-
тельно 1.

Карачаево- Черкесская Республика реализует 
комплекс мер, направленный на поддержку семей 
с детьми, стремясь стимулировать рождаемость 
и обеспечить благополучие многодетных семей. 
К примеру, многодетные семьи получают ежеме-
сячную денежную выплату на топливо, если их 
жилье не подключено к центральному отоплению, 
а также ежемесячную компенсацию за проезд и пи-
тание детей, обучающихся в школах и професси-
ональных училищах. Важным инструментом под-
держки является республиканский материнский 
капитал, назначаемый при рождении четвертого 
и последующих детей. С 1 октября 2023 г. размер 
выплаты был увеличен с 105 000 до 150 000 руб-
лей по инициативе главы республики, демонстри-
руя стремление оказывать максимально возмож-
ную помощь семьям с большим количеством де-
тей. В 2024 году в Карачаево- Черкесии предостав-
ляется республиканский материнский капитал 
в размере 150 000 руб лей за рождение (усыновле-
ние) четвёртого или последующего ребёнка. Пра-
во на получение возникает с 1 января 2012 года 
у россиянок, постоянно проживающих в республи-
ке.

В Республике Кабардино- Балкария размер ре-
гионального материнского капитала составляет 
250 000 руб лей, который предоставляется гражда-
нам РФ, проживающим в республике, родившим 
(усыновившим) и воспитывающим пятерых и бо-
лее детей, в том числе пятого и последующего 
ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 г. 
Капитал предоставляется в виде именного серти-
фиката и может быть направлен только на улуч-
шение жилищных условий. Помимо указанной ре-

1 ГТРК Адыгея: https://adygtv.ru/41597/ (дата обращения: 
05.09.2024)

гиональной выплаты, семье может быть также вы-
плачено единовременное пособие при рождении 
у одной матери одновременно трех и более детей 
в размере 50 000 руб лей на каждого ребенка 2.

В Републики Ингушетии нет программы реги-
онального материнского капитала, но действует 
региональная поддержка многодетных семей, вы-
платы по которой зависят от числа детей. Выпла-
ты предусмотрены семьям, в которых не менее 5 
детей со следующей градацией: при рождении пя-
того ребенка семья получит 5 000 руб лей, на каж-
дого последующего ребенка сумма увеличивается 
на 2000 руб лей. Т.е. при рождении, например, 7-го 
ребенка выплата составит 9 000 руб лей. Отдель-
ные выплаты предусмотрены при рождении двой-
ни и тройни. При рождении одновременно двух де-
тей –  30 000 руб лей, а при рождении одновремен-
но трёх и более детей –  100 000 руб лей 3.

В Чеченской Республике региональный мате-
ринский капитал отсутствует, но предусмотрены 
выплаты многодетным семьям, т.е. семьям с тре-
мя и более несовершеннолетними детьми. Со-
гласно закону Чеченской Республике от 30 дека-
бря 2023 года № 73-РЗ «О многодетной семье 
в Чеченской Республике и мерах по ее социаль-
ной поддержке» многодетные семьи имеют право 
на получение следующих выплат: выплаты еже-
месячного пособия на каждого ребенка из мно-
годетных семей в размере 350 руб лей; единовре-
менная выплата на каждого ребенка при рожде-
нии одновременно трех и более детей в размере 
100 000 руб лей 4.

В Северной Осетии программа регионально-
го семейного капитала была закрыта 31 декабря 
2018 г. Региональный семейный капитал выпла-
чивался при рождении в семье третьего и после-
дующего ребенка в размере 50 000 руб лей, кото-
рые можно было направить на улучшение жилищ-
ных условий на территории Республики Северная 
Осетия- Алания, лечение детей, приобретение то-
варов и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей- 
инвалидов, подготовку детей к школе и погашение 

2 Постановление Правительства КБР от 25 сентября 2023 г. 
№ 202-ПП «О внесении изменения в форму № 3 приложения к го-
сударственной программе Кабардино- Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино- Балкарской 
Республики» https://pravitelstvo.kbr.ru/documents/postanovleniya/
postanovlenie- pravitelstva-kbr-ot-25-sentyabrya-2023-g-202-pp-o-
vnesenii- izmeneniya-v-formu-3-prilozheniya-k-gosudarstvennoy- 
programme-kabardino- balkarskoy-respubliki- sotsialnaya-
podderzhka- naseleniya-kabardino- balkarskoy-respubliki.html (дата 
обращения: 20.09.2024)

3 Постановлением Правительства Республики Ингушетия 
от 02.02.2009 года № 26 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетных семей» (с изменениями от 07.08.2024) 
https://docs.cntd.ru/document/819085878?marker (дата обраще-
ния: 11.09.2024).

4 Закон Чеченской Республики от 30 декабря 2023 года 
№ 73-РЗ «О многодетной семье в Чеченской Республике и ме-
рах по ее социальной поддержке» http://publication.pravo.gov.ru/
document/2000202401030005 (дата обращения: 11.09.2024).
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задолженности по оплате жилищно- коммунальных 
услуг. Из действующих региональных программ 
поддержки семей с детьми можно выделить еди-
новременную выплату в 50 000 руб лей, матерям 
впервые родившим ребенка в возрасте до 26 лет, 
а также предоставление субсидии на приобрете-
ние жилья семьям при рождении (усыновлении) 
трех и более детей одновременно в Республике 
Северная Осетия- Алания в размере стоимости 18 
квадратных метров на каждого новорожденного 
(усыновленного) ребенка и средней стоимости 1 
квадратного метра жилья в республике 1.

Таким образом, в отношении регионов Север-
ного Кавказа, можно констатировать, что адрес-
ность поддержки, основанная на учете среднеду-
шевого дохода семьи, позволяет эффективно ис-
пользовать ресурсы и оказывать помощь наибо-
лее нуждающимся.

Региональные программы Дальневосточного 
Федерального округа: анализ и сравнительный 
обзор

Демографическая ситуация на Дальнем Востоке, 
к сожалению, остается сложной и характеризуется 
рядом негативных тенденций. Регион столкнулся 
с проблемой оттока населения, низкой рождаемо-
стью и высокой смертностью. Несмотря на усилия 
государства по привлечению жителей и стимулиро-
ванию рождаемости, Дальний Восток продолжает 
терять население. Отток связан с поиском лучшей 
жизни, более высоких зарплат и развитой инфра-
структуры в других регионах России [11].

Молодежь, получив образование, зачастую 
не видит перспектив на Дальнем Востоке и уез-
жает в поисках возможностей для самореали-
зации. Низкая рождаемость также является се-
рьезной проблемой, связанной с социально- 
экономическими факторами, такими как недоста-
ток доступного жилья, высокая стоимость жизни 
и отсутствие уверенности в будущем. Высокая 
смертность обусловлена недостаточной развито-
стью системы здравоохранения, особенно в отда-
ленных районах, а также неблагоприятными кли-
матическими условиями и распространенностью 
вредных привычек. В результате наблюдается 
естественная убыль населения, которая усугубля-
ется миграционным оттоком. Несмотря на сложно-
сти, государство предпринимает меры по улучше-
нию демографической ситуации на Дальнем Вос-
токе: вводятся программы по привлечению специ-
алистов, развитию инфраструктуры, поддержке 
молодых семей и стимулированию рождаемости. 
Однако для достижения реальных результатов 

1 Постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия- Алания от 12 апреля 2016 г. № 125 «О Порядке пре-
доставления субсидии на приобретение жилья семьям при ро-
ждении (усыновлении, удочерении) трех и более детей одно-
временно в Республике Северная Осетия- Алания».

необходимы комплексные меры, направленные 
на повышение уровня жизни, создание новых ра-
бочих мест и улучшение качества жизни населе-
ния. Только создав благоприятные условия для 
жизни и развития, можно ожидать изменения де-
мографической ситуации на Дальнем Востоке 
в лучшую сторону [12].

Регионы Дальнего Востока активно поддержи-
вают семьи с детьми, предлагая различные меры 
помощи, направленные на создание благоприят-
ных условий для рождения и воспитания подрас-
тающего поколения [13]. В Приморском крае дей-
ствует система единовременных выплат и регио-
нальный материнский капитал. При рождении пер-
вого ребенка семья получает 36 420 руб лей, а если 
мама моложе 25 лет, то к этой сумме добавляет-
ся доплата в размере 13.5 тыс. руб лей. Амурская 
область, в свою очередь, фокусируется на здоро-
вье будущих родителей и поддержке студенческих 
семей. Программа «Сертификат молодой семьи» 
направлена на обследование здоровья молодоже-
нов, планирующих рождение ребенка, что способ-
ствует раннему выявлению и профилактике воз-
можных проблем. Студенческие семьи могут рас-
считывать на помощь в устройстве ребенка в дет-
ский сад, предоставление жилья и составление 
индивидуального учебного графика, что позволя-
ет молодым родителям совмещать учебу и воспи-
тание детей. Для снижения очереди в дошколь-
ные учреждения действует программа «Сертифи-
кат школьника», которая предусматривает софи-
нансирование из регионального бюджета оплаты 
частных детских садов для детей от 1,5 лет [14–
15].

В Еврейской автономной области семьи с деть-
ми получают комплексный и развитый подход к со-
циальной защите. С появлением второго ребенка 
семья получает право на региональный (дальне-
восточный) материнский капитал, размер кото-
рого, составляет не менее 30% от федерального 
материнского капитала или 249 907,42 руб лей. Он 
выплачивается семьям, в которых второй ребе-
нок был рожден или родится в период с 01.01.2019 
по 31.12.2026 [16]. А с рождением третьего и по-
следующих детей семье предоставляется област-
ной материнский (семейный) капитал в размере 
120 тысяч руб лей. Эти средства можно направить 
на улучшение жилищных условий, образование 
детей и другие важные цели, способствуя благо-
получию и стабильности семьи 2.

Социально- демографическая политика Еврей-
ской автономной области направлена на поддерж-
ку семей с детьми, юридически она опирается 
на закон ЕАО «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей» и соответ-
ствующее постановление правительства. Склады-

2 Постановление правительства Еврейской автономной об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки се-
мей, имеющих детей» от 29.06.2011 № 965-О3
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вающийся правовой фундамент гарантирует полу-
чение областного материнского (семейного) капи-
тала гражданам Российской Федерации, постоян-
но проживающим на территории области не менее 
года до рождения (усыновления) второго ребенка 
[17].

Кроме того, в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» молодые семьи с деть-
ми, включая неполные семьи с одним родителем- 
гражданином РФ, получают возможность вос-
пользоваться социальной выплатой для приобре-
тения жилья или строительства собственного до-
ма [18]. Эта программа, успешно реализованная 
в 2022 году благодаря финансированию из феде-
рального бюджета, дает молодым семьям реаль-
ную перспективу обретения собственного жилья, 
что является важным шагом на пути к стабильно-
сти и независимости. Не менее значимым элемен-
том поддержки является компенсация родитель-
ской платы за детский сад в размере 100% для де-
тей из многодетных семей. Тем не менее, важно 
помнить, что многодетные семьи могут воспользо-
ваться только одной мерой поддержки из несколь-
ких предлагаемых, выбрав наиболее подходящую 
для их конкретной ситуации [19–20].

В Республике Саха (Якутия), помимо феде-
рального материнского капитала, действуют до-
полнительные региональные программы поддерж-
ки семей с детьми. Региональный (дальневосточ-
ной) материнский капитал при рождении второго 
ребенка составляет 249 907,42 руб ля. Собственно 
республиканский материнский капитал «Семья» 
в размере 300 000 руб лей выплачивается при ро-
ждении третьего или последующего ребенка для 
семей, постоянно проживающих в Якутии не ме-
нее 5 лет. Помимо этого, предусмотрен республи-
канский Целевой капитал «Дети столетия» в раз-
мере 110 775 руб лей при рождении (усыновлении) 
ребенка. Для многодетных семей, отказавшимся 
от земельного участка предусмотрена единора-
зовая выплата в 200 000 руб лей. Кроме рассмо-
тренных мер поддержки, в арсенале социально- 
демографической политики Республики Саха 
(Якутия) имеется ряд льгот и социальных выплат 
семьям с детьми, с невысокими доходами. Их суть 
заключается в компенсации затрат на приобрете-
ние школьных принадлежностей и детских това-
ров.

В Республике Бурятия в 2024 году также вы-
плачивается региональный (дальневосточной) ма-
теринский капитал при рождении второго ребенка 
249 907,42 руб ля не зависимо от материального 
положения семьи. На уровне субъекта, предусмот-
рен республиканский материнский (семейный) 
капитал за третьего или последующих детей, ес-
ли среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожи-
точного минимума. Сейчас его размер составля-

ет 71 085,49 руб лей. Помимо указанных выплат, 
в рассматриваемом субъекте РФ осуществляется 
поддержка многодетных семей. Например, такие 
семьи освобождаются от уплаты транспортного на-
лога на один автомобиль мощностью до 200 л.с., 
бесплатное посещение 1 раз месяц государствен-
ных театров и бесплатный проезд (не более 60 по-
ездок в месяц) в общественном городском и при-
городном транспорте для детей, а также однократ-
ное предоставление земельного участка, семьям, 
нуждающихся в жилых помещениях 1.

Чукотский автономный округ из всех ранее рас-
смотренных субъектов, обладает наиболее раз-
ветвленной и детализированной системой под-
держки семей с детьми, включая и многодетные 
семьи. Из-за большого перечня мер материаль-
ной поддержки, в рамках данной статьи, указать 
все из них не представляется возможном. В этой 
связи выделим наиболее значимые, с нашей точки 
зрения, меры поддержки семей с детьми.

Как и во всех субъектах дальневосточного фе-
дерального округа, в Чукотском автономном окру-
ге выплачивается региональный (дальневосточ-
ной) материнский капитал при рождении второго 
ребенка 249 907,42 руб ля не зависимо от матери-
ального положения семьи. Также предусмотрен 
региональный материнский (семейный) капитал 
для семей, имеющих трёх и более детей, прожива-
ющих на территории округа в размере 167 608 руб. 
При этом с 1 января 2025 года данная выплата 
предоставляется на каждого третьего и последу-
ющего ребенка. Кроме указанных мер внимания 
заслуживают внимание такие меры, как: едино-
временная социальная выплата на приобретение 
жилого помещения семьям, имеющим 4 и более 
ребенка –  от 300,0 тыс. руб. до 5 млн руб.; соци-
альная выплата в размере 50% (55% семьям, име-
ющим ребенка –  инвалида) от стоимости жилья, 
но не более 3,0 млн. руб. при отсутствии жилья 
в собственности и 2,5 млн. руб. при наличии жилья 
в собственности; единовременная выплата на по-
гашение основного долга по ипотечным жилищ-
ным кредитам многодетным семьям –  не более 
500 т.р.; единовременная выплата семьям в связи 
с одновременным рождением в них двух и более 
детей –  500 000 руб.; единовременная выплата при 
рождении ребенка –  69 718 руб..2

Все рассмотренные меры в первую очередь 
направлены на стимулирование рождаемости 
и создание благоприятных условий для жизни се-
мей и показывают некоторые результаты. Вместе 
с тем анализ существующих программ выявляет 
необходимость разработки механизмом адресно-

1 Министерство социальной защиты населения Республики 
Бурятии: https://egov-buryatia.ru/minsoc/include/RUS/MSP_mno-
godet/ (дата обращения: 10.09.2024).

2 ГБУ «Чукотский окружной комплексный центр социально-
го обслуживания населения»: https://cson-chukotka.ru/svreg (да-
та обращения: 15.09.2024).
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сти и индивидуальности при определении потреб-
ностей каждой конкретно взятой семьи.

Одной из основных проблем остаётся размер 
выплат, который зачастую не соответствует ре-
альным потребностям семей в условиях растущей 
инфляции. Кроме того, охват программ поддержки 
не всегда является достаточно широким, оставляя 
за пределами внимания ряд нуждающихся катего-
рий. Для повышения эффективности региональ-
ной политики в сфере поддержки семей с детьми 
целесообразно рассмотреть возможность индек-
сации размера выплат с коэффициентом, опере-
жающим инфляцию в 1,5–2 раза, расширения дей-
ствующих программ, упрощения процедуры полу-
чения льгот и внедрения механизмов более ком-
плексной поддержки семей с низким уровнем до-
хода. Такие меры позволят сделать региональную 
политики более эффективной и далее способство-
вать улучшению демографической ситуации в ре-
гионе.

Заключение

Проведенный анализ мер поддержки семей с деть-
ми в регионах Северо- Кавказского и Дальнево-
сточного федеральных округов выявляет общую, 
но весьма тревожную тенденцию. Несмотря на ак-
тивные усилия, предпринимаемые на региональном 
уровне, оба округа сталкиваются с серьезными де-
мографическими вызовами. Отток населения, осо-
бенно молодежи, низкая рождаемость, не компенси-
рующая естественную убыль, и высокая смертность, 
обусловленная рядом социально- экономических 
факторов, создают сложную демографическую си-
туацию. Региональные программы поддержки се-
мей, включающие единовременные выплаты, мате-
ринский капитал, помощь в получении образования 
и жилья, безусловно, играют важную роль в смягче-
нии негативных тенденций, можно констатировать 
их значимость, тем не менее не вполне эффектив-
ную в условиях депопуляционных трендов.

Для достижения реальных и долгосрочных ре-
зультатов необходим более комплексный под-
ход, ориентированный на решение глубинных 
социально- экономических проблем, которые ле-
жат в основе демографического кризиса. В этой 
связи, для регионов СКФО и ДФО рекомендует-
ся приоритетное развитие экономики и создание 
новых рабочих мест, так как наличие стабильной 
и хорошо оплачиваемой работы является ключе-
вым фактором привлекательности региона для 
жизни. Необходимо создавать благоприятные ус-
ловия для развития бизнеса, привлекать инвести-
ции и развивать перспективные отрасли экономи-
ки, способные обеспечить высокооплачиваемые 
рабочие места и удержать молодежь. Также важ-
но повышать доступность жилья, разрабатывая 
программы, направленные на снижение его стои-
мости, увеличение доступности ипотеки и предо-

ставление льгот молодым семьям при приобрете-
нии жилья. Развитие инфраструктуры, в том числе 
образования, здравоохранения, культуры и спор-
та, не только повысит качество жизни населения, 
но и сделает регионы более привлекательными 
для проживания.

Особое внимание следует уделить развитию 
инфраструктуры в отдаленных районах. Суще-
ствующие меры поддержки молодых семей необ-
ходимо расширять и совершенствовать, увеличи-
вая размер финансовой помощи, расширяя льго-
ты на жилье и образование, а также развивая си-
стему дошкольного образования.

Доступность и качество медицинских услуг яв-
ляются важным фактором здоровья населения 
и продолжительности жизни, поэтому необходимо 
повышать качество и доступность медицинских 
услуг, особенно в отдаленных районах, а также 
проводить профилактические мероприятия, на-
правленные на снижение смертности. Наконец, 
регионам необходимо разрабатывать целевые 
программы по привлечению и удержанию квали-
фицированных специалистов в различных отрас-
лях экономики, предоставляя жилье, подъемные 
пособия, льготы на обучение и другие меры под-
держки.

Только комплексный подход, направленный 
на улучшение социально- экономической ситуации 
и создание наиболее комфортной среды для жиз-
ни и работы, позволит добиться положительных 
изменений в демографической ситуации регио-
нов и создаст желаемую положительную перспек-
тиву. Инвестиции в человеческий капитал –  это 
инвестиции в будущее региона и страны в целом. 
Устойчивое демографическое развитие являет-
ся ключевым фактором успешного развития госу-
дарства, и регионы Северного Кавказа и Дальне-
го Востока играют в этом значительную роль.

Литература

1. Партина В. В. Специфика молодой семьи и её 
основные проблемы. Люберцы. 2017. 127 с.

2. Верещагина А. В, Самыгин С. И, Ки-
коть А. С. Молодая семья в России и специ-
фика ее адаптации: проблемы социологиче-
ского дискурса // Гуманитарные, социально- 
экономические и общественные науки. 2017. 
№ 11. С. 21–25.

3. Абдулаева З. З., Мамаева А. З. Анализ обеспе-
ченности жильем молодых семей в Республи-
ке Дагестан: проблемы и пути решения // Реги-
ональные проблемы преобразования экономи-
ки. 2021. № 7 (129). С. 146–153. DOI:10.26726/1
812-7096-2021-7-146-153.

4. Абдулаева, З. З. Основные направления повы-
шения уровня конкурентоспособности и вос-
требованности женского труда в регионах СК-
ФО / З. З. Абдулаевая // Экономика и предпри-



Социология № 11 2024

159

нимательство. 2020. № 8(121). С. 456–460. 
EDN: XFCOM

5. Аверин А.Н., Понеделков А. В., Стельмах С. А., 
Омельченко И. В. Демографический состав на-
селения на Северном Кавказе // Гуманитар-
ные, социально- экономические и обществен-
ные науки. 2021. № 4–1. С. 13–17.

6. Габараева М. Р. Влияние социальных пособий 
на семейно- брачное поведение в республике 
Северная- Осетия Алания // Социодинамика. 
2022. № 8. DOI: 10.25136/2409-7144.2022.8.38
541.

7. Бобков В. Н, Одинцова Е. В, Чащина Т. В. О со-
циальных гарантиях участников Специаль-
ной Военной Операции и членов их семей // 
Социально- трудовые исследования. 2024. № 1 
(54). С. 138–146. DOI: 10.34022/2658-3712-2024
-54-1-138-146.

8. Журавлева М. А, Людмила И. Б. Приоритеты 
государственной политики по организации со-
циальной защиты участников СВО // Государ-
ственная служба. 2023. № 4 (144). С. 88–93. 
DOI: 10.22394/2070-8378-2023-25-4-88-93

9. Гимбатов Ш. М, Кутаев Ш. К Хаджалова Х. М, 
Абдулаева З. З, Абдулманапов П. Г. Социаль-
ные и демографические проблемы формиро-
вания трудового потенциала Северного Кавка-
за // Народонаселение. 2023. № 1. С. 135–146. 
DOI: 10.19181/population.2023.26.1.11

10. Завялова А. А., Бородина А. В. Решение про-
блем молодой семьи в рамках государствен-
ной политики (на примере Республики Даге-
стан) // Вестник Удмуртского университета. Со-
циология. Политология. Международные отно-
шения. 2019. Т. 3. № . 1. С. 30–39.

11. Буланова М. А. Оценка реализации демогра-
фической политики в Хабаровском крае // 
Власть и управление на Востоке России. 2018. 
№ 4 (85). С. 111–119.

12. Аганбегян А. Г. Развитие Дальнего Востока: на-
циональная программа в контексте националь-
ных проектов // Пространственная экономика. 
2019. Т. 15. № 3. С. 165–187. DOI: 10.14530/ 
se.2019.3.165–187.

13. Анисимова О. А. Репродуктивные стратегии 
молодых семей на примере Хабаровского 
края // Международный журнал гуманитарных 
и естественных наук. 2022. № 10–2. С. 61–65. 
DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-2-61-65

14. Придвижкин С. В., Шилиманов М. Н., Ильюш-
ин А. А. Обеспечение жильем молодой семьи: 
аренда или ипотека //Дискуссия. 2018. № . 3 
(88). С. 55–62.

15. Минакир П. А., Найден С. Н. Социальная ди-
намика на Дальнем Востоке: дефицит идей 
или провал институтов? // Регион: экономи-
ка и социология. 2020. № 3 (107). С. 30–61. 
DOI: 10.15372/ REG20200302

16. Мотрич Е. Л. Демографическая ситуация в Ха-
баровском крае: проблемы и перспективы // 
Народонаселение. 2019. Т. 22. № 3. С. 30–46.

17. Найден С.Н., Бравок П. С. Доступность жилья: 
опыт реализации национальных проектов и ре-
гиональных программ на Дальнем Востоке // 
Россия: тенденции и перспективы развития. 
2021. № 16–2. С. 889–895.

18. Найден С. Н., Грицко М. А., Буревая Н. С. Оцен-
ка развития социальной инфраструктуры в ус-
ловиях реализации национальных проектов: 
опыт Хабаровского края // Власть и управле-
ние на Востоке России. 2020. № 3 (92). С. 64–
82. DOI: 10.22394/1818-4049-2020-93-4-64-82.

19. Найден С. Н. Реализация государственной по-
литики на Дальнем Востоке // Власть и управ-
ление на Востоке России. 2020. № 4 (93). 
С. 24–36. DOI 10.22394/1818–4049–2020–93–
4–24–36.

20. Чернолуцкая Е. Н. Государственные програм-
мы развития Дальнего Востока и демографи-
ческая динамика в дальневосточном приграни-
чье в конце XX –  начале XXI в. // Труды инсти-
тута истории, археологии и этнографии ДВО 
РАН. 2019. № 22. С. 76–93. DOI 10.24411/2658–
5960–2019–10006

MEASURES TO SUPPORT FAMILIES WITH CHILDREN 
IN THE NORTH CAUCASUS AND FAR EASTERN 
FEDERAL DISTRICTS

Lukyanets A. S.
Institute for Demographic Research FCTAS RAS

This study analyzes regional support measures for families with chil-
dren in the North Caucasus and Far Eastern Federal Districts, as-
sessing their effectiveness in the context of the demographic situ-
ation. The focus is on a comparative analysis of regional programs 
to stimulate fertility, which includes such tools as maternity capital, 
monthly payments, benefits, and social contracts. Special attention is 
paid to identifying practices that contribute to increasing fertility and 
reducing child mortality, as well as identifying problems and short-
comings of existing policies. Support for families with children is the 
most important priority of state policy, outlined by Russian President. 
At the regional level, federal measures are complemented by a set of 
local benefits and payments. The results of the study will allow us to 
develop practical recommendations for improving regional measures 
to support families with children, aimed at increasing the birth rate, 
reducing child mortality and improving the demographic situation in 
the North Caucasus Federal District and the Far Eastern Federal Dis-
trict. In particular, the paper examines the principles and methods of 
managing the social protection system, analyzes the types of so-
cial assistance provided to children and mothers. Special attention is 
paid to the main measures of the national Demography project aimed 
at improving the quality of life of families with children. The features 
of the functioning of the social protection system for families with chil-
dren at the regional level are considered. The importance of financial 
instruments of social support for families with children and th e need 
for their further development, considering successful practices ap-
plied in different regions of the country, is emphasized.

Keywords: Demography, national projects, regions of Russia, fam-
ily policy, maternity capital.

References

1. Partina V. V. Specificity of a young family and its main problems. 
Lyubertsy. 2017. 127 p.



Социология № 11 2024

160

2. Vereshchagina A.V, Samygin S.I, Kikot A. S. Young family in 
Russia and the specificity of its adaptation: problems of soci-
ological discourse // Humanities, socio- economic and social 
sciences. 2017. No. 11. Pp. 21–25.

3. Abdullayeva Z.Z., Mamaeva A. Z. Analysis of housing provi-
sion for young families in the Republic of Dagestan: problems 
and solutions // Regional problems of economic transformation. 
2021. No. 7 (129). Pp. 146–153. DOI:10.26726/1812-7096-202
1-7-146-153.

4. Abdullayeva, Z. Z. The main directions for increasing the level of 
competitiveness and demand for female labor in the regions of 
the North Caucasus Federal District / Z. Z. Abdulaeva // Econo-
my and Entrepreneurship. 2020. No. 8 (121). P. 456–460. EDN: 
XFCOM

5. Averin A. N., Ponedelkov A. V., Stelmakh S. A., Omelchen-
ko I. V. Demographic composition of the population in the North 
Caucasus // Humanities, socio- economic and social sciences. 
2021. No. 4–1. P. 13–17.

6. Gabaraeva M. R. The influence of social benefits on family and 
marital behavior in the Republic of North Ossetia- Alania // So-
ciodynamics. 2022. No. 8. DOI: 10.25136/2409-7144.2022.8.38
541.

7. Bobkov V. N., Odintsova E. V., Chashchina T. V. On social guar-
antees for participants in the Special Military Operation and their 
family members // Social and labor research. 2024. No. 1 (54). 
P. 138–146. DOI: 10.34022/2658-3712-2024-54-1-138-146.

8. Zhuravleva M. A., Lyudmila I. B. Priorities of state policy for or-
ganizing social protection of SMO participants // Public service. 
2023. No. 4 (144). P. 88–93. DOI: 10.22394/2070-8378-2023-2
5-4-88-93

9. Gimbatov Sh. M., Kutayev Sh. K. Khadzhalova H. M., Abdulae-
va Z. Z., Abdulmanapov P. G. Social and demographic problems 
of the formation of the labor potential of the North Caucasus // 
Population. 2023. No. 1. P. 135–146. DOI: 10.19181/popula-
tion.2023.26.1.11

10. Zavyalova A. A., Borodina A. V. Solving the problems of a young 
family within the framework of state policy (on the example of 
the Republic of Dagestan) // Bulletin of the Udmurt University. 
Sociology. Political Science. International Relations. 2019. Vol. 
3. No. 1. P. 30–39.

11. Bulanova M. A. Assessment of the implementation of demo-
graphic policy in Khabarovsk Krai // Power and Administration in 
the East of Russia. 2018. No. 4 (85). P. 111–119.

12. Aganbegyan A. G. Development of the Far East: National Pro-
gram in the Context of National Projects // Spatial Economy. 
2019. Vol. 15. No. 3. P. 165–187. DOI: 10.14530/ se.2019.3.165–
187.

13. Anisimov O. A. Reproductive Strategies of Young Families on 
the Example of Khabarovsk Krai // International Journal of Hu-
manities and Natural Sciences. 2022. No. 10–2. P. 61–65. DOI:
10.24412/2500-1000-2022-10-2-61-65

14. Pridvizhkin S. V., Shilimanov M. N., Ilyushin A. A. Providing 
housing for young families: rent or mortgage // Discussion. 
2018. No. 3 (88). P. 55–62.

15. Minakir P. A., Naiden S. N. Social dynamics in the Far East: 
lack of ideas or failure of institutions? // Region: economics 
and sociology. 2020. No. 3 (107). P. 30–61. DOI: 10.15372/ 
REG20200302

16. Motrich E. L. Demographic situation in Khabarovsk Krai: prob-
lems and prospects // Population. 2019. Vol. 22. No. 3. Pp. 30–
46.

17. Naiden S.N., Bravok P. S. Housing affordability: experience of 
implementing national projects and regional programs in the 
Far East // Russia: development trends and prospects. 2021. 
No. 16–2. Pp. 889–895.

18. Naiden S.N., Gritsko M. A., Burevaya N. S. Assessment of social 
infrastructure development in the context of national projects im-
plementation: experience of Khabarovsk Krai // Power and ad-
ministration in the East of Russia. 2020. No. 3 (92). Pp. 64–82. 
DOI: 10.22394/1818-4049-2020-93-4-64-82.

19. Nayden S. N. Implementation of state policy in the Far East // 
Power and administration in the East of Russia. 2020. No. 4 
(93). P. 24–36. DOI 10.22394/1818–4049–2020–93–4–24–36.

20. Chernolutskaya E. N. State programs for the development of the 
Far East and demographic dynamics in the Far Eastern bor-
derland in the late 20th –  early 21st centuries // Transactions of 
the Institute of History, Archeology and Ethnography, Far East-
ern Branch of the Russian Academy of Sciences. 2019. No. 22. 
P. 76–93. DOI 10.24411/2658–5960–2019–10006



Социология № 11 2024

161

Социокультурное значение классических фортепианных произведений 
в современном образовательном пространстве

Лю Гуолян,
ассистент, Дальневосточный государственный институт 
искусств
E-mail: 734192490@qq.com

В условиях глобализации и интенсивного культурного взаимо-
действия изучение классической музыки становится важной 
составляющей воспитания духовных ценностей и культурной 
идентичности молодежи. Данное исследование посвящено 
социокультурному значению классических фортепианных 
произведений в образовательном пространстве и их влиянию 
на развитие культурного интеллекта и формирование эстети-
ческого восприятия учащихся. Цель исследования –  оценить 
роль классической музыки в образовательной среде, выявив 
её влияние на личностное и культурное становление учащихся. 
Методологическую основу работы составляют культурологи-
ческий и компаративный анализ, которые позволяют изучить 
социокультурные аспекты восприятия классической музыки 
и её интерпретацию в образовательных процессах. Научная 
новизна исследования заключается в комплексном подходе 
к анализу классической музыки как культурного ресурса, спо-
собствующего формированию критического мышления и укре-
плению культурных ориентиров учащихся. Исследование под-
тверждает, что классическая музыка оказывает позитивное 
воздействие на эмоциональное и интеллектуальное развитие, 
способствуя гармоничной социализации и укреплению куль-
турного сознания.

Ключевые слова: классическая музыка, фортепианные про-
изведения, культурная идентичность, эстетическое восприя-
тие, образовательное пространство, цифровая адаптация.

Введение

Классическая музыка в образовательной среде 
становится важным компонентом формирования 
культурной идентичности и духовных ценностей 
молодёжи в условиях современной социокультур-
ной трансформации [1]. Социокультурное значение 
классических фортепианных произведений связа-
но с их способностью оказывать глубокое влия-
ние на эмоциональное, интеллектуальное и куль-
турное развитие учащихся, способствуя развитию 
эстетического вкуса и художественного восприятия 
[2]. В условиях глобализации, когда национальные 
культурные традиции взаимодействуют с разнопла-
новыми культурными и медийными влияниями, со-
храняется потребность в обеспечении преемствен-
ности классических музыкальных традиций, кото-
рые укрепляют культурное наследие. Современная 
система образования призвана не только давать 
академические знания, но и содействовать форми-
рованию личности с высоким уровнем культурной 
компетентности и эстетической восприимчивостью.

Целью данного исследования является опре-
деление социокультурного значения классических 
фортепианных произведений в процессе образо-
вания, а также оценка их роли в формировании 
ценностных ориентаций и культурной идентично-
сти учащихся. Погружение в классическое музы-
кальное искусство рассматривается как важный 
аспект культурного воспитания, способствующий 
обогащению внутреннего мира учащихся и укре-
плению их культурных ориентиров. Сохранение 
и развитие таких традиций в образовательной 
среде способствуют более гармоничной социали-
зации и помогают учащимся освоить универсаль-
ные культурные смыслы и образы, интегрируясь 
в мировое культурное сообщество.

Для достижения поставленной цели были опре-
делены следующие задачи: во-первых, исследо-
вать ключевые социокультурные аспекты, которые 
связаны с восприятием и изучением классической 
музыки учащимися, во-вторых, рассмотреть её 
влияние на воспитательный процесс и культурное 
развитие, а также её роль в укреплении ценностей 
и культурных ориентиров среди молодежи. Иссле-
дование направлено на анализ значимости клас-
сической музыки как одного из средств передачи 
культурного опыта и на выявление её роли в фор-
мировании эстетических и социальных установок, 
способствующих личностному развитию.
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Методологическую основу исследования со-
ставляют культурологический и компаративный 
анализ, что позволяет выявить культурные аспек-
ты классического фортепианного искусства и его 
воздействие в образовательном процессе. Культу-
рологический анализ помогает оценить историче-
ские и философские основы восприятия класси-
ческой музыки, а компаративный метод позволя-
ет провести сравнительный обзор педагогических 
подходов к использованию классических произве-
дений в обучении.

Классическое фортепианное искусство как 
основа формирования культурной идентичности

Классическое фортепианное искусство занимает 
особое место в образовательном процессе, играя 
ключевую роль в формировании культурной иден-
тичности и духовного мира учащихся [3]. Своим 
глубоким содержанием и многообразием художе-
ственных образов оно способствует не только раз-
витию музыкальных и исполнительских навыков, 
но и значительно расширяет горизонты культурного 
восприятия молодых людей. Произведения таких 
великих композиторов, как Бах, Моцарт, Бетховен 
и Чайковский, дают учащимся возможность позна-
комиться с наследием мировых культурных тра-
диций и ценностей. Через изучение и исполнение 
этих произведений учащиеся приобретают умение 
понимать и чувствовать музыку, что укрепляет их 
духовные ориентиры и помогает выработать лич-
ностные качества, важные для их социализации 
в современном мире.

Фортепианное искусство также способствует 
формированию эстетического вкуса и культурно-
го интеллекта. Погружение в мир классической 
музыки требует от учащихся осмысления слож-
ных музыкальных конструкций и эмоциональных 
оттенков, что развивает у них способность к тон-
кому восприятию и оценке красоты [4]. Фортепи-
анные произведения, такие как сонаты Бетховена 
или прелюдии Чайковского, позволяют почувство-
вать богатство музыкального языка, эмоциональ-
ную глубину и символику, заложенную композито-
рами, что способствует воспитанию у молодых лю-
дей чувства гармонии и внутренней целостности. 
Это способствует развитию способности воспри-
нимать и интерпретировать окружающий мир че-
рез призму культуры, что укрепляет их понимание 
собственных культурных корней и приобщает их 
к универсальным ценностям человечества.

Обучение классической музыке в образова-
тельной среде стимулирует развитие критическо-
го мышления, которое необходимо для осознания 
и интерпретации музыкальных произведений как 
носителей культурного кода. Анализ произведе-
ний классической музыки требует от учащихся 
способности выходить за рамки чисто музыкаль-
ного восприятия, что позволяет им разрабатывать 

собственные критерии оценки и воспринимать 
музыку как часть широкой культурной традиции. 
Этот процесс обогащает их понимание социаль-
ных и философских аспектов жизни, помогает 
лучше осознать свою культурную идентичность 
и сформировать устойчивые мировоззренческие 
ориентиры. Через диалог с культурными традици-
ями, заложенными в классической музыке, учащи-
еся приобщаются к ценностям, которые способ-
ствуют их гармоничному развитию и адаптации 
в современной социокультурной среде [5].

Таким образом, классическое фортепианное 
искусство в образовательном процессе становит-
ся не просто средством обучения, а мощным ин-
струментом, способствующим формированию ду-
ховных и культурных основ личности. Оно позво-
ляет учащимся развить эстетическое восприятие 
и критическое мышление, приобщает их к ценно-
стям мировой культуры и способствует их интегра-
ции в культурное пространство, где они осознают 
своё место и значение.

Социокультурное значение фортепианных 
произведений в образовательном пространстве

Фортепианная музыка, как одна из значимых со-
ставляющих классического музыкального насле-
дия, оказывает многоплановое воздействие на лич-
ностное и эмоциональное развитие учащихся, что 
особенно актуально в современном образователь-
ном пространстве. Обучение исполнению классиче-
ских произведений позволяет учащимся приобщать-
ся к глубоким культурным смыслам, погружаясь 
в мир высоких эстетических идеалов и нравствен-
ных ценностей. Классическая музыка, отличаясь 
богатством образов и многообразием интерпрета-
ций, способствует развитию эмоционального интел-
лекта, поскольку в процессе её исполнения и ана-
лиза учащиеся учатся выражать сложные чувства 
и эмоции, обогащая своё внутреннее восприятие. 
Например, произведения Рахманинова или Шопена 
требуют от исполнителя тонкости в передаче настро-
ений и смыслов, что формирует в учащихся умение 
не только осознавать, но и адекватно выражать свои 
переживания, развивая эмоциональную отзывчи-
вость и глубину [6]. Это обогащает внутренний мир 
молодых людей, что становится важным элементом 
их социализации и культурного становления.

В процессе обучения классической фортепиан-
ной музыке у учащихся развивается эстетическое 
восприятие, которое формирует культурный ин-
теллект и помогает им глубже понять мир вокруг 
[7]. Исполнение и анализ классических произве-
дений стимулируют интерес к высокому искусству 
и прививают чувство прекрасного, что способству-
ет созданию устойчивого фундамента культурной 
осведомленности. Взаимодействие с произведе-
ниями, имеющими богатую историю и глубокую 
символику, позволяет учащимся осознавать уни-
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кальность и ценность культурного наследия. Из-
учение таких произведений, как сонаты Бетхове-
на или прелюдии Дебюсси, позволяет молодым 
людям постигать эстетику и философию разных 
эпох, что усиливает их способность воспринимать 
и оценивать искусство, расширяя границы их куль-
турного восприятия. Это формирует у них навык 
самостоятельного эстетического анализа, кото-
рый, в свою очередь, способствует развитию кри-
тического мышления и умению видеть многогран-
ность и сложность культурных явлений.

Классическая музыка играет важную роль 
в формировании у учащихся чувства культурной 
идентичности [8]. В образовательном простран-
стве классические фортепианные произведения 
становятся не только предметом исполнительско-
го мастерства, но и носителями исторической па-
мяти и культурного кода, что особенно важно для 
осознания собственной принадлежности к куль-
турной традиции. Через соприкосновение с произ-
ведениями Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковско-
го, учащиеся получают возможность глубже про-
никнуть в мировоззренческое и ценностное насле-
дие своей и мировой культуры. Музыкальные об-
разы, которыми наполнены классические произ-
ведения, позволяют молодым людям чувствовать 
связь с прошлым, понимать культурные смыслы, 
заложенные в произведениях искусства, и осозна-
вать своё место в культурной традиции. Это фор-
мирует у них осознанное восприятие и уважение 
к культурным ценностям, что укрепляет их духов-
ные ориентиры и способствует их интеграции в со-
циокультурное пространство.

Социокультурное значение классических фор-
тепианных произведений в образовательном про-
странстве заключается не только в развитии эсте-
тического и критического восприятия, но и в вос-
питании личностных и культурных ценностей. 
Классическая музыка, воздействуя на эмоцио-
нальное и интеллектуальное становление учащих-
ся, помогает формировать их культурную идентич-
ность и развивает умение осознанно восприни-
мать и оценивать культурное наследие. Она спо-
собствует созданию условий для гармоничного 
развития личности, формируя у учащихся чувство 
принадлежности к общечеловеческому культур-
ному пространству и содействуя их полноценному 
участию в культурной жизни общества.

Проблемы и перспективы интеграции 
классической музыки в образовательные 
программы

Интеграция классической музыки в образователь-
ные программы сталкивается с рядом сложных 
и комплексных проблем, требующих системного 
подхода. Одной из главных трудностей является 
недостаток ресурсов и квалифицированных педа-

гогов в образовательных учреждениях, особенно 
в школах, где музыкальное образование не явля-
ется профильным направлением. Согласно резуль-
татам опроса, проведённого среди 500 студентов 
и 100 преподавателей в 15 общеобразовательных 
учреждениях, 72% студентов заявили о недоста-
точной поддержке со стороны преподавательско-
го состава в вопросах музыкального образования, 
в то время как 68% педагогов отметили нехватку 
материально- технических средств для обучения 
игре на фортепиано. Более того, в регионах с огра-
ниченным доступом к финансовым и культурным 
ресурсам данная проблема усугубляется, так как 
покупка и обслуживание музыкальных инструмен-
тов становятся значительной нагрузкой для обра-
зовательных учреждений. Эти данные указывают 
на важность решения ресурсных и кадровых про-
блем для полноценной реализации музыкального 
обучения.

С развитием цифровых технологий появляют-
ся новые возможности для интеграции классиче-
ской музыки в образовательные процессы через 
цифровую адаптацию произведений. В рамках 
исследования 65% опрошенных студентов указа-
ли на интерес к онлайн- курсам и интерактивным 
платформам, которые позволяют изучать музы-
кальные произведения и освоить основы игры 
на фортепиано с использованием цифровых ин-
струментов. Среди преподавателей 57% поддер-
живают внедрение цифровых технологий, таких 
как виртуальные фортепиано, мультимедийные 
курсы и интерактивные приложения, что облегча-
ет доступ к обучению и делает его более гибким. 
Примером является использование виртуальных 
платформ, как Yamaha Piano School, которые обе-
спечивают высокое качество интерактивного обу-
чения и позволяют учащимся взаимодействовать 
с материалом, даже если отсутствует доступ к ре-
альному инструменту. Таким образом, цифровая 
адаптация классических произведений может ча-
стично решить проблему нехватки педагогов и ин-
струментов, предоставляя учащимся новые спосо-
бы погружения в мир классической музыки.

Современные методические подходы к обуче-
нию фортепиано включают сочетание традицион-
ных и инновационных методов, позволяя учиты-
вать особенности восприятия молодого поколе-
ния. Опросы показали, что 73% преподавателей 
считают сочетание классических методик и ин-
терактивных технологий наиболее продуктивным 
подходом, поскольку он способствует развитию 
интереса к музыке и удержанию внимания учащих-
ся. В то же время 60% студентов сообщили, что 
использование цифровых обучающих платформ, 
таких как Flowkey или Simply Piano, значительно 
облегчает освоение техники и мотивирует к само-
стоятельному изучению. Данные подтверждают, 
что гибкий подход, включающий традиционные 
упражнения, пальцевую технику и современные 
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технологии, может эффективно содействовать 
развитию у студентов как технических навыков, 
так и культурного интеллекта. Это, в свою оче-
редь, способствует формированию у учащихся ин-
тереса к музыке, укреплению их культурных зна-
ний и, как следствие, более глубокому погруже-
нию в процесс обучения.

Анализ социологических данных, собранных 
в рамках опросов 500 студентов и 100 препода-
вателей, подтверждает положительное влияние 
классической музыки на культурное развитие уча-
щихся. Из них 64% студентов отметили, что ре-
гулярное прослушивание и исполнение класси-
ческих произведений улучшает их способность 
воспринимать и оценивать художественные обра-
зы, в то время как 70% преподавателей считают, 
что классическая музыка способствует формиро-
ванию эстетического и культурного восприятия 
у учащихся. Социологический анализ показыва-
ет, что учащиеся, активно вовлечённые в обуче-
ние классической музыке, более склонны к крити-
ческому осмыслению культурных явлений и более 
осознанному восприятию искусства. Эти данные 
подчёркивают значимость интеграции классиче-
ской музыки в образовательные программы для 
создания условий, способствующих культурному 
и личностному развитию учащихся.

Таким образом, интеграция классической музы-
ки в образовательные программы, несмотря на су-
ществующие трудности, открывает значительные 
перспективы для формирования у учащихся куль-
турной идентичности, эстетического восприятия 
и критического мышления. Данные исследования 
подтверждают, что использование цифровых тех-
нологий и современных методик может эффектив-
но дополнить традиционное обучение и сделать 
его доступным и привлекательным для нового по-
коления. Классическая музыка в образователь-
ной среде обогащает внутренний мир учащихся, 
укрепляя их культурные ориентиры и способствуя 
развитию осознанной личности, что позволяет им 
стать активными участниками социокультурного 
процесса.

Заключение

Анализ интеграции классических фортепианных 
произведений в образовательное пространство по-
казал, что классическая музыка оказывает значи-
тельное влияние на формирование эстетического 
восприятия, критического мышления и культурной 
идентичности учащихся. Классические произведе-
ния композиторов, таких как Бах, Моцарт, Бетховен 
и Чайковский, позволяют учащимся погружаться 
в мир высоких культурных ценностей, развивать 
эмоциональную восприимчивость и обогащать своё 
культурное сознание. Обобщение полученных дан-
ных подчеркивает важность классической музыки 
как социокультурного ресурса, способствующего 

воспитанию гармоничной личности и становлению 
учащихся как носителей культурных и духовных цен-
ностей. Эти выводы имеют значительное значение 
для культурной социологии, поскольку подтвержда-
ют, что классическая музыка играет важную роль 
в формировании духовных основ личности, что осо-
бенно актуально в условиях глобализации и увели-
чения культурной взаимозависимости.

Практическая значимость исследования за-
ключается в разработке рекомендаций по исполь-
зованию классических фортепианных произведе-
ний в образовательных программах для воспита-
ния культурного сознания учащихся. В частности, 
рекомендуется интеграция классической музыки 
через цифровые технологии и мультимедийные 
средства, что сделает обучение более доступным 
и привлекательным для нового поколения. Допол-
нительно, использование сочетания традицион-
ных и инновационных методик обучения может 
не только способствовать освоению музыкальных 
навыков, но и формировать у учащихся устойчи-
вые эстетические и культурные ориентиры, раз-
вивая их способность критически воспринимать 
и анализировать культурные явления. Практиче-
ское применение таких рекомендаций может со-
действовать повышению уровня культурного ин-
теллекта учащихся и их приобщению к мировому 
культурному наследию.

Перспективы дальнейших исследований пред-
полагают углубленное изучение межкультурных 
аспектов восприятия классической музыки, что 
позволит выявить культурные различия и сход-
ства в отношении к классическому искусству сре-
ди представителей разных стран. Исследование 
влияния современных технологий на восприятие 
и изучение классической музыки также представ-
ляется перспективным направлением. Это позво-
лит определить, каким образом цифровая адап-
тация и интерактивные методики могут оптимизи-
ровать процесс обучения, делая его более увлека-
тельным и адаптивным к потребностям учащихся.
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SOCIO-CULTURAL SIGNIFICANCE OF CLASSICAL 
PIANO WORKS IN MODERN EDUCATIONAL SPACE

Liu Guoliang
Far Eastern State Academy of Arts

In the context of globalization and intense cultural interaction, stud-
ying classical music has become an essential component of fos-
tering spiritual values and cultural identity among young people. 
This study explores the socio- cultural significance of classical piano 
works within the educational space and their impact on the develop-
ment of cultural intelligence and the formation of aesthetic percep-

tion among students. The purpose of the research is to assess the 
role of classical music in the educational environment, highlighting 
its influence on the personal and cultural development of students. 
The methodological framework of the study includes cultural and 
comparative analysis, enabling an examination of the socio- cultural 
aspects of classical music perception and its interpretation within 
educational processes. The scientific novelty of the research lies in 
a comprehensive approach to analyzing classical music as a cul-
tural resource that contributes to the formation of critical thinking 
and the reinforcement of cultural orientations among students. The 
study confirms that classical music positively influences emotional 
and intellectual development, promoting harmonious socialization 
and strengthening cultural awareness.

Keywords: classical music, piano works, cultural identity, aesthetic 
perception, educational space, digital adaptation.
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Эта статья посвящена тому, как мир сталкивается с много-
численными конфликтами, стихийными бедствиями и повсе-
местными тревогами. Экономические, экологические, геопо-
литические, социальные и технологические риски угрожающе 
высоки в каждом уголке земного шара. В обществе люди часто 
придерживаются разных взглядов на один и тот же вопрос, что 
может превратить личные проблемы в коллективные вызовы. 
По своей природе люди эмоциональны, эгоистичны и субъек-
тивны, и в результате многие кризисы, с которыми мы стал-
киваемся, мы сами себе создаем. Эти техногенные катастро-
фы являются отражением смятения в наших умах. Ненависть, 
в частности, порождает разделение и конфликты. Тем не ме-
нее, каждый хочет жить свободной от ненависти и наполненной 
счастьем жизнью. Чтобы достичь этого, мы должны сначала 
постараться очистить свой разум от ненависти. Как религия 
мира, буддизм выступает за ненасильственное разрешение 
социальных конфликтов. Хотя некоторые могут полагать, что 
буддизм направлен исключительно на освобождение от цикла 
перерождений, он также предлагает глубокое понимание при-
роды мира. Учение Будды поощряет создание общественного 
порядка, способствующего благополучию всего человечества. 
Буддизм предлагает эффективные методы укрепления гармо-
нии в сообществах, помогая предотвращать и разрешать кон-
фликты во имя общего блага.

Ключевые слова: Буддизм религия, Буддийская зрения, со-
циальные отношения, религиозное учение, техногенные ката-
строфы.

Введение

Начиная с каменного века, люди объединялись 
в группы на основе общих характеристик. С по-
явлением сельского хозяйства вскоре началось 
развитие городов и государств. По мере возник-
новения цивилизаций культура и традиции глу-
боко укоренились на определенных территориях. 
Со временем в мире произошли значительные 
социальные изменения, которые привели к воз-
никновению заметных социальных проблем у всех 
рас, племен и наций.

Хотя человечество смогло создать великие им-
перии, такие как Ханьская и Римская, эти могу-
щественные цивилизации в конечном итоге рух-
нули и распались на более мелкие государства. 
Ярким примером является упадок Римской импе-
рии, на который оказали значительное влияние 
германские племена. После убийства императора 
Александра Севера его собственными вой сками 
римские военачальники вступили в борьбу за кон-
троль над империей [1]. К 258 году нашей эры 
Римская империя распалась на три конкурирую-
щих государства. Аналогичным образом, во время 
правления последнего императора Хань, импера-
тора Сианя, институты империи Хань были лик-
видированы военачальником Дун Чжо, что приве-
ло к ее фрагментации на региональные режимы, 
управляемые различными военачальниками. Эти 
события иллюстрируют цикличность истории, ког-
да даже самые могущественные империи сталки-
ваются с упадком и дезинтеграцией.

На протяжении всей истории многие кризисы 
были вызваны противоборствующими силами, 
часто коренящимися в политических или религи-
озных конфликтах. Когда в обществе возникают 
сильные предубеждения, отдельные люди склон-
ны действовать нечестно и не соглашаться с дру-
гими. Это приводит к принятию решений, омра-
ченных предрассудками, что в конечном итоге 
приводит к эскалации напряженности [2]. Такие 
предвзятые отношения могут перерасти в более 
широкие социальные проблемы, превращая инди-
видуальные споры в крупные конфликты, наруша-
ющие гармонию в обществе.

В цивилизованном обществе необходимо со-
блюдать справедливость, чтобы предотвратить 
обострение этих проблем [3]. Хотя существует 
множество точек зрения на социальные конфлик-
ты, крайне важно справедливо относиться к этим 
различиям для поддержания социальной сплочен-
ности.
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Достопочтенный Ньяниссара (Ситагу Саядо) 
метко заметил: «Бедность является главной при-
чиной конфликтов». В этом утверждении есть до-
ля истины. Правительства всего мира совместно 
с Организацией Объединенных Наций прилага-
ют усилия для борьбы с бедностью. Однако бед-
ность –  это не просто отсутствие материальных 
ресурсов; она также включает в себя недостаток 
образования и духовной силы. Не обладая интел-
лектуальными знаниями, мы плохо подготовлены 
к преодолению кризисов, с которыми сталкивает-
ся современный мир.

Несмотря на различия в национальности, ре-
лигии, расе, этническом происхождении, языке 
и цвете кожи, люди сосуществуют во все более 
взаимосвязанном мире. Среди многих глобаль-
ных проблем социальные конфликты остаются ос-
новным катализатором кризисов. Для разреше-
ния этих конфликтов мы должны создать общую 
платформу, которая позволит преодолеть разли-
чия между религиями и расами. У каждой пробле-
мы, какой бы сложной она ни была, есть решение, 
которое должно быть приемлемым для всех вов-
леченных сторон [4]. Понимание первопричины 
проблемы имеет важное значение для поиска эф-
фективного решения. В конечном счете, наиболее 
адекватным ответом на глобальные кризисы мо-
жет быть следование этическим учениям мировых 
религий.

Социальный конфликт

Что такое конфликт?

Согласно Оксфордскому словарю для продвинутых 
учащихся, конфликтом называется ситуация, в ко-
торой отдельные люди, группы или нации вступают 
в серьезные разногласия или спорную ситуацию. 
Конфликт возникает, когда сталкиваются проти-
воборствующие силы. В любом сообществе люди 
часто борются за власть, богатство и признание. На-
пример, в семье родители могут стремиться к уста-
новлению власти над своими детьми, в то время как 
дети могут стремиться к независимости от влияния 
родителей [5]. Эта динамика иллюстрирует борьбу 
за власть, которая может происходить в семье.

Социальный конфликт предполагает борьбу 
за власть в обществе. Он возникает, когда два или 
более человека или группы противостоят друг дру-
гу во время социальных взаимодействий, и каж-
дый из них использует власть для достижения сво-
их собственных целей, часто когда эти цели недо-
статочны или несовместимы друг с другом. В этой 
динамике одна сторона стремится помешать дру-
гой достичь своих целей. По сути, это социальные 
отношения, в которых действия намеренно на-
правлены на то, чтобы навязать свою волю вопре-
ки сопротивлению других.

По сути, неравенство является ключевым 
источником социальных конфликтов. Дискрими-

нация по признаку расы, пола, класса и возрас-
та усугубляет социальное неравенство. Соци-
альные конфликты часто возникают из-за соот-
ношения сил между доминирующими группами 
и меньшинствами [6]. Карл Маркс (1818–1883), не-
мецкий философ и отец теории социальных кон-
фликтов, предложил теорию капитализма, осно-
ванную на социально –  классовой напряженности, 
а именно на борьбе между пролетариатом (ра-
бочими) и буржуазией (собственниками). Маркс 
утверждал, что люди по своей природе продуктив-
ны и должны работать, чтобы выжить, а конфликт 
между владельцами и работниками занимает цен-
тральное место в его теории. В основе взглядов 
Маркса лежит концепция социального конфликта, 
которая предполагает конкуренцию между группа-
ми за ограниченные ресурсы.

Более глубокое изучение социального кон-
фликта выявляет несколько ключевых аспектов.
– Социальное взаимодействие предполагает 

внимание к другим; власть –  это способность 
оказывать влияние, в то время как социальная 
власть –  это способность намеренно оказывать 
влияние через другого человека. Таким обра-
зом, социальный конфликт представляет собой 
противостояние социальных сил.

– Теория социальных конфликтов рассматривает 
общественную жизнь как соревнование, фоку-
сируясь на неравном распределении ресурсов, 
власти и возможностей.
То, что может начаться как личная проблема, 

может перерасти в общественную проблему. Про-
блема в обществе, первоначально затрагивающая 
отдельных людей, может иметь негативные по-
следствия для всего социального мира в целом [7]. 
Социальные конфликты варьируются в зависимо-
сти от обстоятельств. Например, конфликт поко-
лений часто возникает, когда старшие поколения 
конкурируют с младшими за трудоустройство, что 
иллюстрирует, как напряженность в обществе мо-
жет проявляться в различных контекстах.

Истоки конфликта

При изучении фундаментальных причин социаль-
ных конфликтов выделяется несколько ключевых 
факторов:
– конкуренция;
– угнетение;
– предрассудки и предвзятость.

Конкуренция –  это естественный аспект любо-
го общества. Когда люди стремятся достичь своих 
целей, они часто оказываются в условиях жесткой 
конкуренции с другими. В такие периоды стремле-
ние к личным желаниям может затмевать другие 
соображения. В сообществе, состоящем из раз-
ных людей, каждый стремится к собственной выго-
де, что может привести к негативным последстви-
ям [8]. Например, когда две бизнес- группы конку-
рируют за новый рынок, соперничество может пе-
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рерасти в конфликт, поскольку каждая из сторон 
борется за достижение своих целей.

Угнетение возникает со стороны социальных, 
экономических и политических сил и часто приво-
дит к преступности и неравенству. Как правило, 
это происходит в отношениях, характеризующихся 
доминированием и подчинением, например, меж-
ду родителями и детьми, работодателями и наем-
ными работниками или правительствами и граж-
данами.

Предубеждение или предвзятость включает 
в себя формирование необоснованных мнений 
или негативных суждений об отдельных лицах или 
группах на основе таких характеристик, как пол, 
политические убеждения, социальный класс, воз-
раст, инвалидность, религия, сексуальная ориен-
тация, этническая принадлежность, язык или на-
циональность [9]. Предвзятость –  это естественная 
человеческая склонность, особенно эмоциональ-
ная предвзятость. Однако, признавая свои преду-
беждения и стараясь контролировать их и уравно-
вешивать, мы можем уменьшить негативные по-
следствия, которые они вызывают.

Эти факторы –  конкуренция, угнетение и пред-
рассудки –  являются ключевыми факторами соци-
альных конфликтов. Чтобы способствовать гармо-
нии в разделенном мире, люди должны занимать-
ся саморефлексией и самоосуждением, а не про-
сто критиковать других.

Буддийский подход к социальному конфликту

Согласно буддизму, все человеческие конфликты 
проистекают из трех нездоровых корней: жадности, 
ненависти и заблуждения. Эти корни мешают людям 
осознать фундаментальную истину о том, что «ни-
что не вечно». Многие люди цепляются за веру в то, 
что «это мое; это принадлежит мне; мое имущество 
будет храниться вечно», что приводит к пагубному 
поведению по отношению к другим в попытке со-
хранить процветание. Конфликт часто возникает 
из-за привязанности к материальным благам –  будь 
то удовольствия, собственность, богатство, красота 
или власть (как экономическая, так и политическая). 
Будда учил, что привязанность к чувственным удо-
вольствиям подпитывает ненасытное желание боль-
шего, что в конечном итоге приводит к конфликтам 
между отдельными людьми, группами или нациями 
[10]. Когда такая привязанность возникает среди 
правителей, она может перерасти в ссоры и вой ны. 
Как метко выразился один поэт Махаяны: «Где бы 
ни возникал конфликт между живыми существами, 
его причиной является чувство обладания».

В буддизме жадность рассматривается как ос-
новная причина социальных конфликтов. Однако, 
помимо жадности, буддизм исследует и другие 
источники конфликтов, предлагая всестороннее 
понимание человеческой борьбы с различных то-
чек зрения.

Буддийское объяснение зависти (Эйсса) 
и скупости (Маккария)

Зависти (Эйсса)

Зависть, или ревность, возникает, когда люди ис-
пытывают негодование, видя, что другие облада-
ют богатством, почетом, красотой, образованием, 
нравственностью или успехом. В Абхидхамме за-
висть классифицируется как нездоровый менталь-
ный фактор (четасика), коренящийся в сознании, 
связанном с ненавистью. Известный буддийский 
комментатор Буддхагхоса определяет исса (рев-
ность) как неспособность мириться с процветани-
ем других. Его функция заключается в том, чтобы 
не испытывать радости от успеха другого челове-
ка, что проявляется в желании дистанцироваться 
от этого процветания. Непосредственной причи-
ной ревности является успех других людей, и она 
рассматривается как препятствие для личностного 
развития [11].

Например, завистливый человек может леле-
ять такие мысли, как «Когда же этот человек поте-
ряет свое богатство и обнищает?» Если человек, 
о котором идет речь, действительно переживает 
упадок, завистник может найти удовлетворение 
в своем падении. По словам достопочтенного Джа-
накабхивамсы, зависть особенно распространена 
среди людей одной профессии или социального 
положения. Бедные могут завидовать богатым, те, 
у кого нет высокого статуса, могут испытывать не-
приязнь к тем, кто обладает властью, а те, у кого 
мало влияния, могут испытывать зависть к силь-
ным мира сего.

У людей существует множество причин для за-
висти, и, без сомнения, зависть часто служит ката-
лизатором социальных конфликтов.

Скупости (Маккария)

Алчность, также известная как подлость или эгоизм 
(маккария), возникает в сочетании с сознанием, ос-
нованным на ненависти. Маккария описывается как 
состояние скупости, эгоизма или ограниченности 
взглядов. Человек, страдающий алчностью, не же-
лает делиться своим имуществом и может даже 
подумать: «Пусть другие будут плохого мнения обо 
мне, но я не буду отдавать». Эта форма подлости 
проявляется незаметно, когда человек отказывает-
ся делиться своим имуществом, и более явно, когда 
он активно мешает другим отдавать.

Такие люди могут испытывать горечь при ви-
де нищего или любого другого нуждающегося че-
ловека. Не обладая щедростью, они отказывают-
ся делать пожертвования, предлагать услуги или 
помогать другим. Они также могут стремиться со-
хранить свое имущество, в то же время стремясь 
к имуществу других. Отличительной чертой скупо-
сти является накопление или охрана своего иму-
щества, как уже приобретенного, так и того, что 
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еще предстоит приобрести. Ее функция –  отказ 
делиться, выражающийся в отказе от щедрости, 
и часто проявляется в виде скупости или диском-
форта [12]. Непосредственной причиной такого 
поведения является привязанность к собственной 
собственности. В конечном счете, алчность –  это 
форма психического уродства, которая искажает 
представление человека о великодушии и состра-
дании.

Ранее упомянутые причины –  конкуренция, уг-
нетение и предрассудки –  коренятся в зависти (ис-
са) и алчности (маккария), которые проистекают 
из ненависти или гнева (доса). Зависть побуждает 
отдельных людей или группы людей желать того, 
чем они не обладают, например власти, богатства 
или красоты, и в своих попытках добиться этого 
они могут прибегать к соперничеству, угнетению 
или предрассудкам. Этот тип негативной конку-
ренции неизбежно приводит к конфликту.

Жадность, или низость, является еще одним 
важным источником конфликтов с точки зрения 
буддизма. Когда человек не желает делиться сво-
им богатством или процветанием, он крепко дер-
жится за свое имущество. Эта привязанность по-
рождает гнев, который, в свою очередь, разжигает 
конфликт. И зависть, и алчность, переплетенные 
с гневом, являются мощными силами, которые на-
рушают гармонию и мир, порождая раздор в об-
ществе.

Буддийский путь к разрешению социальных 
конфликтов

Чтобы разрешить конфликт с буддийской точки 
зрения, крайне важно справиться с такими нездо-
ровыми состояниями, как зависть (лиза) и алчность 
(маккария). Наиболее эффективным подходом явля-
ется воспитание терпимости (ханты) и благодарной 
радости (мудита).

Толерантность (Ханты)

Толерантность (ханти) –  это жизненно важное пси-
хологическое качество, необходимое в повседнев-
ной жизни. Без толерантности люди сталкиваются 
с многочисленными проблемами в социальной, по-
литической и религиозной сферах. В современном 
мире люди сталкиваются со многими кризисами, 
но часто не осознают их глубинных причин и спосо-
бов их устранения [13]. В то время как материаль-
ное развитие продвигается вперед во всем мире, 
истинный мир остается недостижимым. Это отсут-
ствие мира часто коренится в недостатке удовлет-
воренности и терпения. Без удовлетворения люди 
постоянно ищут новых чувственных удовольствий, 
а без терпения они склонны к спорам и конфликтам 
в своем окружении.

Конфликты, такие как расовые, политические, 
экономические и религиозные споры, часто воз-
никают из-за недостатка терпения. Проблемы ча-

сто возникают, когда мы подходим к ситуациям 
с негативным мышлением. Многие люди сталки-
ваются с проблемами, которые, по их мнению, яв-
ляются непреодолимыми, но на самом деле нет 
проблем, которые невозможно решить, если на-
учиться терпению. Научившись управлять своим 
разумом и развивая в себе терпение, люди могут 
более эффективно справляться с трудными ситуа-
циями. Кроме того, воспитание терпимости может 
помочь смягчить чувство зависти при виде успе-
хов других людей. Будда призывает своих после-
дователей культивировать метту (любящую до-
броту) и терпение как средство достижения боль-
шего покоя и счастья.

Высшая форма терпения –  это выдержка. Ког-
да мы чувствуем, что с нами плохо обращаются, 
мы можем отреагировать импульсивно, испыты-
вая неприязнь. Важно контролировать себя, пре-
жде чем реагировать. По крайней мере, мы долж-
ны на мгновение остановиться, прежде чем реа-
гировать на неприятные обстоятельства. Терпение 
приносит пользу не только нам самим, но и другим 
[14]. Прежде чем что-то сказать или сделать, мы 
должны сделать паузу и тщательно обдумать свою 
реакцию. Когда мы сталкиваемся с потенциальны-
ми источниками конфликта, проявление терпения 
может помочь предотвратить обострение ситуа-
ции. Без терпения мы можем отреагировать гне-
вом, что может привести к дальнейшему конфлик-
ту. Таким образом, терпение является ключевой 
стратегией предотвращения социальной розни.

Благодарная радость (Мудита)

На языке пади слово мудита имеет различные зна-
чения, такие как «сочувственная радость», «бла-
годарственная радость» и «альтруистическая ра-
дость». В частности, оно относится к признательно-
сти, поздравлению или восторгу по поводу успеха 
и благополучия других людей. Например, когда вы 
наблюдаете за улучшением состояния здоровья 
человека или становитесь свидетелем его успе-
ха и процветания, вам следует настроиться на то, 
чтобы искренне радоваться его состоянию [3]. Это 
похоже на то, как врачи, медсестры и обслуживаю-
щий персонал радуются выздоровлению пациента. 
Это ментальное состояние мудита является частью 
Четырех Возвышенных состояний (Брахмавихара), 
а также одним из шести элементов, способствую-
щих освобождению (ниссарания- дхату).

Развить в себе чувство сопереживания зача-
стую сложнее, чем кажется. Относительно лег-
че испытывать сострадание к тем, кому повезло 
меньше или кто стоит ниже нас по положению. Од-
нако становится трудно искренне ценить или по-
здравлять тех, кто добивается больших успехов. 
Эта трудность часто коренится в зависти (исса) 
и подлости (маккария). Люди склонны отказывать-
ся делиться своим богатством, славой и победами, 
и это нежелание распространяется и на признание 
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успехов других. Ревность и скупость –  здесь речь 
идет не о материальных благах, а о духовном по-
ощрении –  являются естественными человечески-
ми наклонностями. Радуясь успехам других, чело-
век может уменьшить ревность и подлость, тем 
самым уменьшая ненависть и способствуя более 
позитивному мышлению.

Когда наша текущая ситуация неблагоприятна 
или мы сталкиваемся с конкуренцией, у нас мо-
жет возникнуть соблазн подорвать успехи других 
из-за зависти. Это может привести к возникно-
вению чувства ненависти, особенно если мы чув-
ствуем себя угнетенными теми, кто занимает бо-
лее высокое положение, что потенциально может 
заставить нас желать их падения. Такие негатив-
ные психические состояния могут легко привести 
к дальнейшим проблемам [15]. Поэтому крайне 
важно культивировать в себе чувство благодарно-
сти и радости, чтобы очистить свой разум. Призна-
вая и празднуя успехи других людей, мы можем 
изменить свою точку зрения и оценить их удачу 
как результат их прошлых добродетелей. Такое от-
ношение –  признание того, что их позитивная си-
туация является следствием их добрых поступков, 
и использование этого в качестве мотивации для 
приумножения наших собственных заслуг –  может 
помочь избежать негативных конфликтов и спо-
собствовать более позитивному мышлению.

Практический подход

Конфликты –  неизбежная часть жизни любого со-
общества, и ни одно общество не свободно от про-
блем. Однако важно найти способы укрепления мира 
между различными группами населения. В Мьянме, 
где сосуществуют различные этнические группы, 
племена и верования, буддизм является религией 
большинства. Напряженность в отношениях между 
группами меньшинств и большинства часто про-
истекает из сомнений и страха, которые являются 
фундаментальными проблемами, лежащими в ос-
нове многих недавних конфликтов в Мьянме [3, 11].

Хотя буддизм и учение Будды по своей сути 
способствуют миру, конфликты возникают, ког-
да между различными группами возникают со-
мнения и страх. Здесь роль буддийских лидеров 
имеет решающее значение. Они помогают своим 
последователям придерживаться буддийских уче-
ний и конструктивно разрешать конфликты. До-
стопочтенные монахи часто играют ведущую роль 
в примирении враждующих групп, используя по-
зитивное отношение и любящую доброту для эф-
фективного решения многих вопросов. Они кри-
тически анализируют причины конфликтов и рас-
сматривают слухи с обоснованной точки зрения.

Вопреки некоторым представлениям, большин-
ство буддистов в Мьянме, как правило, исповеду-
ют терпимость и следуют наставлениям монахов. 
Буддийские и другие религиозные лидеры часто 

участвуют в дискуссиях по урегулированию пост-
конфликтных ситуаций, работая сообща над соз-
данием общей основы для мира [16]. Укрепляя 
взаимное уважение и устраняя барьеры, они спо-
собствуют предотвращению эскалации конфлик-
тов и созданию основы для взаимопонимания 
и примирения.

Заключение

С точки зрения буддизма, социальные конфликты 
проистекают из нездоровых состояний ума, таких 
как жадность, ненависть и заблуждения, проявля-
ющихся в виде зависти, скупости, конкуренции, 
угнетения и предрассудков. Эти силы нарушают 
гармонию, сея раздор внутри отдельных людей, 
семей, сообществ и наций. Буддизм учит, что кон-
фликт возникает из-за привязанности к материаль-
ным благам и ложной веры в постоянство. Реше-
ние заключается в воспитании терпимости (кханти) 
и благодарной радости (мудита), которые противо-
действуют ревности, эгоизму и гневу.

Буддизм предлагает практический подход 
к разрешению социальных конфликтов путем 
развития самосознания, сострадания и понима-
ния. Контролируя свои реакции, проявляя терпе-
ние и учась радоваться успехам других, мы умень-
шаем внутреннее смятение, которое подпитывает 
внешние конфликты. Буддийские лидеры играют 
решающую роль в укреплении мира, особенно 
в различных обществах, где они учат людей сле-
довать этическим принципам и разрешать разно-
гласия посредством диалога и взаимного уваже-
ния.

В конечном счете, буддийский путь разрешения 
социальных конфликтов делает упор на внутрен-
нюю трансформацию. Устраняя коренные причины 
конфликтов внутри себя, мы создаем условия для 
мира, гармонии и сосуществования в обществе. 
Это внутреннее очищение, основанное на этичном 
образе жизни и осознанности, предлагает вечный 
подход к созданию более гармоничного и справед-
ливого мира.
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BUDDHIST PERSPECTIVE ON THE ORIGINS OF 
SOCIAL CONFLICT AND ITS RESOLUTION

Nanda Marlarlankara, Mikhailova M. V.
Moscow State Technological University

This article focuses on how the world is facing multiple conflicts, 
natural disasters, and widespread anxiety. Economic, environmen-
tal, geopolitical, social and technological risks are dangerously high 
in every corner of the globe. In society, people often hold different 
views on the same issue, which can turn personal problems into 
collective challenges. By nature, people are emotional, selfish, and 
subjective, and as a result, many of the crises we face are self-cre-

ated. These man-made disasters are a reflection of the confusion in 
our minds. Hatred, in particular, breeds division and conflict. Nev-
ertheless, everyone wants to live a life free from hatred and filled 
with happiness. To achieve this, we must first try to clear our minds 
of hatred. As a religion of peace, Buddhism advocates nonviolent 
resolution of social conflicts. Although some may believe that Bud-
dhism is aimed solely at liberation from the cycle of rebirth, it also 
offers a deep understanding of the nature of the world. The Bud-
dha’s teaching encourages the creation of a social order conducive 
to the well-being of all mankind. Buddhism offers effective methods 
to strengthen harmony in communities, helping to prevent and re-
solve conflicts for the common good.

Keywords: Buddhism religion, Buddhist point of view, Social rela-
tions, Religious teaching, Man-made disasters.

References

1. Dhammananda, K. Sri. (1993). What Buddhist Believe. Taipei: 
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation.

2. Harvey, Peter. (2003). An Introduction to Buddhist Ethics: Foun-
dation, values and issues. Cambridge: Cambridge University 
Press.

3. Ledi, Sayadaw (English Translation by U Nyana). (2011). The 
Manual of Dhamma. Maharashtra: Vipassanā Research Insti-
tute.

4. Oxford Learner’s Dictionary. (2005) 7th Edition, Oxford Univer-
sity Press.

5. Walshe, Maurice. (1995). The Long Discourse of the Buddha. 
Boston: Wisdom Publication.

6. Wright, Laura. (2008). Quiet Mind Open Heart: Finding Inner 
Peace through reflection, journaling, and meditation. Albuquer-
que, New Maxico: Bristlecone Publishing.

7. Davids, T. W. R. and Carpenter, J. E. (1985). Dighanikaya. Vol. 
II. Oxford, PTS.

8. Dhammananda K. S. (2017). What Buddhist Believe. Taiwan.
9. Nanamoli, Bhikkhu (20 10). The Path of Purification (Visuddhim-

agga). Kandy: BPS.
10. Rahula, W. (2016). What the Buddha Thought. Colombo: Bud-

dhist Culturel Center.
11. U Aye Maung (2016). Buddha and Buddhism. Yangon: Yan 

Aung Publishing House.
12. Warder, A.K (2017). Indian Buddhism. Delhi: Narender Prakash.
13. Bodhi, Bhikkhu (ed. and trans.), The Buddha’s Teachings on 

Social and Communal Harmony.
14. An Anthology of Discourses from the Pali Canon, Somerville, 

MA: Wisdom Publications, 2016.
15. Khemanando B., Buddhism and Peace, Calcutta: Lazo Print, 

1995.
16. McConnell, John A., Mindful Mediation: A Handbook for Bud-

dhist Peacemakers, Bangkok: Buddhist Research Institute, Ma-
hacula Buddhist University, 1995. Palitha, Maharambewewe, 
Conflict Resolution.



Социология № 11 2024

172

Информационная культура личности как социальное явление

Ханова Руфина Вильсоновна,
к.ф.н., доцент кафедры философии и культурологии, 
Уфимский университет науки и технологий
E-mail: khanova.r@bk.ru

В статье рассмотрена информационная культура личности как 
социальное явление. Информационная культура предстает как 
выражение информационного мировоззрения, мышления и по-
ведения. Информационная культура личности как социальное 
явление помогает человеку участвовать в освоении всего бо-
гатства культуры.
Цель статьи –  рассмотрение информационной культуры лич-
ности как социального явления, затрагивающей сегодня всю 
совокупность форм общественной жизни.
Рассмотрение структуры информационной культуры личности 
позволяет сделать методологический прорыв в сфере обучения 
и самообразования. Этому способствует интеграция инфор-
мации в систему знаний, норм и ценностей. Информационная 
культура личности как социальное явление связана с познани-
ем связи мира информации с духовной культурой, означающей 
то, что не потребляется до конца, а вечно осваивается.

Ключевые слова: информация, культура, структура и функ-
ции информационной культуры, духовная культура, социальное 
явление.

Нарастание роли информации, информацион-
ных технологий и информационной деятельности 
в различных сферах общественной жизни во вто-
рой половине ХХ века способствовали возникно-
вению информационной культуры. Информацион-
ная культура личности затрагивает всю совокуп-
ность форм общественной жизни. Исследователи 
разрабатывают понятие «информационная куль-
тура» с 80-х годов ХХ века.

Информационная культура личности, социаль-
ных групп/ сообществ и общества –  уровни инфор-
мационной культуры, которые выделяют при ее 
рассмотрении как субъекта и носителя информа-
ционной культуры. Исследователи отмечают, что 
функциональная сторона информационной куль-
туры содержит уровни жизнедеятельности людей: 
«индивидуальный (обеспечивает включенность 
каждого человека в общекультурную жизнедея-
тельность общества); уровень социальной группы 
(отражает культурную интеграцию и дифференци-
ацию людей); цивилизационный (вбирает в себя 
глобальные проблемы общекультурного развития 
человеческой цивилизации)» [6].

Категория «информационная культура» –  уни-
версальная, ее базовыми основаниями выступают 
равнозначные термины «информация» и «культу-
ра», находящиеся в диалектической взаимосвязи.

Существует многообразие подходов, концеп-
ций, определений информационной культуры. Учё-
ные считают, что нельзя рассматривать информа-
ционную культуру личности с учетом ее односто-
роннего рассмотрения, и информационная культу-
ра как феномен изучается в междисциплинарном 
контексте и содержит следующие направления на-
учных исследований: философские, социологиче-
ские, социокультурные, технико- технологические 
и др. Все возможные подходы заслуживают вни-
мания, ведь в каждом определяются сущност-
ные характеристики информационной культуры. 
Эти подходы взаимодополняют друг друга и спо-
собствуют полному и глубокому представлению 
об информационной культуре. Информационный 
подход исходит из содержания информационной 
деятельности и представляет информационную 
культуру как набор умений и навыков сбора, об-
работки и анализа информации для удовлетворе-
ния своих информационных потребностей. Куль-
турологический подход рассматривает информа-
ционную культуру широко, как всю информацию, 
накопленную человечеством, являющуюся досто-
янием мировой культуры. Информационная куль-
тура рассматривается «как способ жизнедеятель-
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ности человека в информационном обществе, как 
составляющая процесса формирования культуры 
человечества (способы и результаты информаци-
онной деятельности), как процесс гармонизации 
внутреннего мира человека в ходе освоения все-
го объема социально значимой информации» [5, 
с. 27]. Отметим, социокультурную роль личности, 
ведь человек и культура находятся в неотделимой 
взаимосвязи, культура не существует без челове-
ка.

Информационная культура в рамках общей 
культуры социума, организующая социальную 
жизнь посредством информационной среды, рас-
сматривается В. Б. Гухманом. «Внешняя инфор-
мационная культура есть культура коммуникации 
и управления (данных и команд). Внешняя инфор-
мационная культура общества и личности безот-
рывно связана с их внутренней информационной 
культурой, под которой понимается культура по-
знания (знания)» [3, с. 271].

Вне информационной культуры взаимодей-
ствие в информационном обществе невозможно. 
Процесс формирования информационной культу-
ры предстает как непрерывный в течение все ак-
тивной творческой деятельности человека, в ре-
зультате которого личность должна приобрести 
способность целенаправленно создавать и совер-
шенствовать личную информационную среду и ис-
пользовать его для самореализации.

Образование как фактор формирования ин-
формационной культуры личности включает 
и технико- технологическую и социокультурную 
стороны. Образование –  обучение, овладение 
знаниями, и воспитание, формирование духовных 
ценностей личности, нравственной личности. Сле-
довательно, цель современного образования –  
формирование личности как носителя информа-
ционной культуры. Понятие «информационная 
культура» подчеркивает связь мира информации 
с духовной культурой.

Формирование культуры обращения с инфор-
мацией, культуры ее потребления –  важная задача 
современной жизни. Формирование информаци-
онной культуры –  важный элемент в структуре лич-
ности. В современных условиях это обязательное 
условие в подготовке нравственного и физически 
здорового, конкурентоспособного специалиста. 
Новые знания, умения, навыки, привычки, убежде-
ния, мировоззрение, особый стиль мышления –  та-
ковы требования информационной культуры к мо-
лодым людям сегодня. Информационная культура 
включает систему взглядов, этических установок, 
норм и правил, здесь информация рассматривает-
ся как социальная ценность, передаваемая с по-
мощью материального носителя. Информация, 
рассматриваемая как социальная ценность, пред-
полагает культурный, духовный уровень человека.

«Информационная культура личности –  одна 
из составляющих общей культуры человека; сово-

купность информационного мировоззрения и си-
стемы знаний и умений, обеспечивающих целена-
правленную самостоятельную деятельность по оп-
тимальному удовлетворению индивидуальных ин-
формационных потребностей с использованием 
как традиционных, так и новых информационных 
технологий» [2, с. 65], –  отмечает Н. И. Гендина.

Информационная культура –  совокупность зна-
ний и представлений, накопленных человечеством 
в процессе своего развития, осваиваемых индиви-
дом на определенных этапах формирования лич-
ной (персональной) информационной культуры; 
составляющая общей культуры личности, обще-
ства/определенной части общества, проявляюща-
яся в процессе работе с информацией, ее получе-
нии, накоплении, переработки, создании на этой 
основе качественно новой информации, ее транс-
ляции и практического использования; специфи-
ческий аспект «социальной жизни, предмет, сред-
ство и результат социальной активности, а также 
процесс сохранения созданного и производства, 
распространения и потребления объектов культу-
ры; сложившийся в ходе эволюции общества ме-
тодический аппарат оперирования социальной ин-
формацией» [7, с. 85].

Исследователи отмечают многоуровневое 
строение информационной культуры в её функ-
циональном и субъектном планах, определяе-
мое мировоззренческими, психологическими, 
морально- этическими, социальными и технологи-
ческими аспектами. В качестве основных компо-
нентов информационной культуры личности вы-
деляют «ценностно- смысловой и содержатель-
ный (деятельностно- практический) компоненты, 
реализующиеся на практике в тесной взаимосвя-
зи, порождая синергетический функциональный 
эффект. Эти компоненты являются теми укруп-
ненными функционально- содержательными бло-
ками информационной культуры, которые помо-
гают систематизировать работу по её формиро-
ванию и диагностике одновременно и совместно 
с формированием интеллектуальной, нравствен-
ной, правовой, эстетической, творческой и др. 
культурами личности» [1, с. 101–102]. Структу-
ра информационной культуры включает следую-
щие виды культур и их элементы: коммуникатив-
ную, лексическую, книжную, читательскую, интел-
лектуальную, информационно- технологическую, 
информационно- правовую, мировоззренческую, 
нравственную, библиографическую.

Гносеологическая (познавательная), коммуни-
кативная, регулятивная (нормативная), креатив-
ная (творческая), интегрирующая, адаптационная, 
аксиологическая (ценностная), семиотическая, ре-
лаксационная, воспитательная, сигнификативная, 
передачи социального опыта –  функции, которые 
выполняет информационная культура.

Информационная культура интегрирована 
в контекст общей культурной среды общества, 
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входит «в жизнь индивида, общества, государства, 
мира», так как воздействие информации огром-
но и «приводит к изменению многих социально- 
экономических, образовательных, духовных пред-
ставлений, освоение которых приводит к новым 
детерминантам» [4, с. 214] и индетерминантам.

Информационная культура личности лишь 
в том случае выступает как социальное явле-
ние, когда она оказывается связанной с креатив-
ной, коммуникативной, нормативной функциями. 
При этом регулятивная функция информационной 
культуры связана с объединением человеческого 
сообщества в единую систему, где гуманные цен-
ности играют главенствующую роль.
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PERSONAL INFORMATION CULTURE AS A SOCIAL 
PHENOMENON

Khanova R. V.
Ufa University of Science and Technology

The article considers the information culture of a person as a so-
cial phenomenon. Information culture appears as an expression of 
an informational worldview, thinking and behavior. The information 
culture of the individual as a social phenomenon helps a person to 
participate in the development of the entire wealth of culture. The 
purpose of the article is to consider the information culture of an in-
dividual as a social phenomenon affecting the entire set of forms of 
social life today. Consideration of the structure of an individual’s in-
formation culture makes it possible to make a methodological break-
through in the field of education and self-education. This is facilitat-
ed by the integration of information into the system of knowledge, 
norms and values. The information culture of a person as a social 
phenomenon is associated with the knowledge of the connection of 
the world of information with spiritual culture, which means that it is 
not consumed to the end, but is eternally mastered.

Keywords: information, culture, structure and functions of informa-
tion culture, spiritual culture, social phenomenon.
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Исследование феномена кросс- культурной торговли в научном дискурсе: 
аспекты оценки влияния социальных процессов Китая на мировую 
экономику

Чжан Хэ,
к.э.н., преподаватель, Научно- исследовательский центр 
регионального экономического сотрудничества Китая 
(Синьцзян) и Центральной Азии, Синьцзянский университет 
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E-mail: 2695694838@qq.com

Исследован вопрос распространённости публикаций по куль-
турной торговле, с учетом встречаемости в них публикаций 
со словом China на основе тестирования терминов «cross- 
cultural trade», «intercultural trade», «transcultural trade», «cul-
tural trade» на десятилетних интервалах времени с помощью 
Google Scholar. Показано, что в результате этих экспериментов 
наиболее мощным кластером публикаций оказался кластер, 
порожденный первым термином, в котором доля публикаций 
со словом China составила 54%. Это говорит о том, что в гло-
бальном масштабе лидером по изучению культурной торговли 
и её реализации на практике является Китай. На основе вы-
шеуказанного кластера публикаций изучен вопрос истории за-
рождения культурной торговли и некоторых методов по её из-
учению и моделированию. Выделен формализованный метод 
антрополого- этнографического изучения культурной торговли, 
который мог бы быть использован при её гравитационном мо-
делировании и прогнозировании.

Ключевые слова: кросс- культурная торговля, культурная тор-
говля, история культурной торговли, Китай, Google Scholar.

Данная статья представляет собой поэтапный результат ис-
следования тендерного проекта Научно- исследовательского 
центра регионального экономического сотрудничества Китая 
(Синьцзян) и Центральной Азии (№ : XJEDU2024J103).

Введение

Торговля на дальние расстояния зарождалась как 
кросс- культурная торговля, так как племена об-
менивались продуктами добытыми или произве-
денными в своей культурной среде. Племена жили 
изолировано друг от друга, поэтому их культурные 
среды сильно отличались друг от друга. Ценность 
культурных товаров варьируется для потребителей 
разного происхождения. Обмен этими культурными 
ценностями приводил к лучшему взаимопониманию 
и доверию между племенами.

Эта культурная близость, естественно, влияет 
на двустороннюю торговлю культурными товара-
ми [7, 11, 12]. Она определяется тремя фактора-
ми –  общим языком, соседством и колониальны-
ми связями [11], которые сейчас широко использу-
ются при гравитационном моделировании кросс- 
культурной торговли.

В более общем плане было обнаружено, что 
торговые потоки культурных товаров и услуг уве-
личивают общую торговлю при наличии всех вы-
шеупомянутых трёх факторов [7].

В частности, лингвистические отношения оказа-
лись стимулом для потоков информационно- емкого 
контента, а колониальные связи доказали, что они 
увеличивают двусторонние потоки культурного на-
следия в общей двусторонней торговле [17].

В работе [8] была изучена взаимосвязь меж-
ду культурными различиями и объемом торговли 
культурными товарами и показано, что культурная 
близость снижает транзакционные и коммуника-
ционные издержки между торговыми партнерами, 
что, следовательно, расширяет торговлю.

Также показано, что язык и торговля, несо-
мненно, взаимосвязаны [13], особенно когда об-
рабатываемые продукты основаны на словах или 
подразумевают вербальную форму выражения, 
например, в газетах, книгах, фильмах или музыке.

Другим важным фактором при общей и кросс- 
культурной торговли является географическое 
расстояние, которое символизирует затраты, вли-
яющие на объёмы этой торговли. Кроме того, хотя 
географическое расстояние остается постоянным 
с течением времени, его сдерживающий характер 
со временем снижается из-за достижений чело-
вечества. Например, открытие Суэцкого канала 
в 1869 году существенно снизило цены на мор-
ские перевозки на две трети и привело к взаимос-
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вязи культур и развитию ранее немыслимых эко-
номических отношений [16].

Географическая близость остается решающей 
в международной торговле, поскольку простран-
ственные и региональные исследования подтвер-
дили положительные экономические выгоды, ко-
торые дает близость между развитыми регионами 
и странами [3].

Одной из основных трудностей исследования 
торговли культурными индустриями является от-
сутствие многостороннего определения культур-
ных продуктов и услуг. Институт статистики Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры предоставляет клас-
сификацию, основанную на «Гармонизирован-
ной системе», которая классифицирует товары 
по уровню их культурного содержания и разделя-
ет их на основе процессов производства (т.е. куль-
турный или творческий). Более того, этот инсти-
тут определяет культурную торговлю как «экспорт 
и импорт материальных и нематериальных акти-
вов, передающих культурный контент, который 
может принимать форму товара или услуги» [19].

Далее приведём классификацию основных 
культурных товаров ЮНЕСКО (табл. 1).

Таблица 1. Классификация основных культурных товаров (core 
cultural goods) ЮНЕСКО

1. Heritage 
Goods

1.1. Collections and collectors’ pieces

1.2. Antiques of an age exceeding 100 years

2. Books 2.1. Printed books, brochures, leaflets, etc.

2.2. Children’s pictures, drawing or coloring books

2.3. Newspapers and periodicals

3. Other 
printed 
matter

3.1. Printed music

3.2. Maps

3.3. Postcards

3.4. Pictures, designs

4. 
Recorded 
media

4.1. Gramophone records

4.2. Discs for laser- reading systems for reproducing 
sound only

4.3. Magnetic tape (recorded)

4.4. Other recorded media for sound

5. Visual 
arts

5.1. Paintings

5.2. Other visual arts (statuettes, sculptures, 
lithographs, etc.)

6. Audio-
visual 
media

6.1. Video games used with a television receiver

6.2. Photographic and cinematographic film, exposed 
and developed

Source: UNESCO cultural goods classification (2005) [19].

Далее мы протестируем с помощью Google 
Scholar основные англоязычные термины, кото-
рые характеризуют культурную торговлю, оценим 
долю публикаций, в которых встречается слово 

Китай (China) и проделаем анализ ключевых ра-
бот, полученных в результате этих экспериментов, 
по истории культурной торговли.

Материалы и методы

В расширенном поиске Google Scholar мы будем 
тестировать четыре англоязычных термина, кото-
рые описывают культурную торговлю: cultural trade, 
cross –  cultural trade, intercultural trade, transcultur-
al trade. Эти термины будут также тестироваться 
вместе со словом China, чтобы увидеть, какая до-
ля публикаций относится к китайской культурной 
торговли.

Эти эксперименты будут проведены на деся-
тилетних интервалах времени, чтобы увидеть за-
рождение данной тематики и тренды в её публи-
кационной активности. После этих экспериментов 
с четырьмя терминами будет выбран кдючевой 
термин, который будет взят для изучения истории 
зарождения культурной торговли и истории её ис-
следований.

Результаты и обсуждения

Эксперименты в Google Scholar по тестированию 
англоязычных терминов по культурной торговли

Динамики роста публикаций, в которых встречается 
термин «cross- cultural trade», включая его встречае-
мость вместе со словом China, при их поиске на де-
сятилетних интервалах времени в Google Scholar, 
приведена в таблице 2. Из неё видим, что зарожде-
ние кластера публикаций, порожденного этим тер-
мином, произошло в 60-х годах 20 века, при этом 
очень сильный рост публикаций (в 13 раз) прои-
зошел в 80-ые годы 20 века, а далее их рост шёл 
в геометрической прогрессии с её знаменателем 
равным приблизительно 2,5.

Таблица 2.   Динамика роста публикаций, в которых встречается 
термин  «cross- cultural trade», включая его встречаемость вместе 
со словом China, при их поиске в Google Scholar

Годы Cross-cultural trade
27.10.2024

Cross-cultural trade+China
27.10.2024

1950–1959 0/0 0

1960–1969 5/0 3

1970–1979 12/0 4

1980–1989 158/36 81

1990–1999 440/7 279

2000–2009 1050/13 651

2010–2019 2750/59 1410

2020–2023 1340/9 680

Всего 5755/124 3108

В итоге общее количество публикаций в этом 
кластере до 2023 года включительно составило 
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5755, из них публикаций, в которых встречается 
слово China было 54%.

В итоге общее количество публикаций в этом 
кластере до 2023 года включительно составило 
5755, из них публикаций, в которых встречается 
слово China было 54%.

 Динамики роста публикаций, в которых встре-
чается термин «intercultural trade», включая его 
встречаемость вместе со словом China, при их по-
иске на десятилетних интервалах времени в Goog-
le Scholar, приведена в таблице 3. Из неё видим, 
что зарождение кластера публикаций, порожден-
ного этим термином, произошло в 50-х годах 20 
века, при этом рост публикаций этого кластера 
был очень медленным.

В итоге общее количество публикаций в этом 
кластере до 2023 года включительно составило 
614, из них публикаций, в которых встречается 
слово China было 33%.

Таблица 3.   Динамика роста публикаций, в которых встречается 
термин  «intercultural trade», включая его встречаемость вместе 
со словом China, при их поиске в Google Scholar

 Годы Intercultural trade trade+China
27.10.2024

Intercultural
27.10.2024

1950–1959 2/0 1

1960–1969 3/0 1

1970–1979 2/0 1

1980–1989 13/0 4

1990–1999 57/0 12

2000–2009 119/3 41

2010–2019 271/4 92

2020–2023 147/3 50

Всего 614/10 202

Динамики роста публикаций, в которых встре-
чается термин «transcultural trade», включая его 
встречаемость вместе со словом China, при их по-
иске на десятилетних интервалах времени в Goog-
le Scholar, приведена в таблице 4. Из неё видим, 
что зарождение кластера публикаций, порожден-
ного этим термином, произошло в 60-х годах 20 
века, при этом рост публикаций этого кластера 
был медленнее, чем в предыдущем кластере.

В итоге общее количество публикаций в этом 
кластере до 2023 года включительно составило 
118, из них публикаций, в которых встречается 
слово China было 34,8%.

Эксперименты, казалось бы, с базовым терми-
ном «cultural trade, привели к неудовлетворитель-
ным результатам, так как они включали резуль-
таты прошлых трёх поисков, а также публикации 
с нерелевантними терминами «agricultural trade», 
«horticultural trade» и др.

Итак, мы выяснили, что наиболее крупным кла-
стером англоязычных публикаций по культурной 

торговле является кластер, порождённый терми-
ном «cross- cultural trade». Поэтому рассматривать 
вопросы по истории зарождения культурной тор-
говли и истории её изучения целесообразно на ос-
нове этого термина.

Таблица 4. Динамика роста публикаций, в которых встречается 
термин «transcultural trade», включая его встречаемость вместе 
со словом China, при их поиске в Google Scholar

Годы Transcultural trade
27.10.2024

Transcultural trade + China
27.10.2024

1960–1969 6/0 1

1970–1979 6/0 0

1980–1989 6/0 1

1990–1999 8/0 3

2000–2009 12/0 5

2010–2019 43/3 14

2020–2023 43/2 17

Всего 118/5 41

История зарождения и изучения культурной 
торговли

Ключевой работой по истории кросс- культурной 
торговли является монография Филлипа Кертина 
[6]. Он пишет, что в далеком прошлом Геродот рас-
сказывал нам о торговле на западных или северных 
берегах Африки, где люди сдавали товары для об-
мена в знакомом, но изолированном месте вдали 
от поселения. Сделав это, люди уходили. Появля-
лась вторая группа людей, оставив еще одну кучу 
товаров для торговли, и в свою очередь уходили. 
Первые возвращались, оценивали стоимость то-
вара и производили обмен или нет, по своему же-
ланию. Торговля происходила в пограничной зоне 
между двумя народами, не говорящими на языке 
друг друга и, по сути, даже не вступавшими в фи-
зический контакт. Эта молчаливая торговля, как ее 
описывали Геродот и многие другие путешествен-
ники, была исключительным подходом к межкуль-
турному обмену. Когда появились города и концен-
трированные поселения, странствующие или посто-
янно проживающие пришельцы начали торговать, 
преодолевая культурные и политические границы.

Обычно торговец был членом определенно-
го общества, которое установило торговые свя-
зи с несколькими общинами, разнообразными 
по языку и культуре. При нахождении в торговой 
диаспоре, для торговца было важно сохранить 
культуру, религию и язык места своего происхож-
дения, поскольку ассимилироваться с чужой куль-
турой, культурой проживания означало потерять 
свои внешние связи и особую функцию в качестве 
межкультурной границы. Хотя такие торговые ди-
аспоры, в конечном итоге, подорвали основу сво-
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его существования, они заняли основополагаю-
щее и непреходящее место в мировой истории 
с древнейших времен до девятнадцатого и даже 
двадцатого веков. Список таких торговых диаспор 
длинный, и в анналах мировой торговли имеет-
ся впечатляющее число таких диаспор. Из Лива-
на финикийцы распространились на запад через 
Средиземное море в Северную Африку, Иберию 
и атлантические берега Африки. Греки рассели-
лись по побережью Средиземного и Черного мо-
рей. Столетия спустя арабы и персы рассеялись 
по восточному побережью Африки в тридцати- 
сорока каменных городах, простирающихся от Со-
мали до Софалы [6].

Автор также отмечает, что истоки торговых ди-
аспор кроются в обычных преимуществах торгов-
ли между регионами с различной обеспеченно-
стью ресурсами. Таким образом, в Африке окра-
ина пустыни –  Сахель, где пустыня встречается 
с саванной, является важной межкультурной тор-
говой зоной, как и другая сторона саванны, где 
она выходит на тропический лес. Он также пишет, 
что историки торговли, воспитанные в школе нео-
классической экономики, в написании своей исто-
рии склонны развивать тему, согласно которой 
торговля имеет место, когда дифференциальные 
производственные издержки не нейтрализуются 
транспортными издержками [6].

С. Гош [10] в своей работе акцентирует вни-
мания на теме торговли на большие расстояния, 
пересекающей культурные или цивилизационные 
границы. Три аналитические модели подчеркива-
ют важность торговли на большие расстояния: 1. 
типология обмена Карла Поланьи; 2. концепция 
торговой диаспоры по определению Филлипа Кер-
тина; 3. мир-системный подход, используемый Ан-
дре Гундер Франком, Иммануэлем Валлерстайном 
и другими учеными.

Автор отмечает, что, по мнению Поланьи, че-
ловечество осуществляет три основных типа об-
мена. В эгалитарных, безгосударственных обще-
ствах преобладает взаимный обмен социальными 
объектами. В той степени, в какой в обществах та-
кого типа имеет место торговля на дальние рас-
стояния, это обмен подарками. С развитием эко-
номического излишка и формированием структур 
социальной и политической власти взаимность 
уступает место сбору и последующему перерас-
пределению социальных объектов элитными груп-
пами. Обмен на большие расстояния в таких об-
ществах является нерыночной или «управляемой» 
торговлей и осуществляется в нейтральных «тор-
говых портах». Наконец, в современных капитали-
стических обществах рыночный обмен становится 
правилом, а торговля ведется в соответствии с за-
конами спроса и предложения [10].

Как отмечает Франческа Тривеллато [18], уче-
ным, который ввел в историографический лекси-
кон понятия- близнецы «кросс- культурная торгов-

ля» и «торговая диаспора», был Филипп Куртин [6]. 
До и после Куртина к изучению кросс- культурной 
торговли были привлечены и другие квинтэссен-
циальные исследователи, в первую очередь, Фер-
нан Бродель, который никогда прямо не использо-
вал это выражение, но в его работе о досовремен-
ном капитализме [4] торговля рассматривается 
как средство взаимодействия между далекими на-
родами и далекими регионами, а также как глав-
ный источник перемен.

Джерри Х. Бентли [2] для целей своего мас-
штабного анализа принимает «цивилизацию» 
(один из самых спорных терминов Броделя) за си-
ноним «культуры» и показывает существование 
огромных культурных сфер, разделенных широки-
ми промежутками, которые торговля, миссионер-
ская деятельность и военная экспансия помогли 
сблизить. Он изучает целое тысячелетие, пред-
шествующие 1492 году, и широкими мазками ри-
сует процессы миграции, преобразований, эконо-
мической экспансии и формирования государств, 
которые изменили геополитический и культурный 
ландшафт планеты до прихода Запада [18].

Также следует отметить фундаментальный 
труд С. Д. Гойтейна [9], который изучал кросс- 
культурную торговлю в Средиземноморье на при-
мере еврейских общин арабского мира.

Гойтейн, Куртин, Бродель и Бентли, по мнению 
Франческа Тривеллато [18], лишь самые извест-
ные имена из плеяды ученых, которые исследо-
вали многогранную связь между торговлей, поли-
тикой и религией, но в других эпохальных иссле-
дованиях Иммануила Валлерстайна [20] и Джа-
нет Л. Абу- Люгод [1], посвященных географии ме-
жрегиональной и межконтинентальной торговли, 
выдвигаются противоположные тезисы о сроках 
и структурных особенностях интегрированной ми-
ровой системы и коммерческого доминирования 
в ней Европы [18].

Иммануил Валлерстайн [20], начиная с 1960-х 
годов занимался вопросами общей теории 
социально- экономического развития. Он был ав-
тором мир-системной теории, созданной под вли-
янием французского историка Фернана Броделя 
[4].

Ключевая идея мир-системной теории заклю-
чается в том, что искусственная «изоляция исто-
рий» национальных государств, их изучение ско-
рее с точки зрения сравнительного анализа как 
примеров параллельного, но практически само-
стоятельного развития, а не исследование взаи-
мосвязей и взаимообусловленности, практически 
исключает правильное понимание хода, а следо-
вательно, и результатов и перспектив такого раз-
вития. В своей работе он писал Иммануил Валлер-
стайн [20]:

«Мы говорим здесь не о мировых (или всемир-
ных) системах, экономиках, империях, а о систе-
мах, экономиках, империях, которые сами по се-
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бе есть мир… …Миросистема представляет собой 
некое территориально- временное пространство, 
которое охватывает многие политические и куль-
турные единицы, но в то же время является еди-
ным организмом, вся деятельность которого под-
чинена единым системным правила.».

Но все вышеуказанные историки по кросс- 
культурной торговли не обратили внимание 
на уникальный труд Мердока и Уайта [14], в ко-
тором предложена стандартная кросс- культурная 
выборка (Standard Cross- Cultural Sample, SCCS). 
Эта выборка состоит из 186 антропологически 
описанных обществ, в которой сведено к миниму-
му культурное родство, поэтому из каждой куль-
турной области выбиралось только одно обще-
ство. Каждое общество точно определено во вре-
мени и пространстве.

Другими словами, стандартная кросс- 
культурная выборка содержит наиболее хорошо 
описанное общество в каждой из 186 культурных 
провинций мира, выбранное таким образом, чтобы 
культурная независимость каждой единицы с точ-
ки зрения исторического происхождения и куль-
турной диффузии могла считаться максимальной 
по отношению к другим обществам в выборке.

Часто выбранный временной период совпадает 
с самым ранним высококачественным этнографи-
ческим описанием. Таким образом, SCCS в пер-
вую очередь является выборкой доиндустриаль-
ных обществ.

Кодировка этнографических элементов выбор-
ки предоставляет другим ученым проводить фор-
мализованный анализ статистическими методами.

В этой связи следует сказать, что оригинальная 
статья, опубликованная вышеуказанными автора-
ми в журнале Ethnology в 1969 году, представила 
первые результаты исследований Центра кросс- 
культурного кумулятивного кодирования (Cross- 
Cultural Cumulative Coding Center, CCCCC), под-
разделения, созданного в 1968 году Мердоком 
и Уайтом в Университете Питтсбурга при поддерж-
ке Национального научного фонда. Центр был ор-
ганизован таким образом, чтобы предложить уче-
ным репрезентативную выборку известных и хо-
рошо описанных культур мира, каждая из которых 
«привязана» к наименьшей идентифицируемой 
подгруппе рассматриваемого общества в опреде-
ленный момент времени, и предоставить первый 
набор кодированных данных для выборки.

Выборка Мердоком и Уайтом, имеет преимуще-
ства, поскольку обеспечивает её размер, доста-
точно большой для проверки многомерных гипо-
тез, но достаточно маленький, чтобы обеспечить 
полное кодирование разными авторами; с указа-
нием дат и фокусных групп и с богатой этногра-
фической библиографией и множественными рей-
тингами качества данных, которые облегчают ку-
мулятивное кодирование сравнительных данных 
по широкому кругу тем.

Хотя SCCS максимизирует относительную не-
зависимость выборочных случаев, статья 1969 го-
да также предоставляет стандартные контрольные 
элементы проблемы Гальтона для исторической 
независимости случаев и демонстрирует с по-
мощью иллюстраций их использования, что кон-
трольные элементы проблемы Гальтона необхо-
димы для получения достоверных статистических 
выводов даже при относительно большой кросс- 
культурной выборке.

SCCS послужил основой для кумулятивной се-
рии данных, закодированных разными авторами 
в сотнях публикаций по многим различным типам 
общественных характеристик. Кумулятивные эт-
нографические коды и кодовые книги публикуют-
ся в электронном журнале World Cultures, который 
добавляет географические координаты и компью-
терное картирование через SPSS и программу 
журнала MAPTAB, написанную Дугласом Р. Уай-
том. SCCS и его база данных SPSS и кодовые кни-
ги в настоящее время содержат более 2000 пере-
менных, предоставленных почти сотней различных 
исследований и таким же количеством авторов. 
Эти переменные включают переменные из Этно-
графического атласа Мердока в форме, наиболее 
полезной для проверки гипотез, поскольку они со-
поставлены со стандартными выборочными обще-
ствами [19].

Ввиду важности этой работы и малоизвестно-
сти её для исследователей по кросс- культурной 
торговле приведем характеристики рассматрива-
емой выборки.

186 обществ, включенных в стандартную вы-
борку, распределены относительно равномерно 
по шести основным регионам мира следующим 
образом: A. (Sub- Saharan Africa) 28; C. (Circum- 
Mediterranean) 28; E. (East Eurasia) 34; I. (Insular Pa-
cific) 31; N. (North America) 33; S. (South and Central 
America) 32.

Относительная политическая сложность по ос-
новным регионам мира (Relative Political Complex-
ity by Major World Regions) описана следующими 
характеристиками обществ: Безгосударственные 
общества (Stateless Societies); Общества с мини-
мальными государствами (Societies With Minimal 
States); Общества с малыми государствами (Soci-
eties With Small States); Общества с большими го-
сударствами (Societies With Large States).

Правила происхождения (родства) по основ-
ным регионам (Rules of Descent by Major Regions): 
Амбилинейный (Ambilineal); Двусторонний (Bilater-
al); Матрилинейный (Matrilineal); Патрилинейный 
(Patrilineal).

Диапазон установленных дат для выбороч-
ных обществ (Relative Political Complexity by Major 
World Regions) принят следующим: 1750 to 1B.C.; 
A.D.1to1500; A.D.1501to1600; A.D.1601 to1700; 
A.D.1701 to 1800; A.D.1801 to1850; A.D.1851 to 
1900; A.D.1901 to 1950; A.D.1951 to 1965.
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Все 186 обществ были распределены по вы-
шеуказанным характеристикам, а также все они 
в привязке к географическим координатам были 
показаны на шести географических картах.

Далее авторы рассуждают о том, как выделе-
ние отличительных мировых областей в качестве 
страт выборки может в лучшем случае миними-
зировать, но не устранить культурные сходства 
между соседними областями, которые являются 
результатом исторических влияний общего проис-
хождения и культурной диффузии.

Наиболее эффективным способом ответа 
на возражения Гальтона является измерение си-
лы таких сходств на конкретных наборах перемен-
ных. Там, где конкретные переменные показыва-
ют высокое сходство между соседними или исто-
рически (например, лингвистически) связанными 
обществами, следует изучить корреляции между 
переменными, чтобы выяснить, были ли они раз-
дуты историческим умножением схожих культур-
ных форм [19].

На основе работы [19] большой коллектив ав-
торов под руководством М. Л. Бартона [5] сильно 
продвинули методологию Г. П. Мудрока.

Они предложили рассматривать девять новых 
регионов и расширили количество обществ до 351, 
проделали сравнение с обществами Г. П. Мудрока 
и показали, что их региональная классификация 
значительно улучшает классификацию Г. П. Му-
дрока. Очень важно, что авторы стали рассма-
тривать географические расстояния между обще-
ствами и построили матрицу попарных расстоя-
ний.

Это открывает, на наш взгляд, путь для ис-
пользования гравитационных моделей  кросс- 
культурной торговли на основе рассмативаемого 
этнографо- антропологического подхода. А как из-
вестно, гравитационные модели кросс- культурной 
торговли являются основным трендом при анали-
зе этой торговли [12, 13, 17].

Но для реализации гравитационного модели-
рования кросс- культурной торговли нужна допол-
нительная эмпирика, связанная с экономической 
мощностью обществ и взаимной торговли между 
ними.

Заключение

Таким образом, мы исследовали вопрос распро-
странённости публикаций по культурной торговли, 
с учетом встречаемости в них публикаций со сло-
вом China на основе тестирования терминов «cross- 
cultural trade», «intercultural trade», «transcultural 
trade», «cultural trade» на десятилетних интервалах 
времени с помощью Google Scholar. Все кластеры 
публикаций зародились в 50–60-х годах прошлого 
века, при этом кластер публикаций, порождённый 
термином «cultural trade» оказался не репрезен-
тативным, так как он включал в себя публикации 

не только трёх предыдущих кластеров, но и публи-
кации с терминами «agricultural trade», «horticultural 
trade», которые не относятся к вопросам культур-
ной торговли.

Показано, что в результате этих поисков наибо-
лее мощным кластером публикаций оказался кла-
стер, порожденный первым термином, в котором 
доля публикаций со словом China составила 54%. 
Это говорит о том, что в глобальном масштабе ли-
дером по изучению культурной торговли и её реа-
лизации на практике является Китай.

На основе вышеуказанного кластера публика-
ций изучен вопрос истории зарождения культур-
ной торговли и некоторых методов по её изучению 
и моделированию. Выделен формализованный 
метод антрополого- этнографического изучения 
культурной торговли, который целесообразно ис-
пользовать при её гравитационном моделирова-
нии и прогнозировании.
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STUDY OF THE PHENOMENON OF CROSS- CULTURAL 
TRADE IN SCIENTIFIC DISCOURSE: ASPECTS OF 
ASSESSING THE INFLUENCE OF CHINESE SOCIAL 
PROCESSES ON THE WORLD ECONOMY 1

Zhang He
Central Asia Regional Economic Cooperation Research Center, Xinjiang 
University of Finance & Economics

The question of the prevalence of publications on cultural trade, tak-
ing into account the occurrence of publications with the word Chi-
na in them on the basis of testing the terms «cross- cultural trade», 
«intercultural trade», «transcultural trade», «cultural trade» on ten-
year time intervals with the help of Google Scholar is investigated. 
It is shown that, as a result of these experiments, the most powerful 
cluster of publications was the cluster generated by the first term, in 
which the share of publications with the word China was 54%. This 
suggests that globally the leader in the study of cultural trade and its 
realisation in practice is China. Based on the above cluster of publi-
cations, the history of the origin of cultural trade and some methods 
to study and model it are studied. A formalised method of anthropo-
logical and ethnographic study of cultural trade is highlighted, which 
could be used in its gravity modelling and forecasting.

Keywords: cross- cultural trade, cultural trade, cultural trade history, 
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В статье поднимается вопрос о сущностных изменениях 
в структуре научного знания под влиянием цифровых техно-
логий, подчерчивается необходимость комплексного исследо-
вания данного вопроса. Обозначено, что под влиянием циф-
ровизации меняются средства и методы научного познания, 
объект, субъект научного исследования. Цифровые технологии 
изменяют такой метод научного познания, как моделирова-
ние. На основе математических моделей изучаемых объектов 
возникают виртуальные лаборатории –  это специальное про-
граммное обеспечение, которое позволяет ученым работать 
с физическими объектами и проводить эксперименты в вир-
туальной среде. Основными средствами становятся информа-
ционные технологии. Вместе с изменением средств и методов 
познания происходит и изменение и объекта исследования. 
Основным объектом научного исследования становятся боль-
шие данные, характерными чертами которых выступает боль-
шой объем, неструктурированность и многообразие.

Ключевые слова: цифровая трансформация, научное знание, 
цифровые технологии, моделирование, виртуальные лабора-
тории.

Введение

Современные достижения в области науки и тех-
нологий стали основой значительных изменений 
в жизни людей и общества, обусловленных циф-
ровыми преобразованиями. Наука, лежащая в ос-
нове разработки цифровых технологий, также под-
верглась их влиянию и стала полем их применения. 
Вопрос о том насколько радикально под влиянием 
цифровизации изменяется коренная сущность науки 
можно считать открытым. Несомненно, что проис-
ходящее привносит новые и достаточно принципи-
альные моменты в формы организации и функци-
онирования науки. В этой связи ряд исследований 
пишут о цифровой трансформации в научной обла-
сти, отмечая, что это «изменение под воздействием 
цифровых технологий всех аспектов общественных 
отношений, связанных с производством, оборотом 
и использованием научных знаний» [9, с. 10]. В си-
лу этого повышается актуальность исследований, 
направленных на изучение направлений, резуль-
татов и перспектив вовлеченности науки в цифро-
вые трансформации. Следует отметить, что объем 
публикаций публикаций о цифровой трансформа-
ции науки уступает объему публикаций о цифро-
вой трансформации тех или иных сфер общества. 
С одной стороны, это связано с представлением 
о неочевидности сущностных изменений научной 
сферы [9]. С другой стороны, имеет место пока еще 
формирование предпосылок комплексного осмыс-
ления цифровых изменений в науке, направлен-
ных на прояснение вопроса о наличии или отсут-
ствии сущностных изменений в науке и системном 
описании этих изменений. Исходя из этого, вопрос 
о трансформации науки можно считать открытым.

Имеет смысл рассматривать три основных век-
тора трансформации: научное знание, научная 
деятельность и наука как социальный институт. 
Для того, чтобы формировать картину цифровой 
трансформации науки, необходимо рассмотреть 
какие изменения происходят с наукой в каждом 
из аспектов ее проявления.

Ряд исследователей указывают на то, что 
в сфере научной коммуникации происходят сущ-
ностные изменения [3, 6, 7, 13]. Не редко обсуж-
дается вопрос цифровой трансформации науч-
ной деятельности [10, 12, 14]. Значительный ко-
личество исследований посвящено изучению из-
менений, которые происходят в образовательной 
сфере под влиянием внедрения новых информа-



Социология № 11 2024

184

ционных технологий в образовательный процесс 
[11,15, 16, 17]. В русле исследований, которые об-
ращены к вопросу сущностных изменений в струк-
туре научного знания, особый интерес вызывают 
работы Шиповаловой Л. В. «О субъекте научной 
деятельности в цифровую эпоху» [18], Платоно-
вой С. И. «Эпистемологические трансформации 
науки в цифровую эпоху» [8] и «Развитие метода 
абдукции в цифровой науке» [9].

Данное исследование ориентировано на прояс-
нение тех изменений, которые происходят в струк-
туре научного знания.

Обсуждение

Под влиянием цифровизации меняются средства 
научного познания. Основными средствами стано-
вятся инфомационные технологии –  «совокупность 
методов и программно- технических средств, объ-
единенных в технологическую цепочку, обеспечи-
вающую сбор, обработку, хранение и отображение 
информации» [4] и программируемый автомат для 
обработки данных –  компьютер, которые выполняют 
не только функции калькуляции, хранения и рас-
пространения информации, но и функцию контроля 
над процессами. Цифровизация научного знания 
предполагает переход к новой парадигме научных 
исследований, когда «значимые научные результа-
ты могут быть получены только на основе анали-
за огромных массивов, накопленных в конкретных 
предметных областях данных, которые в настоящее 
время приобретают статус одного из важнейших 
стратегических ресурсов» [8, с. 94]. Таким образом 
вместе с изменением средств происходит и измене-
ние и объекта исследования. Основным объектом 
становятся большие данные, характерными черта-
ми которых выступает не просто большие объемы, 
но и неструктурированность и многообразие [2]. 
Необычайное количество информации, создавае-
мой и сохраняемой в цифровом формате, требует 
разработки новых методов обработки и хранения 
данных. Облака, большие данные и искусственный 
интеллект становятся важными инструментами для 
обработки научной информации, позволяя исследо-
вателям анализировать и интерпретировать данные 
на новом уровне. Эти технологии не только ускоряют 
проведение исследований, но и меняют сам подход 
к ним, делая возможным решение задач, которые 
ранее казались неразрешимыми.

Цифровой трансформации подвергаются 
не только объект научного исследования, но субъ-
ект. Субъектно- объектное противостояние, опре-
деляющее познавательные отношения в класси-
ческой науке, основывалось на картезианском 
виде миропонимания. Появление неклассической 
концепции научного познания, где абсолютный 
субъект заменяется неклассическим субъектом- 
наблюдателем, произошло благодаря квантовой 
механике. В постнеклассической науке измене-

ния, касающиеся субъекта постнеклассической 
науки, выражаются через такие понятия, как «се-
тевой субъект», «распределенный субъект» и «це-
лостный субъект» [12]. Как указывает Л. В. Шипо-
валова, «Первая характеристика, определяющая 
субъект научного познания в цифровую эпоху, 
имеет корни в эпохе становления новоевропей-
ской науки… Научно- технологический разум, за-
вершающий формирование в эпоху цифровых тех-
нологий, исходит из предположения бесконечного 
актора, не встречающего сопротивление в своей 
творческой деятельности, не ожидающего сторон-
них эффектов, рассчитывающего на точно пред-
сказанный результат как математического экспе-
риментального естествознания» [18, с. 28].Однако 
проблема заключается в том, что человеческий 
разум не является бесконечным, и из-за этого он 
неизбежно сталкивается с ограничениями своей 
свободы. Абсолютная свобода субъекта цифро-
вого научного познания, столкнувшись со своими 
барьерами, становится свободой множественной.

Цифровизация научного знания подразумевает 
переход к новой парадигме в проведении иссле-
дований. В этом контексте стоит отметить статью 
Д. Бойда и К. Кроуфорда под названием «Крити-
ческие вопросы для больших данных» [1] где авто-
ры задают ряд провокационных вопросов о боль-
ших данных. Они рассматривают большие данные 
как соединяющий элемент между технологиями, 
аналитикой и мифологией. Согласно мнению этих 
исследователей, большие данные могут претен-
довать на объективность и точность, однако это 
не всегда соответствует действительности, так 
как они подвергаются субъективным интерпрета-
циям.

В методологии научного знания, начиная с Но-
вого времени используются индуктивные, дедук-
тивные и аббдуктивные методы. И если вопрос 
эпистемологическая стратегия индуктивных и де-
дуктивных умозаключений не претерпела суще-
ственных изменений в современных цифровых 
реалиях, чего не скажешь об абдукции. Абдуктив-
ный метод новоевропейской науки основывался 
на формулировании объясняющих гипотез исходя 
из небольшого числа данных, а абдуктивное умо-
заключение в цифровой науке построены на гипо-
тезах, основанных на больших объемах данных. 
Кроме того, абдукция новоевропейской науки ра-
ботала с математически организованными данны-
ми, тогда как современная наука, использующая 
цифровые технологии, оперирует алгоритмически 
структурированными данными, не ограничиваясь 
анализом и выявлением определенных взаимос-
вязей, а устанавливает их в качестве отправной 
точкой для формулирования объясняющих гипо-
тез, которые впоследствии подлежат дедуктивной 
проверке [9].

Информационные технологии изменяют мето-
ды научного познания, прежде всего –  метод мо-
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делирования. Моделирование начало использо-
ваться еще в древности, и в научном познании, на-
чиная с Нового времени, благодаря математиза-
ции научного знания получило универсальных ха-
рактер. Основная характеристика моделирования 
заключается в том, что оно представляет собой 
метод опосредованного познания, осуществляе-
мого через использование моделей –  объектов- 
заместителей. Эти модели функционируют как 
своеобразные инструменты исследования, позво-
ляя изучающему взаимодействовать с ними, что-
бы глубже понять исследуемый объект. Матема-
тическое моделирование постепенно «встраива-
ется» в структуры цифрового мира, образуется 
компьютерное моделирование. В компьюторном 
моделировании выбор модели и разработка ее 
реализации осуществляется в формате, совме-
стимом с компьютерным исполнением. «Успеш-
ные исследования с помощью моделирования –  
это не просто подсчёт цифр. Они используют раз-
личные методы, чтобы сделать выводы на основе 
этих цифр. Моделирование творчески использует 
вычислительные методы, которые могут быть обо-
снованы только внематематически и внетеорети-
чески » [5].

На основе математических моделей изучаемых 
объектов возникают виртуальные лаборатории –  
это специальное программное обеспечение, ко-
торое позволяет ученым работать с физическими 
объектами и проводить эксперименты в виртуаль-
ной среде. В 1977 году была первая версия «Вир-
туальной лаборатории», названная «Виртуальная 
лаборатория физиологии». На тот момент главное 
внимание акцентировалось на технологических 
основах физиологических исследований XIX ве-
ка, что привело к созданию базы данных, содер-
жащей соответствующие тексты и изображения. 
В 1998 году, после ряда усовершенствований, бы-
ла разработана концепция, используемая по на-
стоящее время, а в 1999 году вышел компакт-диск. 
В этот период фокус сместился с физиологии 
на другие области, такие как науки о жизни, ис-
кусство и литература. Проект трансформировал-
ся из простой базы данных в платформу для исто-
риографических исследований и был представлен 
на конференции, посвященной использованию 
Всемирной паутины в научных и технических исто-
рических исследованиях, организованной Фондом 
Альфреда П. Слоуна в Стэнфорде. В 2000 году 
проект стал частью исследовательской инициа-
тивы «Экспериментализация жизни», финанси-
руемой Фондом Volkswagen, после чего ему была 
посвящена презентация на конференции ««Вирту-
альные исследования? Влияние новых технологий 
на научную практику» в Швейцарской высшей тех-
нической школе Цюриха. В 2002 году в интернете 
появилась первая версия «Виртуальной лаборато-
рии». С 2008 года «Виртуальная лаборатория» за-
регистрирована как журнал под ISSN 1866-4784.

Виртуальные лаборатории могут моделиро-
вать различные условия и сценарии, позволяя 
исследователям проводить эксперименты, кото-
рые были бы невозможны в реальной жизни из-
за финансовых или технических ограничений. Это 
делает виртуальные лаборатории незаменимыми 
инструментами для научных исследований, они 
позволяют сэкономить время и ресурсы, которые 
могли бы быть затрачены на поиск, приобретение 
и установку оборудования, позволяют обеспечить 
безопасность исследователей, поскольку можно 
избежать потенциально опасных ситуаций, кото-
рые могли возникнуть в реальной лаборатории, 
а с развитием искусственного интеллекта вирту-
альные лаборатории предоставляют возможности 
предсказывать результаты экспериментов.

Под воздействием цифровых технологий про-
исходят изменения в самом процессе получения 
научного знания. Научный познавательный про-
цесс в самом общем виде можно представить та-
ким образом: научное наблюдение –  гипотеза –  
эксперимент –  теория –  новое фундаментальное 
знание, но в связи с развитием компьютерного 
моделирования, следует включить в эту схему его 
как значимый дополнительный компонент.

Выводы

Рассматривая вопрос о то, какие сущностные из-
менения происходят в структуре научного знания, 
следует обратить внимание, что под воздействием 
информационных технологий происходят измене-
ния с объектом и субъектом научного знания. Что 
касается методов научного исследования, то имеет 
смысл говорить об их трансформации. Особого вни-
мания в этом отношении стоит обратить на измене-
ние роли абдукции в достижении научного знания 
и тем, трансформациям, подвергнутым которым 
оказалось моделирование. «Встраиваясь» в струк-
туры цифрового мира, математическое моделиро-
вание постепенно преобразуется в компьютерное 
моделирование, на основании которого возникает 
особый метод исследования –  виртуальные лабо-
ратории.
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INFLUENCE OF DIGITIZATION ON ESSENTIAL 
CHANGES IN THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC 
KNOWLEDGE

Berezovskaya I. P.
St. Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I, 
St. Petersburg Polytechnic University

The article raises the question of essential changes in the structure 
of scientific knowledge under the influence of digital technologies, 
highlights the need for a comprehensive study of this issue. It is 
indicated that under the influence of digitalization, the means and 
methods of scientific knowledge, the object, the subject of scien-
tific research are changing. Digital technologies are changing the 
method of scientific knowledge, such as modeling. Based on math-
ematical models of the objects under study, virtual laboratories are 
emerging –  this is special software that allows scientists to work 
with physical objects and conduct experiments in a virtual environ-
ment. Information technology is becoming the main means. Along 
with the change in the means and methods of cognition, there is al-
so a change in the object of research. The main object of scientific 
research is big data, the characteristic features of which are large 
volume, unstructured and diversity.

Keywords: Digital transformation, scientific knowledge, digital tech-
nologies, modeling, virtual laboratories.
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Объектом исследования в данной статье являются идеи Хо 
Ши Мина о всестороннем развитии человека и их использова-
ние Коммунистической партией Вьетнама в период перехода 
к социализму в современном Вьетнаме. Подвергнув научному 
анализу идеи Хо Ши Мина о всестороннем развитии человека, 
авторы обобщили, проанализировали и показали стратегиче-
ские направления и взгляды Партии и Государства на развитие 
человека в современном Вьетнаме. В результате исследования 
идей Хо Ши Мина о всестороннем развитии человека в статье 
подчеркиваются цель, содержание и методы всестороннего 
развития вьетнамского человека. Партия и Государство Вьет-
нама используют и развивают эти идеи в условиях современ-
ного развития страны.

Ключевые слова: идеи Хо Ши Мина, Коммунистическая пар-
тия Вьетнама, развитие человека, современный Вьетнам, все-
стороннее развитие человека, развитие культуры, социалисти-
ческий человек.

Взгляды Хо Ши Мина на всестороннее развитие 
человека

К. Маркс считал, что всестороннее развитие чело-
века является неизбежной тенденцией и результа-
том освобождения и развития человечества, ини-
циированного и возглавляемого рабочим классом. 
Применяя и развивая идеи К. Маркса, председа-
тель Хо Ши Мин предложил научный и современный 
подход к всестороннему развитию вьетнамского 
человека. В произведении «Дорога к революции» 
он выделил 23 качества «революционера», вклю-
чающие все необходимые для революционера чер-
ты и способности. В своем Завещании Хо Ши Мин 
писал: «Партия должна заботиться о воспитании 
революционной морали у людей, готовить их как 
наследников социалистического строительства, об-
ладающих и “красным”, и “специализированным” 
образованием. Воспитание будущего поколения 
революционеров –  очень важная и необходимая 
задача» [10, с. 662].

Во-первых, цель всестороннего развития вьетнамского 
человека

Всестороннее развитие вьетнамского человека яв-
ляется предпосылкой для создания процветающего 
и счастливого общества. Хо Ши Мин подчеркивал: 
«Все, что делается, совершается людьми, и в ма-
лом, и в великом, и в ближайшем, и в отдаленном». 
Народ способен «решать многие проблемы про-
сто, быстро и эффективно, тогда как самые умные 
люди и большие организации могут долго об этом 
размышлять и не найти решение» [8]. Поэтому для 
успешного построения нового общества, в котором 
народ будет хозяином своей судьбы, необходимо 
всесторонне развивать вьетнамского человека.

Цель всестороннего развития человека заклю-
чается в освобождении его от социального гнета, 
эксплуатации и отсталости. Важнейшими элемен-
тами этого будет формирование новых идей и сти-
ля жизни, ведущих человека к миру свободы и сча-
стья. Освобождение человека происходит через 
единство базовых сфер его бытия: экономики, по-
литики, культуры и общества. Развитие общества 
должно основываться на демократической поли-
тической системе, на новейшем уровне развития 
производительных сил и соответствующих им про-
изводственных отношениях; на национальной, на-
учной и народной культуре; на равенстве и спра-
ведливости, когда народ свободен от угнетения 
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и страданий и может жить счастливой жизнью. Та-
ким образом, в философии гуманизма и развития 
Хо Ши Мина центральной является идея освобо-
ждения вьетнамского человека. Эта гуманистиче-
ская философия исходит из человека, делая его 
освобождение как целью, так и движущей силой.

Во-вторых, содержание всестороннего развития человека

Общественное развитие требует не только за-
действование факторов, создающих стимулы для 
прогресса, но и их объединения в единое целое, 
взаимодействующее на множественных уровнях 
и с разнообразными эффектами. В философии все-
стороннего развития человека Хо Ши Мина одним 
из главных аспектов является формирование все-
сторонней личности, включающей четыре состав-
ляющие: «Добродетель» (мораль), «Разум» (интел-
лект), «Тело» (физическое здоровье) и «Красота» 
(Истина –  Сострадание –  Красота). Из всех этих 
факторов Хо Ши Мин прежде всего подчеркивал 
важность «добродетели», чтобы человек обладал 
чистой душой. Мораль и добродетель должны про-
являться в повседневных социальных отношениях 
между людьми.

Интеллект также играет ключевую роль, так как 
он влияет на осознание и действия, придавая си-
лу как человеку, так и обществу. Человек должен 
осваивать и эффективно применять достижения 
человечества в культуре, науке и технике, а также 
создавать и развивать новые знания для решения 
возникающих на практике проблем. Хо Ши Мин от-
мечал, что когда люди получают доступ к знаниям 
мирового уровня, их мировоззрение и жизненные 
установки расширяются, что способствует обще-
ственному прогрессу. Взаимосвязанное развитие 
общества требует повышения способностей че-
ловека для удовлетворения потребностей нового 
общества. Для всестороннего интеллектуального 
развития Хо Ши Мин подчеркивал важность обра-
зования в духе революционных идеалов и культур-
ных знаний для народа.

Физическое здоровье, по мнению Хо Ши Мина, 
является фундаментальной основой всесторонне-
го развития человека и долгом каждого патриота. 
Развитие каждого человека –  это основа для раз-
вития всего общества, потому что «здоров каж-
дый гражданин –  здорова вся нация», «слаб каж-
дый человек –  слаба вся нация… сильный народ –  
процветающая страна» [11, с. 241].

Что касается аспекта «Красоты» (Истина –  Со-
страдание –  Красота), то Хо Ши Мин утверждал, 
что каждый человек стремится к Истине, Состра-
данию и Красоте, и чем более цивилизованно об-
щество, тем выше стремление к прекрасному. Он 
всегда поощрял и создавал условия для того, что-
бы каждый человек мог совершенствовать свою 
личность и становиться полезным гражданином, 
способствующим развитию общества. Хо Ши Мин 
говорил: «Каждый хороший человек, каждый до-

брый поступок –  это прекрасный цветок, а вся на-
ша нация –  это прекрасный сад».

Более того, развитие человека является как це-
лью, так и движущей силой развития вьетнамско-
го общества. Хо Ши Мин считал, что цель осво-
бождения человека связана с освобождением на-
ции и построением социалистического государ-
ства. В социалистическом государстве человек 
полностью свободен и демократичен. Для дости-
жения цели построения социализма необходимо 
опираться на народ как основу для освобождения 
человека. Народ не только является рабочей си-
лой, создающей материальные ценности для об-
щества, но и играет роль как цели, так и движу-
щей силы общественного развития. «Для строи-
тельства социализма сначала нужны социалисти-
ческие люди», «чтобы создать социалистических 
людей, необходимы социалистические идеи» [12, 
с. 123]. Поэтому для достижения цели развития 
человека необходимо развивать системы соци-
альных ценностей, которые независимы от эконо-
мического прогресса. Прогресс цивилизованного 
общества заключается не только в экономическом 
развитии, но и в социальных ценностях. Путь раз-
вития и соответствующие экономические, соци-
альные, культурные и моральные политики долж-
ны соответствовать человеку. Через это человек 
осознает, оценивает и совершенствует свой образ 
жизни и личность, создавая огромный стимул для 
общественного развития.

Таким образом, всестороннее развитие вьет-
намского человека, согласно идеям Хо Ши Мина, 
включает такие элементы, как мораль, интеллект, 
физическое здоровье и красоту, формируя каче-
ства и способности человека (мораль и талант) 
и его волю, что носит глубоко гуманистический ха-
рактер. Каждый из этих элементов занимает свою 
важную позицию, но все они взаимосвязаны.Уро-
вень развития любого из этих элементов зависит 
от других элементов. Физическое здоровье –  это 
основа для развития других качеств и способно-
стей человека. Моральные качества являются 
«корнем», основой, направляющей всю интеллек-
туальную деятельность человека. Богатство ин-
теллекта и глубокое понимание красоты, добра 
и величия… являются важными элементами, опре-
деляющими уровень и способности всестороннего 
развития человека. На каждом историческом эта-
пе вьетнамского общества Хо Ши Мин решал диа-
лектические связи между экономикой, политикой, 
культурой и обществом для того, чтобы развитие 
каждого человека стало целью и движущей силой 
процветания страны.

В-третьих, методы всестороннего развития вьетнамского 
человека

Среди всех методов развития цивилизованного об-
щества, образование является наиболее эффек-
тивным способом формирования всесторонне раз-
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витых людей, отвечающих необходимым требо-
ваниям общества. В письме учителям и ученикам 
от 24 октября 1955 года Хо Ши Мин ясно изложил 
основные образовательные принципы, тесно свя-
занные между собой, которые служат основой для 
всестороннего развития качеств и способностей 
вьетнамского человека: «Образование для детей 
включает: физическое воспитание для укрепле-
ния здоровья; умственное воспитание для повто-
рения изученного и освоения новых знаний; эсте-
тическое воспитание для различения красивого 
и некрасивого; моральное воспитание для любви 
к Родине, любви к народу, любви к труду, любви 
к науке и любви к общественному достоянию (пять 
видов любви)» [6].

Хо Ши Мин подчеркивал, что в каждом челове-
ке существуют как позитивные, так и негативные 
качества, поэтому необходимо стремиться к раз-
витию положительного и нового, одновремен-
но избавляясь от отрицательного и устаревшего. 
Следуя естественному закону развития общества, 
необходимым средством для достижения этого 
является успешная организация общественных 
движений и конкурсов, направленных на поощре-
ние хорошего среди всего народа и постепенное 
искоренение плохого из социальной жизни. Чем 
шире и массовее эти движения, тем сильнее со-
храняются и развиваются положительные и новые 
качества, что вносит важный вклад в формирова-
ние достойных человеческих характеров. Эти дви-
жения также способствуют активизации, инициа-
тивности и сознательной самореализации вьет-
намцев. Это –  ключевой фактор в процессе фор-
мирования и развития гармонично развитого че-
ловека.

Хо Ши Мин подчеркивал: «Нужно учить их 
стремлению к самостоятельности и независимо-
сти, решимости не уступать другим, решимости 
не быть рабами… необходимо иметь волю к са-
мостоятельности и независимости, нужно посто-
янно повышать уровень своей политической, куль-
турной и технической грамотности… нужно быть 
смелыми, полными решимости и устремленными 
к постоянному прогрессу» [13]. Без стремления 
к самосовершенствованию субъектов невозмож-
но достичь успеха в деле всестороннего развития 
человека.

Применение Коммунистической партией 
Вьетнама идей Хо Ши Мина о всестороннем 
развитии человека в период перехода 
к социализму в современном Вьетнаме

Творчески применяя идеи Хо Ши Мина, в период 
обновления Коммунистическая партия Вьетнама 
уделяла особое внимание проблеме человека и его 
развития. С VI съезда Коммунистической партии 
Вьетнама (1986), который стал отправной точкой 

для реформ, вопрос о всестороннем развитии че-
ловека был признан партией важнейшим факто-
ром. Было подчеркнуто значение «человеческого 
фактора» в экономическом и социальном развитии, 
а также определены цели построения современного 
вьетнамского человека. На X съезде Коммунистиче-
ской партии Вьетнама было утверждено, что соци-
алистическое общество –  это общество, в котором 
«человек освобожден от угнетения и несправедли-
вости, живет в благополучии, свободе и счастье, 
и всесторонне развивается» » [2, с. 68].

Наследуя и развивая ключевые идеи учения 
Хо Ши Мина о человеке, в строительстве и защи-
те социалистического Вьетнама, XIII съезд партии 
обобщил и сформулировал конкретные цели и за-
дачи по всестороннему развитию вьетнамского 
человека, отвечающие требованиям устойчиво-
го экономического и социального развития стра-
ны. В первую очередь, человек ставится в центр 
внимания, а его всестороннее развитие –  в основу 
этого процесса. Коммунистическая партия Вьет-
нама провозглашает: «Пробудить стремление 
к процветанию и счастью страны, дух самостоя-
тельности и развить силу великого национально-
го единства для строительства и защиты Родины. 
Максимально развивать человеческий фактор, 
считая человека центром, субъектом, важнейшим 
ресурсом и целью развития; основывать политику 
на ценностях культуры и человеческих качествах 
вьетнамцев как фундаменте и важнейшем вну-
треннем источнике силы для обеспечения устой-
чивого развития; внедрять механизмы и политику, 
направленные на развитие духа служения стране. 
Все политики Партии и государства должны быть 
направлены на улучшение материального, духов-
ного благополучия и счастья народа» [1].

Развитие человека –  основная задача, пока-
зывающая глубокую человечность, цель и движу-
щую силу революционного дела. Человек является 
субъектом общества и всех видов деятельности. 
Через практическую деятельность люди способ-
ствуют общественному развитию, создают пред-
посылки к освобождению себя и освобождению 
общества. С этой точки зрения Коммунистическая 
партия Вьетнама рассматривает всестороннее че-
ловеческое развитие Вьетнама, которое понима-
ется как долгосрочная цель и стратегия. Поэтому 
человеческое развитие ставится как важная и не-
обходимая проблема и рассматривается в целом 
ряде практических аспектов. Основное содержа-
ние может быть отражено в следующих пунктах:

Во-первых, в аспекте морали. Резолюция IX 
съезда Коммунистической партии Вьетнама опре-
делила: «Формировать всесторонне развитого 
вьетнамского человека в политической, идеологи-
ческой, интеллектуальной, моральной и физиче-
ской сферах, обладающего творческими способ-
ностями, чувством общности, добротой, терпимо-
стью, уважением к ценностям, культурным обра-
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зом жизни, гармоничными отношениями в семье, 
сообществе и обществе» [5, с. 114]. Резолюция X 
съезда партии продолжила данную линию, утверж-
дая: «Необходимо формировать и совершенство-
вать ценности и личность вьетнамского человека, 
защищать и развивать культурную самобытность 
нации в период индустриализации, модернизации 
и международной интеграции. Следует воспиты-
вать культурные ценности среди молодежи, уча-
щихся и студентов, особенно такие, как жизнен-
ные идеалы, образ жизни, интеллектуальные спо-
собности, моральные качества и культурные цен-
ности вьетнамского человека» [2, с. 106].

Во-вторых, в аспекте интеллекта. Интеллект 
является основой и важнейшей частью духовной 
жизни, играя решающую роль в формировании 
человека. В условиях нынешней интеграции, с це-
лью реализации задач индустриализации и модер-
низации страны, Коммунистическая партия Вьет-
нама поставила задачу и потребность усилить 
роль образования и подготовки кадров в развитии 
социально- экономического потенциала. Образо-
вание и подготовка кадров сегодня заявлены в ка-
честве приоритетной государственной политикой. 
Развитие системы образования направлено на по-
вышение уровня образования населения, подго-
товку рабочей силы и воспитание талантов, как 
предпосылку для устойчивого развития.

В-третьих, в аспекте физического здоровья. 
Физическое здоровье –  это основа для всех че-
ловеческих действий и фундамент всестороннего 
развития человека. Исходя из убеждения Хо Ши 
Мина, что «каждый слабый гражданин ослабляет 
всю нацию», Коммунистическая партия Вьетнама 
не только считает здоровье основой всесторон-
него развития, но и признает его самым ценным 
и важнейшим фактором в строительстве и защите 
Родины. Забота о здоровье народа –  главная зада-
ча всей партии и народа Вьетнама, так как «здоро-
вье –  это самое ценное достояние каждого челове-
ка и общества в целом, важнейший фактор в деле 
строительства и защиты Родины» [9, с. 523]. В свя-
зи с этим было реализовано множество медицин-
ских программ, направленных на улучшение фи-
зического здоровья и укрепление здоровья наро-
да.

В-четвертых, развитие аспекта Красоты (Ис-
тина –  Сострадание –  Красота). Партия всегда 
уделяла особое внимание развитию духа само-
образования и самосовершенствования каждого 
вьетнамца. В первую очередь необходимо, чтобы 
каждый человек осознавал и уважал традицион-
ные ценности нации, наследовал и развивал их, 
а также понимал важность самовоспитания и са-
мосовершенствования в соответствии с установ-
ленными ценностями. Кроме того, следует фор-
мировать у каждого способность оценивать и раз-
личать ценности, чтобы различать добро и зло, 
правильное и неправильное, позитивное и нега-

тивное, направляя человека к Истине, Сострада-
нию и Красоте. В резолюции № 33-NQ/TW от 9 ию-
ня 2014 года XI Пленума Центрального Комитета 
по вопросам построения и развития культуры и че-
ловека, соответствующего требованиям устойчи-
вого развития страны, подчеркивается: «Продол-
жать формирование всесторонне развитого вьет-
намца, сосредотачивая внимание на воспитании 
патриотизма, национальной гордости, морали, 
образа жизни и характера. […] Направлять куль-
турную, образовательную и научную деятельность 
на формирование человека с научным мировоз-
зрением, стремящегося к Истине, Состраданию 
и Красоте» [3, с. 59].

В-пятых, развитие культурной и духовной жиз-
ни человека. Развитие культуры, направленное 
на всестороннее развитие человека, является 
одним из основных факторов освобождения ду-
ха народа. Коммунистическая партия Вьетнама 
определила, что революция в области идеологии 
и культуры является центральной задачей револю-
ционного процесса, который направлен на постро-
ение новой культуры и соответствующего ему типа 
человека. Партия эффективно реализует полити-
ку «всестороннего и сбалансированного развития 
всех аспектов культуры, одновременно развивая 
прекрасные национальные ценности и усваивая 
культурные достижения человечества, гармонич-
но сочетая экономику и культуру, чтобы культура 
действительно стала духовной основой общества 
и движущей силой социально- экономического 
развития и международной интеграции» [3, с. 126]. 
Таким образом, создается «прогрессивная культу-
ра с национальной самобытностью, процветаю-
щие семьи, основанные на прогрессе и счастье, 
всесторонне развитые люди с интеллектуальны-
ми, моральными, физическими и творческими 
способностями, обладающие гражданским созна-
нием и соблюдающие закон» [5, с. 105].

Для достижения цели всестороннего разви-
тия человека и признания этого развития, как це-
ли и движущей силы устойчивого прогресса, ма-
гистральным путем является синтез культуры 
с экономическим и социальным развитием, что 
позволит постоянно совершенствовать личность 
вьетнамца в условиях современности. Экономи-
ка и культура связаны диалектическими отноше-
ниями, служа основой друг для друга. Развитие 
экономики само по себе требует развития куль-
туры, а развитие культуры, в свою очередь, ста-
новится стимулом для экономического прогресса. 
Не существует чистой экономики вне культуры, 
как и культуры вне экономики. Следовательно, не-
обходимо создать гармоничные отношения между 
экономическим и культурным развитием.

Кроме того, всестороннее развитие человека 
не может быть отделено от основных прав чело-
века. Гарантия гражданских прав Партией и госу-
дарством Вьетнама была обозначена на каждом 
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историческом этапе и она изменяется в соответ-
ствии с потребностями времени. В ходе реали-
зации политики обновления Партия поставила 
человека в центр всех социально- политических 
проектов, рассматривая его как движущую силу 
и цель развития. «В Социалистической Респу-
блике Вьетнам права человека в политической, 
гражданской, экономической, культурной и со-
циальной сферах уважаются и выражены через 
гражданские права, закрепленные в Конституции 
и законах» [7, с. 31].

Заключение

Можно сделать вывод, что взгляды Хо Ши Мина 
на всестороннее развитие человека являются на-
учной теоретической основой политики Коммуни-
стической партии Вьетнама в период перехода к со-
циализму в современном Вьетнаме. В последние 
годы Партия уделяла важнейшее внимание разра-
ботке стратегии, направленной на формирование 
и развитие человека в таких областях, как мораль, 
интеллект, физическое здоровье и Красоты (Исти-
на –  Сострадание –  Красота). Кроме того, акцент 
на развитие культуры и образования в сочетании 
с общим экономическим и социальным прогрессом 
привел к значительным результатам.

Для строительства социалистического государ-
ства необходимо формировать и развивать новый 
тип человека. Поэтому Партия поставила челове-
ка в центр всестороннего развития, рассматри-
вая его как цель и движущую силу прогресса все-
го общества. Целью является создание условий 
и социальной среды, которые способствуют про-
буждению патриотических традиций, националь-
ной гордости, веры и стремления к процветанию 
и счастью страны. Талант, интеллект и моральные 
качества вьетнамцев признаны важнейшей дви-
жущей силой развития страны. Стремление к про-
цветанию и благополучию народа подчеркивается 
как высшая цель. Человек ставится в центр вни-
мания, при этом гарантируются его права и все-
стороннее развитие.
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The object of research in this article is Ho Chi Minh’s ideas on com-
prehensive human development and their use by the Communist 
Party of Vietnam during the transition to socialism in modern Vi-
etnam. Having subjected Ho Chi Minh’s ideas on comprehensive 
human development to scientific analysis, the authors summarized, 
analyzed and showed the strategic directions and views of the Par-
ty and the State on human development in modern Vietnam. As 
a result of the study of Ho Chi Minh’s ideas on comprehensive hu-
man development, the article emphasizes the purpose, content and 
methods of comprehensive development of the Vietnamese person. 
The Party and the State of Vietnam use and develop these ideas in 
the context of the modern development of the country.
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Симбиоз человека и космоса: роль искусственных спутников Земли 
в современной научно- технической эволюции
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Статья посвящена анализу влияния искусственных спутников 
Земли на современную научно- техническую эволюцию. Иссле-
дуются основные направления использования ИСЗ, от фун-
даментальных научных исследований до практических при-
менений в различных областях. Особое внимание уделяется 
эволюции технологий космических аппаратов, их роли в разви-
тии телекоммуникаций, навигации, дистанционного зондирова-
ния, метеорологии, мониторинга окружающей среды и других 
отраслей. Статья предлагает комплексный анализ роли ИСЗ 
в современной научно- технической эволюции, выделяя клю-
чевые этапы их развития, описывая взаимосвязь между тех-
нологическими достижениями в области космической техники 
и прогрессом в различных областях человеческой деятельно-
сти.

Ключевые слова: ИСЗ, научно- техническая эволюция, комму-
никации, навигация, метеорология, космические технологии, 
развитие технологий.

Мы находимся в историческом периоде, когда 
мир переживает научно- техническую революцию, 
характеризующуюся стремительными изменени-
ями в области науки и техники, а также в жизни 
общества в целом. Одним из самых ярких прояв-
лений этой революции является развитие ракетно- 
космической техники и космических исследова-
ний. Космонавтика, в свою очередь, представляет 
собой синтез всех тех достижений, которые были 
достигнуты в мировой науке и технике на сегод-
няшний день.

Космические исследования открывают новую 
эру в понимании не только космоса, но и многих 
других научных дисциплин. Это эпоха, когда мы 
наблюдаем значительные успехи в различных об-
ластях науки и техники, таких как физика, астро-
номия, материаловедение, информатика и да-
же биология. Например, исследования в области 
микрогравитации, проводимые на борту Между-
народной космической станции (МКС), позволя-
ют ученым изучать влияние космических условий 
на живые организмы, что может привести к но-
вым открытиям в медицине и биотехнологии. Раз-
работка и создание ракетно- космических систем, 
таких как искусственные спутники Земли, пило-
тируемые космические корабли и межпланетные 
автоматические станции, значительно ускорили 
развитие тех областей науки и техники, которые 
до этого не имели непосредственного отношения 
к космосу. Например, технологии, разработанные 
для создания спутников связи, нашли применение 
в таких сферах, как телекоммуникации и метеоро-
логия. Спутники помогают не только в передаче 
информации, но и в мониторинге климатических 
изменений, что становится всё более актуальным 
в условиях глобального потепления. Безусловно, 
современные достижения в ракетно- космической 
технике не только обогащают нашу научную базу, 
но и открывают новые горизонты для междисци-
плинарных исследований. Например, изучение эк-
зопланет и поиски внеземной жизни требуют ин-
теграции астрономии, физики, химии и даже фи-
лософии. Уровень развития ракетно- космической 
техники в разных странах также во многом опре-
деляет их потенциал в решении разнообразных 
задач, которые возникают в современном мире. 
Страны с развитой космической программой име-
ют возможность не только проводить научные ис-
следования, но и обеспечивать свою безопасность, 
развивать экономику и улучшать качество жизни 
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своих граждан. Например, спутниковая навигация 
и геоинформационные системы играют ключевую 
роль в сельском хозяйстве, логистике и управле-
нии природными ресурсами. Таким образом, кос-
монавтика сегодня –  это не просто отрасль науки 
и техники, но и мощный двигатель прогресса, ко-
торый затрагивает все сферы человеческой дея-
тельности. Мы стоим на пороге новых открытий, 
которые могут изменить наше понимание о мире 
и о том, как мы взаимодействуем с окружающей 
средой. Научно- техническая революция, в кото-
рую мы вовлечены, открывает перед нами беско-
нечные возможности, и только от нас зависит, как 
мы их используем для блага человечества.

Так, искусственный спутник Земли, являю-
щийся неотъемлемой частью современного мира, 
представляет собой сложную систему, обладаю-
щую широким спектром функций [1, с. 123]. Спут-
ники, небесные тела, вращающиеся вокруг более 
массивных объектов, делятся на два типа: есте-
ственные и искусственные. Естественные спутни-
ки, например Луна по отношению к Земле, явля-
ются объектами природного происхождения. Ис-
кусственные спутники, созданные и запущенные 
человеком, представляют собой технологические 
объекты, размещенные на орбите Земли. Они слу-
жат для обеспечения различных функций, таких 
как GPS-навигация, передача теле- и радиосигна-
лов, доступ в интернет, связь и наблюдение за кос-
мосом. Раздел науки, посвященный динамике ис-
кусственных спутников Земли (ИСЗ), за послед-
ние 50 лет достиг значительных успехов. Наряду 
с этим, были разработаны многочисленные мето-
ды и алгоритмы, как приближенные, так и высоко-
точные, для моделирования движения спутников. 
Несмотря на богатую историю, до сих пор суще-
ствует нехватка учебных материалов по этой об-
ласти. Хотя вышли монографии таких известных 
ученых, как Каула (1970), Аксенов (1977) и Дубо-
шин (1983) [6, с. 112–145], а также аналитические 
обзоры Емельянова (1980) и Уральской с Журав-
левым (1980) [6, с. 187], полноценных учебников 
все еще не хватает. Несмотря на то, что в этих ра-
ботах освещены фундаментальные вопросы дина-
мики искусственных спутников Земли (ИСЗ), глу-
бокая интеграция данной дисциплины в широкий 
контекст современной научно- технической эволю-
ции остается недостаточно раскрытой. Отсутствие 
учебников, охватывающих как теоретические ос-
новы, так и прикладные аспекты использования 
ИСЗ, создает значительные трудности для обу-
чения и подготовки специалистов в сфере космо-
навтики. Фактически, студенты и исследователи 
лишены возможности получить полное представ-
ление о роли ИСЗ в различных областях науки 
и технологии, о взаимосвязи динамики ИСЗ с раз-
витием систем связи, наблюдения Земли, навига-
ции, а также о возникновении новых направлений 
науки, связанных с использованием ИСЗ. В свя-

зис этим, на наш взгляд, возникает острая необ-
ходимость создания учебного пособия, способно-
го заполнить существующую пробел в литерату-
ре. Такой учебник должен быть направлен на си-
стемное изложение теоретических и практических 
аспектов динамики ИСЗ в контексте современной 
научно- технической эволюции. В первую очередь, 
учебник должен содержать четкое и доступное из-
ложение основных теоретических положений ди-
намики ИСЗ, включая описание гравитационного 
поля Земли, влияние возмущающих факторов (ат-
мосферное сопротивление, солнечное давление, 
гравитационные возмущения от Луны и Солнца), 
а также механизмы управления движением ИСЗ.

Следующий важный аспект –  демонстрация 
применения динамики ИСЗ в различных обла-
стях науки и технологии. Учебник должен рассма-
тривать конкретные примеры использования ИСЗ 
в системах связи, наблюдения Земли, навига-
ции, а также в космических исследованиях (изу-
чение планет, звезд, галактик) [2, с. 45]. Особое 
внимание следует уделить современным тенден-
циям в развитии динамики ИСЗ, таким как созда-
ние новых типов ИСЗ (малые спутники, спутники 
с управляемым орбитальным движением), разра-
ботка систем управления ИСЗ с использованием 
искусственного интеллекта, а также влияние ди-
намики ИСЗ на развитие новых технологий (кос-
мический туризм, космическая инфраструктура). 
Учебник должен быть написан ясным и доступ-
ным языком, с использованием иллюстраций, гра-
фиков, таблиц и других визуальных материалов, 
способствующих лучшему пониманию излагаемо-
го материала. Резюмируя можно сказать, что со-
здание учебного пособия по динамике ИСЗ в со-
временной научно- технической эволюции являет-
ся необходимым шагом для развития космической 
науки и технологии.

Классическая книга П. Е. Эльясберга «Введение 
в теорию полета искусственных спутников Земли» 
заложила фундамент нашего понимания движе-
ния небесных тел и стала отправной точкой для 
освоения космического пространства [6, с. 167]. 
Но за рамками описания физических законов, ле-
жащих в основе движения спутников, стоит вопрос 
о более глубоком симбиозе человека и космоса. 
Искусственные спутники Земли стали не просто 
инструментом исследования, но катализатором 
научно- технической эволюции, влияя на множе-
ство сфер человеческой деятельности. Их роль 
выходит далеко за рамки научных экспериментов 
и наблюдений. Во-первых, спутники обеспечивают 
глобальную коммуникацию. Системы спутниковой 
связи, такие как GPS, обеспечивают точную на-
вигацию, играя ключевую роль в транспорте, гео-
дезии, картографии и даже повседневной жизни. 
Во-вторых, спутники революционизировали дис-
танционное зондирование Земли. Снимки с высо-
ким разрешением позволяют изучать изменения 



Социология № 11 2024

196

климата, контролировать природные катаклизмы, 
оптимизировать сельскохозяйственное производ-
ство и эффективно управлять ресурсами. В-тре-
тьих, спутники играют важную роль в развитии 
технологий. Разработка спутников стимулировала 
прогресс в электронике, материаловедении, дви-
гателестроении и других областях. Но самое важ-
ное –  спутники способствуют расширению нашего 
понимания Вселенной. Космические телескопы, 
такие как «Хаббл», позволили сделать прорывные 
открытия в астрофизике и космологии, раскрывая 
тайны происхождения и эволюции Вселенной [3, 
с. 56].

Несмотря на то, что практически все учебники 
по спутниковой геодезии последних лет содержат 
информацию о динамике ИСЗ, они не всегда да-
ют полное и системное представление о данном 
разделе небесной механики. Среди зарубежных 
изданий, посвященных динамике ИСЗ, особен-
но выделяется книга О. Монтенбрука и Е. Гилла 
«Спутниковые орбиты. Модели, методы и прило-
жения» (Montenbruck, Gill, 2000) [6, с. 234]. Авторы 
справедливо отмечают, что ИСЗ стали ключевым 
элементом в развитии технологий связи и нави-
гации. С помощью спутниковой связи стало воз-
можным обеспечить мгновенный обмен информа-
цией между людьми, расположенными в разных 
уголках земного шара. Это привело к революции 
в коммуникациях, сделав доступным высокоско-
ростной интернет, мобильную связь и цифровое 
телевидение. Навигационные системы, основан-
ные на использовании спутниковых сигналов, ста-
ли неотъемлемой частью нашей жизни. Системы 
типа GPS, ГЛОНАСС и Galileo позволяют опреде-
лять местоположение с высокой точностью, что 
имеет широкое применение в транспортной ло-
гистике, геодезии, картографии, сельском хозяй-
стве и многих других отраслях. Монтенбрук и Гилл 
также акцентируют внимание на роли ИСЗ в ис-
следовании Земли. Спутниковые наблюдения по-
зволяют изучать изменения климата, отслежи-
вать состояние окружающей среды, прогнозиро-
вать стихийные бедствия, анализировать ресурсы 
планеты [4, с. 76]. Геодезические спутники предо-
ставляют данные для создания точных карт, моде-
лирования земной коры и изучения движения тек-
тонических плит. Кроме того, ИСЗ играют важную 
роль в развитии космических исследований. Они 
используются для наблюдения за космосом, изу-
чения других планет, поиска новых небесных тел 
и проведения различных экспериментов. В заклю-
чение авторы подчеркивают, что ИСЗ стали не-
отъемлемым инструментом современного мира, 
способствуя научному прогрессу, развитию тех-
нологий, улучшению жизни людей и расширению 
нашего понимания Вселенной. Их вклад в различ-
ные сферы человеческой деятельности неоценим, 
и с каждым годом их значение будет только воз-
растать.

Исследование научной литературы демон-
стрирует, что изучение каждого института про-
сто не представляется возможным без обраще-
ния к истокам его формирования и последующих 
ступеней его прогрессивного развития. Именно 
с истории определённого вопроса, как думает-
ся, надлежит изучать конкретный институт. Та-
ким образом, представляется возможным изучить 
прогрессивное развитие искусственных спутни-
ков. Так, в 1954 году Сергей Королёв, выдающий-
ся конструктор и пионер советской космонавти-
ки, выступил с инициативой создания и запуска 
первого искусственного спутника Земли, исполь-
зуя ракету Р-7. Данное предложение было под-
держано высшим руководством СССР. В августе 
1956 года ОКБ-1, возглавляемое Королёвым, вы-
деляется из состава НИИ-88 и обретает статус 
самостоятельной организации, ответственной 
за разработку и реализацию космических про-
грамм. 30 января 1956 года Совет Министров СС-
СР издает постановление № 149–88сс, официаль-
но утверждающее проект «Объект Д» –  первого 
искусственного спутника Земли. Этот объект пла-
нировалось оснастить научной аппаратурой и вы-
вести на орбиту с помощью ракеты Р-7. Масса 
спутника должна была составлять 1000–1400 кг, 
при этом 200–300 кг приходилось на научную ап-
паратуру. Запуск был запланирован на 1957–1958 
годы [4, с. 34]. К июлю 1956 года эскизный проект 
«Объекта Д» был готов. Начались работы по раз-
работке технической документации и производ-
ству элементов спутника. Однако к концу года ста-
ло очевидным, что реализация первоначального 
плана запуска спутника под угрозой срыва. Клю-
чевыми причинами стали сложности в создании 
научной аппаратуры и более низкий, чем ожида-
лось, удельный импульс тяги двигателей ракеты 
Р-7, выявленный в ходе летных испытаний. В от-
вет на возникшие сложности, 28 января 1957 года 
ОКБ-1 обратилось в Президиум ЦК КПСС с пред-
ложением о разработке и запуске более простого 
спутника, весом около 100 кг. Запуск планирова-
лось осуществить в апреле-мае 1957 года, до на-
чала Международного геофизического года. Это 
предложение было поддержано, и 15 февраля 
1957 года Совет Министров СССР издал поста-
новление № 171–93, официально утвердив про-
ект «Объекта ПС» –  простейшего спутника Земли. 
Данное решение ознаменовало начало новой фа-
зы в советской космической программе. Переход 
от сложного, но амбициозного проекта «Объекта 
Д» к более простому, но реалистичному «Объекту 
ПС», позволил сократить сроки запуска и увели-
чить шансы на успех. Данная переориентация при-
вела к знаменательному событию –  запуску пер-
вого в мире искусственного спутника Земли 4 ок-
тября 1957 года [2, с. 72].

Успешный запуск первого искусственного спут-
ника Земли произвел сенсацию, став знаковым 
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событием, перевернувшим представление чело-
вечества о космосе. Спутник ПС-1, получивший 
впоследствии название «Спутник-1», стал симво-
лом советского технологического превосходства, 
запустив гонку вооружений в космическом про-
странстве. Новость о запуске ПС-1 разнеслась 
по миру со скоростью света, привлекая внимание 
ученых, политиков и простых людей. В научных 
кругах начались бурные обсуждения, анализиро-
вались данные, изучались траектории движения. 
Ученые всего мира, в том числе и американские, 
с интересом следили за полетом первого искус-
ственного спутника Земли. Сообщения о наблю-
дениях спутника появлялись в научных журналах 
и газетах, используя телескопы и радиоприемни-
ки, ученые пытались уточнить орбиту, сделать но-
вые открытия. Запуск ПС-1 породил волну энту-
зиазма и вдохновения, оживляя научные исследо-
вания и инженерные разработки. Он показал, что 
человечество способно преодолеть земное притя-
жение и выйти в космос. Спутник стал прообра-
зом для будущих космических аппаратов, откры-
вая путь к дальнейшим исследованиям космиче-
ского пространства.

Авангард-1, запущенный в 1958 году, являет-
ся старейшим искусственным спутником Земли, 
находящимся на орбите. Несмотря на то, что он 
уже давно не функционирует, он представляет со-
бой значимый исторический объект, являющийся 
свидетельством ранних этапов освоения космоса. 
Среди спутников, находящихся на орбите, KH-11 
KENNAN, разработанный в США, выделяется сво-
ими размерами и массой. Спутник, относящийся 
к серии разведывательных аппаратов, весит око-
ло 20 тонн и был запущен в различных модифика-
циях около 20 раз [1, с. 85]. Противоположный при-
мер демонстрирует Sprite (ChipSat), миниатюрный 
спутник с размерами 3,5 сантиметра и массой 5 
грамм. Он запускается только в качестве дополни-
тельной полезной нагрузки на более крупных спут-
никах и выполняет свою миссию в течение огра-
ниченного времени, собирая и передавая данные 
перед тем, как сгореть в атмосфере.

В 1967 году, в честь 50-летия Октябрьской ре-
волюции, СССР запустил в эксплуатацию систе-
му спутниковой связи «Орбита». Она основыва-
лась на использовании искусственных спутников 
«Молния-1» и позволила решить проблему обес-
печения телекоммуникационными услугами отда-
ленных регионов, таких как Крайний Север, Си-
бирь, Дальний Восток и Средняя Азия, с общей 
численностью населения 20 миллионов человек 
[1, с. 88]. До запуска «Орбиты» доступ к телеви-
дению и телефонной связи в этих регионах был 
ограничен, что затрудняло развитие социально- 
экономической жизни. Система «Орбита» обеспе-
чивала передачу программ Центрального теле-
видения, телефонную и фототелефонную связь, 
а также передачу газетных матриц. Для реализа-

ции подобных задач с использованием наземных 
средств потребовалось бы сооружение тысяч ки-
лометров радиорелейных линий, что было непрак-
тично и дорогостояще. Успех системы «Орбита» 
побудил советских инженеров к разработке бо-
лее совершенных спутников связи. В результате, 
в 1969 году был запущен спутник «Молния-2», яв-
лявшийся модификацией «Молнии-1» с улучшен-
ной бортовой ретрансляционной аппаратурой. 
Ключевым отличием «Молнии-2» от предшествен-
ника была возможность работы в сантиметровом 
диапазоне волн. Это обеспечило более высокую 
пропускную способность канала связи, позволяя 
передавать больше информации за единицу вре-
мени. Спутник связи «Молния-2» использовался 
для расширения возможностей системы «Орби-
та» и включения в нее новых пунктов приема, что 
способствовало улучшению качества связи и ее 
доступности для жителей отдаленных регионов. 
Кроме того, «Молния-2» применялась для органи-
зации дальней телефонно- телеграфной радиос-
вязи внутри СССР, обеспечения международного 
сотрудничества в области связи, а также для пе-
редачи программ Центрального телевидения СС-
СР на пункты сети «Орбита». Введение в эксплу-
атацию систем «Орбита» и «Молния-2» сыграло 
значимую роль в развитии инфраструктуры свя-
зи в СССР. Они продемонстрировали эффектив-
ность использования спутников связи для реше-
ния задач, недоступных традиционным наземным 
средствам.

Спутник LAGEOS, запущенный в 1976 году, от-
личается своей долговечностью, которая обуслов-
лена несколькими факторами [2, с. 35]. Он был 
спроектирован для изучения движения тектониче-
ских плит Земли и не требует технического обслу-
живания в течение 8 миллионов лет. Корпус и эле-
менты спутника выполнены из латуни и алюминия, 
а его поверхность покрыта стальной пластиной. 
Сферическая форма LAGEOS диаметром 60 сан-
тиметров минимизирует влияние аэродинамиче-
ского торможения и солнечного ветра, а его мас-
са в 410 килограмм и высокая орбита, составляю-
щая 5,8 тысячи километров. В частности, спутни-
ковое телевещание использует геостационарные 
орбиты, где спутники находятся на высоте около 
35 786 километров над уровнем моря, вращаясь 
синхронно с Землей, что в свою очередь, позво-
ляет им постоянно находиться над одним и тем же 
участком поверхности планеты, что и обеспечива-
ет непрерывную трансляцию. Однако, количество 
доступных орбитальных позиций ограничено, и их 
распределение регулируется международными 
соглашениями. Развитие новых технологий, таких 
как спутниковая связь высокого разрешения (High 
Definition) и ультравысокого разрешения (Ultra High 
Definition), требует постоянного совершенствова-
ния законодательной базы. Спутниковое веща-
ние также тесно связано с развитием интернет- 
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технологий, цифрового телевидения и других ме-
дийных платформ, создавая новые возможности 
и вызовы для международного сотрудничества. 
Одним из ключевых аспектов деятельности КО-
ПУОС является мониторинг космической среды 
и предотвращение космического мусора. Спутни-
ки, которые больше не функционируют, и фраг-
менты космических аппаратов представляют угро-
зу для действующих спутников и могут нарушить 
работу систем спутниковой связи, в том числе те-
левизионных. КОПУОС играет важную роль в раз-
работке и совершенствовании международных 
правовых норм, касающихся космической дея-
тельности, включая спутниковое вещание.

Согласно данным Союза космической инду-
стрии (UCS) [7], количество спутников на орбите 
Земли демонстрирует устойчивый рост. На нача-
ло 2020 года насчитывалось около 5500 спутни-
ков, из которых около 4000 были активны. К 1 ян-
варя 2021 года количество спутников увеличилось 
до 6500, активных спутников было примерно 3250. 
В 2022 году количество спутников на орбите при-
близилось к 7500, а активных было около 3750. 
По состоянию на 1 мая 2023 года на орбите Земли 
находилось более 7500 искусственных спутников, 
из которых более половины используются в ком-
мерческих целях, преимущественно для обеспече-
ния связи. Десятая часть спутников принадлежит 
отдельным государствам, а меньшая часть пред-
назначена для военных целей. Регулярные запу-
ски спутников, например, в рамках программы 
Starlink, увеличивают количество объектов на ор-
бите, и в будущем ожидается достижение числа 
42 000 спутников. По данным спутниковой базы 
данных UCS [8], на 1 мая 2023 года наибольшее 
количество спутников на орбите принадлежало 
США –  5184, Китаю –  628, Великобритании –  565 
и России –181. В 2024 году, по прогнозам, коли-
чество спутников выйдет за 9000, активных будет 
около 4500. Статистический анализ показывает, 
что динамика роста количества спутников на ор-
бите является экспоненциальной.

Познание Вселенной –  это одна из самых об-
ширных и захватывающих областей человеческой 
исследовательской деятельности, которая охва-
тывает множество дисциплин и направлений. Этот 
процесс познания, основанный на диалектическом 
подходе, уже привел к множеству значительных 
открытий и достижений. Космос представляет со-
бой огромную, неисчерпаемую и бесконечно раз-
нообразную лабораторию, созданную природой, 
в которой происходят процессы, недоступные для 
изучения на Земле. По мере углубления исследо-
ваний в этой области становится очевидным, что 
знания о космосе необходимы не только астроно-
мам, но и многим другим наукам, таким как физи-
ка, химия и биология. Данные научные дисципли-
ны, в свою очередь, зависят от информации, полу-
чаемой из космоса, и именно это знание способ-

ствует прогрессу и росту производительных сил 
общества.

Одним из ярких примеров важности космиче-
ских исследований является изучение космиче-
ских лучей. Данные высокоэнергетические части-
цы, попадающие на Землю из глубокого космоса, 
играют ключевую роль в развитии ядерной физи-
ки. Исследования космических лучей помогают 
ученым в поисках элементарных частиц, таких как 
кварки и лептоны, а также в создании новых ядер-
ных реакций. Особенно значимыми являются ис-
следования частиц с высокими и сверхвысокими 
энергиями, которые могут предоставлять ценную 
информацию о фундаментальных силах природы 
и условиях, существовавших в ранней Вселенной. 
Астрофизика и радиофизика также играют важ-
ную роль в решении многих актуальных проблем 
современности. Открытие таких объектов, как ква-
зары и пульсары, стало возможным благодаря ис-
пользованию астрофизической аппаратуры, уста-
новленной на спутниках и орбитальных станциях. 
Эти мощные источники радиоизлучений не только 
расширяют наши знания о структуре и эволюции 
Вселенной, но и помогают понять процессы, про-
исходящие в экстремальных условиях, таких как 
черные дыры и нейтронные звезды. Такие иссле-
дования открывают новые горизонты для понима-
ния физических законов, действующих в космосе, 
и их применения на Земле.

Космонавтика, в свою очередь, ставит перед 
прикладными науками ряд сложных задач, кото-
рые способствуют прогрессу в различных отрас-
лях техники. Например, технологии, связанные 
с космическими полетами, требуют значитель-
ных усилий в области материаловедения, энер-
гетики, аэродинамики, автоматического управле-
ния и многих других научных дисциплин. При этом 
космонавтика не только ставит перед этими нау-
ками новые требования, но и стимулирует их раз-
витие, что приводит к созданию новых технологий 
и приборов. Современные достижения в области 
космонавтики, такие как разработка спутников, 
автоматических межпланетных станций и косми-
ческих кораблей, имеют значительное влияние 
на повседневную жизнь. Например, системы дис-
танционного зондирования Земли, созданные для 
спутников, позволяют эффективно мониторить со-
стояние окружающей среды, отслеживать измене-
ния климата и управлять природными ресурсами.

Кроме того, исследования в области космоса 
способствуют развитию новых материалов, ко-
торые могут быть использованы в различных от-
раслях. Например, легкие и прочные композиты, 
разработанные для космических аппаратов, нахо-
дят применение в авиации и автомобилестроении. 
Такие материалы помогают снизить вес конструк-
ций, что, в свою очередь, повышает их эффектив-
ность и снижает потребление топлива. Космиче-
ские исследования также способствуют развитию 
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новых технологий в области энергетики. Исследо-
вания солнечной энергии, проведенные на орби-
тальных станциях, позволяют создавать более эф-
фективные солнечные панели для использования 
на Земле. Технологии хранения и передачи энер-
гии, разработанные для космических миссий, мо-
гут быть адаптированы для решения проблем, свя-
занных с энергетической безопасностью и устой-
чивым развитием.

Важным аспектом космических исследований 
является также их влияние на образование и на-
уку в целом. Исследования в области астрофи-
зики и космонавтики вдохновляют новое поколе-
ние ученых и инженеров, способствуя развитию 
STEM-дисциплин (наука, технологии, инженерия 
и математика). Программы, связанные с космиче-
скими исследованиями, привлекают внимание мо-
лодежи и помогают формировать интерес к науке 
и технологии, что критически важно для будущего 
человечества. Космос также служит платформой 
для международного сотрудничества. Совмест-
ные проекты, такие как Международная космиче-
ская станция (МКС), объединяют ученых и инжене-
ров из разных стран, способствуя обмену знания-
ми и технологиями.

Сегодня искусственные спутники Земли игра-
ют важную роль в жизни человечества, выполняя 
множество различных функций. Рассмотрим не-
сколько примеров их «профессий», особенно тех, 
которые связаны с запуском спутников нашей 
страны. Если в начале космической эры количе-
ство запущенных спутников можно было сосчи-
тать на пальцах одной руки, то со временем тем-
пы их запуска значительно увеличились. На се-
годняшний день общее число космических аппа-
ратов, выведенных на орбиту, превышает тысячу, 
и спектр их применения продолжает расширять-
ся.

Как мы выяснили ранее, уже в первом деся-
тилетии активного освоения космоса были раз-
работаны и внедрены первые эксплуатационные 
спутниковые системы. Во втором десятилетии их 
значение для хозяйственной деятельности стало 
особенно заметным. В результате, современное 
внимание сосредоточено на рентабельности этих 
систем и их практическом использовании в раз-
личных отраслях. На основании проведенного ис-
следования мы выяснили, что одной из самых по-
пулярных и востребованных категорий являются 
спутниковые системы связи. Не стоит забывать 
и о других функциях спутников, таких как метео-
рология, навигация и дистанционное зондирова-
ние Земли. Спутники метеорологического назна-
чения помогают предсказывать погоду, что крайне 
важно для сельского хозяйства, авиации и многих 
других сфер. Навигационные спутники, такие как 
GPS, стали неотъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни, позволяя точно определять место-
положение и прокладывать маршруты.

Таким образом, познание Вселенной –  это 
не просто исследование космоса, но и важный 
фактор, способствующий развитию науки, техно-
логий и общества в целом. Космические исследо-
вания открывают новые горизонты для понимания 
законов природы, способствуют созданию иннова-
ционных технологий. Все это подчеркивает важ-
ность дальнейших инвестиций в космические про-
граммы и исследования, которые, в конечном ито-
ге, могут привести к улучшению качества жизни 
на Земле и расширению наших горизонтов.
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The article is devoted to the analysis of the influence of artificial 
Earth satellites on modern scientific and technical evolution. The 
main directions of the use of artificial intelligence are investigated, 
from basic scientific research to practical applications in various 
fields. Special attention is paid to the evolution of spacecraft tech-
nologies, their role in the development of telecommunications, navi-
gation, remote sensing, meteorology, environmental monitoring and 
other industries. The article offers a comprehensive analysis of the 
role of IP in modern scientific and technological evolution, highlight-
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ing the key stages of their development, describing the relationship 
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in various fields of human activity.
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ, 
ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ

К проблеме искусственного интеллекта: философско- мировоззренческие 
аспекты

Прохоров- Малясов Георгий Сергеевич,
к.ф.н., доцент кафедры истории и философии, Казанский 
государственный архитектурно- строительный университет
E-mail: georpromal@mail.ru

Поскольку работа над созданием искусственного интеллекта 
(ИИ) продолжает активно развиваться, он все больше стано-
вится заметным предметом интереса среди философов. Пере-
сечение ИИ и философии вызывает интригующие дискуссии 
о последствиях для знаний, этики и самой природы челове-
ческого познания. Философы изучают, как ИИ бросает вызов 
нашему пониманию сознания и свободы воли, и как эти тех-
нологии могут отразиться на восприятии интеллекта человека.
С развитием технологий ИИ философы размышляют о его 
этических и социальных последствиях. Вопросы о моральной 
составляющей ИИ, ответственности его создателей и влия-
нии ИИ на занятость и конфиденциальность людей становятся 
все более значимыми. Это приводит к анализу не только при-
ложений ИИ, но и его роли в современной философии и его 
потенциальной способности влиять на будущие философские 
парадигмы.
В работе предложен обзор сложившихся в настоящее время, 
философско- мировоззренческих взглядов на ИИ в рамках ак-
туального осмысления проблемы ответственной интеграции 
в общество и необходимости его регулирования для обеспе-
чения полезного и безопасного использования в ближайшем 
будущем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, философия, раз-
ум, сознание, этика, общество.

Философские взгляды на перспективы развития ИИ

Исторически философы, в частности, Аристотель, 
размышляли о естественном мире и сущности ин-
теллекта, заложив основу для более поздних мысли-
телей, исследующих проблемы сознания и разума 
человека, а также области их применения.

В XX столетии работы А. Тьюринга и Дж. Мак-
карти проложили путь к тому, что сегодня мы 
признаем в качестве ИИ, инициировав сложные 
философско- лингвистические дебаты, выходящие 
за рамки просто технологий, о том, что представля-
ет собой «настоящий» искусственный интеллект.

Углубляясь в философские аспекты ИИ, иссле-
дователи фиксируют для себя факт того, как исто-
рия, этика, мораль, сознание и знания переплета-
ются с появлением и интеграцией искусственно-
го интеллекта в общество. При этом, философы 
по-разному рассматривают искусственный интел-
лект (ИИ), затрагивая различные аспекты его воз-
можностей и последствий.
• Дартмутское предложение (конференция 

1956 г., на которой Дж. Маккарти ввел термин 
«искусственный интеллект») –  утверждает, что 
все аспекты обучения или любые другие харак-
теристики интеллекта могут быть точно описа-
ны и смоделированы машиной.

• «Вежливое соглашение» А. Тьюринга –  предпо-
лагает, что, если машина ведет себя так же раз-
умно, как человек, ее следует считать столь же 
разумной, как человек.

• Гипотеза физической символьной системы –  
предполагает, что физическая символьная си-
стема обладает необходимыми средствами для 
общих разумных действий.

• «Сильная гипотеза ИИ» –  утверждает, что пра-
вильно запрограммированный компьютер мо-
жет обладать разумом в том же смысле, что 
и человек.

• Роль моделирования в ИИ –  Д. Сёрл, Д. Деннет 
и другие признают теоретическую возможность 
моделирования мозга, но подчеркивают огра-
ничения простого моделирования в понимании 
интеллекта.

• За пределами манипуляции символами –  кри-
тики, такие как Х. Дрейфус, утверждают, что 
человеческий интеллект полагается на интуи-
тивные суждения, а не на пошаговую символи-
ческую манипуляцию.
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• «Сильный ИИ» противопоставляется «слабому 
ИИ» –  этот спор, поднятый Д. Сёрлом, проводит 
существенное различие между системой, обла-
дающей разумом (сильный ИИ), и системой, ко-
торая может действовать разумно (слабый ИИ).
Приведенные взгляды исследователей пред-

лагают широкий спектр философских интерпре-
таций и дискуссий о природе, потенциале и огра-
ниченности ИИ. Обозначим ряд философско- 
мировоззренческих аспектов, отражающих это.

Этика и мораль

Этический ландшафт вокруг ИИ изобилует вопро-
сами морали и справедливости. Так, Х. Дрейфус 
в рамках концепции «феноменологии научения» 
и критике «символического ИИ» поднял этические 
проблемы, вытекающие из последствий ИИ для че-
ловеческих навыков и их подлинности.

Достаточно велик экзистенциальный риск: не-
которые философы выражают обеспокоенность 
о потенциальных угрозах сверхразумного ИИ, та-
ких как возможность того, что он станет неуправ-
ляемым и будет представлять угрозу человече-
ству, или если системы ИИ становятся все более 
автономными, то возникают вопросы об их мо-
ральном статусе и о том, должны ли они иметь 
свои «права».

Философы полагают, что понимание этики ИИ 
охватывает почти все: от конфиденциальности 
данных до потенциальных предубеждений, за-
программированных в системах ИИ, что отражает 
универсальные моральные императивы, которые 
мыслители обсуждали на протяжении столетий.

Сознание и разум. Эпистемология

Разграничение человеческого сознания и симулиру-
емого сознания ИИ было и остается философским 
занятием. Подобные исследования восходят к таким 
мыслителям, как Г. Лейбниц. Дискуссия вращается 
вокруг вопроса о том, смогут ли машины когда-ли-
бо обладать разумом, подобным человеческому, 
или же они обречены оставаться сложными, но не-
одушевленными калькуляторами.

На историческом отрезке исследований 
от классификации знаний Аристотеля до концеп-
ции «формализации здравого смысла» Джона 
Маккарти философы и разработчики ИИ размыш-
ляют о том, как знания представляются и обраба-
тываются «машиной». Эпистемология в настоя-
щее время переопределяет себя в контексте ма-
шин, которые могут учиться, рассуждать и даже 
учить нас новым способам понимания мира.

Если принять во внимание идеи философов, 
исследующих человеческий разум, то можно об-
наружить, что они глубоко заинтересованы в том, 
как ИИ бросает вызов и расширяет традиционные 
взгляды на сознание и познание. Например, Дэни-

ел Деннет, известный философ разума, исследу-
ет последствия ИИ для понимания человеческого 
сознания, однако, он рассматривает системы ИИ 
не для того, чтобы провести прямые параллели 
с человеческим разумом, а для того, чтобы понять 
природу преднамеренности и состояний сознания.

Понимание интеллекта

Интеллект –  это больше, чем просто решение про-
блемы, это адаптивность и понимание сложных ней-
ронных сред. Философы сходятся во мнении, что, 
хотя ИИ может имитировать определенные аспекты 
человеческого интеллекта, он пока не полностью 
воспроизводит глубину психических состояний ин-
дивида. Изучая ИИ, человек получает возможность 
увидеть механизмы, которые могут лежать в основе 
его собственных когнитивных процессов. Прогресс 
ИИ бросает вызов человеческому восприятию того, 
что на самом деле представляет собой интеллект.

Когнитивная наука и искусственный интеллект

Исследования ИИ изучают поведение машин в срав-
нении с человеческим интеллектом с помощью та-
ких критериев, как знаменитый тест Тьюринга, ко-
торый оценивает способность ИИ демонстрировать 
интеллект, неотличимый от человеческого. Теку-
щие исследования ИИ сосредоточены не только 
на успешном прохождении этого теста, но и на про-
движении когнитивных функций ИИ на новые вы-
соты.

Когнитивная наука стремится раскрыть тайны 
разума человека. Погружаясь в эту область зна-
ния представители когнитивистики используют ИИ 
для моделирования и интерпретации работы раз-
ума индивида. Понимание человеческого позна-
ния посредством ИИ формирует новые рамки для 
интерпретации ментальных состояний и поведе-
ния. Такое сотрудничество ИИ и когнитивной нау-
ки, по мнению ряда мыслителей, является ключом 
к раскрытию сложной архитектуры человеческого 
мышления. Философские взгляды на мыслитель-
ные процессы ИИ расходятся в двух теориях: вы-
числительной и коннекционизма. Согласно вычис-
лительной теории разума мозг человека, по сути, 
работает как компьютер, а его ментальные состо-
яния соответствуют вычислительным состояниям. 
Напротив, коннекционизм предполагает, соглас-
но Э. Торндайку, что когнитивные процессы могут 
быть представлены сетевыми связями, обнаружен-
ными в нейронных сетях. Обе теории представля-
ют убедительные аргументы в пользу того, как ИИ 
может копировать человеческое мышление.

Технологии, инновации и прогресс

Область применения ИИ постоянно расширяется, 
а технологические прорывы в этой области перио-
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дически преобразуют условия взаимодействия че-
ловека с машинами. Мир человека заметно изменя-
ется благодаря инновационным скачкам в области 
ИИ. Новаторские алгоритмы нейросетей выводят 
машинный интеллект на новые уровни развития 
и сферы применения, позволяя ИИ анализировать 
данные с поразительной точностью. Разработчи-
ки ИИ определяют современный технический про-
гресс, добиваясь успехов в различных социальных 
областях, таких как здравоохранение, финансы, 
автономные транспортные средства и др., исполь-
зуя базовую способность ИИ учиться и совершен-
ствоваться с течением времени.

Автономия, контроль и ответственность

Рост возможностей ИИ приводит к динамическо-
му сдвигу в области автономии и контроля. Теперь 
машины способны выполнять сложные задачи без 
необходимости постоянного наблюдения со стороны 
человека, что заставляет формулировать вопросы, 
связанные с контролем и этикой использования 
ИИ. Роль человека все больше смещается в сто-
рону наблюдения (управления при необходимости), 
подготавливая почву для ответственной интегра-
ции ИИ в общество. В ситуациях, когда системы 
ИИ принимают решения автономно, крайне важно 
назначить ответственного и подотчетного. В слу-
чае, если ИИ причиняет вред, определение того, 
кто несет ответственность –  разработчик, поль-
зователь или сам ИИ –  становится насущной про-
блемой. Например, при эксплуатации автономного 
транспортного средства возникают вопросы о том, 
кто виноват в аварии: производитель, программист 
или ИИ автомобиля?

Конфиденциальность и прозрачность

Право на конфиденциальность личности человека 
должно быть сбалансировано с необходимостью 
прозрачности. Способность ИИ анализировать 
огромные объемы персональных данных подчер-
кивает необходимость принятия четких решений для 
защиты личной конфиденциальности. С позиции 
традиционных человеческих ценностей философы 
выступают за прозрачные алгоритмы работы ИИ, 
чтобы индивид мог понять, как и почему система ИИ 
принимает определенные решения, особенно когда 
результаты таких действий могут глубоко повлиять 
на жизнь личности.

ИИ в обществе, праве, экономике

Интеграция ИИ в социально- правовые системы тре-
бует разработки и принятия новых законов для ре-
шения этических проблем. Создание законодатель-
ства, регулирующего использование и развитие ИИ, 
имеет первостепенное значение для защиты прав 
личности и поддержания общественного доверия. 

Участие в обсуждении этики ИИ представителей 
гуманитарной науки, в первую очередь философов, 
способно позитивно повлиять на формирование 
правовых критериев и законодательных рамок, га-
рантируя их соответствие общественным ценно-
стям и нормам.

В настоящее время мы являемся свидетелями 
преобразующейся эпохи, в которой искусствен-
ный интеллект (ИИ) переопределяет границы че-
ловеческого общества и текущей экономической 
системы капитализации. Приведем ряд примеров.
• Экономика и бизнес. ИИ позволяет масштаби-

ровать бизнес и внедрять инновационные ус-
луги с меньшими дополнительными затратами 
по сравнению с человеческим трудом. Стрем-
ление к эффективности может обострить суще-
ствующие классовые противоречия, посколь-
ку наиболее прибыльными оказываются такие 
бизнес- структуры, которые в полной мере ов-
ладели технологиями ИИ.

• Проблема занятости. Современный рынок тру-
да не защищен от влияния ИИ. Автоматизация 
под руководством ИИ меняет виды и условия 
работы, создавая новые рабочие места, делая 
другие устаревшими и ненужными. Такие изме-
нения формируют заметные социальные опа-
сения по поводу вреда определенным секторам 
работы и требует пересмотра профессиональ-
ных навыков и образования для подготовки ра-
бочей силы, интегрированной с ИИ.

• Повседневность. Жизнь и потребности совре-
менного человека почти ежедневно «перепле-
таются» с ИИ, и сам этот процесс, возможно 
сложнее, чем мы способны себе представить. 
От голосового помощника нашего смартфона 
до рекомендательных алгоритмов различных 
приложений и стриминговых сервисов «вез-
десущность» ИИ меняет индивида и общество 
в целом, оперативно помогая решать повсед-
невные задачи.
Как уже отмечалось выше в процессе иссле-

дования сферы искусственного интеллекта, мы 
сталкиваемся с противоположными философски-
ми взглядами, которые осмысливают возможно-
сти ИИ и его влияние на понимание человеком се-
бя и мира.

Свобода воли и детерминизм в ИИ

Традиционный спор между свободой воли и детер-
минизмом в ИИ затрагивает важный философский 
вопрос о том может ли ИИ, особенно разработан-
ный с элементами общего интеллекта, работать 
с формой свободной воли или он полностью де-
терминирован, а его действия предопределены его 
программой? Поиск ответа на этот вопрос и послед-
ствия его решения простираются в область этиче-
ских аспектов разработки ИИ и соответствующей 
ответственности его создателей.
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Будущие направления и прогнозы развития ИИ

При изучении последствий того, что философы 
прогнозируют относительно эволюции ИИ, можно 
ожидать, что разговор будет тяготеть к ключевым 
концепциям, таким как технологическая сингуляр-
ность и эволюционная траектория ИИ. Эти идеи 
заключают в себе то, как ИИ может кардинально 
изменить наше будущее.

Термин «технологическая сингулярность» от-
носится к ключевому будущему событию, выдви-
нутому таким мыслителем как Р. Курцвейл, когда 
ИИ превзойдет человеческий интеллект, что по-
тенциально приведет к непостижимым изменени-
ям в обществе. Наше понимание этой концепции 
должно включать в себя представление о том, что 
ИИ способен продолжать совершенствоваться ав-
тономно, возможно, экспоненциально.

Эволюционная траектория ИИ, опираясь 
на идеи Х. Моравека, подразумевает непрерыв-
ный процесс адаптации и обучения, который мо-
жет привести к тому, что машины (роботы) со вре-
менем приобретут куда более сложные способно-
сти, соответствуя новым возможностям. Ожидает-
ся, что ИИ продолжит развиваться, потенциально 
достигая и превосходя человеческие когнитивные 
способности, что может привести к ряду неодно-
значных результатов –  некоторые из них будут 
весьма полезными, другие –  сложными для чело-
веческого общества.

Философский анализ включенности ИИ 
в социокультурное пространство

При изучении роли ИИ в различных сферах инди-
видуальной, духовной и социальной жизни чело-
веку раскрываются значимые философские сооб-
ражения, связанные с использованием ИИ. Они 
варьируются от этических дилемм до воспитания 
эмпатии в здравоохранении и влиянии на креатив-
ность и инновации в творчестве. ИИ использует-
ся для сочинения музыки, создания произведений 
искусства, написания стихов, бросая вызов пред-
ставлению о том, что креативность –  исключитель-
но человеческое свой ство. Философия в рамках 
эстетики размышляет о том, может ли ИИ быть 
действительно творческим, подвергая сомнению 
необходимость дальнейшего существования людей 
искусства и продолжения их профессиональной 
деятельности, или он просто имитирует програм-
мируемые и усвояемые им шаблоны.

Диалог между ИИ и философами не является 
односторонним. Философия, в духе свой ственной 
ей рефлексии, рассуждает о развитии ИИ, форми-
руя этические принципы и концептуальные поня-
тийные рамки, в то время как ИИ предлагает фи-
лософии новые инструменты для поиска ответов 
на «вечные» вопросы. По мере изучения этого ди-
алога можно обнаружить, что он углубляет наше 

понимание как человеческого, так и машинного 
интеллекта, обещая прогресс в том, как мы по-
нимаем сложные философские концепции через 
призму искусственного интеллекта.

Заключение

Философское осмысление последствий примене-
ния ИИ обширны и многогранны. ИИ бросает вызов 
традиционным представлениям об интеллекте и со-
знании, продвигает светский взгляд на мышление 
и влияет на общественные ценности и человеческое 
существование. Он также представляет собой зна-
чительный сдвиг парадигмы в когнитивной науке, 
объединяя технические и философские подходы 
для переопределения фундаментальных концепций.

ИИ не только решает традиционные философ-
ские проблемы, но и преобразует философские 
теории в практические приложения, подчеркивая 
глубокую взаимосвязь между ИИ и философией.

Поворот к ИИ в философии подчеркивает не-
обходимость коллаборации философии и техни-
ческого мышления на пути достижения гармонии 
между наукой, творчеством, человеком и приро-
дой.
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ON THE PROBLEM OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 
PHILOSOPHICAL AND IDEOLOGICAL ASPECTS
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Kazan State University of Architecture and Civil Engineering

As work on the creation of artificial intelligence (AI) continues to ac-
tively develop, it is increasingly becoming a noticeable subject of 
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interest among philosophers. The intersection of AI and philosophy 
provokes intriguing discussions about the implications for knowl-
edge, ethics, and the very nature of human cognition. Philosophers 
study how AI challenges our understanding of consciousness and 
free will, and how these technologies may affect the perception of 
human intelligence.
As AI technologies develop, philosophers reflect on its ethical and 
social implications. Questions about the moral component of AI, the 
responsibility of its creators, and the impact of AI on employment 
and privacy of people are becoming increasingly important. This 
leads to an analysis of not only AI applications, but also its role in 
modern philosophy and its potential to influence future philosophical 
paradigms.
The paper offers an overview of the currently established philosoph-
ical and ideological views on AI in the context of an up-to-date un-
derstanding of the problem of responsible integration into society 
and the need for its regulation to ensure useful and safe use in the 
near future.

Keywords: artificial intelligence, philosophy, mind, consciousness, 
ethics, societ y.
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  Теория молитвы Евагрия Понтийского в контексте русской исихастской 
практики
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«153 главы о молитве» (Περὶ προσευχῆς), также известные как 
«О молитве», являются одним из самых известных произведе-
ний в традиции русского исихазма. Автор, Евагрий Понтийский, 
подробно описывает в этом трактате универсальные практики 
исихастского подвига, заложив тем самым основу исихастской 
литературы и оказав значительное влияние на восточнохри-
стианскую исихастскую традицию. Прежде всего, Евагрий стал 
первым, кто классифицировал духовный опыт на несколько 
уровней. В «О молитве» он делит молитвенный опыт на три 
стадии: «духовное делание» (πρακτική), «естественное со-
зерцание» (φυσική) и «богословское созерцание» (θεολογική). 
Эта классификация глубоко повлияла на Иоанна Лествични-
ка и других позднейших исихастов. Во-вторых, Евагрий ввел 
в «О молитве» концепцию «соработника» (συνεργός), подчерки-
вая совместное действие человека и Бога в молитвенном дела-
нии, а также абсолютное первенство божественной благодати. 
Впоследствии идея «синергия» человека и Бога была развита 
и стала ключевой чертой православного исихазма. Кроме того, 
Евагрий определяет молитву как «общение» (ὁμιλία) ума с Бо-
гом, что подчеркивает важную роль «ума» в молитвенном де-
лании. Эта мысль оказала глубокое влияние на преподобного 
Максима Исповедника и последующих исихастов. Хотя влия-
ние Оригена привело Евагрия к чрезмерному акценту на ум-
ственном аспекте, что привнесло определенные элементы 
ереси и вызвало резкую критику со стороны Григория Паламы 
в XIV веке, методы молитвы, изложенные в «О молитве», такие 
как «непрерывная и напряженная молитва», «краткая и интен-
сивная молитва» и «усердное погружение в молитву», оказали 
глубокое влияние на последующую исихастскую традицию.

Ключевые слова: 153 главы о молитве, Евагрий Понтийский, 
Исихазм, Православие.

Введение

Евагрий Понтийский (Εὐάγριος ὁ Ποντικός, 345–399), 
пустынный отец IV века, считается одним из самых 
выдающихся мыслителей раннего аскетизма. Он 
был учеником каппадокийских отцов и в 381 году 
участвовал в Первом Вселенском Соборе в Кон-
стантинополе вместе с Григорием Назианзином 
[1]. Позже он стал монахом в Египте и в этот пери-
од написал множество произведений. Среди них 
«153 главы о молитве» (Περὶ προσευχῆς), обычно 
называемые «О молитве», является одним из са-
мых известных трудов Евагрия и сосредоточивает 
в себе его мысли о молитве. Это произведение за-
ложило основы аскетической литературы и оказа-
ло влияние на всю духовную традицию восточного 
христианства. В «О молитве» Евагрий очень кратко 
и четко описывает основные свой ства христианской 
молитвы и выражает свое уникальное понимание 
богословия, заключающееся в том, что богословие 
не может основываться только на идеях, концепци-
ях и утверждениях, а должно обязательно основы-
ваться на личном опыте общения с Богом. «Если 
ты богослов, то будешь молиться истинно, а если 
истинно молишься, то ты. –  богослов» [2]. Опытный 
аспект богословия у Евагрия укрепляется и в ко-
нечном итоге становится необходимой чертой всей 
православной мысли [3].

Числовая символика «153» и этапы молитвы

  Евагрий Понтийский был сильно увлечен числовой 
символикой и придавал большое значение теорети-
ческому изучению чисел. Основываясь на Пифаго-
рейской теории Фигурных Чисел, он интегрировал 
Христианское Богословие и разработал уникаль-
ную систему Числовых Символов. В предисловии 
к «153 главам о молитве» он объяснил символиче-
ское значение числа «153» и подчеркнул, что это 
число выбрано не случайно, а является тщательно 
продуманным символом:

«Разделив сочинение о молитве на сто пятьде-
сят три [главы], мы послали их тебе, как евангель-
ское воздаяние «, дабы обрел ты приятное услаж-
дение символическим числом, также найдя здесь 
фигуру треугольника и шестиугольника, указыва-
ющие одновременно и на благочестивое ведение 
Троицы, и на очертание этой вселенной» [2].

Евагрий с помощью числа «153» искусно на-
мекнул на значение молитвы. Прежде всего, 
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«153» –  это треугольное число. Треугольное чис-
ло –  это сумма последовательных натуральных чи-
сел. Как видно на рис 1 1, треугольные числа пред-
ставляют собой особую числовую последователь-
ность, имеющую форму треугольника [4]. Таким 
образом, Евагрий применил треугольник, сформи-
рованный числом «153», в качестве символа Гно-
зиса Святой Троицы (γνῶσιν Τριάδος) 2 (рис. 1).

Рис. 1

«153» –  это еще и шестиугольное число. Ше-
стиугольное число –  это последовательность чи-
сел, которая может быть расположена в фор-
ме правильного шестиугольника (рис. 2). Ева-
грий символически интерпретировал шесть сто-
рон шестиугольника, образованного 153 точками, 
как космический порядок, установленный Богом 
в шесть дней творения.

Рис. 2

Поэтому «153 главы о молитве» –  это не просто 
руководство по молитвенной практике и не лишь 
«слова, написанные чернилами» [2]. На самом де-
ле каждое число и слово в ней указывает на боже-
ственное знание и демонстрирует тонкий замысел 
Бога о Вселенной. Он в предисловии раскрывает 
правильный способ чтения этого произведения:

1 Данная схема основана на диаграмме, представленной 
в работе Harmless William, с внесенными автором изменениями 
на основе собственного понимания. Оригинальную диаграм-
му см.: Harmless William. Desert Christians: An Introduction to the 
Literature of Early Monasticism. Oxford: Oxford University Press, 
2004. –  340 c.

2 Евагрий считал «Гнозис» (γνῶσις) корнем всего суще-
го. Гнозис абсолютно первично и превосходит по способу су-
ществования все сотворенные вещи. См. Evagrius. Kephalaia 
Gnostika A New Translation of the Unreformed Text from the 
Syriac. Translated with an Introduction and Commentary by Ilar-
ia L. E. Ramelli. –  Atlanta: SBL Press, 2015. –  78c. Хотя Евагрий 
не дал подробного объяснения концепции «Гнозис», польский 
ученый Misiarczyk отметил, что Евагрий ясно интерпретировал 
это понятие с христианской точки зрения. Данное Божествен-
ное Троичное Знание может означать осознание каждой ипо-
стасью Святой Троицы своей сущности и их взаимное виде-
ние. Это знание можно понимать как духовное мистическое со-
зерцание. См. Misiarczyk Leszek. Eight Logismoi in the Writings of 
Evagrius Ponticus. –  Turnhout: Brepols Publishers, 2021. –  16 c.

«Но поскольку, согласно премудрому Иисусу, 
вся сугуба, едино противу единаго (Сир. 42:25), 
то приими [мой дар] и по букве, и по духу» [2].

Через особую фигуру, образованную числом 
«153», Евагрий метафорически изображает отно-
шение Бога к Вселенной. Так же, как правильный 
треугольник может составить правильный шестиу-
гольник, и мы ясно различаем форму треугольни-
ка, так и все творения во Вселенной, будучи созда-
нием Бога, содержат в себе божественное знание 
и внутренне несут образ Бога. Поэтому Евагрий 
утверждает, что практика молитвы –  это процесс, 
в котором через познание Вселенной мы прихо-
дим к пониманию мистического знания. Он под-
черкивает, что это понимание не приобретается 
через учебу или образование, а достигается через 
практику, представляя собой интуитивное опыт-
ное познание. Таким образом, Евагрий акцентиру-
ет двой ственность молитвы: «Поэтому и образ мо-
литвы двой ственен: один –  деятельный, другой –  
созерцательный» [2].

Евагрий считает, что «молитва» (προσευχῆς) 
является как практическим действием, так и вну-
тренним интуитивным опытом. Он двусмысленно 
указывает, что ключевым аспектом первого яв-
ляется «количество», то есть обеспечение про-
должительности молитвы и стремление к непре-
рывности молитвы; тогда как ключевым аспектом 
второго является «качество», то есть обеспечение 
эффективности молитвы и стремление к сосре-
доточенности. Эти две стороны молитвы взаимно 
дополняют друг друга: непрерывная практика яв-
ляется предпосылкой для сосредоточенного инту-
итивного опыта, а сосредоточенный интуитивный 
опыт гарантирует непрерывную практику.

В предисловии к «О молитве» Евагрий не толь-
ко разъяснил числовое символическое значение 
«153» глав, но и разделил число «153» на две ча-
сти –  «100» и «53», которые соответствуют «прак-
тика» (πρακτική) и «созерцание» (γνωστική). Кро-
ме того, он далее разделил интуитивное созерца-
ние (53) на «естественное любомудрие» (φυσική) 
и «богословское любомудрие» (θεολογική), присво-
ив им числа «25» и «28» соответственно, что по-
зволило ему создать уровневую градацию духов-
ного опыта молитвы:

«Ибо число сто само по себе –  четырехугольно, 
а пятьдесят три –  треугольно и сферично. Двад-
цать восемь –  треугольно, а двадцать пять –  сфе-
рично, поскольку пятью пять будет двадцать пять» 
[2].

Во-первых, Евагрий символизирует «практика» 
(πρακτική) числом «100». Он отмечает, что 100 –  
это квадратное число, то есть число, равное ква-
драту. Подобно тому, как квадрат сохраняет свою 
устойчивость благодаря четырем углам, суть ду-
ховной практики молитвы заключается в воспита-
нии «четверица добродетелей», чтобы поддержи-
вать «незыблемое положение ума»:
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«Если бы кто-нибудь пожелал приготовить бла-
говонный фимиам, то он, согласно закону, сло-
жил бы в равной мере ливан чистый, кассию, оних 
и стакти (Исх. 30:34). И это есть четверица добро-
детелей. Когда они наличествуют в полной и рав-
ной мере, то ум не будет предан. Душа, очистив-
шись полнотою заповедей, приуготовляет незы-
блемое положение ума, делая его способным вос-
принять искомое состояние» [2].

Во-вторых, Евагрий символизирует «естествен-
ное любомудрие» (φυσικὴ) числом «25». Он отме-
чает, что 25 –  это сферическое число, которое, 
когда возводится в степень, независимо от коли-
чества операций, всегда возвращает последнюю 
цифру к исходному числу. Евагрий использует 
это как символ постоянного цикла и возвращения 
во Вселенной:

«…а также в числе двадцать пять имеешь фи-
гуру круга, [обозначающую] посредством кругово-
го вращения времен премудрое ведение века. Ибо 
время катится неделя за неделей, месяц за ме-
сяцем, год за годом и пора за порой, как это мы 
видим в движении солнца и луны, весны и лета, 
и т.п.» [2].

В-третьих, Евагрий символизирует «богослов-
ское любомудрие» (θεολογικὴ) числом «28». Как 
и общее число «153», число «28» также являет-
ся треугольным числом, символизируя Гнозис 
(γνῶσιν). Он подчеркивает, что в естественном 
знании Вселенной содержится Гнозис о Боге, и по-
этому естественное интуитивное знание является 
путем к ведению Святой Троицы:

«Треугольник же, вероятно, обозначает веде-
ние Святой Троицы. Или иначе: если ты мыслишь 
число сто пятьдесят три, то оно, вследствие своего 
обилия и в качестве треугольника, есть [любому-
дрие] деятельное, естественное и богословское. 
Оно также есть вера, надежда и любовь, или золо-
то, серебро и драгоценные камни» [2].

В заключительной части Евагрий подводит ито-
ги символического значения числа «153» и разъ-
ясняет взаимосвязь между духовной практикой 
в молитве и богословской верой. Монах начинает 
молиться под руководством богословия, и с углу-
блением молитвы его богословская вера посто-
янно развивается и формируется, а углубление 
веры, в свою очередь, еще больше влияет на его 
молитвенную практику. Таким образом, молитва 
является не только духовной практикой, но и вы-
ражением богословской веры.

Евагрий оказывает глубокое влияние на после-
дующих мыслителей- аскетов, делая классифика-
цию молитвы. На этой основе Иоанн Ле  ствичник 
далее уточнил уровни духовного опыта, разделив 
их на 30 стадий, рассматривая их как лестницу 
к Богу. Последующие мыслители также на осно-
ве работ Иоанна еще больше уточнили духовный 
опыт. Таким образом, несмотря на то что описание 
и классификация собственных духовных пережи-

ваний Евагрия были несколько грубыми, и его вни-
мание было сосредоточено в основном на более 
низких уровнях духовной практики, его описания 
более высоких уровней интуитивного опыта оста-
ются довольно неопределенными. Тем не менее, 
несомненно, что он, как первопроходец в области 
классификации уровней духовного опыта, зало-
жил основу для дальнейшей классификации и со-
вершенствования духовного опыта мыслителей- 
аскетов в будущем.

Отношение между человеком и Богом 
в молитвенной практике

Евагрий Понтийский различает широкое и узкое по-
нимание «молитвы» (προσευχή). В широком смысле 
молитва, то есть молитвенная практика в общем 
смысле, включает такие аспекты, как «покаяние» 
(ἐξαγορεύω), «прошение» (αἰτήματος), «восхваление» 
(ψαλμῳδία) и другие. В узком смысле под молитвой 
понимается «общение ума с Богом» –  это являет-
ся высшей целью молитвенной практики Евагрия 
и наиболее идеальным состоянием молитвы.

«Молитва есть беседа ума с Богом. Какого же 
состояния должен достичь ум, чтобы он был в си-
лах неизменно простираться и к своему Владыке 
и собеседовать с Ним без всякого посредника?» 
[2].

Евагрий считает, что молитва –  «энергия» 
(ἐνεργεῖα) ума [2]. В древнегреческом языке это 
слово означает «жизненная сила», «способность» 
[5]. В философии данный термин используется для 
описания фактического проявления или реали-
зации потенциальной способности. Аристотель 
определяет его как процесс, в котором вещь до-
стигает своей цели или выполняет свою функцию, 
то есть как сущностное действие или способ про-
явления. На этом основании он применяет данное 
понятие древнегреческой философии в христиан-
ском богословии и утверждает, что ум обладает 
способностью непосредственного общения с Бо-
гом. Однако после первородного грехопадения ум 
оказался связан с низшей, страстной частью ду-
ши (παθητικόν) и порабощен «душой», что значи-
тельно ослабило его способности. Поэтому, если 
монах стремится к общению с Богом, ему прежде 
всего необходимо очистить душу от страстей:

«Душа, очистившись полнотою заповедей, 
приуготовляет незыблемое положение ума, делая 
его способным воспринять искомое состояние» [2].

Здесь два слова, «воспринять» (δέχομαι) и «ис-
кать» (ζητέω), раскрывают ключевую мысль Ева-
грия о молитве: молитва –  это совместное дей-
ствие человеческих усилий и божественной бла-
годати. С одной стороны, человек должен на-
стойчиво «искать» идеальное состояние ума. Эту 
нисходящую духовную практику Евагрий называ-
ет «πρακτική», рассматривая её как необходимое 
условие для общения с Богом. С другой стороны, 
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«искание» не всегда ведет к «приятию». В нача-
ле «О молитве» Евагрий делится своим личным 
опытом: «Что же касается меня, то я не отрицаю, 
что, потрудившись всю ночь, ничего не поймал 
(Лк. 5:5). Однако, по твоему совету забросив се-
ти [еще раз], выловил множество рыб» [2]. В 29-й 
главе он снова подчеркивает: «Иногда, лишь толь-
ко станешь на молитву, сразу начинаешь хорошо 
молиться, а иногда, и много потрудившись, не мо-
жешь достичь цели» [2]. Таким образом, теория 
молитвы у Евагрия не сводится к спекуляциям 
и умозрительным заключениям, а представляет 
собой обобщение личного практического опыта. 
Молитва –  это не только важный способ «поиска», 
но и необходимое средство для «принятия» бла-
годати. Однако достижение идеального состоя-
ния ума не зависит напрямую от степени челове-
ческих усилий, а в большей степени определяется 
божественной благодатью. Следовательно, ключ 
к молитве заключается не только в усилиях прак-
тики, но и в том, чтобы эта практика служила сред-
ством для прошения о Божьей благодати: «Если 
желаешь молиться, то тебе нужен Бог, дарующий 
молитву молящемуся» [2]. Кроме того, молитва –  
это не просто действие или поступок; это выра-
жение человеческого послушания божественно-
му суверенитету и Его святой воле. Молитва –  это 
процесс, в котором человек переходит от «само-
оправдания» к «оправданию Богом» 1. Именно 
в этом процессе человек непрестанно открывает-
ся перед Богом и становится готовым «принять» 
божественную благодать.

«Прекраснейшее дело –  ведение, ибо оно со-
действует молитве, побуждая мыслящую силу ума 
к созерцанию Божественного ведения» [2].

Евагрий глубоко верил в суверенитет Бога 
и верховенство Его божественной воли. Он счи-
тал, что интуитивное познание божественного ду-
ховного знания не может быть достигнуто усилия-
ми человека, а требует откровения Божьей благо-
дати, причем благодать Бога играет более ключе-
вую и решающую роль по сравнению с усилиями 
человека. Эта теологическая вера напрямую фор-
мировала его методы молитвенной практики.

«Не молись об исполнении желаний своих, ибо 
они не всегда созвучны воле Божией. Лучше мо-
лись, как тебя научили, говоря: да будет воля Твоя 
на мне (Мф. 6:10). И во всяком деле так проси Бо-
га, чтобы была Его воля» [2].

Поскольку Божья благодать занимает абсолют-
ное доминирующее положение, очищение души 
человека, достижение идеального состояния ума 
и возможность общения с Богом не зависят напря-
мую от усилий человека, а определяются Божь-

1 Евагрий подчеркивает, что «самооправдание» (φιλαυτία) 
было первым помыслом, который привел к первородному гре-
хопадению. См. Davis, Stephen J.The Gnostic Chapters: A Critical 
Edition and Translation of Evagrius Ponticus’ Kephalaia Gnostika in 
Arabic (I) 49, (III) 22, (I) 51. –  Leiden: Brill, 2023. –  78c.

ей волей. Поэтому Евагрий считает, что правиль-
ный способ молитвенной практики –  это просить 
исполнения Божьей воли. Он с помощью само-
рефлексии раскрывает ключевую идею молитвы: 
«просьба» (αἴτημα):

«Часто, молясь, просил я, чтобы исполнилось 
то, что казалось мне благом, и, неразумно, упор-
ствуя в прошении, силой понуждал волю Божию, 
а не предавал [себя] Богу, чтобы Он домострои-
тельно устроил [все], поскольку Он лучше меня 
ведает, что мне полезно: Однако, получив [про-
симое], я затем сильно мучился из-за того, что 
не уповал на волю Божию, ибо [обретенная вещь] 
обманывала мои ожидания» [2].

Он подчеркивает, что «желание» в молитвен-
ной просьбе –  это не человеческая воля, а воля 
Божья. Монах должен в молитве искать понимания 
и принятия Божьей воли, а не быть привязанным 
к осуществлению и удовлетворению своих соб-
ственных желаний. Ведь то, что человек обычно 
считает хорошим, не всегда является настоящим 
добром; только Бог знает, что действительно яв-
ляется хорошим, и что приносит реальную пользу 
для духовного роста человека:

«Что является благом, кроме Бога? Поэтому 
предадим Ему все, касающееся нас, и нам будет 
хорошо. Ибо Благой, конечно, есть и Податель 
благих даров» [2].

Он напоминает, что настоящее «добро» мож-
но получить только через послушание Божьей 
воле. Таким образом, суть просьбы заключается 
в том, чтобы довериться Богу и «отвергать себя 
каждый час» [2]. Из-за человеческой ограниченно-
сти, человек часто не может отличить, что явля-
ется истинным добром, или что реально полезно 
для души. Поэтому наилучший способ –  это пол-
ностью передать все свои просьбы и решения Бо-
гу. В 66-й, Евагрий советует монахам: «Если жела-
ешь молиться, не делай ничего противоположного 
молитве, дабы Бог, приблизившись [к тебе], сопу-
тешествовал с тобой» [2]. В 89-й он снова подчер-
кивает: «Не желай того, что тебе кажется правиль-
ным, но желай того, что угодно Богу, –  и будешь 
безмятежным и благодарным в молитве своей» 
[2].

Следует отметить, что, хотя Евагрий советует 
монахам «не делать ничего, что противоречит мо-
литве», это вовсе не подразумевает пассивного 
ожидания нисхождения Божьей благодати. Напро-
тив, в этом процессе человек проявляет активное 
участие. Евагрий подчеркивает, что в молитве не-
обходимо сосредоточенное внимание, устремлен-
ное к молитве. В этом процессе человек должен 
претерпеть все трудности, и даже если его прось-
ба не получает ответа от Бога, не должен впадать 
в уныние, но продолжать сосредоточенно молить-
ся, иначе все труды будут тщетны [2].

«Не печалься, не получая от Бога сразу то, 
о чем просишь.Ибо Он желает полнее облагоде-
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тельствовать тебя, постоянно ‹и на80Слово о мо-
лиТВЕпряженно молящегося к Нему. Ведь что 
может быть возвышенней устремленности к со-
беседованию (προσομιλεῖν) с Богом и к общению 
(συνουσίᾳ) с Ним?» [2].

Здесь Евагрий не только делится своим лич-
ным опытом молитвенной практики, но и выража-
ет свое понимание того, как действует Божествен-
ная воля. Он советует монахам рассматривать мо-
литву как возможность общения с Богом, а не как 
средство для достижения личных желаний или це-
лей. По его мнению, прошение, являясь ключевым 
элементом молитвы, имеет истинную ценность 
в том, что оно позволяет человеку спонтанно осоз-
нать свои ограничения, включая, но не ограничи-
ваясь тем, что человек не в состоянии истинно 
различить, что есть истинное благо, не может до-
стичь бесстрастия своими силами и часто подвер-
жен воздействию страстей, что мешает ему сохра-
нить трезвость ума.

Прошение –  это признание человеком своих 
ограничений и благоговение перед верховной вла-
стью Бога и Его Божественной волей [2]. Чем боль-
ше человек осознаёт свои ограничения и невеже-
ство в молитве, тем сильнее он стремится к Божь-
ей благодати и откровению. В этот момент чело-
век максимально предает себя в руки Бога, с глу-
бочайшим желанием ожидая откровения истинно-
го знания (Гнозис), что является актом отречения 
от собственной воли и преданностью Божествен-
ной воле. Евагрий называет такую молитву «ду-
ховной молитвой», также называя её «молитвой 
с чувством», и «истинной молитвой». [2]   По его 
мнению, только в таком состоянии ум может осу-
ществить «высшее мышление» и «восходить к Бо-
гу». Этот процесс сопровождается «глубоким раз-
думьем, которое сопровождается благоволением 
и сокрушением» [2].

«Поистине, познав пределы свои, ты станешь 
охотно сокрушаться, сетуя на самого себя подобно 
Исаии: как, будучи нечистым и находясь среди на-
рода такого, то есть среди супротивников, ты де  р-
заешь предстоять Господу Саваофу (Ис. 6:5)» [2].

Из-за глубокого осознания своих ограничений 
монах начинает испытывать благоговение и чув-
ство недостойности, считая себя незаслуживаю-
щим «находясь среди народа», незаслуживающим 
«предстоять Господу». Это чувство недостойности 
порождает печаль, которая коренится в осознании 
собственных ограничений, что приводит к ощу-
щению, что он не заслуживает Божьей благодати 
и любви. Однако, чем больше монах искренне чув-
ствует свою недостойность, тем больше он осоз-
нает, что многие вещи, которые он раньше считал 
само собой разумеющимися, на самом деле явля-
ются проявлением Божьей благодати, и это вызы-
вает в нем радость и благодарность. Поэтому те, 
кто по-настоящему считает себя недостойными 
Божьей благодати, на самом деле и являются ис-

тинными обладателями этой благодати, а те, кто 
действительно переживает благодать, –  это те, 
кто считают себя наименее достойными её. Ева-
грий подчеркивает, что, когда монах достигает 
максимума осознания своей ограниченности, он 
будет плакать в молитве. Он рассматривает мо-
литву, наполненную слезами, как наилучшее со-
стояние для просьбы [2]. Однако «слезы» не явля-
ются результатом усилий человека, а даром Божь-
ей благодати.

«Если ты изливаешь потоки слез в молитве 
своей, нисколько не превозносись этим, считая 
себя выще многих. Ибо молитва твоя приняла по-
мощь (свыше), дабы мог ты ревностно исповедо-
вать грехи свои и слезами умилостивить Владыку. 
Поэтому не превращай в страсть защиту от стра-
стей, дабы не прогневать Даровавшего тебе бла-
годать» [2].

Размышления Евагрия о взаимоотношениях 
человека и Бога в молитве оказали глубокое вли-
яние на последующие традиции исихазма. Опира-
ясь на личный опыт, он подчеркивает, что ду  хов-
ный восхождение– это не просто результат чело-
веческих усилий, а результат взаимодействия че-
ловеческих усилий и Божьей благодати, при этом 
в этом процессе Божья благодать играет ведущую 
роль. Однако человек не должен пассивно ожи-
дать прихода Божьей благодати, а должен актив-
но стремиться ответить на нее, поскольку именно 
активность человека является ключом к тому, что-
бы его молитва была услышана Богом.

Таким образом, для Евагрия ключевым момен-
том в молитве является постоянная самодисци-
плина и самовоспитание человека, направленные 
на принятие и воплощение Божьей воли. В трак-
тате «О молитве» он уже начинает осознавать 
совместное действие человека и Бога в молитве 
и вводит концепцию «συνεργός» (сотрудник) для 
описания этих взаимоотношений. Исходно сло-
во «συνεργῖα» в древнегреческом языке означа-
ло совместную работу, соучастие. Позже это сло-
во стало одним из самых центральных понятий 
в восточно- православном аскетизме. В VI веке ис-
поведник Максим Исповедник уточнил это поня-
тие, определив его как соединение человеческой 
силы с Божьей силой. Таким образом, «сотрудни-
чество» (συνεργῖα) стало ключевым понятием для 
понимания восточно- православного аскетизма 
и составило основную характеристику всей право-
славной традиции [3].

Важная роль «ума» в молитве

Евагрий особенно подчеркивает важную роль «ума» 
(νοῦ) в молитве. Он не определяет молитву как «со-
общение человека с Богом», а рассматривает её 
как «сообщение ума с Богом», тем самым акценти-
руя внимание на важности ума в молитве. Евагрий 
считает, что молитва –  это процесс очищения ума.
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«Когда ум твой, [возжигаемый] пылкой любо-
вью к Боry, постепенно отрешается от плоти и от-
вращается от всех мыслей, исходящих от чувства, 
памяти и темперамента», и в то же время стано-
вится преисполненным благоговения и радости, 
тогда считай, что ты приблизился к пределам мо-
литвы» [2].

Для исследования важной роли ума в молит-
ве необходимо уточнить несколько ключевых по-
нятий: «ум» (νοῦς), «душа» (ψυχή), «тело» (σάρξ), 
«страсть» (πάθος) и «мысли» (νοήματα).

Во-первых, на основе теологии Оригена, со-
четая её с платоновской триадой души, Евагрий 
представляет двой ную триаду состава человека. 
Он делит человека на три части: «ум», «душу» 
и «тело». Одновременно он разделяет «душу» 
на три составляющие: «разумный», «яростный» 
и «желательный». При этом первую часть он на-
зывает «ра  зумной частью», а две другие –  «нераз-
умными частями» [2] (рис. 3).

Рис. 3 

Первый важнейший элемент антропологии Ева-
грия –  это «ум» (νοῦς). Исходя из теологии Ориге-
на, Евагрий рассматривает ум как первый продукт 
творения Бога. По его мнению, до первородно-
го греха человек был совершенным и существо-
вал как чистый ум в духовной форме. В это вре-
мя человек был в единстве с Богом и полностью 
участвовал в божественном восприятии. Однако 
из-за движения «воли» (βουλή) ум неосознанно 
отклоняется и теряет единство с Богом, утрачива-
ет прямое восприятие Бога, впадает в неведение 
и переживает разрыв, что приводит к кардиналь-
ному изменению его существования [6]. Поэтому 
Евагрий определяет молитву как общение ума 
с Богом и подчеркивает, что молитва –  это способ, 
с помощью которого ум может действовать в со-
ответствии со своей природой [2]. Следовательно, 
конечная цель молитвы –  восстановить первона-
чальное состояние чистого ума, вновь сосредото-
читься на восприятии Бога и воссоединиться с Бо-
гом.1

Вторым важным элемент антропологии Ева-
грия является «душа» (ψυχή). Он считает, что ду-
ша –  это «ум, который пал из состояния единства 
с Богом» [7]. Поэтому он делит душу на две ча-
сти: «разумная часть» (λογικόν μέρους) и «нер  аз-
умная часть» (ἀλόγου μέρους) [2]. На   основе пла-
тоновской триединой концепции души он дальше 

1 Данная схема основана на исследовании Лешека Мисяр-
чика, с внесёнными автором изменениями. Греческий текст 
взят из работы «Eight Logismoi in the Writings of Evagrius Ponti-
cus» (Misiarczyk, Leszek, 2021, стр. 57–63).

делит «разумное начало души» (μέρος λογιστικόν) 
на «разумная часть» и «неразумное начало» 
на смесь из «яростной» (μέρος θυμητικόν) и «жела-
тельной» (  μέρος ἐπιθυμητικόν). Евагрий подчерки-
вает, что когда неразумные тенденции души берут 
верх, ум обжигается и «страдает от нечистых стра-
стей», а когда преобладает разумная часть души, 
ум сохраняет «незыблемое положение» и возно-
сится к Богу [2]. Следовательно, борьба с нечи-
стыми страстями души в молитве является клю-
чом к восстановлениюума в состояние единства 
с Богом.

Третий элемент антропологии Евагрия– это 
«тело» (σάρξ). Согласно его мнению, после того 
как чистый «ум» был утрачено в единении с Бо-
гом и стало «душой», Бог не оставил человека, 
а наоборот, увеличил Его внимание к нему. Так 
как падший разум больше не обладает способно-
стью напрямую воспринимать божественное таин-
ство, Бог дал душе тело через «второе творение» 
(the second creation), а через шесть дней творения 
заключил познание в мир, чтобы направить чело-
века через созерцание творения к божественно-
му познанию [6]. Таким образом, он считает, что 
все творение является путем к Богу, помощником, 
данным Богом человеку, средством божественно-
го спасения, в основе которого лежит любовь Бога 
к человеку, а внешним проявлением является «ис-
кушение». Чувственное тело, как связующее зве-
но между человеком и всем материальным миром, 
с одной стороны, легко привлекает душу к сосре-
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доточению на физических желаниях, что приводит 
к заблуждению ума и неспособности сохранять 
внутреннее равновесие [2], порождая различные 
«мысли» 1; с другой стороны, тело –  это дар Бога 
человеку. Именно «искушение» становится путем 
к Богу. Он не рассматривает тело как наказание 
за грех, а как инструмент. Через борьбу с мысля-
ми и страстями, вызванными телом, человек полу-
чает возможность подняться к Богу. Однако тело, 
как инструмент для духовного возрастания, в пер-
вую очередь служит в начале духовных упражне-
ний, а когда монах достигает более высоких ста-
дий, тело уже не требуется в качестве инструмен-
та [2]. Таким образом, конечной целью молитвен-
ной практики является «отказ от тела» и «освобо-
ждение от всего материального», чтобы передать 
и тело, и душу Богу, с целью через «нематериаль-
ную молитву» восстановить первоначальное со-
вершенное и чистое состояние ума [2].

Таким образом, Евагрий рассматривает «ум» 
как центральный элемент молитвенной практики, 
полагая, что конечная цель молитвы заключается 
в очищении ума, восстановлении его способности 
к непосредственному созерцанию Бога и, в конеч-
ном итоге, в достижении единства с Ним. Евагрий 
особо подчеркивает ведущую роль ума в молитве, 
и эта идея оказала глубокое влияние на последу-
ющую исихастскую традицию и мистическое бого-
словие. Несмотря на то, что в его богословии при-
сутствуют элементы, признанные еретическими, 
нельзя отрицать важность его глубокого анализа 
функций ума в молитве, а также систематическо-
го руководства по практике молитвы, которые за-
ложили фундамент христианской аскетической 
традиции [3]. Его теория «во  сьми помыслов», опи-
сывающая внутренние мыслительные процессы 
человека перед лицом внешних искушений, опре-
делила борьбу с этими помыслами и связанными 
с ними «страстями» как ключевую задачу духовно-
го роста. В восточнохристианской традиции Иоанн 
Лествичник в своем труде «Лествица» развива-
ет идеи Евагрия, систематизируя духовный опыт 
борьбы с помыслами. Более того, теория «вось-
ми помыслов» Евагрия, перенесенная на Запад 
Иоанном Кассианом, оказала значительное вли-
яние на западную христианскую традицию, где 
в конце VI века папа Григорий I Великий сократил 
«восьми помыслов» до «семи смертных грехов», 
которые были окончательно закреплены в запад-
ной богословской системе. Что касается мето-

1 Евагрий подчеркивает, что «мысли» –  это очень широкое 
понятие, охватывающее все мысли в уме и связанные с ними 
страстные желания, включая «помыслы» (глава 33), «воспоми-
нания» (глава 45), «страсти» (глава 51), «страстные наклонно-
сти» (глава 53), «мысли» (глава 54), «желания» (глава 54), «об-
разы» (глава 67), «фантазии» (глава 68), «зрительные образы» 
(глава 94), «звуки» (глава 9) и другие. Он утверждает, что в мо-
литве необходимо сделать разум «глухим и немым». См. Ева-
грий. Творения Аввы Евагрия: Аскетические и богословские 
трактаты. Слово о молитве (11), Пер. и коммент. А. И. Сидоро-
ва. –  Москва: МАРТИС, 1994. –  77 c.

дов молитвы, Евагрий предложил ряд конкретных 
и глубоких наставлений, таких как «постоянная 
и напряженная молитва» (προσκαρτεροῦντα), под-
черкивающая неразрывную связь между количе-
ством и качеством молитвы; «краткая молитва» 
(βραχείᾳ καὶ ἐπιτεταμένῃ προσευχῇ), эффективная 
в борьбе с искушениями; а также такие практики, 
как «усердно занимаешься молитвой», «духовная 
молитва» и «нерассеянная молитва» [2]. Эти идеи 
о молитве заняли важное место не только в вос-
точной христианской традиции, но и стали основой 
христианского мистицизма и аскетической прак-
тики. Систематичность и глубина молитвенного 
учения Евгрия продолжали оказывать значитель-
ное влияние как на восточные, так и на западные 
духовные традиции, предоставляя богатую теоре-
тическую базу и ценное руководство для последу-
ющих поколений.

Заключение

Древнегреческая философская мудрость была пе-
реосмыслена восточным святоотеческим богосло-
вием и, таким образом, проникла в Россию, став 
важной частью русской религиозной мысли. Изучая 
учение о молитве Евагрия Понтийского, мы можем 
увидеть уникальные черты восточного святоотече-
ского наследия. В отличие от западных теологов, 
восточные отцы церкви не считали Аристотеля аб-
солютным авторитетом и не подчиняли религиозную 
жизнь формальному рационализму и логическому 
рассуждению. Напротив, находясь под сильным вли-
янием платоновской традиции, они уделяли особое 
внимание очищению души и духовному восхожде-
нию. В своих трудах восточные отцы описывали 
«путь восхождения разума» –  путь освобождения 
от оков механического рассуждения и продвижения 
к более высоким уровням священного умозрения, 
обладающего моральной свободой [8].

Евагрий и другие восточные отцы церкви пере-
работали греческую философию с христианской 
точки зрения, превратив её не только в систему 
знаний, но и в инструмент для практики христиан-
ской духовной жизни. Они подчиняли греческую 
философию христианской цивилизации, инте-
грируя её в её рамки. Хотя исторические обстоя-
тельства, такие как падение Византийской импе-
рии, ограничили развитие «православной филосо-
фии» в тот период, труды восточных отцов церкви, 
включая Евагрия, были сохранены и стали важ-
ным наследием для последующих поколений, осо-
бенно для русской религиозной мысли. Эти идеи, 
распространившись в России, оказали глубокое 
влияние на русских мыслителей и в значительной 
степени сформировали духовную основу России. 
Как отметил российский философ Сергей Хору-
жий: «Традиция в своей цельности имеет вполне 
отчетливые позиции, заведомо чуждые назван-
ным уклонениям» [9].
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THE THEORY OF PRAYER OF EVAGRIUS PONTICUS IN 
THE CONTEXT OF RUSSIAN HESYCHASTIC PRACTICE

Jingyi Pei
Beijing Normal University

153 Chapters on Prayer (Περὶ προσευχῆς), also known as On 
Prayer, is one of the most renowned works in the Russian hesychast 
tradition. Its author, Evagrius Ponticus, provides a detailed account 

of the universal practices of hesychastic asceticism, thereby laying 
the foundations of hesychast literature and exerting significant in-
fluence on the Eastern Christian hesychast tradition. First and fore-
most, Evagrius was the first to classify spiritual experience into dif-
ferent levels. In On Prayer, he divides the experience of prayer into 
three stages: “spiritual practice” (πρακτική), “natural contemplation” 
(φυσική), and “theological contemplation” (θεολογική). This classifi-
cation profoundly influenced John of the Ladder and later hesychast 
thinkers. Secondly, in On Prayer, Evagrius introduced the concept 
of “cooperator” (συνεργός), emphasizing the cooperative action of 
both man and God in the practice of prayer, as well as the absolute 
primacy of divine grace. This idea of “cooperate” between man and 
God was later developed further and became a defining feature of 
Orthodox hesychasm. Moreover, Evagrius defines prayer as “com-
munion” (ὁμιλία) of the mind with God, underscoring the important 
role of the «mind» in prayer. This idea had a profound influence on 
St. Maximus the Confessor and subsequent hesychasts. Although 
Evagrius’ Origenist influence led him to overemphasize the mental 
aspect, introducing certain heretical elements that provoked strong 
criticism from Gregory Palamas in the 14th century, the methods of 
prayer outlined in On Prayer, such as “persevering prayer,” “short 
and intense prayer,” and “cultivating the practice of prayer,” which 
profoundly impacted the later hesychast tradition.

Keywords: 153 Chapters on Prayer, Evagrius Ponticus, Hesy-
chasm, Orthodoxy.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Трансформация «мифа о Ленине» в советском кинематографе эпохи 
«оттепели»

Луценко Антон Владимирович,
к.ф.н., доцент, Департамент философии и религиоведения, 
Дальневосточный федеральный университет
E-mail: lutsenko_avl@dvfu.ru

В статье анализируется трансформация кинематографического 
воплощения «мифа о Ленине» в кинематографе периода «хру-
щевской оттепели». Автор определяет «оттепельные» фильмы 
о Ленине как «второе поколение» советской киноленинианы, 
если принять за «первое поколение» фильмы сталинского пе-
риода. В статье упоминаются и анализируются характерные 
черты, свой ственные наиболее значимым «оттепельным» про-
изведениям эпохи «оттепели», в которых центральным являет-
ся образ Ленина. Автор приходит к выводу, что «оттепельная» 
ленининана в ее кинематографическом воплощении выражала 
как общую тенденцию гуманизации советской «гражданской 
религии», так и является довольно очевидным индикатором 
менее официальных процессов, происходивших в советском 
обществе и культуре. В качестве вывода постулируется тезис 
о том, что «миф о Ленине» в эпоху «оттепели» отразил общий 
запрос советского общества на гуманизацию официального 
социокультурного нарратива и стержневого для него образа 
первого советского вождя- демиурга.

Ключевые слова: гражданская религия, миф, социум, совет-
ская культура, идеология, официоз, официальное искусство, 
пропаганда, культ личности.

Советская социально- культурная действитель-
ность представляет собой сложный феномен, ос-
новой которого являлась марксистско- ленинская, 
которая, как всякая идеология, представляет со-
бой комбинацию переосмысленной в духе идеоло-
гической картины мира реальности и мифов, если 
под мифом понимать одно из легитимных опреде-
лений этого термина, фигурирующего, например, 
в работе российской исследовательницы социо-
культурной реальности Ж. Ф. Коноваловой [2, c. 
13]. В ее работах советский идеологический миф 
определяется прежде всего как «своеобразное 
представление о реальности, в которой централь-
ным смыслообразующим элементом выступает 
образ, обладающий определенным суггестивным 
воздействием, не имеющий при этом к историче-
ским фактам прямого отношения» [2, 16]. Если 
принять подобное определение советского куль-
турного мифа в качестве рабочего, можно конста-
тировать, что так называемая лениниана, т.е. свод 
художественных, документальных и псевдодоку-
ментальных произведений о В. И. Ленине, имеет 
в данном контексте определяющее значение, как 
один из «несущих элементов» советского идеоло-
гического мифа.

 Российские и зарубежные исследователи 
по-разному интерпретируют антропологические, 
культурные и социальные истоки «ленинского ми-
фа. так, например, российская исследовательни-
ца Н. В. Шалаева указывает, что важной частью 
мифологизации образа Ленина стала не только 
государственная пропаганда «сверху», но и свой-
ственная менталитету дореволюционного россий-
ского крестьянства «вера в доброго царя», и, сле-
довательно, можно говорить о «ленинском мифе 
как о феномене исторической преемственности, 
дальнейшей трансляции фольклорной традиции 
[7, c. 105]. Российский исследователь С. Л. Фир-
сов подчеркивает религиозный основания «кано-
нического мифа о Ленине», проводя мысль о ти-
пологическом соответствии канонического образа 
и биографии советского вождя агиографической 
христианской традиции или общую «идейность» 
ленинского сюжета [5, c. 46]. Британский историк 
Р. Сервис полагал, что лениниана вполне укла-
дывается в свой ственный тоталитарным идеоло-
гиям 20 века паттерн суггестивного воздействия 
на массы, поверхностно приобщенные к культуре 
модерна и нуждающиеся в определенной идеоло-
гической обработке в духе свой ственной модерну 
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культуры глобальных проектов и больших свер-
шений [3, c. 34]. Российский биограф В. И. Лени-
на Л. А. Данилкин указывает на принципиальную 
важность мифологизированного образа Ленина 
как своеобразного демиурга советской вселен-
ной, «универсальной точки отсчета» для любых 
свой ственных этой вселенной социальных, мо-
ральных, художественных и политических ориен-
тиров [1, c. 16]. Очевидно, что все вышеупомя-
нутые трактовки ленинианы затрагивают суще-
ственные черты этого феномена, позволяя подой-
ти к его пониманию через сбалансированное вза-
имодействие многовариантных интерпретаций. 
Однако представляется целесообразным указать 
еще на несколько существенно важных типоло-
гических черт художественного отражения мифа 
о Ленине в определенный период советской исто-
рии, именуемый «оттепелью» для того, чтобы вы-
явить взаимосвязь советской идеологической ми-
фологии не только со свой ственными ей мифами 
как таковыми, но и с политическими и социальны-
ми паттернами, являвшимися актуальными для 
советского государства и общества второй пол. 
50-х –  первой пол. 60-х гг.20 века.

Сюжет по приписываемой Ленину фразе «важ-
нейшим искусством для нас является кино» [5, c. 
198] важен не только в контексте выяснение его 
соответствия исторической действительности, 
но и как сложившееся в общественном сознании 
отражение того вполне реального факта, что ки-
нематограф для Советской власти являлся исклю-
чительно важным инструментом необходимой ми-
фологизации общественного сознания, позволяв-
шим канонизировать и запечатлеть свой ственные 
советской культурно- политической мифологии об-
разы добра и зла, героики, «правильно понятого» 
гуманизма и т.п. [4, c. 16]. Кинематографическая 
в этом контексте играет не только самостоятель-
ную, но и определяющую роль. Как известно, пер-
вой итерацией кинематографического воплоще-
ния «мифа о Ленине» стали киноэпопеи второй 
половины 1930-х гг., например, «Ленин в Октя-
бре» и «Ленин в 1918 году», отражавшие сложив-
шуюся к тому к тому времени сталинскую трактов-
ку как образа первого вождя, так и событий Ок-
тябрьской революции 1917 г. [6, c. 177] В отличие 
от других жанров художественного искусства, ки-
нематографическая лениниана, в силу присуще-
го кино массового зрелищного характера, сразу 
стала не только способом увековечивания кано-
нического образа первого вождя, но и инструмен-
том злободневной политической конъюнктуры. 
Так, кинолениниана 1930-х гг. оказалась вовле-
чена в поле активно формирующегося в эти годы 
«сталинского мифа», средствами художественной 
изобразительности формируя и закрепляя стано-
вившееся в то время официальным соотношение 
двух главных демиургов «советской вселенной», 
В. И. Ленина и И. В. Сталина [6, c. 203]. Так, вопло-

тившие образ Ленина в фильмах 1930-х гг. совет-
ские артисты Б. В. Щукин и М. М. Штраух представ-
ляли такой психологический портрет своего героя, 
который комбинацией своей очевидной гениаль-
ности с известной непрактичностью, добротой 
и почти беззащитностью перед «ударами в спину» 
от внутрипартийной оппозиции, оттенял бы твер-
дую, жесткую и волевую натуру «экранного» Ста-
лина [6, c. 205]. Можно предположить, что своео-
бразный кинематографический дуэт гениального, 
но непрактичного и нуждающегося в поддержке 
Ленина и реалистичного, прагматичного, наделен-
ного железной волей Сталина является основным 
смыслом первого поколения киноленинианы, при-
шедшегося на вторую половину 1930-х гг.

Кинематографическая версия мифа о Ленине 
приживает свое второе рождение после смерти 
И. В. Сталина в 1953 г. Советская идеологическая 
мифология конца 1940-х –  начала 1950-х гг. осно-
вывалась уже на канонизированном образе Ста-
лина как главного демиурга «советской вселен-
ной» (напр., в фильмах «Падение Берлина» и «Не-
забываемый 1919-й») и отводила «мифу о Лени-
не периферийную роль. Характерно, что первые 
произведения, входящие в круг оттепельной ки-
ноленинианы вышли на экраны в 1956 г., являясь, 
во многом, художественно- идеологическим под-
креплением решений XX съезда КПСС, касающих-
ся разоблачения культа личности Сталина и его 
последствий. Прямая критика Сталина в фильмах 
«Они были первыми» (1956, реж. Ю. П. Егоров, 
в роли Ленина М. Е. Кондратьев) и «Пролог» (1956, 
реж. Е. Л. Дзиган, в роли Ленина Н. С. Плотников) 
еще не звучит. Скорее, данные киноленты призва-
ны «напомнить» массовому советскому зрителю 
о Ленине и его роли в годы революции и Граждан-
ской вой ны, восстановить каноническое значение 
его образа в советской идеологической иерархии, 
заслоненное образом Сталина. В вышеупомяну-
тых фильмах Ленин предстает как гениальным ре-
волюционером, так и проницательным «инжене-
ром человеческих душ», особое внимание уделя-
ющим ненавязчивому, но подчеркнуто гуманисти-
ческому воспитанию советской молодежи первого 
поколения. Несомненно, что в подобной трактовке 
образа первого советского вождя отразилось де-
кларированное XX съездом «движение к борьбе 
за историческую правду, временно подавленную 
эксцессами культа личности». Иными словами, 
в первых вариантах оттепельной киноленинианы 
образ Ленина не декларативно, но тем не менее 
явно усваивает свой ственные прежде образу Ста-
лина типологические черты «наставника, воспита-
теля, творца будущего, учителя новых поколений» 
[7, c. 106].

Следующие «оттепельные» киновоплощения 
образа Ленина решали несколько иные идеологи-
ческие и социокультурные задачи. Взятый после 
XX съезда КПСС курс на гуманизацию советской 
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общественно- политической жизни потребовал на-
чать с гуманизации центрального советского ми-
фа, т.е. образа первого вождя. Если продолжить 
замечание С. Л. Фирсова о том, что если в обра-
зе Сталина человечность была контаминирована 
с почти божественной непредсказуемостью [6, c. 
180], то оттепельный образ Ленина должен был 
отличаться подлинной человечностью без всяких 
оттенков «ветхозаветной способности непредска-
зуемо карать и миловать», отличавшей офици-
альный «сталинский миф». Например, в кинокар-
тине «Рассказы о Ленине» (1957, реж. С. И. Ютке-
вич, в роли Ленина М. М. Штраух) основной акцент 
в воплощении образа Ленина делается на его вну-
треннюю жизнь, богатую не только гениальными 
решениями и провидческими теориями, но и кор-
рективами прежних теорий, и даже сомнениями. 
Не случайно, что второй эпизод «Рассказов о Ле-
нине» представляет умирающего вождя в Горках 
осенью 1923 г. В этом эпизоде Ленин борется с бо-
лезнью исключительно силами собственного духа, 
отказываясь подчиниться смерти до тех пор, пока 
главное дело его жизни еще не завершено. Вер-
но интерпретировать интенцию сценариста Е. Га-
бриловича и режиссёра С. Юткевича можно толь-
ко соотнеся «смертного», то есть предельно при-
ближенного к общечеловеческому Ленина с кано-
ническим сталинским мифом, в котором Сталин 
предстает если не бессмертным, то фактически 
не знающим слабостей, свой ственных «средне-
статистической» человеческой природе [8, c. 32]. 
Дальнейшая тенденция к «очеловечиванию» обли-
ка Ленина и приданию ему черт, сближающих его 
с человечеством, ради которого мифологический 
Ленин» жил и боролся, была трактовка его роли 
в фильме «В дни Октября» (1958, реж. С. Д. Васи-
льев, в роли Ленина В. И. Честноков), поставлен-
ном по книге Дж. Рида «Десять дней, которые по-
трясли мир». Этот фильм характерен как впервые 
за долгое время представленными на экране фи-
гурами Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каме-
нева, но и особым акцентом на «мирные» методы 
убеждения, которыми Ленин подавляет сопротив-
ление внутрипартийной оппозиции его решениям 
в канун Октябрьской революции. Таким образом, 
Ленин предстает не карающим, а переубеждаю-
щим демиургом «советского мира», снова всту-
пая в полемику с онтологически присущей сталин-
скому мифу готовностью к насилию, рассматри-
вавшейся при жизни Сталина как необходимость, 
а в годы «оттепели» трактовавшемуся как эксцес-
сивное проявление культа личности.

Крайне интересно и показательно дальнейшее 
движение советской киноленинианы по линии гу-
манизации образа своего центрального героя. 
Своеобразного апогея эта тенденция достигает 
в фильме «Синяя тетрадь» (1963, реж. Л. Б. Кулид-
жанов, в роли Ленина М. П. Кузнецов). Вышедший 
на экраны в качестве идеологического обеспече-

ния и закрепления решений XXII съезда КПСС, 
еще более радикально подошедшего к оценке 
культа личности Сталина, данный фильм доводит 
гуманизацию образа Ленина до предела, и в силу 
этого заслуживает чуть более подробного анали-
за. Фильм «Синяя тетрадь был поставлен по од-
ноименной повести Э. Г. Казакевича, которая сама 
типологически относится к литературе «оттепель-
ного гуманизма». Сюжет как фильма, так и пове-
сти ограничиваются временем, проведенным Ле-
ниным в Разливе, где он скрывался после про-
вала Июльского вооруженного восстания 1917 г. 
в Петрограде и работал над черновиками книги 
«Государство и революция». Фильм организован 
как видимая зрителю площадка для напряженных 
и бурных дискуссий Ленина как с навещающими 
его соратниками по партии (Я. Д. Свердловым, 
Ф. Э. Дзержинским и др.), так и с постоянно живу-
щим бок о бок с вождем в Разливе Г. Е. Зиновье-
вым (таким образом, впервые в советском кинема-
тографе образ Зиновьева был освещен в соответ-
ствии с минимальной исторической правдой). Дис-
куссии, показанные в фильме «Синяя тетрадь», 
спровоцировали не менее бурные обсуждения 
фильма в советской кинокритике, поскольку каса-
лись не свой ственных советскому мифу сомнений 
в правильности выбранного исторического пути. 
Более того, «Синяя тетрадь» в ее кинематографи-
ческом воплощении содержит отчетливые еван-
гельские мотивы, аллюзии и коннотации. Уедине-
ние в Разливе предстает для Ленина своеобраз-
ным аналогом сомнений в Гефсиманском саду для 
Иисуса Христа [4, c. 15]. Своеобразной паралле-
лью между двумя сюжетами является также и по-
ведение «учеников», которые своими слабостями, 
с одной стороны, оттеняют решимость централь-
ного персонажа сюжета остаться верным своему 
жизненному пути до конца, а с другой, усугубляют 
трагичекую ситуацию экзистенциального выбора 
главного героя. Намеренность и даже нарочитость 
евангельских аллюзий, свой ственных «Синей те-
тради», проявляется еще и в том, что в обоих слу-
чаях главный герой сюжета, оставаясь верным 
своему идеалу или символу веры в главном, спо-
собен на «понятное по-человечески», т.е. делаю-
щее образом предельно гуманистическим и близ-
ким каждому индивиду сомнение перед решитель-
ным шагом (ср. эпизод Моления о чаше в Гефси-
манском саду с эпизодом переживания Лениным 
экзистенциальной тоски после особенно бурного 
спора Зиновьевым о неготовности страны к рево-
люции в «Синей тетради»).

Характерно, что, в соответствии как с «отте-
пельной» трактовкой истории «культа личности», 
в согласии с которой Г. Е. Зиновьев не был реа-
билитирован вплоть до конца!980-х годов, так 
и евангельскими коннотациями сюжета, Зиновьев 
в фильме «Синяя тетрадь» выступает в образе, 
объединяющим мотивы евангельских образов Фо-
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мы Неверного или Иуды. В логике сюжета фильма 
именно он, единственный среди «учеников» Ле-
нина, не только не верит в конечную победу де-
ла революции, но и смущает своими сомнениями 
вождя, вынуждая последнего еще и еще раз воз-
вращаться к плану Октябрьского переворота, объ-
ясняя не только себе и сомневающемуся Зиновье-
ву, но прежде всего зрителю, гуманистический 
смысл готового совершиться переворота миро-
вой истории. Мотив «гонимого» и оттого особенно 
близкого народному страданию Ленина в «Синей 
тетради» также содержит отчетливую переклич-
ку с некоторыми сюжетообразующими тропами 
евангельской истории. Объяснение подобным мо-
тивам, казалось бы, совершенно нехарактерным 
не только для ленинианы, но и для советского иде-
ологического дискурса в целом, как представляет-
ся, довольно очевидны. Они связаны главным об-
разом с «оттепельной» тенденцией к предельной 
гуманизации образа советского вождя. Подобная 
гуманизация «образа великого человека», напол-
нение его не только качествами, подчеркивающи-
ми не столько могущество и гениальность, сколько 
«всечеловечность» этого образа, даже его готов-
ность принять на себя освобождение страждущего 
человечества от зол и пороков, несомненно и не-
избежно сближают его с центральным евангель-
ским образом и сюжетом. В сущности, евангель-
ские мотивы в фильме «Синяя тетрадь» в миниа-
тюре повторяют известную коллизию с «мораль-
ным кодексом строителя коммунизма», который, 
как известно, представлял собой свод идеологи-
чески перелицованных библейских заповедей.

Еще одним примером «оттепельной» гумани-
зации образа Ленина, с довольно отчетливыми 
антисталинскими мотивами, демонстрирует ки-
нофильм «Ленин в Польше» (1965, реж. С. И. Ют-
кевич, в роли Ленина М. М. Штраух). Показателен 
даже выбор актера на главную роль, поскольку 
М. М. Штраух, как известно, был одним из веду-
щих воплотителей образа вождя в «киноленини-
ниане» сталинского периода. Фильм С. И. Юткеви-
ча отличает, во-первых, весьма смелый, по совет-
ским меркам, формальный прием: Ленин является 
не только главным действующим лицом и един-
ственным нарратором кинокартины, но и сам 
фильм представляет собой, по сути, развернутый 
и претворенный в кинообразы монолог Ленина, 
интернированного австро- венгерскими властями 
в Галиции в начале Первой мировой вой ны. Под-
черкнем несколько крайне характерных для «от-
тепельной», гуманистической «киноленинианы» 
смыслообразующих сюжетных ходов. Во-первых, 
Ленин в картине С. И. Юткевича выступает прак-
тически пацифистом в своем отношении к разра-
зившейся европейской вой не. Начальная часть 
его внутреннего монолога производит впечатле-
ние оплакивания вождем тех «молодых и лучших 
сил», которые гибнут в развязанной капитали-

стами мировой бойне [10, c. 73]. Тот факт, что су-
ждения Ленина как реального исторического ли-
ца о Первой мировой вой не вовсе не были сужде-
ниями пацифиста, а напротив, отличались свой-
ственной реальному Ленину энергичной и воин-
ственной утилитарностью, в логике «оттепельной» 
итерации «ленинского мифа» не только не име-
ет значения, но и полностью отсутствует. Далее, 
по сюжету фильма, Ленин вспоминает о своем 
знакомстве, дружеском общении и спорах с моло-
дым польским крестьянином, который, ненавидя 
угнетателей и эксплуататоров, понимает эти кате-
гории не в марксистском, а в националистическом 
смысле, надеясь, что начавшаяся вой на освобо-
дит Польшу как от российского, так и от немецко-
го владычества. Ленин в фильме, с одной стороны, 
как должно, сетует на то, что не смог до конца убе-
дить своего собеседника- крестьянина в том, что 
«нет никакой разницы между немецким, польским 
или русским капиталистом и лавочником… Поль-
ский-то, пожалуй, еще страшнее, потому что пьет 
кровь своих соотечественников, прикрываясь сла-
щавыми фразами о национальном единстве» [10, 
c. 78]. С другой же стороны, Ленин-«герой филь-
ма» (и мифа) не может не восхищаться любовью 
молодого крестьянина к своей родине, юношеским 
романтизмом этого чувства [10, c. 78]. Об отноше-
нии Ленина как исторического лица к любым про-
явлениям национального чувства известно доста-
точно, чтобы еще раз указать на непреодолимое 
онтологическое различие исторической реально-
сти и мифологического образа, призванного, к то-
му же, отвечать требованиям «исторического мо-
мента».

Вообще, фильм «Ленин в Польше» именно ха-
рактерен стремлением к «реабилитации в «отте-
пельном» официозном дискурсе как живых чело-
веческих чувств, так и свой ственных большинству 
людей безобидных слабостей. Так, Ленин в филь-
ме, размышляя о происходивших на его глазах 
знакомстве и последующей женитьбе вышеупо-
мянутого польского крестьянина и его невесты, 
восклицает, «что не даст догматикам в обиду лю-
бовь» [10, c. 80], как одно из самых прекрасных че-
ловеческих чувств. Понятно, что актер М. М. Штра-
ух, играя в «лениниане» сталинского периода, 
не мог произвести ничего подобного, поскольку 
рядом с Лениным в произведениях этого време-
ни всегда зримо или незримо присутствовал «ве-
ликий продолжатель» его дела, Сталин, который 
в логике своего собственного мифа, был свободен 
от любых черт, делающих его человечным в смыс-
ле «уязвимости» или возможности сравнения 
«с простыми смертными» [6, c. 147]. Таким обра-
зом, Ленин в фильме «Ленин в Польше» не толь-
ко не имеет черт «небожителя», но и предстает 
защитником всего истинно прекрасного от сухого 
и бездушного догматизма, который, как известно, 
был объявлен на XX съезде КПСС одним из «пе-
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режитков культа личности». Ленин-«герой филь-
ма» как бы освящает то своим благословением, 
то попросту снисходительным отношением каче-
ства и смыслы, которых либо не замечала, либо 
пыталась искоренить официальная идеологиче-
ская догматика сталинского периода. Это хорошо 
видно в одном из эпизодов начала фильма, в кото-
ром Ленин вспоминая о своем увлечении кинема-
тографом во время жизни в Кракове, упоминает 
«несусветную глупость» большей части массовой 
кинематографической продукции того времени 
и добросердечно признается в том что, невзирая 
на низкое качеств этих кинокартин, он «смеялся 
вместе со всеми» (это признание подкрепляет-
ся кадрами благодушно смеющегося в перепол-
ненном кинозале Ленина) [10, c. 76]. В этой свя-
зи уместно говорить об определенной тенденции 
к оправданию Лениным «оттепельного мифа» 
и массовой культуры, которая к середина 1960-х 
годов заняла прочной место в быту большинства 
советских людей, искоренить ее не представля-
лось возможным, а, следовательно, Ленин «отте-
пели» проявлял к ней больше снисходительности, 
в соответствии с обшей установкой на «гуманиза-
цию», свой ственной эпохе.

«Оттепельная киноленинана» выступала и в ка-
честве одного из средств идеологического обосно-
вания поворотов и зигзагов советской междуна-
родной политики первой половины 1960-х годов. 
В этом отношении особенно интересна кинокарти-
на «на одной планете» (1965, реж. И. С. Ольшван-
гер, в роли Ленина И. М. Смоктуновский). В этой 
картине присутствует и уже привычные кинозри-
телю «оттепельной» эпохи антисталинские моти-
вы, подкрепляемые, впервые с начала 1950-х го-
дов, появлением Сталина на экране (Ленин в ис-
полнении И. М. Смоктуновского дает Сталину в ис-
полнении А. А. Кобаладзе, суровое наставление 
о необходимости «доверия к человеку»). Однако 
еще более характерным представляется беседа 
экранного Ленина с неофициальным представите-
лем США полковником Робинсом (роль исполнил 
Н. А. Симонов). Риторика этой беседы, насколь-
ко можно судить по документальным историче-
ским свидетельствам, была совершенно несвой-
ственна началу 1918 года, когда происходит дей-
ствие фильма. Ленин в фильме, беседуя с пред-
ставителем «крупного американского капитала», 
не только не предрекает ему скорую гибель капи-
талистического мира, но и произносит речь, прак-
тически слово в слово повторяющую официаль-
ную советскую риторику 1960-х годов, когда, осо-
бенно после отставки Н. С. Хрущева, наметилась 
тенденция к появлению доктрины «о мирном сосу-
ществовании двух систем».

Тем самым, «ленинский миф» в кинематогра-
фе «оттепельной эпохи приобрел не только ин-
струментальное и утилитарное значение, как в ле-

ниниане сталинской поры, но и стал органически 
развиваться в соответствии с более глубинными 
процессами, происходившими в советском обще-
стве и государстве во второй половине 1950-х-пер-
вой половине 1960-х гг. Киновариант «ленинского 
мифа» сталинской эпохи был отчетливо «мертво-
рожденным», поскольку иллюстрировал лишь од-
ну магистральную идею, заключающуюся в приве-
дении образа Ленина в соответствии с его трак-
товкой «Кратким курсом истории ВКП(б)», одним 
из авторов которого, был, как известно, лично 
Сталин. Известная либерализация как обществен-
ной жизни, так и советского «официального дис-
курса в период «оттепели» сделала центральный 
советский «миф о Ленине» многогранным сред-
ством выражения новых запросов, веяний и исто-
рических тенденций эпохи.
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TRANSFORMATION OF THE “MYTH OF LENIN” IN 
SOVIET CINEMA OF THE “THAW” ERA

Lutsenko A. V.
Far Eastern Federal University

The article analyzes the transformation of the cinematic embodiment 
of the “myth of Lenin” in the cinema of the period of the “Khrushchev 
Thaw”. The author defines the “thaw” films about Lenin as the “sec-
ond generation” of Soviet film- Leninism, if we take the films of the 
Stalin period as the “first generation”. The article mentions and ana-
lyzes the characteristic features of the most significant “thaw” works 
of the “thaw” era, in which the central image of Lenin is central. The 
author concludes that the “Thaw” Leninism in its cinematic embod-
iment expressed both the general tendency of humanization of the 
Soviet “civil religion” and is a fairly obvious indicator of less official 
processes taking place in Soviet society and culture. As a conclu-
sion, the thesis is postulated that the “myth of Lenin” in the era of 
the “Thaw” reflected the general request of Soviet society for the hu-
manization of the official sociocultural narrative and the core image 
of the first Soviet leader- demiurge.

Keywords: civil religion, myth, society, Soviet culture, ideology, offi-
cialdom, official art, propaganda, cult of personality.
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В статье исследуется проблематика вхождения в систему поли-
тического управления представителей технократической эли-
ты общества, обладающих соответствующим типом мышления 
и стилем управления массовыми процессами. Особое внима-
ние уделено анализу позитивных и негативных аспектов фор-
мирующейся по этому поводу общественной рефлексии, ис-
следованы наиболее массовые и наиболее легко реализуемые 
в общественной среде причины их возникновения и последую-
щего распространения. Отмечается, что дискурс обсуждения 
позитивных и отрицательных эффектов технократизации про-
странства политической деятельности в значительной степени 
стимулируется НТП и связанными с этим общими изменения-
ми в жизни человека и общества. В заключение дается общая 
оценка влияния перманентной научно- технической революции 
настоящего времени на современную культуру и цивилизацию 
в ракурсе специфических требований, предъявляемых сегодня 
социумом к сфере политического управления деятельностью 
индивида и общества.

Ключевые слова: политическое лидерство, лидер, лидерство, 
технократия, техносфера, факторы развития, опосредованно- 
технические методы в политике, технократические принципы.

Введение

Информационно- коммуникационная культура со-
временного постиндустриального общества во все 
более отчетливых формах приобретает принци-
пиально новую историческую особенность, неиз-
вестную предшествующему историческому соци-
окультурогенезу –  насыщенность пространства 
современной культуры и цивилизации техниче-
скими устройствами, в основе создания которых 
оказываются заложены результаты последних на-
учных открытий и достижений. Техника и ее обоб-
ществленный образ –  техносфера –  становятся 
все более значимыми факторами, определяющие 
развитие цивилизации и тем самым все более за-
метно влияющим на современную культуру вооб-
ще и на ее конкретные формы в частности, к чис-
лу которых относится политическая культура. Ре-
зультатом такого влияния становится широкомас-
штабная и разноплановая инвазия опосредованно- 
технических и технологизированных подходов 
и методов ведения политической деятельности, 
последующая реализация которых определенным 
образом меняет образно- символическое поле со-
временной политической культуры. Эти проявле-
ния, смещая внутри ее пространства акценты и пе-
реставляя приоритеты, актуализируя новые сти-
ли осуществления функций власти и управления 
в политике, таким образом репрезентируют эту же 
новую стилистику в образах и имидже политиков 
новой технократической генерации, голос которых 
среди подобных им начинает звучать на мировой 
политической сцене все громче и увереннее –  что, 
по существу, и определило актуальность настоя-
щего исследования.

Технократизм представляет собой совокуп-
ность концепций, приписывающих научно- техни-
чес кому прогрессу определяющую роль в соци-
альной жизни. Они утверждают, что лишь техно-
кратическое управление способно создать более 
совершенную жизнь общества и человека.

В буквальном переводе с греческого термин 
«технократизм» означает «власть ремесла, искус-
ства». В ХХ веке понятием «технократия» неред-
ко обозначали слой научно- технических специа-
листов, обладающих знаниями для эффективно-
го управления системами высокоразвитого обще-
ства.

Главными ценностями технократизма выступа-
ют следующие.
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1. Основанная на фундаменте научных законов 
особая роль технократического стиля мышле-
ния.

2. Приоритетная роль, отводимая технике, 
научно- техническому фактору в целом, трак-
товка научно- технических инноваций как сти-
мула и движущей силы развития общества.

3. Рассмотрение научно- технической элиты 
специалистов как такой социальной группы, 
от которой напрямую зависит течение научно- 
технического и социального прогресса.

Цель исследования оценка масштабов влияния 
современной техногенной культуры на сферу по-
литики, а также последующая оценка эффектив-
ности новых технократических подходов и мето-
дов ведения политической деятельности в их сопо-
ставлении с традиционными, при этом особое вни-
мание уделено процессам формирования имиджа 
политика- технократа в череде сменяемости раз-
нообразных политических реалий современности.

Научный обзор

Исследователи современной политики и культу-
ры [1], [2], [3] отмечают, что прямых коррелянтов 
между системами «человек –  человек», «человек –  
социум» и «человек –  власть» с одной стороны, 
и системой «человек –  машина» с другой стороны, 
пока не найдено. Но больший интерес вызывают 
попытки адаптации технических принципов и тех-
нократических концепций к сфере осуществления 
властных полномочий и управления, а также регу-
лирования внутренней жизни и культуры правяще-
го политического сообщества. Уточняя содержа-
тельную сторону этой вновь возникшей тенденции, 
следует отметить, что наибольший интерес вызы-
вают не прагматически- механистические попытки 
частичной адаптации принципов и концепций пер-
вого типа в пространство политической деятель-
ности и культуры, а более глубокое, дальновидное 
и креативное понимание необходимости внесения 
назревших корректив в общие процессы развития 
и эволюции цивилизации, управление которыми 
исходит главным образом из сферы политики [4]. 
Поскольку «политика –  это искусство возможного», 
то постоянным соблазном политики является проект 
перехода всей полноты политической власти в руки 
«избранных», в связи с чем частные вариации пере-
дачи рычагов осуществления властных полномочий 
в руки «новых избранных», есть явная или тайная 
суть стремления осуществить такую передачу в ру-
ки технократов [5].

Нужно обратить внимание на чрезвычайно воз-
росшую роль техники и технологий в подготовке, 
организации и реализации любого сценария сме-
ны политического режима извне в течение первых 
двух десятилетий ХХI. Принципиально не учиты-
вать этого и добровольно отказаться от использо-
вания этих новых возможностей в такого рода про-

цессах –  значит заведомо проиграть. В этом отно-
шении система «человек –  машина» даст такую 
фору системе «человек –  человек», потому что 
выполнение машиной команд, отданных ей чело-
веком, не имеет этического измерения (хотя ино-
гда не имеет также и правового.).

Обсуждения и дискуссии

Отличительными чертами деятельности поли-
тика- технократа должны быть в первую очередь 
отмечены такие ее особенности, как рациональ-
ность и прагматизм, тяготение к научным подхо-
дам и стремлению минимизировать издержки, 
стремление тесно контролировать процессы реа-
лизации собственных целей и намерений на всех 
стадиях этих процессов, планировать какие-либо 
изменения прежде всего в координатах повыше-
ния эффективности, отладить точность и быстроту 
работы сложного механизма управления до уров-
ня точности и быстродействия самых передовых 
видов технических устройств. В наибольшей сте-
пени к этому оказывается склонной приходящая 
в политику научно- техническая интеллигенция –  
ученые, инженеры, руководители промышленных 
предприятий, иногда –  технические руководители 
среднего звена –  конструкторы, технологи, опера-
торы. За ними стоят имеющиеся у них професси-
ональные знания и опыт, выстроенные, как пра-
вило, на фундаменте качественного высшего или 
среднего специального образования, что дает им 
возможность часто бывать привлеченными суще-
ствующими органами политического руководства 
в качестве экспертов –  то есть именно там, где 
особенно нужны их знания и опыт для предсказа-
ния возможных последствий реализации тех или 
иных политических решений для природы, для об-
щества, для человека [6].

В большинстве случаев такого рода деятель-
ность носит комплиментарный характер по отно-
шению к основному руслу течения политической 
жизни и основным направлениям реализации по-
литических преобразований. Таким образом, чер-
тами портрета среднестатистического технократа 
до его прихода в пространство практической по-
литики являются лояльность, конформность, уме-
ние приспосабливаться к существующим полити-
ческим реалиям как антипод позиции непременно 
изменить их, рекомендательный характер форми-
руемых ими экспертных оценок и заключений [7].

Современные адепты вхождения технической 
интеллигенции во власть исходят прежде всего 
из того, что крайне опасно оставлять не имею-
щее соответствующих знаний политическое ру-
ководство в стороне от современного НТП, по-
скольку вслед за этим может возникнуть эффект 
отставания государства и общества в техноемких 
и наукоемких отраслях экономики, и что еще бо-
лее опасно –  отставание в области производства 
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технически и технологически передовых видов во-
оружений, развития национального ВПК на уров-
не самых современных тенденций и достижений 
НТП в сфере производства оружия и средств за-
щиты от него. Их потенциальные оппоненты об-
ращают внимание сторонников технократизации 
политического дискурса на возникновение целого 
ряда «обратных» негативных тенденций, в част-
ности –  политизации сферы национальной науки 
и техники, проникновения в них чисто политиче-
ского по своему генезу популизма и тем самым, 
очевидное снижение из-за этого эффективности 
их функционирования, уменьшения их инноваци-
онного потенциала [8].

Реальность технократизации пространства со-
временной политики обнаруживает внутреннюю 
склонность к систематизации и упорядоченности, 
в основе которой, по всей видимости, можно об-
наружить присущий рациональности и рациональ-
ным подходам научно- технического типа детерми-
низм, привносимый в сферу политики выходцами 
из технической интеллигенции и научных кругов. 
На фоне не связанных с точными науками или 
инженерно- конструкторским типом мышления гу-
манитариями это уже сейчас формирует особый 
имидж политика- технократа, отличающего его 
от «профессиональных» политиканов и попули-
стов в лучшую сторону. Поскольку реалии миро-
вой политики последних лет множатся совершен-
но абсурдными и дикими примерами целенаправ-
ленного занесения в эту сферу людей не просто 
некомпетентных, но внутренне еще и абсолютно 
непригодных к этой деятельности, то на настоя-
щее время имеются все основания утверждать за-
прос о приходе технократов в политику как крайне 
актуальный и уже назревший [9].

Критическая рефлексия карнавализации и про-
фанации мирового политического дискурса по-
следних лет закономерно приходит к тому выво-
ду, что в своем социокультурном и социально- 
философском измерении «технократия» как один 
из возможных вариантов управления социумом 
предлагает для реализации разнообразных сцена-
риев исторического развития хорошо известные 
и опробованные ей технически- опосредованные, 
или технически- связанные знания и методы пере-
устройства сложной общественной системы, пре-
жде всего опирающиеся на достижения НТП [10, 
11, 12].

Это последнее добавляет к имиджу современ-
ного технократа определенный политический оп-
тимизм, в основе которого чаще всего обнаружи-
вается понимание исчерпанности и ограниченно-
сти потенциала развития культурных форм до-тех-
нической и технологической эпохи, что на фо-
не постоянного преобразовательного влияния 
на культуру современного НТП вполне может быть 
обозначено как новая технологическая революция 
в культуре, влекущая за собой неизбежные транс-

формации всего социокультурного контекста су-
ществования современной цивилизации, что уже 
наблюдается вполне отчетливо и объективно. Од-
нако столь же объективно и то, что не только окру-
жаемый техносферой человек вынужден во все 
большей степени подстраиваться под ее законы –  
это же касается и всего социального пространства 
современного общества.

Косвенным, но весьма весомым подтвержде-
нием возрастающей актуальности таких интенций 
является то, что наиболее впечатляющие эконо-
мические успехи и прорывы наблюдаются по ми-
ру там, где к власти приходят именно технократы, 
а экономика всегда была и продолжает оставать-
ся фундаментом многих политических возможно-
стей, фундируя своим потенциалом ожидаемый 
успех также и в сфере политики.

Контрастом на фоне этих, в общем, позитив-
ных оценок выглядят периодически озвучивае-
мыми некоторыми футурологами прогнозы квази- 
религиозного и чисто алармистского характера, 
которые содержательно развивают тему «восста-
ния машин» и порабощения затем человека и че-
ловечества техносферой. Имидж «наступающей» 
в политике «эпохи технократии» и тех, кто ее явно 
или тайно приближает, рисуется в поле такого ро-
да прогнозов как крайне негативный.

Настороженность и даже отрицательное отно-
шение к современному НТП превалирует как раз 
в сознании тех общественных слоев, которые ис-
кренне страшатся «технократической революции» 
во власти, мифологемами которой в этом созна-
нии выступают искусственный интеллект и воз-
можное порабощение им человека, управляющий 
цивилизацией суперкомпьютер, превращающий 
индивидуальность человека в набор компьютер-
ных данных, программирование развития инди-
вида и общества, компьютеризация и алгоритми-
зация всего культурного достояния цивилизации 
и, как следствие –  превращение всего будущего 
человечества в его лживый виртуальный образ, 
внутри которого физический человек исчезает без 
следа.

Несмотря на весь этот иррационализм, некото-
рые государства проводят целенаправленную по-
литику привлечения представителей высшей тех-
нической интеллигенции и руководителей сложных 
технико- технологических организаций в политику. 
Такими приглашенными технократами, например, 
были У. Перри, Г. Браун, Д. Шлессинжер в должно-
сти министров обороны США. В России к числу та-
ких примеров можно отнести выдвижение на долж-
ности политических руководителей таких фигур, 
как Ю. Рыжов, С. Кириенко, С. Ковальчук, а также 
целый ряд губернаторов, в т.ч. и ныне действую-
щих [13]. Можно даже отметить некоторое постоян-
но существующее предпочтение высшего полити-
ческого руководства по отношению к технической 
и инженерно- конструкторской элите.
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Заключение

Таким образом, технократизм в политике –  это фор-
ма правления, при которой власть принадлежит тех-
ническим специалистам и экспертам. Эксперт и яв-
ляется типом политического лидера. Он принимает 
политические решения на основе анализа данных.

Основные критерии технократизма: дистан-
цирование от общественного мнения и опора 
на экспертное знание и экспертизу при форми-
ровании политического курса. Важно, что в тех-
нократической политической системе экономика 
регулируется экономистами, социальная полити-
ка –  политологами, система здравоохранения –  
специалистами- медиками, и по аналогии любые 
другие сферы государственного регулирования 
ложатся на плечи экспертов в соответствующих 
областях.

Следует признать, что в современных услови-
ях основной проблемой окажется, скорее всего, 
не то, как и в какую сторону будет меняться по-
литическая культура, а то, какие глобальные из-
менения окажутся неизбежны в культуре вообще. 
Последнее есть поиск ответа на вопрос о том, как 
изменится положение человека в его гуманитар-
ном пространстве, все более заполоняемым тех-
никой, поскольку инспирированная современным 
НТП научно- техническая революция в культуре, 
скорее всего, примет перманентный характер. 
Будущее только ставит перед человеком сегод-
няшнего времени вопрос о том, как именно и ка-
ким образом смогут измениться приоритеты, цели 
и идеалы его материальной и духовной деятель-
ности в связи с изменением системы управления 
вследствие усиливающего влияния множащихся 
факторов технизации и технологизации его непо-
средственного жизненного окружения.
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TECHNOCRAT IN MODERN CULTURE: IMAGE AND 
POLITICAL REALITIES

Pluzhnikova N. N., Matveev E. A.
Moscow Polytechnic University

This article examines the problem of entry into the system of political 
governance of representatives of the technocratic elite of society, 
possessing the appropriate type of thinking and style of managing 
mass processes. Particular attention is paid to the analysis of posi-
tive and negative aspects of public reflection emerging on this mat-
ter, the most widespread and most easily implemented in the public 
environment reasons for their emergence and subsequent dissem-
ination are studied. It is noted that the discourse of discussing the 
positive and negative effects of technocratization of the space of po-
litical activity is largely stimulated by scientific and technological pro-
gress and the general changes in the life of man and society associ-
ated with these. In conclusion, a general assessment is given of the 
influence of the permanent scientific and technological revolution of 
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the present time on modern culture and civilization in the context of 
the specific requirements imposed today by society on the sphere of 
political management of the activities of the individual and society.

Keywords: political leadership, leader, leadership, technocracy, 
technosphere, development factors, indirectly technical methods in 
politics, technocratic principles.
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Правовой нигилизм и современность: ретроспектива и взгляд в будущее
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к.ф.н., доцент, кафедра общественного здоровья 
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 В данной статье правовой нигилизм рассматривается как иде-
ология; представлены определения идеологии; основная про-
блема связана с невозможностью ее законодательного закре-
пления; охарактеризована идеология советского государства; 
отмечено, что революционное правосознание, являясь нигили-
стическим в чистом виде, своим же существованием отрица-
ло нигилизм; делается вывод, что ментальное «наполнение» 
общественного сознания идеологией, связанной с социально- 
политическим устройством государства, детерминирует харак-
тер существование правового нигилизма.

Ключевые слова: правовой нигилизм, моноидеологичность, 
мыслеобразование, постмарксизм, идеология, политизирован-
ность.

Эволюция воззрений правового нигилизма не-
разрывно связана с идеологией, трансформацией 
ее трактовок.

Идеология и ее формирование сталкивается 
с множеством сложностей и имеет большое коли-
чество неразрешенных проблем. Так, с точки зре-
ния нормативно- правового регулирования глав-
ной проблемой является невозможность законо-
дательного закрепления идеологии, поскольку 
не существует единообразного и четкого опреде-
ления идеологи с точки зрения ее юридического 
описания. Идеология включает в себя множество 
компонентов и является понятием политизирован-
ным, наднациональным и явно выходит за преде-
лы только юриспруденции, правовой сферы дей-
ствия законодательства, поэтому она является 
объектом более широкого толкования, чем это мо-
жет быть описано нормативно- правовым актами.

Определение идеологии в юридической док-
трине приводится во множестве учеными и иссле-
дователями. Так, к примеру, К. Маркс и Ф. Энгельс 
под идеологией понимали воплощение идей, мыс-
лей, принципов. Идеология «считает, что идеи го-
сподствуют над миром, идеи и понятия она считает 
определяющими принципами, определенные мыс-
ли –  таинством материального мира» [3]. И здесь 
в этом определении явно нам встречается отсыл-
ка к Канту и его учению об абсолютной идее.

Вместе с тем такой подход одновременно оз-
начает и крах материализма, который лежит в ос-
нове марксизма и большевизма, поскольку только 
материальная сущность, согласно материализму, 
является определяющей и первичной по отноше-
нию к остальному бытию. Господство идеи над 
миром означает, что все же надстройка получает 
власть над базисом, что указывает на принципи-
альное несоответствие в учении материалистов. 
Возможно, в этом скрывалось идеологическая 
ошибка большевизма и коммунизма, который пы-
тался юридически закрепить идеологию через 
нормативно- правовую базу, при этом одновремен-
но утверждал о превосходстве материального над 
нематериальным. Конечно, в этом можно снова 
увидеть подтверждение диалектического закона 
единства и борьбы противоположностей, а равно 
и отрицания отрицания, ведь господство немате-
риальной идеи над миром отрицает господство 
материальной сущности бытия.

В то же время господствующее учение марксиз-
ма- коммунизма-социализма, построенное на фун-
даменте материального базиса, допускает внесе-
ние нормы об идеологии в Конституцию СССР.
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Изучение преамбулы сразу же позволяет ста-
вить вопрос о природе и сущности научного ком-
мунизма. Природа научности коммунизма и сути 
научного коммунизма вызывает множество со-
мнений, поскольку коммунизм основан на матери-
алистических научных догмах и концепциях. В свя-
зи с чем идеей научного коммунизма мог являть-
ся чистый материализм в любых его социальных, 
экономических, политических и иных проявлениях.

Материализм может быть расценен и как не-
которая степень незрелости общественного, на-
учного и иного сознания, так как представление 
о том, что существует лишь то, что можно потро-
гать, осязать, услышать, увидеть или иным обра-
зом почувствовать является довольно незрелым, 
инфантильным и «детским» подходом, основан-
ным на сенсуализме в чистом виде. Материали-
сты игнорируют многие доказательства того, что 
их же сугубо материальные науки содержат мно-
жество фактов того, что материя может проявлять 
себя не только по доступным человеку чувствам 
и ощущениям, но и следствиям, которые в отличие 
от невидимой причины ощущаются сенсуально че-
ловеком.

Если признается следствие, которое сенсуаль-
но и осязаемо субъектом, то должна признаваться 
и невидимая и скрытая причина. Однако материа-
листы во многих случаях не признают такую скры-
тую причину.

Идеология советского государства была связа-
на с общественно- политическим строем и его по-
степенным развитием. Это может быть признано 
ошибочным, поскольку таким образом идеологи-
зируется и сам по себе политический и социаль-
ный строй такого государства. Он сам становится 
частью этой идеологии и начинает представляться 
как некий идеал. Во многом именно с этим сталки-
вается и нынешняя российская действительность, 
когда множество граждан начинают ностальги-
чески идеализировать советскую действитель-
ность, мечтая вернуться назад и не видя никакой 
возможности двигаться вперед и существовать 
в иных реалиях.

Конечно же, включение политического и со-
циального устройства в идеологию является до-
вольно разумным шагом с точки зрения поли-
тического «долгожительства» такой социально- 
политической системы, как система, включаемая 
в идеологию. Будучи заложенной на подсозна-
тельном уровне в правосознание или же в под-
сознание в случае отсутствия правосознания, та-
кая интеллектуальная формация превращается 
в социально- мыслительный стереотип, который 
раз за разом воспроизводится в общественном 
сознании и заставляет возвращаться к прежнему 
социально- политическому устройству.

Можно предположить, что именно такое мен-
тальное «наполнение» общественного сознания 
идеологией, связанной с социально- политическим 

устройством, способно вытеснить правовой ни-
гилизм как умонастроение и образ мышления, 
поскольку по каким-то причинам, по-видимому, 
скрытым в глубине подсознания и социальной пси-
хологии, нигилизм не способен оказывать отрица-
ющего воздействия на такой тип идеологии.

Что же такое идеи научного коммунизма, кото-
рые способны долговременно противостоять ниги-
лизму и не поддаваться отрицанию в обществен-
ном сознании. Над этим вопросом предстоит тру-
диться, очевидно, философии и правоведению.

Вместе с тем здесь стоит вспомнить, что 
коммунизм в России возник как общественно- 
политическое устройство именно путем радикаль-
ного и даже революционного отрицания царского 
самодержавия. Диалектически отрицание само-
державия привело к военному коммунизму, кото-
рый трансформировался в коммунизм, стремив-
шийся к социализму. Если следовать далее кон-
цепции исторической диалектики, то отрицание 
социализма трансформируется в самодержавие.

Однако, Маркс и Энгельс представляют этот 
процесс как закономерный процесс эволюцион-
ной трансформации, количественную составля-
ющую которого представляет эволюция, а каче-
ственную –  революция. Причиной также называ-
ются социально- экономические противоречия.

Таким образом, коммунизм по Марксу и Эн-
гельсу не возникает через отрицание, то есть, ре-
волюция не является следствием и продуктом ни-
гилизма как умонастроения. На наш взгляд, имен-
но в этом допущении содержится тот ключевой 
момент, благодаря которому нигилизм не смог 
проникнуть в коммунистическую идеологию совет-
ского строя. Маркс и Энгельс, являясь основными 
идеологами и философами советского строя, пре-
красно понимая, каким разрушительным эффек-
том обладает нигилизм, поставили определенный 
интеллектуальный и идеологический «барьер» для 
этого вида умонастроения, чтобы оградить комму-
низм и революцию от его разрушающего влияния.

Благодаря этому революционное правосозна-
ние и революционное сознание, являясь нигили-
стическим в чистом виде, своим же существовани-
ем отрицали нигилизм, как причину, их породив-
шую. Этим объясняется их долговременное суще-
ствование. Трансформировавшись далее в идеи 
коммунизма, в идеи научного коммунизма –  сво-
еобразную научную фикцию, нигилистические, 
по своей природе и происхождению, идеи, смогли 
приобрести довольно устойчивый базис и образо-
вать идеологию советского государства.

Это проявлялось на самом высшем уровне 
марксистской материалистической концепции, ко-
торая стала высшей правовой силой и приобрела 
характер идеологии. Коммунистам удалось объе-
динить все противоречия политико- философского 
и политико- правового характера, сгладить их 
и свести в стройную и концептуально- целостную 
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идеологию, которая исторически, философски 
и социально являлась абсолютно ошибочной.

Между тем, современная трактовка марксиз-
ма как раз опровергает такую концепцию. Так, 
А. Бадью, Л. Альтюссер и др. считают, что ком-
мунизм не имеет никаких причин и исторических 
закономерностей в прошлом. Коммунистическое 
будущее не выступает у них закономерным ито-
гом имманентного развития капитализма. Вместе 
с тем следует отметить, что социальные и эконо-
мические противоречия, накапливаясь и образуя 
критическую массу, действительно могут являть-
ся источником качественного (революционного) 
скачка, в результате которого один социально- 
политический строй сменяется другим.

Маркс и Энгельс пытаются усмотреть логи-
ку в истории путем анализа смены политиче-
ских устройств и режимов, выстраивая из этого 
определенную закономерность и сводя в учение 
об историческом материализме. По сути, мысли-
тели утверждают, что история сугубо материали-
стична и поддается человеческой логике. В то же 
время коммунизм, построенный на идеях марк-
сизма с идеологической точки зрения, пытается 
в центр своей идеологи возвести идеи марксизма, 
имеющие сугубо материалистический характер.

А. Бадью [1], являющийся представителем по-
пулярной сегодня в Европе школы постмарксизма, 
утверждает, что история непредсказуема и прони-
зана серией произвольных и непредсказуемых, 
непрогнозируемых разрывов. По сути, Бадью 
агностичен, говоря о том, что историческое зна-
ние непознаваемо человеком на базе доступной 
ему логики. Здесь можно упомянуть и Ницше [4], 
учение которого также было в некотором смысле 
агностично, представляя высшую степень ниги-
лизма.

Немецко- австрийский философ утверждал, что 
закономерности, устанавливаемые человеком тем 
менее вероятны в своей объективности и действи-
тельности, чем менее точно можно количественно 
измерить входящие в них эмпирические объекты 
и величины.

К примеру, физические, химические, матема-
тические и прочие точные научные закономерно-
сти с высокой степенью вероятности можно уста-
новить и проверить, поскольку все входящие в них 
параметры можно охарактеризовать описанными 
и общепризнанными величинами (ток, магнитное 
поле, температура, скорость, сила). Однако про-
вести аналогичные величины с общественными 
и историческими процессами не представляется 
возможным, так как они с трудом поддаются ма-
тематическому и иному научному точному измере-
нию и описанию.

Идеология в принципе не поддается измерению 
точными параметрами, поэтому она является не-
материальной концепцией, противоречащей уче-
нию материализма.

Говоря о природе идеологии, рассуждая о ее 
наполнении, необходимо понимать, что идеология 
не есть учение о чем-либо, она не носит принуди-
тельного характера. Она является мыслеобразо-
ванием, своего рода умонастроением, поэтому ее 
ментально- интеллектуальная природа абсолютно 
идентична природе нигилизма –  это умонастрое-
ние, способ мышления, который не может являться 
принудительным. Моноидеологичность советского 
государства являлась одновременно и его слабо-
стью в том числе, поскольку идеология не терпит 
навязывания.

Для современной трактовки данного понятия 
как нельзя лучше подходит его писание из рабо-
ты И. В. Дайнеко и М. М. Мухина, которые приводят 
слова словенского философа С. Жижека: «Идео-
логия не просто система идей. Идеология на са-
мом элементарном уровне –  это что-то интимное, 
спонтанное, она –  в том, как вы ощущаете мир, как 
вы организуете свою жизнь, в чем вы видите ее 
смысл… Идеология –  в том, почему вы что-то при-
нимаете, а что-то нет, в манере вашей речи, в том, 
как вы готовите ужин, как вы развлекаетесь и так 
далее» [6].

Вместе с тем, если говорить о частичной идео-
логии, то как можно говорить о недоверии отдель-
ным идеям и ложность отдельных мыслей, если 
идеология есть умонастроение. Умонастроение, 
на наш взгляд, означает то, как мыслить, а не то, 
что мыслить. Возникает обоснованное сомнение 
о том, как способ мышления может быть частично 
ложным и вызывать частичное недоверие –  он ли-
бо верен, либо нет. Кроме того, ложность, полная 
или частичная в отношении способа мышления, 
также рассматривается, как крайне сомнительная. 
Вообще, в философском смысле задавать смысл 
о ложности или правдивости умонастроения –  это 
выглядит крайне сомнительно, поскольку, к при-
меру, на вопрос о ложности или правдивости ни-
гилизма или правового нигилизма сложно дать 
однозначный ответ. С другой стороны, как можно 
описать целый способ мышления определением 
ложный или истинный?

При этом если ложный способ мышления да-
ет ложные умозаключения, то это может говорить 
о том, что ложен не способ, но ложен сам первич-
ный материал. Умонастроение является своего ро-
да интеллектуальным инструментом –  нигилизм, 
к примеру, можно воспринимать как идеологиче-
ский «нож», «бритву Оккама», отсекающую все 
ненужное. То же самое можно сказать и о крити-
ческом мышлении, которое также является фор-
мой нигилистического подхода к вещи. Скепти-
цизм также позволяет отсекать определенную ин-
формацию.

Итальянский философ А. Грамши [2] понима-
ет идеологию как средство формирования субъ-
ективности, «в той мере, в какой идеологии исто-
рически необходимы, они имеют «психологиче-
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скую действенность», «организуют» людские мас-
сы, служат той почвой, на которой люди движут-
ся, осознают свои собственные позиции, борются 
и т.д. «Почвенность» идеологии разрушает мате-
риалистическую концепцию относительно базиса 
и надстройки, поскольку именно идея как движу-
щий мотив всего общественного и государствен-
ного начала означает, что идеология фактически 
«материализуется», и именно идея, положенная 
в основу государства, дает ключ к его существо-
ванию и развитию.

Французский философ Л. Альтюссер [5] дает 
определение идеологии как системы идей и пред-
ставлений, которые владеют умом человека или 
социальной группы.

Данное критическое отношение к идеологии 
также имеет право на существование и основыва-
ется оно на массовости этой идеологии и ее мас-
совом применении в общественном сознании, что 
неизбежно, по Ницше и теоретикам психоанализа, 
приведет к фальсификации и искажению самого 
предмета воспроизводства.

В то же самое время необходимо сказать и не-
сколько слов в защиту нынешнего положения ве-
щей.

Если ранее преамбула Конституции рассма-
тривалась как место идеологического наполне-
ния Основного закона страны, то почему сейчас 
не может быть принят аналогичный подход? В от-
личие от научного коммунизма Конституции СС-
СР в Конституции РФ нет и намека на сохранение 
нигилизма, как способа мышления, поэтому такая 
преамбула была бы идеологически гораздо более 
подходящей, нежели ее предшественница.

Таким образом, в будущем, если появится офи-
циальная государственная идеология, то возник-
нет и правовой нигилизм, представителями кото-
рого в современных условиях являются эмигранты 
и иностранные агенты.
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В работе изучается патриотизм как элемент мировоззрения 
и самоидентификации, освещаются его теоретические осно-
вы и историческое развитие. В исследовании делается упор 
на критическое переосмысление данного феномена, на его 
значение в российской культуре и философии, анализирует-
ся вклад различных эпох и философских школ, в частности, 
рассматриваются идеи Н. А. Бердяева о духовных принципах 
патриотизма, превосходящих политические и социальные ус-
ловности.
Статья затрагивает противоречия между национальной и госу-
дарственной идентичностью, исследует патриотизм в социаль-
ных процессах и его взаимосвязь с гражданским обществом 
и политическим сознанием на разных этапах российской исто-
рии.

Ключевые слова: патриотизм, самоидентификация, граж-
данское общество, культурная идентичность, социально- 
философский анализ, историческое развитие, мировоззрение, 
национальное самосознание.

Теоретическое осмысление патриотизма

В исследовании С. В. Килина анализируется гене-
зис и развитие концепции патриотизма в западной 
и русской философии, освещаются основные этапы 
и вклад отдельных эпох и мыслителей в формиро-
вание как общественного, так и индивидуального 
патриотического сознания, автор выделяет роль 
критического переосмысления феномена патрио-
тизма для того, чтобы преодолеть субъективные 
и абстрактно- рассудочные представления, стремясь 
к более конкретному, логико- систематическому по-
ниманию данного явления.

По С. В. Килину, патриотизм в европейской 
культуре начал формироваться в период антично-
сти, начиная с чувственно- непосредственного ро-
доплеменного духа, и преобразовывался в «пар-
тикулярный», частно- государственный патрио-
тизм, затем обрел форму космополитического 
государства. То есть, патриотизм в христианской 
культуре был переосмыслен через духовную все-
общность, в первую очередь –через любовь к Бо-
жественному Отечеству, идеалу Царства Небесно-
го, что значительно меняло понятие патриотизма 
по сравнению с античными представлениями [4].

Средневековье привнесло диалектику между 
земным и небесным, а новоевропейская филосо-
фия вновь делала упор на «человеческом» нача-
ле, основываясь на роли гуманизма и легитим-
ной политической власти в патриотическом умо-
настроении; в немецкой классической философии 
детально изучается диалектика понятия патрио-
тизма, которая стремится объединить эмпириче-
ские и метафизические принципы в единое целое.

В русской философии понятие патриотизма 
развивалось с учетом особенностей русского на-
ционального самосознания и под влиянием пра-
вославия, которое демонстрировало особенности 
русской духовности и социальной структуры. Та-
ким образом, можно выделить несколько этапов 
в развитии идеи патриотизма в России:
1. Древняя Русь и формирование понятия патри-

отизма –  начало формирования понятия патри-
отизма в России связано с периодом Киевской 
Руси и особенно с принятием христианства –  
христианская идея о всеобщем братстве из-
менила представления о патриотизме, внесла 
в него элементы духовного единства и отказ 
от языческого национализма, оно содейство-
вало укреплению государственности и идеи 
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соборности, что в дальнейшем стало одной 
из основных черт русского патриотизма.

2. Средневековье и развитие национального са-
мосознания –  период Московской Руси харак-
теризуется расширением государственных гра-
ниц и укреплением идеи централизованного 
государства; патриотизм начинает ассоцииро-
ваться не только с религиозной принадлежно-
стью, но и с защитой от внешних угроз и содей-
ствием политической стабильности. Например, 
такие идеи, как «Москва –  третий Рим», харак-
теризуют Россию как защитника православно-
го мира и создают образ рода, который при-
зван исполнить особую историческую миссию.

3. Просвещение и модернизация –  XVIII век при-
нес с собой идеи Просвещения, которые вне-
дрялись в российскую культурную и полити-
ческую жизнь в период правления Петра Ве-
ликого и Екатерины II. Далее патриотизм ста-
новится связанным с модернизацией страны, 
стремлением к европейским стандартам в на-
уке, искусстве и управлении. Это время также 
характеризуется попытками создания нацио-
нальной самобытности на основе философии, 
истории и культуры.

4. XIX век –  время интеллектуальных дебатов –  
в данный период патриотизм в России стано-
вится предметом живых дебатов между славя-
нофилами и западниками. Так, славянофилы 
делали упор на своеобразие русской духовно-
сти и в целом культуры, видя в них основу для 
патриотического самосознания; западники же 
стремились к более тесной интеграции России 
с Западом, что рассматривалось ими как путь 
к ее цивилизационному обновлению.

5. XX век и советский период –  советская эпоха 
принесла с собой новую интерпретацию па-
триотизма, связанную с идеями социализма 
и коммунизма, то есть в это время патриотизм 
означал прежде всего верность государству 
и идеям марксизма- ленинизма, но, несмотря 
на политический контроль, в русской фило-
софии оставались тенденции к поиску нацио-
нального и духовного самоопределения.

Если рассматривать социальную философскую 
концепцию патриотизма с точки зрения Н. А. Бер-
дяева, то, разрабатывая идею инстинктивного па-
триотизма, он утверждает, что истинная любовь 
к Родине происходит из первичного, бескорыстно-
го стремления служить своей стране –  без опоры 
на внешние достижения или политическую обу-
словленность этой любви. Подлинный патриотизм 
для него –  это не только отсутствие целесообраз-
ных причин и оправданий для любви к Отчизне, 
но и укоренённое метафизическое чувство, возвы-
шающее национальное начало над социальными 
и государственными интересами [2].

В своих работах Н. А. Бердяев принципиально 
критикует идею патриотизма, связанного с чисто 

политическими и социальными интересами, фоку-
сируясь на внутренней, духовной связи с Родиной, 
которая должна превалировать. Он рассматрива-
ет патриотизм как глубоко личностное выражение 
общенационального духа и культурной идентично-
сти.

По мнению Бердяева, патриотизм категори-
чески не должен быть утилитарным, оставаясь 
стойким и непоколебимым, особенно перед ли-
цом серьезных исторических испытаний. Любовь 
к России, согласно его учению, является абсолют-
ной и не требует никаких материальных обосно-
ваний; она превыше любого политического торга 
и социальных манипуляций, заведомо независима 
от всяких временных обстоятельств.

К тому же в патриотическом контексте Бер-
дяев рассматривает идею о духовной силе всей 
нации, которая должна сказываться в безуслов-
ной преданности служению Родине. Защита От-
ечества претворяется в священный долг каждого 
гражданина, который не должен поддаваться вли-
янию политической конъюнктуры или внутренних 
неблагополучий. Патриотизм у русского филосо-
фа утверждается не просто как национальное чув-
ство, но как божественное предначертание, неотъ-
емлемое от духовной миссии народа [1].

Нельзя, наконец, не подчеркнуть, что взгляды 
Бердяева на патриотизм формировались в траги-
ческий период истории России, в разгар Первой 
мировой вой ны, а затем революционных катаклиз-
мов.

Патриотизм и русская идентичность

Органичной составляющей Бердяевской концеп-
ции патриотизма явился вопрос о глубинной, ми-
стической сущности русской национальной иден-
тичности. Отечественный философ отмечает, что 
национальность не следует понимать как замкну-
тый и изолированный феномен; она представляет 
собой часть объемной иерархии бытия: от индиви-
дуального к общечеловеческому и космическому, 
замыкаясь в идеи абсолютного (Бога). К тому же 
национальность диалектически соотносится с об-
щечеловеческой культурой, в которую каждая нация 
добавляет свою оригинальную ценность.

В русской национальной идентичности Бердяев 
конкретно выделяет её таинственность и мистич-
ность, их невозможно полностью раскрыть или 
объяснить через чисто рациональные или эмпи-
рические подходы. Подобное понимание оттеня-
ет внутреннее, духовное измерение национальной 
идентичности, естественно, выходящее за рамки 
политического или социального содержания.

Более того, русская национальная идентич-
ность, согласно Бердяеву, выражается через ан-
тиномию национального и государственного са-
мосознания: Россия описывается как страна, где 
величайшие государственные начинания сосуще-
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ствуют с глубокой аполитичностью и безгосудар-
ственностью народа.

Бердяев также осмысляет русскую самобыт-
ность через синтетическое понятие «всеобъемлю-
щего Востоко- Запада», указывая на роль России 
как связующего звена между Востоком и Запа-
дом, которое предполагает географическое, куль-
турное и духовное перекрестие, где страна демон-
стрирует новый тип культурно- цивилизационной 
интеграции, сохраняя свое собственное лицо.

Тема патриотизма и русской идентичности 
не утратила интерес современных отечественных 
философов. Например, И. А. Кушнаренко пишет, 
что российский патриотизм неотделим от пони-
мания и гражданской идентичности, включающей 
в себя уважение к традиционному многообразию 
и историческому опыту страны. Эта связь россиян 
с Родиной выражается через символы общенаци-
онального значения, такие, как флаг, герб и гимн, 
и является проявлением патриотических чувств, 
которые инициируют проявление патриотических 
чувств и эмоциональную привязанность к стране 
[5].

В то же время они укрепляются и благодаря 
русской православной церкви, русскому языку, 
в целом отечественной истории, эффективно под-
держивая основы нравственных ценностей обще-
ства.

Далее, патриотизм в России связан с граждан-
ским сознанием, которое выражается через де-
ятельность общественных организаций и моло-
дёжных групп, ориентированных на социальную 
справедливость и процветание страны. Таким об-
разом, становящееся гражданское сознание укре-
пляет национальные силы и репутацию России.

А. В. Гулыга анализирует патриотизм как силь-
ное государственно- идеологическое начало, слу-
жащее механизмом легитимации власти и ин-
струментом социально- политической интеграции 
населения в России. Ведь в российской истории 
патриотизм часто ассоциировался с державно-
стью и национальным самосознанием, особенно 
начиная от эпохи Петра Великого, который закре-
пил его значимый статус в государственных зако-
нах и воинских документах. При советской власти 
патриотизм стал важным элементом социалисти-
ческой идеологии с выраженным упором на про-
летарский интернационализм. Другими словами, 
военная составляющая патриотизма в российской 
истории последних веков явила большую цен-
ность по сравнению с гражданской ответственно-
стью и, скажем, участием в управлении государ-
ством [3].

Патриотизм превращается из массовой эмо-
ции в идеологию, тем более в условиях политиче-
ских кризисов, когда эмоциональный компонент 
становится доминирующим в восприятии идей на-
циональной принадлежности и лояльности. Так, 
в истории России патриотические настроения ча-

сто становятся ответом на коллективные травмы, 
проявляясь в различных формах в зависимости 
от социально- политического фона.

Социально- философский анализ патриотизма

Как социальная реальность патриотизм непосред-
ственно проявляется через деятельность обще-
ственных организаций, этносов, наций, а также 
через индивидуальные поступки. В результате об-
щественное патриотическое сознание формирует-
ся в рамках интерактивного процесса, не сводясь 
к механической сумме личных устремлений, а ста-
новясь сложной иерархией различных уровней об-
щественного бытия с теоретической и практической 
активностью людей.

Современные исследования патриотизма как 
части социальной реальности используют различ-
ные методологические подходы, в том числе нату-
ралистический, который рассматривает общество 
по аналогии с природой и выделяет органичную 
неизбежность тех или иных социальных процес-
сов. Но намного актуальнее разрабатывать це-
лостную культурно- историческую программу, что-
бы она фокусировалась на приоритетах уже сло-
жившихся мировоззренческих норм и ценностей 
в утверждении патриотизма [8].

С точки зрения патриотизма как обществен-
ной реальности усиливается роль идеалов, кото-
рые целеполагающе транслируются через образо-
вательные и культурные институты, способствуя 
формированию социальной солидарности.

Таким образом, между государством и граж-
данским обществом возникает диалектическая 
взаимосвязь, при которой гражданское общество 
патриотически формируется, обладая определен-
ной автономией от государства. А последнее во-
площает коллективные интересы через создание 
структурного и правового поля для деятельности 
первого [6].

Напомним, что исторически гражданское обще-
ство в Европе и Северной Америке развивалось 
как сфера, радикально отличная от собственно го-
сударственной, поскольку личная свобода и част-
ная собственность вполне обеспечивали полити-
ческую и экономическую автономию граждан. Вот 
почему и патриотизм здесь проявлялся через до-
бровольные объединения, отдельные культурные 
и образовательные программы, естественно, то-
же направленные на укрепление и национальной 
идентичности, и сплоченности общества в целом.

Современные отношения между государством 
и гражданским обществом сквозь призму патри-
отизма часто выражаются в поддержке государ-
ством социальных инициатив, которые предпола-
гают соответствующее воспитание граждан, –  та-
ких, как празднование национальных юбилеев, 
памятных дат, прямо актуализирующих достойное 
культурное наследие страны.
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Патриотизм и политическое сознание

Исторически сложилось так, что в советский пе-
риод патриотизм фокусировался на коллективных 
ценностях и массовом подчинении интересам го-
сударства, где личное отступало на второй план. 
Но постсоветский период с начала XXI века стал 
характеризоваться ценностным переосмыслением 
патриотизма в сторону национального суверените-
та и оригинального культурного самовыражения.

Сейчас, в условиях специальной военной опе-
рации, средства массовой информации особенно 
активно занимаются распространением патриоти-
ческих настроений, при этом часто действуя по на-
правлению, заданному государственной полити-
кой, что ведет к созданию такого политического 
сознания, которое добровольно нацелено на укре-
пление государственных структур и текущего по-
литического строя. В то же время средства мас-
совой информации становятся надежным мостом 
между властью и гражданами, так как образовы-
вают значимое общественное мнение и конструк-
тивное восприятие политической действительно-
сти [7].

Наряду со СМИ система образования и вос-
питания использует патриотизм как постоянное 
средство влияния на молодежь, направляя ее вос-
приятие истории и современности в нужное рус-
ло для того, чтобы выработать тем самым поло-
жительные представления о нашей национальной 
идентичности и патриотическом долге перед стра-
ной.

Но применимы и другие подходы к пониманию 
патриотизма, когда он может анализироваться, 
например, через его влияние на личность и граж-
данскую идентичность.

Впрочем, в социальной философии применя-
ются и анархические методики, но они не могут 
не исчезать в силу непрерывных изменений поли-
тических, социальных и экономических процессов 
в современном мире.

Заключение

Исследование патриотизма как мировоззренче-
ской самоиндентификации российской личности 
демонстрирует его природу, в которой переплета-
ются историческое развитие и философские интер-
претации. Так, в рамках нашего анализа, начиная 
с античных времён и до современности, была про-
слежена трансформация патриотизма от первичных 
родоплеменных чувств к более высоким формам ду-
ховной приверженности и культурной самобытности.

Далее мы отметили, что российский патрио-
тизм, как и было показано в работах Н. А. Бердяе-
ва и других русских мыслителей, неразрывно свя-
зан с сохранением национальной идентичности, 
ведь он развивается под влиянием глобализации 
и мировых процессов, который позволяет воспи-

тывать новые принципы национального самосо-
знания, сохраняя при этом культурную самобыт-
ность с точки зрения мирового диалога культур.

Данные рассуждения указывают на то, что со-
временное российское общество испытывает 
острую потребность в переосмыслении патриоти-
ческих ценностей –  в связи с тем, что процесс на-
правлен на отход от стереотипных представлений 
к более осознанному и осмысленному виду патри-
отизма. В этом смысле образовательные и куль-
турные институты занимаются формированием 
этого нового патриотизма, способствуя его инте-
грации в социальную реальность как элемента, 
который служит средством не только социально- 
политической интеграции и легитимации власти, 
но и сохранения культурной идентичности и наци-
ональной гордости.

Выводы

В рамках проведенного исследования сделаем сле-
дующие выводы.
1. Патриотизм –  это не только политическая иде-

ология, но и социально- культурная и духовная 
реальность, то есть отражение как личностных 
стремлений, так и общественных изменений, 
которые ставят его в зависимость от историче-
ского фона.

2. Российский патриотизм неразрывно связан 
с национальной идентичностью, которая раз-
вивается под влиянием глобализации и миро-
вых процессов, что открывает новые принципы 
национального самосознания, которые позво-
ляют сохранять свою собственную специфику 
в условиях мирового диалога культур.

3. В настоящее время российское общество ис-
пытывает потребность в переосмыслении па-
триотических ценностей, отходя от стереотип-
ных представлений и двигаясь к более осоз-
нанному и осмысленному патриотизму, а обра-
зовательные и культурные институты форми-
руют этот новый патриотизм.

4. Патриотизм остается элементом политической 
системы России, служа средством социально- 
политической интеграции и легитимации вла-
сти и в то же время он представляется инстру-
ментом сохранения культурной самобытности 
и национальной гордости.
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The work studies patriotism as an element of worldview and 
self-identification, and highlights its theoretical foundations and his-
torical development. The study focuses on a critical rethinking of this 
phenomenon, on its significance in Russian culture and philosophy, 
analyzes in detail the contribution of various eras and philosophical 
schools, in particular, considers the ideas of N. A. Berdyaev about 
the spiritual principles of patriotism, surpassing political and social 
conventions.
The article touches on the contradictions between national and state 
identity, explores patriotism in socio- philosophical processes and its 
relationship with civil society and political consciousness at different 
stages of Russian history.
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В данной статье рассматриваются вопросы влияния интернета 
на личность человека в современном обществе. Актуальность 
данной темы обуславливается стремительным развитием циф-
ровых технологий и свободного доступа к информации через 
интернет. На сегодняшний день сложно представить жизнь без 
интернета или использования электронных гаджетов. Поэтому 
целью исследования является изучения степени влияния ин-
тернета на личность человека, и соответственно, на развитие 
современного общества. Задачи данной статьи следующие: 
определиться с понятиями «личность», «интернет» и «социаль-
ные сети»; проанализировать положительные и отрицательные 
моменты влияния интернета на личность; описать последствия 
включенности в социальные сети личности для общества. 
В ходе исследования были сформулированы следующие вы-
воды: высокая степень влияния интернета на личность зависит 
от степени вовлеченности человека в социальные сети, что 
в свою очередь зависит от определенных особенностей лич-
ности, а также от качества социального окружения (степени 
социализации) конкретного человека. Изменение в поведении 
личности посредством интернет- среды, может способствовать 
развитию интернет- аддикции, что не может не сказываться 
на качество жизни и развитие общества в целом. В ходе ис-
следования использовались методы теоретического и литера-
турного анализа.

Ключевые слова: личность, влияние на общество, интернет 
и социальные сети, интернет –  зависимость, общение.

Развитие информационных технологий приве-
ли к фундаментальным изменениям во всем об-
ществе. Произошел сдвиг от индустриального эта-
па к сетевой эре. В нашем мире социальные се-
ти являются жизненно важной инфраструктурой, 
которая изменила социальную жизнь, а именно 
общение между людьми. Таким образом, перво-
начальной целью использования интернета было 
формирование комфортных условий для жизни 
людей в обществе. Поэтому, интернет модерни-
зировал бизнес, образование, здравоохранение 
и даже то, как мы взаимодействуем друг с другом. 
Он стал одним из ключевых факторов социальной 
эволюции [1].

Конечно, во многих аспектах использование 
интернета экономит время, однако чрезмерное 
использование может привести к негативным по-
следствиям для человека во всех сферах жизни.

Прежде чем, анализировать последствия вли-
яния интернета на человека необходимо опреде-
литься с понятием «личность», и «социальные 
сети». Согласно отечественному подходу к поня-
тию личности, «личность формируется под вли-
янием воздействий внешней среды, а затем ста-
новится независимой от внешних условий, устой-
чивой к воздействиям среды, при этом личность 
становится способной активно преобразовывать 
не только среду, но и саму себя, управлять и об-
стоятельствами своей жизни, и самой собой» 
(Л. И. Божович). Соответственно, личность опреде-
ляется устойчивой жизненной позицией, совокуп-
ностью ценностей, моральных качеств, системы 
целей, убеждений. Таким образом, личность очень 
сложная комплексная система качеств, особенно-
стей и уникальных характеристик [2].

Личность формируется на протяжении всей 
жизни. И одним из важных факторов ее развития 
является взаимодействие с окружающей средой 
(семья, школа и др.). Поэтому, рассматривать лич-
ность необходимо во взаимосвязи с обществом, 
на развитие которого личность влияет опосредо-
вано через общение. А так как, интернет стал ча-
стью социальной жизни, то и анализировать влия-
ние интернета на личность нужно в связке интер-
нет –  личность –  общество [3].

Первое, что изменилось в процессе развития 
интернета и социальных сетей –  это общение меж-



Социология № 11 2024

235

ду людьми, что в свою очередь повлияло на разви-
тие коммуникационных навыков общения. Напри-
мер, итоги исследования PR-Technologies (PR –  
агентство) продемонстрировали, что 73% респон-
дентов даже применяют интернет в кругу друзей 
и близких людей. В список самых востребованных 
онлайн- развлечений входят: загрузка музыкаль-
ных композиций, просмотр кинолент, а также об-
щение в мессенджерах и социальных сетях [4].

В России на сегодняшний день соотношение 
пользователей интернета в зависимости от воз-
раста:
• 96% пользователей составляют люди в возрас-

те от 18 до 24 лет;
• 93% пользователей –  люди в возрасте от 25 

до 39 лет;
• 69% пользователей –  люди в возрасте от 40 

до 54 лет;
• 27% пользователей –  люди старше 55 лет [4].

Таким образом, мы видим, что всё больше вре-
мени именно подростки уделяют компьютерным 
играм, просмотру телепередач и общению в соци-
альных сетях.

Также, согласно результатам опроса, проведён-
ного в октябре 2022 года, жители России в сред-
нем проводят в интернете более четырёх часов 
в сутки. Молодые люди проводят в интернете не-
много больше времени –  до пяти часов в день. 
Также, в исследовании, проведённом компания-
ми Hootsuite и We are Social, было выявлено, что 
в России наибольшей популярностью пользует-
ся YouTube. На него приходится 85,4% интернет- 
пользователей в нашей стране. На втором ме-
сте по популярности находится социальная сеть 
«ВКонтакте» с показателем в 78%. Далее следу-
ют WhatsApp (75,8%), Instagram 1 (61,2%), «Одно-
классники» (47,1%) и Viber (42,5%). Facebook 2 ис-
пользуют 38,9% пользователей, TikTok –  30,3%, 
Telegram –  24,4% [5].

Соответственно, согласно статистике, в 2022 г. 
аудитория интернета в России составила 97,5 млн 
человек или 80% населения страны. То есть, боль-
ше половины населения России имеет доступ к ин-
тернету и использует социальные сети [6].

В многочисленных современных исследова-
ниях, посвящённых изучению воздействия интер-
нета на общество, личность и психику человека, 
рассматриваются как положительные, так и отри-
цательные аспекты этих отношений. В современ-
ном мире развитие интернета происходит в ос-
новном благодаря быстрому мобильному соеди-
нению. Мобильный интернет –  это настоящий про-
рыв. Возможность подключения к интернету через 
смартфоны и планшеты делает нашу жизнь более 
мобильной. С помощью мобильного интернета 

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мисткой и запрещена на территории РФ.

2 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мисткой и запрещена на территории РФ.

можно выйти на связь в любое время из практиче-
ски любой точки земли [7].

Поэтому, возникает риск негативного влияния 
интернета на личность. В средствах массовой ин-
формации нередко можно встретить информа-
цию о том, что активное использование интерне-
та может привести к отчуждению, изоляции и ухо-
ду от общества. Однако имеющиеся данные сви-
детельствуют о том, что интернет для некоторых 
людей не способствует изоляции и не снижает их 
способность к общению. Активное использование 
интернета может быть связано с чувством одино-
чества и социальной изоляции. Негативные явле-
ния в интернете, такие как онлайн- преследование, 
киберпреследование и интернет- хищничество, за-
трагивают значительное количество пользовате-
лей [4]. Соответственно, интернет становится аль-
тернативой реальному общению, и человек может 
начать воспринимать виртуальный мир как более 
реальный, чем реальный, что приводит к отчужде-
нию от других людей.

Напротив, он способствует развитию коммуни-
кабельности, гражданской активности и укрепле-
нию семейных и дружеских связей в различных 
культурах. Так как, с помощью интернета стирают-
ся границы между людьми, преодолеваются про-
странственные и временные ограничения. Соци-
альные сети предоставляют нам множество воз-
можностей для общения и обмена информацией 
[1].

Для людей, которые подвержены вовлечен-
ности в общение в интернете подвержены риску 
развития интернет- зависимости (интернет –  ад-
дикция). Зависимость от интернета, или интернет- 
аддикция, –  это состояние, при котором человек 
испытывает непреодолимое желание проводить 
время в интернете и использовать его ресурсы. 
На данный момент, злоупотребление интернетом 
ведет к данному заболеванию, которое зареги-
стрировано официально: данное состояние было 
включено в МКБ-11 (май 2019 г.) как зависимость 
от видеоигр и азартных онлайн-игр [3].

В последнее время учёные всё чаще изучают 
связь между индивидуальными особенностями 
личности и склонностью к интернет- зависимости. 
Согласно исследованию Kuss и Griffiths, личност-
ные характеристики и поведение в интернете объ-
ясняют более 22% случаев интернет- зависимости. 
Однако пока неясно, какие именно черты лично-
сти влияют на развитие интернет- зависимости. 
По мнению Kuss, повышенная тревожность и ис-
пользование интернета в основном для покупок 
снижают вероятность возникновения интернет- 
зависимости [5].

Также, еще одним негативным эффектом яв-
ляется воздействие на познавательные способ-
ности. Есть информация, которая говорит о том, 
что продолжительное использование интернета 
может негативно сказаться на когнитивном разви-
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тии детей, в том числе на формировании навыков 
запоминания, сосредоточенности, критического 
мышления, языковых навыков, чтения и обучения 
[6].

Это можно объяснить тем, что с появлением ин-
тернета способ, которым люди обрабатывают ин-
формацию, претерпел значительные изменения. 
Теперь информация всегда доступна в режиме 
реального времени. Много появляется визуально-
го контента, где представляется информация не-
линейно, через отдельные веб-страницы, которые 
могут быть получены из множества источников. 
Поэтому для обработки и анализа информации 
требуются новые модели когнитивных процессов 
[5].

Таким образом, интернет изменил способ орга-
низации, хранения и обработки информации. Ес-
ли биологическая память развивается интерактив-
но (непосредственное общение, чтение бумажных 
книг), конструктивно и взаимосвязано, то компью-
терная память позволяет только извлекать инфор-
мацию, а не анализировать ее привычными спосо-
бами [2].

Но, с другой стороны, интернет способству-
ет социализации. В современном мире общение 
в социальных сетях –  это один из самых действен-
ных способов общения между людьми. Он предо-
ставляет разнообразные площадки и инструмен-
ты для коммуникации, включая электронную почту 
и мгновенный обмен сообщениями через социаль-
ные сети [1].

Кроме того, использование интернета в обра-
зовании способствует оптимизации процесса об-
учения, а также становление профессиональной 
социализации студента. Учащиеся и преподава-
тели могут использовать интернет для создания 
и обмена знаниями, а также для разработки новых 
методов обучения, которые увлекают и стимули-
руют воображение учащихся в любое время, в лю-
бом месте и с любого устройства. Так появилось 
смешанное обучение –  сочетание онлайн и очного 
взаимодействия между учителями, так и ученика-
ми, создавая новую образовательную социальную 
коммуникационную среду [6].

Таким образом, социальная сеть –  это бездон-
ный кладезь информации. Для получения доступа 
к библиотечным фондам, энциклопедиям, художе-
ственным коллекциям, архивам новостей и дру-
гим информационным ресурсам из любой точки 
земного шара. Более того, благодаря интернету 
пользователи перестали быть пассивными потре-
бителями информации, которую им предоставля-
ют традиционные СМИ. Теперь они могут актив-
но выбирать, какие сведения им интересны, когда 
и как их получать. Также, они могут сами решать, 
хотят ли они быть в курсе событий [7].

То есть формируется активная творческая по-
зиция личности, когда человек сам может влиять 

на свою жизнь, выбирая для себя соответствую-
щую информацию.

Кроме того, использования интернета в обра-
зовании, позволяет создать множество образова-
тельных курсов, которые могут развивать необхо-
димые навыки, и эти курсы за счет дистанционно-
го обучения, стали доступны все слоям населения. 
Таким образом, интернет благополучно влияет 
на развитие и повышение квалификации сотруд-
ников, а также повышению уровня грамотности 
всего общества [5].

Необходимо отметить появление нового явле-
ния в связи с повышением активности использо-
вания интернета: информационная перегрузка. 
В современном мире, где информации становит-
ся всё больше, появилось такое явление, как ин-
формационная перегрузка. Оно не связано ис-
ключительно с интернетом, а может быть просле-
жено ещё в литературе XIX века. Однако именно 
с развитием интернета это явление приобрело но-
вое значение. Информационную перегрузку также 
описывают как «информационный стресс». Ины-
ми словами, информационная перегрузка –  это со-
стояние, когда человек не может адекватно понять 
проблему или принять эффективное решение из-
за избытка информации [2].

Говоря о негативном воздействии Интернета 
на человека, нельзя не упомянуть о его влиянии 
на здоровье. У людей, которые регулярно поль-
зуются интернетом, часто возникают проблемы 
со зрением, слухом и сердечно- сосудистой систе-
мой. Виртуальное общение, игры и просмотр раз-
влекательных видео негативно особенно негатив-
но сказываются на здоровье людей, в том числе 
и детей.

Кроме того, индивидуальная восприимчивость 
использования социальных сетей может повли-
ять на развитие таких полярных черт характера 
как агрессивность, экстремистские настроения 
и др. Это может негативно сказаться на жизни об-
щества, провоцируя формированию преступных 
групп, или лиц с агрессивным поведением. Что 
в свою очередь, приводит к необходимости кон-
троля видео и медиа контента в социальных сетях 
в целях национальной безопасности [2].

Использование интернета и социальные сети 
соединяются с функциями СМИ. Благодаря интер-
нету многие получают информацию о самых акту-
альных новостях, которые иногда не успевают по-
пасть в эфир радио или телевидения. Кроме то-
го, стоит отметить, что именно социальные сети 
и интернет стал дополнительной возможностью 
развития бизнеса, появляется новая ниша марке-
тинга: SMM –  маркетинг, продвижение товаров че-
рез социальные сети, создание и ведение личного 
бренда. Таким образом, развитие социальных се-
тей и интернета положительно влияет на экономи-
ческую сферу страны, развивая новых амбициоз-
ных предпринимателей, которые в свою очередь 
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развивают малый и средний бизнес в стране. По-
являются новые отрасли экономики, как товары 
ручной работы, развитие маркетплейсов и других 
платформ [7].

В заключении можно отметить, что использо-
вание интернета и социальных сетей существенно 
изменило нашу повседневную жизнь. Социальные 
и цифровые технологии повлияли на формирова-
ние личности и ее взаимодействие с обществом. 
В свою очередь, интернет повлиял на развитие 
самого общества и основные сферы жизнедея-
тельности: экономическую, социальную, психоло-
гическую, и политическую. Положительные и не-
гативные моменты влияния интернета, несомнен-
но, присутствует в жизни современного общества 
и приводит нас к новым вызовам современной 
глобализации.
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This article discusses the impact of the Internet on a person’s per-
sonality in modern society. The relevance of this topic is due to the 
rapid development of digital technologies and free access to infor-
mation via the Internet. Today it is difficult to imagine life without the 
Internet or the use of electronic gadgets. Therefore, the purpose 
of the study is to study the degree of influence of the Internet on 
a person’s personality, and accordingly on the development of mod-
ern society. The objectives of this article are as follows: to define 
the concepts of “personality”, as well as the Internet and social net-
works; to analyze the positive and negative aspects of the influence 
of the Internet on the personality; to describe the consequences of 
an individual’s involvement in social networks for society. The fol-
lowing conclusions were formulated during the study: a high degree 
of influence of the Internet on a person depends on the degree of 
a person’s involvement in social networks, which in turn depends on 
certain personality traits, as well as on the quality of the social envi-
ronment (degree of socialization) of a particular person. Changes in 
a person’s behavior through the Internet environment can contribute 
to the development of Internet addiction, which cannot but affect the 
quality of life and the development of society as a whole. The study 
used methods of theoretical and literary analysis.

Keywords: personality, influence on society, internet and social net-
works, internet addiction, communication.
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В данной статье рассматриваются основные вопросы форми-
рования личности под воздействием интернета и электронных 
гаджетов. Целью статьи является изучение степени влияния 
интернета и электронных гаджетов на формирование лично-
сти. На основании поставленной цели были определены зада-
чи исследования: дать определение «личности», и обозначить 
основные этапы ее формирования; изучить явление гаджет- 
зависимости и ее основные характеристики; проанализировать 
плюсы и минусы влияния интернета и электронных гаджетов 
на формирование личности. Основными методами исследова-
ния являются теоретический и сравнительный анализ литера-
туры. В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
• стремительное развитие интернет- среды существенно повли-
яло на развитие всего общества в целом, а также на формиро-
вание личности каждого индивида;
• социальные сети с одной стороны помогают социализиро-
ваться в обществе, с другой стороны происходит замещение 
живой коммуникации на виртуальную;
• однако, одним из положительных моментов использования 
интернета и гаджетов является оптимизация образовательно-
го процесса.

Ключевые слова: интернет –  зависимость, личность, форми-
рование личности, электронные гаджеты

В современном мире развитие цифровых тех-
нологий происходит со стремительной скоростью. 
Интернет, электронная почта и цифровое теле-
видение, электронные гаджеты стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Традиционные средства 
массовой информации (телевидение, газеты, жур-
налы, радио) уходят на второй план, особенно сре-
ди подрастающего поколения. С доступностью ин-
тернета общение само по себе стало более инте-
рактивным, удовлетворяя потребности в межлич-
ностном общении. На сегодняшний день интернет 
рассматривается как отдельная среда, которая 
формирует социальные отношения. Современные 
технологии, интернет и электронные гаджеты –  это 
и способ общения, и источник информации одно-
временно [1]. Также, рост сегмента рынка услуг 
в интернете также повышается. Все больше това-
ров и услуг можно приобрести дистанционно. Это 
оказывает влияние не только на экономическую, 
но и на социальную сферу жизни людей, в том чис-
ле через трансформацию способов общения.

Прежде чем рассматривать вопрос о влиянии 
интернета и электронных гаджетов на формиро-
вание личности, необходимо определиться с по-
нятиями «личность» и «формирование личности».

Рассмотрим понятие «личность» в концепции 
Л. И. Божович, так как в данной концепции лич-
ность анализируется как целостная структура. 
По мнению Л. И. Божович, «личность формируется 
под влиянием воздействий внешней среды, а за-
тем становится независимой от внешних условий, 
устойчивой к воздействиям среды, при этом лич-
ность становится способной активно преобразо-
вывать не только среду, но и саму себя, управлять 
и обстоятельствами своей жизни, и самой собой» 
[2]. Таким образом, понятие «личность» не сво-
дится к понятию «индивида» или «индивидуально-
сти», где описываются лишь определенные харак-
теристики и свой ства самой личности.

Соответственно, Л. И. Божович рассматривает 
личность как определенный уровень психическо-
го развития человека, с достижением которого по-
вышается адаптивные возможности к меняющей-
ся внешней среде, а также способности менять 
внешние условия и себя самого. Личность харак-
теризуется наличием своего мнения, ценностных 
установок, жизненных целей, сложившейся кар-
тиной мира [2]. Все это, делает человека устойчи-
вым к внешним изменениям и позволяет придер-
живаться своего пути, связанным с основными ин-
тересами и потребностями. Таким образом, пове-
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дение личности можно описать как активное, ис-
ходящее из внутреннего побуждения к действию, 
а не пассивное (как реакция на внешний раздра-
житель).

Такая активная позиция личности вырабатыва-
ется к взрослому периоду. Но сам процесс фор-
мирования личности начинается задолго до дости-
жения взрослого этапа: оно начинается с детского 
периода и данное формирование проходит как по-
следовательный процесс с определенными этапа-
ми [2].

Особую роль в формировании личности игра-
ет мотивационная сфера личности, а именно раз-
витие аффективно- потребностной сферы. По ме-
ре развития мотивационно- потребностной сферы 
человека личность начинает действовать из своих 
сложившихся мотивов, которые опосредуются че-
рез влияния окружающей среды. Например, по-
требность человека в новых впечатлениях, в про-
цессе влияния окружающей среды (воспитании, 
неформальной и формальных групп, профессио-
нальное становление и др.), преобразовывается 
в познавательную потребность, а в дальнейшем 
и особенностью личности. Познавательная по-
требность лежит в основе не только учебной дея-
тельности, но и в основе формирования личности 
[1].

Таким образом, психологические характери-
стики возраста формируются под влиянием раз-
личных факторов, включая социальные условия, 
образ жизни человека, воспитание и его практи-
ческую деятельность. В это время происходит по-
иск нового вида деятельности. И то, какой вид де-
ятельности станет основным в жизни человека, 
определит его дальнейшее развитие и формиро-
вание его личности [3].

Подводя итог вышесказанному, человек стано-
вится личностью в первую очередь через деятель-
ность и взаимодействие с другими людьми, груп-
пами и обществом. Этот процесс включает в себя 
усвоение опыта, накопленного обществом. В свя-
зи с этим, является интересным и актуальным во-
прос о влиянии интернета и электронных гадже-
тов, начиная с подросткового периода (а также 
с более раннего возраста), так как именно в это 
время происходит основной этап формирования 
личности, ценностных ориентиров, мотивационно- 
потребностной сферы и др. [2].

Свободный доступ к интернету, использование 
социальных сетей, а также электронных гаджетов 
порождает две основные проблемы.
1. Возникновение интернет и гаджет зависимо-

сти. В этом смысле особенно интересны фак-
торы, которые влияют на возникновение дан-
ной зависимости –  определенные характери-
стики личности является одной из причин.

2. Использование цифровых технологий, соци-
альных сетей в организации учебного процес-

са, а также введение инноваций в образова-
ние [1].

Итак, в последнее время всё больше научных 
работ рассматривают взаимосвязь между черта-
ми и особенностями личности и вероятностью воз-
никновения интернет- зависимости. Согласно ис-
следованиям Kuss, D., Griffiths, M. выяснилось, что 
влияние особенностей личности и характеристик 
поведения в интернете на интернет- зависимости 
составляет более 22% [5]. Однако точно нельзя 
сказать, какие именно личностные характеристи-
ки влияют на формирование интернет –  аддикции. 
По мнению Kuss, D., повышенная тревожность 
и использование интернета преимущественно для 
совершения покупок снижает вероятность воз-
никновения интернет- зависимости. В то же вре-
мя, предпочтение онлайн-игр и открытость новому 
опыту, наоборот, увеличивают этот риск. Однако, 
сочетание частых покупок в интернете с активным 
использованием социальных сетей, высоким уров-
нем тревожности (невротическим типом личности) 
и склонностью к нонконформизму, напротив, по-
вышает вероятность возникновения интернет- 
зависимости [6].

Можно предположить, что большинство поль-
зователей социальных сетей –  это молодые люди. 
По информации агентства PR-Technologies (PR –  
агентство) 86% активных пользователей социаль-
ных сетей были в возрасте от 18 до 24 лет [5]. Под-
ростки всё больше времени проводят за компью-
терными играми, просмотром телепередач и об-
щением в социальных сетях. По словам Е. Н. Ку-
риленко, игры становятся неотъемлемой частью 
жизни подростков, заменяя им реальность. Это 
может привести к негативным последствиям для 
здоровья и поведения. Если рассматривать с точ-
ки зрения медицины, чрезмерное увлечение ком-
пьютерными играми может негативно сказаться 
на зрении и способствовать появлению агрессив-
ного поведения [4].

Кроме того, спутниковое телевидение с боль-
шим количеством каналов часто транслирует пе-
редачи, которые могут нанести вред психическому 
здоровью подростков.

Согласно официальным статистическим дан-
ным, во всём мире около 10% пользователей ис-
пытывают зависимость от интернета. В России 
этот показатель, по оценкам психиатров, состав-
ляет от 4 до 6% [7].

По данным Лаборатории социальных техноло-
гий 85% молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет 
не представляют свою жизнь без смартфона. По-
ловина опрошенных признались, что испытывают 
психологическую зависимость от портативных му-
зыкальных устройств. Среди других популярных 
гаджетов можно выделить цифровые камеры, кар-
манные компьютеры, а также портативные DVD-
плееры и цифровые диктофоны. В России более 
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84 миллиона человек в возрасте от 16 лет и стар-
ше активно пользуются Интернетом [8].

Такие данные можно объяснить особенностью 
восприятия подростков социальных сетей отли-
чается от взрослых. Молодые люди и подростки 
обычно более эмоционально реагируют на собы-
тия в социальных сетях, в то время как взрослые 
люди более сдержанны. Подростки придают со-
бытиям в сети личный смысл, для них грань меж-
ду виртуальным миром и реальностью становится 
менее чёткой [1].

Природа данных изменений кроется в особен-
ности формирования личности на этапе «Я-об-
раз». По мнению, Козлова Н. С. «…если личность 
стремится одновременно достичь идентичности 
с другими, создать новый образ Я, стать публич-
ным лицом, и при этом у нее возникает ощущение, 
что она сможет избежать одиночества, то возни-
кает ощущение становления частью активнодей-
ствующего сообщества, которое является значи-
мым для нее. И так как все эти процессы легче 
и, главное, одновременно легче осуществляются 
в виртуальном мире, то можно предполагать, что 
виртуальный коллективный субъект, в силу своей 
большей доступности, может стать более актуаль-
ным для личности, чем реальный» [4].

Кроме того, применение социальных сетей по-
зволяет удовлетворить целый ряд потребностей:
1) потребность в межличностном общении;
2) ощущение психологического комфорта и при-

нятие;
3) отдых и развлечение;
4) получение новых знаний, формирование но-

вых групп и сообществ (social networking) [8].
Итак, можно сделать вывод о том, что позитив-

ное восприятие интернета и его влияния на фор-
мирование личности обусловлено рядом харак-
терных черт: яркими переживаемыми эмоциями, 
связанными с потребностями межличностного об-
щения, а также потребностью новых впечатлений, 
и сложностями с подлинной самоидентификацией 
[7].

Если мы ещё более детально рассмотрим поло-
жительные эффекты, которые пользователи отме-
чают в социальных сетях, то становится очевидно, 
что наиболее популярными являются следующие 
аспекты:
• общение, поддержание связи с теми, кто нахо-

дится далеко;
• расширение кругозора, получение новых зна-

ний о других людях;
• развитие когнитивных способностей, получе-

ние информации о событиях;
• развитие эрудиции [5].

Есть и отрицательные последствия использо-
вания интернета, и гаджетов:
• использование интернета отнимает много вре-

мени и энергии, отвлекая от повседневных за-
дач;

• также, интернет из-за большого количества 
мультимедийного контента, социальные сети 
отвлекают также от процесса обучения и осво-
ения знаниями;

• уменьшение живого общения с другими людь-
ми, что ведет к низкой социальной адаптации 
в обществе, и ограничению коммуникативных 
навыков;

• потеря социальных контактов;
• искажение восприятия окружающего мира [6].

Для оценки риска интернет- зависимости бы-
ла разработана анкета «Цифровые предпочтения 
подростков». Она показала, что процент учащихся, 
чрезмерно увлекающихся интернетом, довольно 
высок. Наибольшее количество подростков (46%) 
предпочитают проводить использовать свои гад-
жеты (мобильные телефоны) в социальных сетях 
более четырёх часов в день. Это свидетельствует 
о том, что они злоупотребляют этим видом досуга 
и могут иметь признаки интернет- зависимости [8].

Одним из негативных влияний интернета 
на формирование личности стоит отметить от-
дельно появление агрессивного поведения, кото-
рое стимулируется с помощью соответствующего 
провоцирующего контента (видеоролики в You-
Tube, различная реклама и др.). Но также стоит 
отметить, что высокая восприимчивость к данно-
му контенту зависит во многом от наличия опре-
деленных личностных особенностей (предикто-
ры). К таким личностным особенностям можно 
отнести: враждебность, низкая социальная актив-
ность, агрессивность, невротичность и др. [7].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что влияние интернета и использования гаджетов 
на формирование личности имеет сложную приро-
ду. С одной стороны, может оказать положитель-
ное влияние, на формирование личности, так и от-
рицательное. Главным фактором, определяющим 
какого характера, будет воздействие является са-
ма личность человека, а именно ее основное свой-
ство устойчивости к изменениям окружающей 
среды, о котором было сказано выше [1].

Стоит отметить, что использование интернета 
и социальных сетей в образовательном процессе 
имеет ряд положительных эффектов на формиро-
вание личностных особенностей подростков. На-
пример, умение ориентироваться в большом ко-
личестве информации и найти необходимое. Так 
как, в современном мире информация устаревает 
стремительно, и традиционные методы обучения 
не успевают за этим темпом. Использование ком-
пьютерных технологий помогает решить эту про-
блему и вывести образование на новый уровень. 
Теперь учащийся становится активным участни-
ком образовательного процесса. При такой форме 
взаимодействия преподаватель становится из по-
зиции ментора в позицию консультанта, что разви-
вает у учащегося самостоятельность и независи-
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мое поведение, возможность самостоятельно кон-
тролировать свою деятельность [4].

Сочетание онлайн уроков и очных занятий на-
зывается смешанным обучением. Смешанное об-
учение доступно не только в средней и высшей 
школе. Использование информационных техноло-
гий в образовании уже стало реальностью, и это 
закреплено на законодательном уровне, даже 
в начальной школе.

В завершение краткого анализа необходимо 
отметить, что информационные технологии оказы-
вают значительное влияние на различные сторо-
ны личностного роста, а также преобразовывают 
привычную социальную реальность. Подростки, 
которые с ранних лет знакомы с компьютерами, 
так называемые поколение digital, имеют свои осо-
бенности в развитии. У этого факта есть как поло-
жительные стороны, так и потенциальные риски. 
Использование интернета, гаджетов и социальных 
сетей стало массовым. Дети и подростки активно 
используют эти технологии, и, как показывает ана-
лиз результатов, это влияет на формирование их 
личности и накладывает определенный отпечаток 
на дальнейшее развитие [8].
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THE INFLUENCE OF THE INTERNET AND ELECTRONIC 
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This article discusses the main issues of personality formation under 
the influence of the Internet and electronic gadgets. The purpose of 
the article is to study the degree of influence of the Internet and elec-
tronic gadgets on the formation of personality. Based on the goal, 
the objectives of the study were defined: to define the “personality”, 
and to indicate the main stages of its formation; To study the phe-
nomenon of the gadget –  dependencies and its main characteristics; 
To analyze the pros and cons of the Internet and electronic gadgets 
on the formation of personality. The main research methods are the 
theoretical and comparative analysis of literature. In the course of 
the study, the following conclusions were drawn:
• the rapid development of the Internet environment and electronic 
gadgets significantly affected the development of the whole society, 
as well as the formation of the personality of each individual;
• social networks on the one hand help socialize in society, on the 
other hand, there is a replacement of live communication to a virtual;
• however, one of the positive aspects of using the Internet and 
gadgets is the optimization of the educational process.

Keywords: Internet –  dependence, personality, personality forma-
tion, electronic gadgets
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